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В статьи представлено решение, которое способствует более 
эффективному и удобному студенческому опыту взаимодей-
ствия с университетской средой. Изучая существующие про-
блемы, авторы определили ключевые потребности студентов и 
разработали функциональные требования для приложения. В 
статье подробно рассмотрены процессы проектирования поль-
зовательского интерфейса и разработки модулей. Описаны 
этапы тестирования и оценки приложения, а также его внедре-
ние среди студентов. В заключении рассматриваются резуль-
таты использования приложения и обсуждаются возможности 
его дальнейшего развития. Полученные результаты подтвер-
ждают значимость мобильных приложений в оптимизации сту-
денческого опыта, предоставляя университетской общине удоб-
ный и эффективный инструмент для взаимодействия с универ-
ситетскими функциями. 
Ключевые слова: мобильное приложение, оптимизация, функ-
циональные требования, пользовательский интерфейс, тести-
рование, пользовательский опыт. 
 

Введение 
В современном мире мобильные приложения 

становятся неотъемлемой частью нашей повсе-
дневной жизни [1]. От социальных сетей до плани-
рования расписания они облегчают нашу коммуни-
кацию и повседневные задачи. Современные уни-
верситеты сталкиваются с вызовами в обеспечении 
эффективных процессов по организации работы со 
студентами, обеспечении доступа к различным ре-
сурсам и информации, а также оптимизации сту-
денческого опыта внутри университетской среды. 
Необходимость упрощения и улучшения взаимо-
действия студентов со всеми функциями универси-
тета стала актуальной задачей, решение которой 
может быть найдено с помощью мобильных прило-
жений. 

Целью данной статьи является описание про-
цесса разработки мобильного приложения для уни-
верситета, нацеленного на оптимизацию взаимо-
действия студентов со всеми функциями универси-
тетской среды. Разработка мобильного приложе-
ния для университета представляет собой инстру-
мент, позволяющий выполнять различные задачи, 
возникающие в университетской среде, в удобной 
форме.  

В исследовании были использованы современ-
ные методы сбора данных, такие как онлайн-
опросы и фокус-группы, что позволило получить бо-
лее детальные и актуальные сведения. Для выяв-
ления паттернов поведения студентов и определе-
ния ключевых проблем был проведен анализ с при-
менением интеллектуальных технологий. 

 
Анализ потребностей студентов и определе-

ние функциональных требований  
В современном образовательном контексте вза-

имодействие студентов с университетом играет 
важную роль в оптимизации учебного процесса и 
обеспечении их удовлетворения. Для лучшего по-
нимания проблем, с которыми сталкиваются сту-
денты, их потребностей процесс проектирования 
мобильного приложения проведен в несколько эта-
пов [2]. 

Первый шаг в анализе состоял в выявлении су-
ществующих проблем взаимодействия студентов с 
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университетом. Были проведены опросы, серия ин-
тервью и собраны отзывы студентов. На основе вы-
явленных проблем были идентифицированы клю-
чевые потребности студентов. Среди них: 

1. Улучшение доступности актуальной ин-
формации о расписании, заданиях и материа-
лах. Студенты часто сталкиваются с проблемой по-
лучения своевременной информации о своих заня-
тиях и заданиях. Наличие мобильного приложения, 
которое бы оперативно предоставляло такие дан-
ные, значительно облегчило бы их учебный про-
цесс. 

2. Упрощение процесса общения с препода-
вателями и администрацией. Существующие ка-
налы коммуникации не всегда эффективны, что со-
здает трудности в получении обратной связи и ре-
шении административных вопросов. Внедрение 
чата в мобильное приложение, где студенты могут 
напрямую общаться с преподавателями и админи-
стративным персоналом, поможет устранить этот 
недостаток. 

3. Создание возможности для более эффек-
тивного взаимодействия студентов между со-
бой. Организация групповых проектов и совмест-
ных учебных мероприятий требует удобных инстру-
ментов для общения и координации. В приложении 
должна быть возможность создания и управления 
группами для учебы и совместных проектов. 

4. Комфортный поиск необходимого каби-
нета и переход между кампусами университета. 
Студенты часто испытывают трудности с навига-
цией по университету, особенно в крупных кампу-
сах. Введение функции навигации и интерактивной 
карты университета в приложение поможет решить 
эту проблему. 

5. Определение собственного рейтинга в 
университете и среди своей группы. Студенты 
хотят иметь возможность отслеживать свой про-
гресс и сравнивать свои достижения с одногруппни-
ками. В приложении должна быть функция отобра-
жения рейтинга успеваемости и достижений. 

6. Возможность получать бонусы за хоро-
шую успеваемость и достижения в универси-
тете: для мотивации студентов важно иметь си-
стему поощрений. Внутренняя бонусная система, 
например, FinCoin, может стимулировать студентов 
к более активному участию в учебном процессе и 
университетской жизни. 

Для удовлетворения этих потребностей опреде-
лены функциональные требования приложения. 
Оно должно предоставлять студентам удобный ин-
терфейс для доступа к актуальному расписанию за-
нятий, уведомлениям о заданиях и важных собы-
тиях, а также инструменты для обратной связи с 
преподавателями и администрацией.  

Важным требованием является также возмож-
ность создания сообществ студентов для обмена 
информацией и поддержки друг друга.  

Для удовлетворения потребности в бонусах за 
хорошую успеваемость и достижения в универси-

тете была разработана внутренняя бонусная си-
стема FinCoin, которая должна стать системой воз-
награждения, предоставляющей возможность об-
мена бонусных баллов на услуги в университете, 
например, бонусные баллы могут быть использо-
ваны для оплаты питания в университетских столо-
вых. 

В приложении может быть реализована возмож-
ность отображать кратковременную аренду учеб-
ного помещения для проведения студенческих ме-
роприятий. Система мониторинга свободных поме-
щений позволит студентам легко находить и арен-
довать аудитории для своих нужд. 

Исходя из анализа потребностей студентов и 
определения функциональных требований, разра-
ботка приложения будет направлена на создание 
инструмента, который поможет студентам эффек-
тивно взаимодействовать с университетом и до-
стичь своих учебных целей.  

 
Проектирование и разработка мобильного 

приложения 
Перед разработкой любого приложения необхо-

димо определить структуру и дизайн пользователь-
ского интерфейса (UI/UX) [3, 4]. Дизайн должен 
быть интуитивно понятным, привлекательным и 
удобным для пользователей. Прототипы и макеты 
UI позволяют просмотреть, как приложение будет 
выглядеть и функционировать. В ходе долгого ана-
лиза предпочтения пользователей альтернативных 
приложений была выбрана определённая цветовая 
палитра и схема взаимодействия пользователя с 
интерфейсом. [5] 

После завершения этапа UI [6]начинается фаза 
разработки приложения. Здесь программисты со-
здают основную структуру приложения и реализуют 
все необходимые функции и возможности, описан-
ные в предыдущем этапе. Важно поддерживать 
легкость масштабирования приложения и обеспе-
чивать его оптимальную производительность. 

Многофункциональное приложение с пользова-
тельским интерфейсом состоит из нескольких раз-
делов, включая следующие структурные элементы. 
Карточка входа – это первый экран, на котором 
пользователь вводит свои учетные данные для ав-
торизации в приложении. На этом этапе важно убе-
диться, что процесс входа безопасен и удобен. 
Множество приложений в наше время используют 
биометрическую аутентификацию, такую как скани-
рование отпечатка пальца или распознавание 
лица, для обеспечения высокого уровня безопасно-
сти. Страница профиля предоставляет пользова-
телю возможность управлять своими личными дан-
ными, настройками и предпочтениями. Важно обес-
печить пользователей простым и интуитивно понят-
ным способом изменять свои данные и управлять 
конфиденциальностью. Страница чата – это важ-
ная функциональность для мобильных приложений 
[7]. Она обеспечивает пользователей возможно-
стью общаться друг с другом, обмениваться сооб-
щениями, медиафайлами и многим другим. Важно 
обеспечить стабильность и быстроту передачи со-
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общений, а также удобный интерфейс для пользо-
вателей. Страница расписания позволяет пользо-
вателям просматривать информацию о предстоя-
щих событиях, встречах, занятиях и многом другом. 
Календарные функции и напоминания могут значи-
тельно улучшить опыт пользователей и помочь им 
быть более организованными. 

Приложение поддерживает внутреннюю си-
стему поощрения «FinСoin» для студентов и предо-
ставления возможности обмена внутренней баль-
ной системы на сервисы в университете. FinСoin – 
это виртуальная монета, которая интегрируется в 
наше приложение для обеспечения безопасных и 
удобных транзакций внутри платформы. Пользова-
тели могут использовать FinСoin для оплаты това-
ров, услуг в пределах университета.  

 
Тестирование и оценка приложения 
Проведение тестирования на платформах 

«iOS», «iPadOS» и «Android» является важным эта-
пом в разработке приложений [8], позволяющим об-
наружить и исправить проблемы, а также обеспе-
чить высокое качество продукта перед его выпус-
ком. Для успешного тестирования следует учесть 
следующие ключевые аспекты: 

1. Устройства для тестирования: важно иметь 
доступ к реальным устройствам с различными вер-
сиями операционных систем iOS, iPadOS и Android. 
Тестирование на различных устройствах позволит 
выявить и исправить проблемы, связанные с аппа-
ратной конфигурацией и специфичными особенно-
стями каждой платформы. 

2. Инструменты для разработчиков: для раз-
работки тестовых сценариев и анализа результатов 
тестирования необходимы соответствующие раз-
работческие инструменты и среды. Для платформ 
iOS и iPadOS рекомендуется использовать 
«Xcode», а для Android - Android Studio. Эти IDE об-
ладают мощным функционалом для разработки и 
отладки приложений. 

3. Тестовые сценарии: составление комплекс-
ного набора тестовых сценариев, охватывающих 
различные аспекты приложения, такие как функци-
ональность, производительность, стабильность и 
совместимость с различными устройствами и вер-
сиями ОС. Это поможет обнаружить потенциаль-
ные проблемы и обеспечить полноценное покрытие 
функциональности приложения [9]. 

4. Доступ к бета-тестированию: чтобы полу-
чить обратную связь от большего количества поль-
зователей, в ходе разработки было предоставлен 
доступ к бета-версии приложения. Таким образом, 
это помогло выявить дополнительные проблемы и 
улучшить пользовательский опыт. Так в ходе тести-
рования было выявлено соотношение пользовате-
лей IOS и Android. Последним шагом, который бу-
дет продолжаться в ходе всей жизни мобильного 
приложения это мониторинг ключевых аналитиче-
ских показателей для выявления потребностей и 
уточнение целевой аудитории.  Покажем ре-
зультаты внедрения мобильного приложения (рис. 
1-2)  

 

 
Рисунок 1. Соотношение студентов в университете по кур-
сам 
Источник: Разработано автором 

 
Основными пользователями приложения явля-

ются учащиеся 1-го и 2-го курсов. Студенты послед-
них курсов обращаются к нему значительно 
меньше. 

Это может быть связано с тем, что младшие 
курсы более активно используют цифровые техно-
логии для учебы и повседневных задач.  

Основная аудитория - студенты факультета ин-
формационных технологий и анализа больших дан-
ных, а также факультета "Высшая школа управле-
ния" (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Соотношение пользователей среди факультетов  
Источник: Разработано автором 

 

 
Рисунок 3. Доля пользователей среди университета  
Источник: Разработано автором 

 
Наибольшая в настоящее время конверсия 

пользователей у факультетов информационных 
технологий и анализа больших данных (26%) и 
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"Высшая школа управления" (20%). Вероятно, в 
этих факультетах есть большая готовность к ис-
пользованию цифровых технологий в учебном про-
цессе, что делает приложение более востребован-
ным среди их студентов. Либо программа по про-
движению успешнее была организована именно в 
этих университетских кампусах. Для того чтобы во-
влечь больше факультетов, можно рассмотреть 
возможности дополнения приложения, которое мо-
жет быть более полезным для тех факультетов, у 
которых меньший процент пользователей, таких как 
юридический и финансовый факультеты. 

Статистика показала, что преобладающими 
пользователей приложения являются женщины 
(739 человек против 627). Разработчикам приложе-
ния следует учитывать эту демографическую осо-
бенность при создании новых функций и контента, 
ориентированных на женскую аудиторию.  

Большинство пользователей предпочитают iOS 
(83%). Лишь 17% пользователей имеют телефона 
на Android. Разработчикам следует уделить особое 
внимание версии приложения для iOS, так как 
именно эта платформа наиболее популярна среди 
пользователей. Низкая доля пользователей 
Android также может свидетельствовать о необхо-
димости улучшения или продвижения версии при-
ложения для этой операционной системы. 

На рис. 4 представлен оценку пользователями 
удовлетворённостью функционалом мобильного 
приложения (NPS). 

 

 
Рисунок 4. Соотношение рейтинговой оценки приложения  
Источник: Разработано автором 

 
Большинство пользователей оценили приложе-

ние на 4 и 5 баллов. Высокий уровень удовлетво-
ренности пользователей указывает на хорошее ка-
чество и продуманность функциональностей при-
ложения. Однако наличие крайне отрицательных 
оценок (1 и 2 балла) указывает на нехватку опреде-
ленного функционала или проблемы, которые тре-
буют анализа и устранения. 

 
Заключение 
Разработанное мобильное приложение пред-

ставляет собой успешный пример использования 
современных технологий для улучшения образова-
тельного опыта студентов. Оно способствует со-
зданию более удобной, эффективной и мотивирую-
щей среды для обучения, что, в итоге, способствует 
достижению высоких академических результатов и 
удовлетворенности студентов. Внедрение мобиль-
ного приложения для университетов представляет 
собой значительный шаг вперед в области оптими-

зации образовательного процесса и улучшения сту-
денческого опыта. Приложение не только решает 
существующие проблемы, но и создает новые воз-
можности для учебы и взаимодействия. Постоян-
ное развитие и адаптация приложения с учетом об-
ратной связи пользователей обеспечат его долго-
срочную актуальность и успех.  

Разработка многофункционального приложения 
с интеграцией FinСoin является многогранным и 
увлекательным процессом. С хорошо продуман-
ным пользовательским интерфейсом, страничками 
входа, профиля, чата и расписания, а также с ис-
пользованием виртуальной монеты для обеспече-
ния безопасности, можно создать инновационное и 
удобное приложение, которое оценят миллионы 
пользователей по всему миру. 
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В настоящем исследовании проводится анализ этапов развития 
и эволюции педагогических принципов фортепианного образо-
вания в Китае в ХХ в. Автором приводится краткая характери-
стика китайской системы музыкального образования Китая, а 
также современные педагогические тенденции. Особое внима-
ние уделяется принципам К. Орфа, а также принципам и мето-
дам совместного музицирования учащихся и педагога. В резуль-
тате исследования автором установлено, что китайское форте-
пианное образование сделало существенный шаг в контексте 
перехода от традиции к современности. Данный процесс под-
креплялся сменой социальных систем, созданию Китайской 
Народной Республики, а также взаимодействием с другими 
странами с точки зрения педагогической деятельности. Среди 
важных достижений фортепианного образования были отме-
чены следующие: систематизация музыкальных курсов, повы-
шение уровня осведомленности о национальной музыкальной 
культуре, подготовка профессиональных педагогических кад-
ров, развитие культурных обменов, синтез европейских и наци-
ональных фортепианных традиций. Последний аспект стал при-
чиной начала использования метода К. Орфа, которые обладает 
высоким уровнем эффективности при обучении ребенка искус-
ству фортепиано.  
Ключевые слова: Китай, педагогика, фортепиано, методы, 
принципы, развитие.  
 
 

Китайская культура имеет многовековую историю, 
которая содержит богатые музыкальные традиции 
и национальное своеобразие. При этом необхо-
димо отметить, что образовательной основой явля-
лась философская система, в которой музыка зани-
мала важное место. Именно поэтому в 1912 г. Цай 
Юаньпэй, первый министр просвещения Времен-
ного правительства Китая, предложил документ 
под названием «Об ориентации образования», в ко-
тором указывается, что музыка является обяза-
тельным предметом в учебных заведениях Китая 
[2, c. 117]. Принятие данного документа позволило 
заметно расширить возможности использования 
богатства музыкальной культуры в образовании и 
определить роль художественного образования как 
средства воспитания человека как самостоятель-
ной и индивидуальной личности.  

Трансформация китайского музыкального обра-
зования в конце правления династии Цин и в 
начале существования Китайской Народной Рес-
публики была наиболее важным этапом в данной 
сфере, что можно охарактеризовать как «беспреце-
дентные изменения за тысячу лет» [6, c. 79]. Значе-
ние такой трансформации заключается не только в 
смене двух столетий и двух социальных систем, но 
и эпох. В связи с этим многие исследователи 
начали задаваться вопросом, как в рамках музы-
кального образования соединить «новое» и «ста-
рое», а также определить его роль в обществе.  

Примечательно, что китайское музыкальное об-
разование в Китае сделало существенный шаг в 
рамках перехода от традиции к современности. Ре-
зультатом такого явления стало расширение его 
доступности всему обществу, а не только лишь не-
которым аристократическим классам. Это было 
необходимо для того, чтобы повысить эстетиче-
ское, критическое и творческое мышление всего об-
щества [3, c. 8]. Однако необходимо отметить, что 
после завершения современной трансформации 
китайского музыкального образования появились 
серьезные проблемы, которые наблюдаются и по 
сей день. Наиболее важной из них является про-
блема синтеза «национального» и «зарубежного», 
«традиционного» и «современного», а также сниже-
ния уровня влияния формализма в рамках реализа-
ции образовательного процесса.  

Так, проблема «национального» и «зарубеж-
ного» представляет собой наиболее важную и фун-
даментальную проблему в рамках процесса транс-
формации современного музыкального образова-
ния в Китае. Многие исследователи отмечают, что 
она заслуживает постоянного рассмотрения, так 
как в настоящее время наблюдается расширение 
влияния глобализации, что актуализирует про-
блему популяризации национального искусства. 
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Однако следует отметить, что в XX в. Китаю в рам-
ках развития системы музыкального образования 
удалось достичь больших успехов, среди которых 
необходимо отметить следующие:  

1. Систематизация и стандартизация музыкаль-
ных курсов во многих учебных заведениях высшего 
и среднего образования; 

2. Повышение уровня осведомленности китай-
ской нации относительно национальной и западной 
музыки; 

3. Подготовка большого количества музыкаль-
ных талантов и педагогов, которые стали известны 
по всему миру; 

4. Развитие культурных обменов между стра-
нами благодаря изучению западной музыкальной 
теории; 

5. Синтез европейских и традиционных музы-
кальных традиций, результатом чего явилось со-
здание сочинений, известных по всему миру.  

Однако необходимо отметить, что принятие за-
падных музыкальных традиций не было хорошо 
продумано, в результате чего система китайского 
музыкального образования в ХХ в. имела некото-
рые недостатки. Среди них особое значение имеет 
систематическое изучение западных музыкальных 
традиций и игнорирование традиционных, что не 
способствовало развитию и продвижению превос-
ходной музыкальной культуры. C 1980-х гг. усили-
лось влияние данной проблемы, в результате чего 
данная тема исследования стала всеобъемлющей 
и неизбежной в академических кругах. Многие ис-
следователи пришли к выводу, что необходимо 
«сформировать национальную систему традицион-
ной музыкальной теории, а также установить меж-
дународной диалог для ее распространения» [8, c. 
157]. Только так традиционная китайская музыкаль-
ная культура может стать одним из элементов ми-
ровой музыкальной культуры и внести вклад в раз-
витие музыкального образования и культуры в це-
лом.  

Особое внимание также необходимо обратить 
на соотношение «традиционных» и «современных» 
элементов в рамках музыкального образования Ки-
тая. В ХХ в. страна пережила удивительную реин-
карнацию, что оказало влияние на многие сферы, 
включая систему музыкального образования. С. В. 
Савенко отмечает, что китайская культура в начале 
века и в конце столетия находилась под широким 
влиянием западной культуры, и на каждом этапе 
культурной трансформации традиционные кон-
цепты Конфуция и Мэн-цзы могли конкурировать с 
новыми идеями [7, c. 58]. То же самое верно и в от-
ношении музыкального образования. Столкнув-
шись с серьезными культурными преобразовани-
ями как в начале, так и конце ХХ в., многие педагоги 
и исследователи предпринимали попытки возрож-
дения национального музыкального образования. 
Среди них необходимо отметить таких деятелей, 
как Кан Ювэй, Лян Цичао, а также Ван Гуанци. С 
наступлением XXI в. консервативные идеи, сущ-
ность которых заключалась в возрождении тради-
ционного музыкального образования, начали снова 
актуализироваться. Дело в том, что традиционное 

музыкальное образование можно адаптировать 
под современные реалии, так как в начале нового 
столетия наблюдалась деградация национальных 
традиций – ситуация, которую следовало решать 
достаточно быстро.  

Именно поэтому новая тенденция современного 
китайского музыкального образования предоста-
вила народу яркий пример творческой трансформа-
ции традиционных элементов в рамках современ-
ных условий. Это стало возможным благодаря дея-
тельности Ван Говэя, Ляна Цичао, Цай Юаньпэя и 
др., которые заимствовали из зарубежных культур 
идеологические ресурсы традиционного музыкаль-
ного образования для их переосмысления в новую 
эпоху [5, c. 134].  

Реформа и развитие, с которым сталкивается 
современный процесс трансформации китайского 
музыкального образования, равно как и любое дру-
гое социальное изменение, порождают различные 
реформаторские подходы и идеологические уста-
новки. Споры исследователей относительно «наци-
онального» и «зарубежного», а также «традицион-
ного» и «современного» сформировали две концеп-
ции развития музыкального образования «прогрес-
сивный» и «консервативный». Так, консервативной 
точке зрения свойственны следующие особенно-
сти: 

1. Педагоги дают строгие указания учащимся; 
2. Педагог выступает как лидер группы; 
3. Учащиеся изучают материал, который предо-

ставлен педагогом; 
4. Учащиеся не участвуют в формировании об-

разовательного процесса; 
5. Не учитываются индивидуальные особенно-

сти детей [9, c. 52].  
В то же самое время, прогрессивной точке зре-

ния (которая характерна для современного музы-
кального образования в Китае) свойственны следу-
ющие особенности:  

1. Дети являются ядром образовательного про-
цесса; 

2. Педагог и учащиеся являются равными чле-
нами образовательного процесса; 

3. Учащиеся принимают активное участие в 
формировании образовательного процесса; 

4. Учащиеся имеют возможность изучать как 
материал, предоставленные педагогом, так и ис-
кать информацию на самостоятельной основе; 

5. Педагог учитывает индивидуальные особен-
ности учащихся и может проводить индивидуаль-
ные занятия.  

В ранней Китайской Народной Республике, на 
фоне пересечения западной и китайской культур, 
под руководством «прогрессивных деятелей», кото-
рые получили образование за границей, музыкаль-
ное образование на основе западной модели стало 
основным методом обучения. Однако сторонники 
традиционных подходов к осуществлению образо-
вательного процесса критиковали слепое следова-
ние тенденциям и изменению образовательной по-
литики. Так, Ц. Ду и Б. Люнь считают, что зарубеж-
ная теория и методы музыкального образования не 
подходят для условий, которые сформировались в 
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Китае [10, c. 137]. Они также отмечают, что запад-
ные образовательные теории имеют много недо-
статков, в связи с чем не стоит им слепо подражать 
[10, c. 139]. Авторы также указывают на необходи-
мость дальнейшем развитии собственной системы 
образования, которая основана на национальных 
традициях и культуре.  

Особое внимание уделялось метода К. Орфа 
при обучении искусство фортепиано. С точки зре-
ния педагога рассматриваемый подход предостав-
ляет возможность определить уровень физиологи-
ческого и психологического развития, которые яв-
ляются основой правильного фортепианного обра-
зования: 

1. Слух; 
2. Ритм; 
3. Память; 
4. Скорость мыслительных процессов; 
5. Двигательная одаренность [1, c. 94]. 
Он придерживался идеи о том, что все виды ис-

кусств могут быть синтезированы: 
1. Музыка; 
2. Танец; 
3. Живопись; 
4. Поэзия и т. д. 
Именно вышеприведенные виды искусства 

стали основой метода разностороннего развития 
творческого начала ребенка под названием «Шуль-
верк». Изначально он представлял собой экспери-
мент, впоследствии имевший широкое влияние на 
музыкальную педагогику и педагогику в целом. С 
широкой точки зрения «Шульверк» К. Орфа пред-
ставляет собой как подход, так и метод к реализа-
ции начального музыкального образования. Его ос-
новой являются три составляющие, которые приве-
дены в списке ниже: 

1. Движение; 
2. Музыка; 
3. Речь.  
При применении метода К. Орфа ребенок начи-

нает лучше чувствовать и понимать свое тело, те-
ряет страх импровизировать на инструменте, раз-
вивает навыки абстрактного мышления художе-
ственными образами, слуха, коммуникации, па-
мять, а также постепенно формирует навыки эле-
ментарного музицирования.  

Далее необходимо отметить причины, по кото-
рым применение системы музыкального образова-
ния К. Орфа подходит для музыкальной терапии: 

1. Данная методика универсальна. При этом 
она повышает уровень мотивации обучающихся и 
позволяет достичь высоких результатов; 

2. В процессе применения музыкального воспи-
тания Орфа важное значение имеет не результат, 
а практическая деятельность; 

3. Методика К. Орфа основывается на том, что 
практика является более важным элементом, чем 
теория. 

В процессе применения методики К. Орфа при 
проведении сеансов музыкальной терапии педагог 
имеет возможность оказать эффективное влияние 
на двигательные навыки учеником в контексте сле-
дующей деятельности: 

1. Тренировка запоминания расстояний и ощу-
щений. Это необходимо для того, чтобы ученик эф-
фективно овладел пассажами и скачками; 

2. Развитие осязательного и мышечного чув-
ства. Это необходимо для того, чтобы ученик под-
держивал высокий уровень качества туше, музы-
кальных штрихов, а также непосредственного кон-
такта с клавиатурой; 

3. Развитие навыков подражания педагогу, по-
вышение уровня музыкальности и образности, фор-
мирование выразительности музыкальных жестов; 

4. Формирование навыков быстрой смены дви-
жений, что необходимо для понимания смены тем-
пов и фактуры в музыкальных произведения для 
фортепиано;  

5. Повышение уровня координации и синхрони-
зации исполнительских движений, в результате 
чего закладывается основа исполнительского аппа-
рата.  

При этом необходимо понимать, что развитие 
общей двигательной и моторной способности детей 
является наиболее предпочтительной деятельно-
стью нежели овладение конкретными движения 
для исполнения той или иной музыкальной компо-
зиции. Именно поэтому в рамках системы К. Орфа 
особое значение имеет выполнение следующих ви-
дов упражнений: 

1. Ритмо-пластические, которые направлены на 
развитие навыков координации; 

2. Речевые управжения, которые способствуют 
развитию навыков артикуляции; 

3. Аппликатурные упражнения; 
4. Так называемое «слепое» ориентирование 

на музыкальных инструментах; 
5. Выполнение специальной гимнастики для 

пальцев рук, которая необходима для развития свя-
зок и мыщц ладоней. 

Особое внимание при реализации образова-
тельного процесса в соответствии с системой музы-
кального воспитания К. Орфа необходимо обра-
щать на музыкально-ритмические движения. Дело 
в том, что любые движения под музыку оказывают 
влияние на развитие слуховых и двигательных спо-
собностей, а также способствуют психическому, 
физическому и эмоциональному развитию учени-
ков. Движения под музыку в совокупности с речевой 
деятельностью имеют большое значение в педаго-
гике, на что указывал сам К. Орф [4, c. 199]. При-
чина такого явления заключается в том, что упраж-
нения двигательного характера повышают уровень 
подвижности нервных процессов и развития мозга 
в целом. Так, ученики в процессе выполнения таких 
упражнений часто ориентируются на музыку как 
сигнал, означающий начало какого-либо действия 
или движения. Результатом такой деятельности яв-
ляется совершенствование артикуляционной, об-
щей и мелкой моторики, повышается уровень коор-
динации движений, их произвольность. Посред-
ством речевой деятельности происходит развитие 
коммуникативных навыков, а также формируется 
понимание взаимосвязи речи, движений и музыки.  
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Движение под музыкальный аккомпанемент ока-
зывает положительное влияние на развитие внима-
ние, памяти, а также ориентации в пространстве и 
времени. Таким образом, формируется навык коор-
динации движения во времени и в соответствии с 
метроритмическим рисунком конкретной компози-
ции. С так называемой метрической пульсацией 
тесно связана согласованная реакция организма на 
музыкальные импульсы, равно как и эмоциональ-
ное состояние учеников. Использование правиль-
ных упражнений и композиций способствует разви-
тию высокого уровня двигательной, и, как след-
ствие, речевой активности.  

Далее необходимо обратить внимание на метод 
совместного музицирования учеников и педагога. 
Оно предоставляет детям возможность наблюдать 
друг за другом и находить пробелы, что не только 
проявляет способность к исполнению, но и создает 
ощущение конкуренции. Кроме того, педагог может 
предложить просмотр различных концертных ви-
део, реальные выступления и т. д. С помощью вы-
шеуказанных методов дети постепенно формиру-
ется интерес к изучению не только фортепианного, 
но и музыкального искусства в целом. 

При практике новых песен распознавание парти-
туры является ключевым. В процессе практики руки 
и мозг должны координироваться друг с другом. 
Этот процесс занимает определенное количество 
времени. Это основа для улучшения зрительных 
способностей детей к игре и развития хороших при-
вычек игры на фортепиано. 

Практическое исполнение предоставляет воз-
можность не только улучшить способность пони-
мать мелодические линии и музыку, но и способ-
ность к аудированию. Музыка - это искусство звука, 
и очень грустно, что некоторые педагоги игнори-
руют данный аспект образовательного процесса. 
Очень важно направлять детей к выражению своих 
эмоций в соответствии с музыкой, чтобы они могли 
чувствовать и испытывать ее самостоятельно. 

Просветительное образование – творческое 
мышление, преподавание в соответствии с способ-
ностями должно понимать, что целью изучения му-
зыки является не только сама музыка, но и разви-
тие интеллекта посредством изучения музыки. Со-
знательное вдохновение детского творческого 
мышления в обучении игре на фортепиано может 
не только улучшить понимание музыки детьми, но и 
быть очень полезным для развития детского интел-
лекта. Все органы чувств должны быть полностью 
мобилизованы для контакта с музыкой, и на этой 
основе учащиеся должны полностью выразить 
себя. Одна и та же ритм или мелодия может пре-
вратиться в разные выступления в соответствии с 
индивидуальными чувствами, подчеркивая и поощ-
ряя даже тонкие различия. В обучении детей на 
фортепиано нельзя заставлять учащихся играть в 
соответствии с требованиями музыкальной парти-
туры, это неизбежно окажет негативное влияние на 
творчество детей. Учителя должны стараться изо 
всех сил, чтобы помочь учащимся проанализиро-
вать эмоции, содержащиеся в мелодии, вдохновить 

детей использовать творческое мышление и по-
мочь им создать музыкальный образ. 

При этом важно понимать, что дети находятся в 
периоде физического и психологического развития, 
и существуют большие личностные различия 
между всеми возрастами и каждым учащимся од-
ной и той же возрастной группы. Именно поэтому 
при использовании одинакового метода для всех 
учеников трудно получить идеальный эффект обу-
чения. Поэтому, в соответствии с различными ха-
рактеристиками каждого ребенка в процессе обуче-
ния, преподавание в соответствии с его способно-
стями и постепенным прогрессом не может быть 
проигнорировано.  

В результате исследования автором установ-
лено, что китайское фортепианное образование 
сделало существенный шаг в контексте перехода 
от традиции к современности. Данный процесс под-
креплялся сменой социальных систем, созданию 
Китайской Народной Республики, а также взаимо-
действием с другими странами с точки зрения пе-
дагогической деятельности. Среди важных дости-
жений фортепианного образования были отмечены 
следующие: систематизация музыкальных курсов, 
повышение уровня осведомленности о националь-
ной музыкальной культуре, подготовка профессио-
нальных педагогических кадров, развитие культур-
ных обменов, синтез европейских и национальных 
фортепианных традиций. Последний аспект стал 
причиной начала использования метода К. Орфа, 
которые обладает высоким уровнем эффективно-
сти при обучении ребенка искусству фортепиано.  
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Stages of development and evolution of pedagogical principles of piano 

education in China 
Hua Yuxiao, Ustyugova A.V. 
Moscow Pedagogical State University， 
This study analyzes the stages of development and evolution of pedagogical 

principles of piano education in China in the twentieth century. The author 
provides a brief description of the Chinese system of music education in 
China, as well as modern pedagogical trends. Particular attention is paid 
to the principles of K. Orff, as well as the principles and methods of joint 
music-making between students and the teacher. As a result of the study, 
the author found that Chinese piano education has made a significant step 
in the context of the transition from tradition to modernity. This process 
was supported by a change in social systems, the creation of the People's 
Republic of China, as well as interaction with other countries in terms of 
pedagogical activities. Among the important achievements of piano 
education, the following were noted: systematization of music courses, 
increasing awareness of national musical culture, training of professional 
teaching staff, development of cultural exchanges, synthesis of European 
and national piano traditions. The latter aspect became the reason for the 
start of using the method of K. Orff, which has a high level of effectiveness 
in teaching a child the art of piano. 

Keywords: China, pedagogy, piano, methods, principles, development. 
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Основные направления разработки информационной 
системы для обеспечения экспертной деятельности в сфере 
образования при проведении исследования результатов 
выполнения работ 
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В данной статье подчеркнута необходимость автоматизации 
процедуры экспертной деятельности в сфере образования, рас-
смотрены особенности и возможные преимущества информаци-
онной системы для обеспечения экспертной деятельности (да-
лее – ИС), а также ее функции. Разработка и внедрение специа-
лизированной ИС позволит улучшить качество проведения экс-
пертной деятельности за счет автоматизации процесса экспер-
тизы (формирование экспертных групп, формирование эксперт-
ных заключений, обеспечение прямой коммуникации заинтере-
сованных сторон), сокращения времени на выполнение задач, 
повышения производительности труда экспертов. Использова-
ние такой ИС при проведении экспертизы позволит экспертам 
получить доступ к актуальной информации, что повышает эф-
фективность оценки результатов. Автоматизация экспертной де-
ятельности позволит снизить риски, связанные с принятием экс-
пертных решений, увеличить качество экспертной оценки и со-
кратить возможность ошибок. Использование специализирован-
ной ИС для обеспечения экспертной деятельности позволит не 
только увеличить доступность экспертизы, но также снизить за-
траты на проведение экспертизы. 
Ключевые слова: экспертная деятельность, экспертиза, ин-
формационная система, эффективность, автоматизация, ре-
зультаты выполнения работ 

 
 

Введение 
Внедрение информационных технологий стано-

вится популярным как в органах законодательной 
власти, так и в учреждениях образовательной и 
научной деятельности, в которых происходит взаи-
модействие с обществом посредством использова-
ния таких технологий [1]. 

В глобализирующемся современном мире каж-
дый социальный институт старается приспосо-
биться к новым условиям существования. Законо-
мерным становится то, что для более успешного 
развития любой организации необходимой задачей 
становится внедрение автоматизированных ин-
формационных технологий [2].  

На сегодняшний день возникает необходимость 
создания автоматизированной информационной 
системы процесса организации и проведения экс-
пертизы, которая до сих пор в большинстве случаев 
проходит в ручном режиме. Проведение экспер-
тизы в ручном режиме не исключает возникновение 
различных технических ошибок [3]. 

Поскольку для принятия важнейших стратегиче-
ских инновационных решений требуются компе-
тентные оценки экспертов, которые способны дать 
квалифицированный вывод по рассматриваемым 
вопросам, возникает необходимость усовершен-
ствования экспертной деятельности в сфере обра-
зования за счет ее автоматизации. 

 
Материалы и методы исследования 
Существующие методы оценки в сфере прове-

дения экспертиз в образовании, требующие значи-
тельных ресурсных затрат, как человеческих, так и 
финансовых, не могут обеспечить в требуемой сте-
пени высокую точность и массовость использова-
ния [5]. 

Следующие методы являются одними из самых 
распространенных методов оценки в сфере прове-
дения экспертиз:  

анализ отчетной документации, экспертных за-
ключений, протоколов и иных документов, сопро-
вождающих процесс экспертизы в сфере образова-
ния;  

проведение мониторинга реализации работ 
(услуг) в сфере образования на основании резуль-
татов проведения выездных проверок в образова-
тельные организации; 

стандартизированные тесты и анкеты, а также 
различные опросные листы и формы отчетности, 
которые отражают формально-содержательные 
требования к выполненным работам (оказанным 
услугам) в сфере образования; 
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экспертный анализ и оценка экспертных заклю-
чений по заранее определённым государствен-
ными контрактами параметрам [6]. 

Используемые методы часто дают субъектив-
ные результаты, так как предполагают обработку и 
анализ большого объема информации вручную, что 
требует значительных временных и ресурсных за-
трат. 

Автоматизация процесса экспертной деятельно-
сти в сфере образования позволит значительно 
ускорить процесс оценки и сократить время на об-
работку информации [4]. 

Разработка и внедрение информационной си-
стемы для автоматизации процесса экспертной де-
ятельности позволит оптимизировать процесс при-
нятие решений в сфере образования, заменить 
большинство рутинных операций, которые выпол-
нялись вручную, на автоматические процессы, ко-
торые будут выполняться с использованием ИС. 

На данный момент существуют несколько клю-
чевых направлений автоматизации [4]: 

разработка и внедрение специальных ИС для 
сопровождения экспертной деятельности; 

использование инструментов анализа данных 
(Big Data, машинное обучение); 

разработка и внедрение систем искусственного 
интеллекта с использованием нейросетевых техно-
логий, что позволяет проводить анализ неструкту-
рированных данных, делать прогнозы и классифи-
кацию данных. 

Анализ исследований в данной области [1-6] 
позволяет сделать вывод, что одним из перспектив-
ных направлений автоматизации является созда-
ние и внедрение специального программного обес-
печения (далее - ПО), которое предназначено для 
поддержки экспертной деятельности. 

Разрабатываемая ИС для обеспечения эксперт-
ной деятельности должна включать в себя совокуп-
ность программных компонентов, которые позво-
ляют осуществлять сбор, хранение и обработку 
данных об оценке результатов работы или оказа-
ния услуг в сфере образования [4]. 

Преимуществом такой ИС является повышение 
эффективности работы экспертов, увеличение точ-
ности и объективности результатов экспертизы, а 
также уменьшение временных и финансовых за-
трат на проведение экспертизы. 

 
Результаты и обсуждение 
Разработка и внедрение ИС для проведения экс-

пертизы в сфере образования позволит улучшить 
качество экспертной деятельности; ускорить про-
цесс экспертизы, упростить подготовку документов 
и отчетов, сократить время на выполнение задач, 
повысить производительность экспертов; способ-
ствовать снижению рисков связанных с принятием 
экспертных решений, увеличению качества экс-
пертной оценки и сокращению возможности оши-
бок; улучшить доступность экспертизы, снизить за-
траты на экспертизу. 

Эффективная ИС должна обеспечить реализа-
цию следующих функций: 

– формирование и поддержка реестра экспер-
тов, оценка качества их работы; 

– возможность формирования общего задания 
на проведение экспертизы; 

– возможность формирования экспертной 
группы для проведения экспертизы; 

– автоматизация проведения экспертизы; 
– возможность коммуникации участников экс-

пертизы в режиме реального времени; 
– документирование процесса проведения экс-

пертизы; 
– разграничение доступа к информации по про-

ведению экспертизы, в том числе к ее результатам. 
Для эффективной работы такой системы нужно 

обеспечить ее функционирование в двух режимах: 
штатном и сервисном. 

В штатном режиме должна быть обеспечена ре-
ализация основных функций системы с круглосу-
точным доступом к ней. 

Сервисный режим позволит обеспечить обслу-
живание, реконфигурацию и пополнение техниче-
ских и программных средств новыми компонен-
тами. В частности, проведение технического обслу-
живания ИС, модернизацию аппаратно-программ-
ного комплекса, устранение аварийных ситуаций. 

На рисунке 1 представлена группа технических 
подсистем, которые позволят реализовать все пе-
речисленные функции ИС. 

Функцией подсистемы информационного взаи-
модействия является обеспечение взаимодействия 
компонентов информационной системы друг с дру-
гом, а также получения и отправки данных во внеш-
ние системы с использование универсального API. 

Подсистема управления нормативно-справоч-
ной информацией (далее - НСИ) предназначена 
для управления состоянием справочников, 
настройки правил форматно-логического контроля. 

Для ведения ролевой модели пользователей, 
назначения прав пользователям, а также логирова-
ний событий аудита создается подсистема инфор-
мационной безопасности. 

Подсистема хранения (база данных) предназна-
чена для хранения экземпляров задач и процессов, 
хранения шаблонов проектов, задач, документов, 
хранения вложений (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Технические подсистемы информационной системы 
для обеспечения экспертной деятельности 
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Таким образом, предлагаемая модель ИС для 
проведения экспертиз позволит эффективно орга-
низовать и контролировать процесс экспертной де-
ятельности. Создание и внедрение подобной авто-
матизированной ИС в процесс проведения экспер-
тиз в сфере образования имеет множество преиму-
ществ, таких как оптимизация процесса экспертизы, 
улучшение ее качества, сокращение времени на ее 
проведение, а также финансовых затрат, обеспечит 
эффективное функционирование экспертной прак-
тики в сфере образования. 

 
Заключение 
Исходя из вышесказанного возникает очевидная 

необходимость внедрения автоматизированной ин-
формационной системы в процессы проведения и 
организации экспертной деятельности в сфере об-
разования. Указанные требования к системе позво-
лят получить современную информационную си-
стему с онлайн доступом пользователей в соответ-
ствии с их функциями и ролями. Основными пре-
имуществами предлагаемой системы являются ее 
удобство, мобильность, автоматизация и модерни-
зация исходя из задач, которые могут возникать в 
ходе эксплуатации системы. Поскольку создание, 
реализация и практическое внедрение автоматизи-
рованных систем информационного обеспечения 
осуществляется поэтапно, каждый процесс должен 
основываться на принципах гибких методов разра-
ботки. Это позволит соблюдать минимизацию риска 
при разработке и внедрении автоматизированной 
системы.  
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This article emphasizes the necessity of automating the procedure of expert 
activities in the field of education, discusses the features and potential 
advantages of an information system to support expert activities 
(hereinafter referred to as IS), as well as its functions. The development 
and implementation of a specialized IS will improve the quality of expert 
activities by automating the examination process (maintaining an expert 
registry, forming expert groups, creating examination tasks, generating 
expert conclusions, ensuring direct communication among interested 
parties), reducing the time required to complete tasks, and increasing the 
productivity of experts. The use of such an IS during examinations will 
enable experts to access up-to-date and relevant information, thereby 
enhancing the effectiveness of result assessments in the field of 
education. Automating expert activities will reduce the risks associated 
with making expert decisions, improve the quality of expert evaluations, 
and decrease the likelihood of errors. Utilizing a specialized IS to support 
expert activities will not only increase the availability of examinations but 
also reduce the costs associated with conducting examinations in the field 
of education, ensuring the quality and transparency of procedures. 

Keywords: expert activities, examination, information system, efficiency, 
automation, work performance results 
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В статье представлены подходы к дефиниции понятия «иннова-
ции в образовании». Представлены классификации образова-
тельных инноваций. Сделан вывод о наличии двух крупных 
групп инноваций: технологические инновации (инновации как ре-
зультат цифровизации высшего образования) и дидактические 
инновации (инновации, затрагивающие методы обучения сту-
дентов, принципы, педагогические приёмы и технологии). При 
этом два вышеуказанных вектора инновации тесно связаны 
между собой. Обозначена специфика внедрения дидактических 
инноваций в деятельность вузовского педагога. Описаны риски, 
связанные с применением новых подходов к обучению. Пере-
числены технические и технологические инновации в педагогике 
высшей школы. Идентифицированы возможные негативные по-
следствия цифровизации высшей школы. 
Ключевые слова: педагогика, инновация, педагогическая инно-
вация, цифровизация системы образования, межпредметный 
подход, практикоориентированность, цифровые компетенции 
 
 
 
 

Дискуссии о необходимости обновления содержа-
ния и форм педагогической деятельности стали 
возникать в отечественной и зарубежной науке еще 
с конца XIX в. [4, с. 164]. Ко второй половине XX в. 
научные гипотезы, теории и методологические под-
ходы ко внедрению образовательных инноваций 
оформились в самостоятельное научно-теоретиче-
ское и прикладное направление – педагогическую 
инноватику.  

На современном этапе, в условиях высокой ди-
намики всех сфер человеческой деятельности – 
экономики, финансов, рекреации, бизнеса, государ-
ственного управления, медицины и др. – потреб-
ность в имплементации образовательных иннова-
ций особенно велика. Технологические открытия, 
отмечает Т. А. Поняева, трансформируют все 
структуры функционирования современного обще-
ства, и «сфера образования не может оставаться в 
стороне от этих изменений, поскольку именно на ее 
основе формируются будущие специалисты раз-
ных отраслей» [15, с. 113]. 

Важность инноваций в образовательном сек-
торе подчеркивается активным законотворчеством 
и усилением роли государственных структур в мо-
ниторинге текущего статуса вузов и качества подго-
товки их выпускников. Ключевой импульс к измене-
ниям учреждения высшего образования получают 
от государства – в виде программ, стратегий и стан-
дартов в сфере образования, где описаны цели и 
задачи по обновлению дидактических методов и по-
вышению качества обучения. Следуя заданному 
государственными органами вектору, система про-
фессионального обучения продолжает меняться. В 
данной связи анализ возможных путей реформиро-
вания отечественной педагогики высшей школы, а 
также рисков и барьеров, связанным с подобными 
реформами, представляется нам весьма актуаль-
ной научной задачей. 

 
Подходы к определению и классификации 

педагогических инноваций. В отношении дефи-
ниции понятия «инновация» применительно к педа-
гогической деятельности, можно сказать, уже сфор-
мировалось единство мнений. Д. И. Еременко опре-
деляет инновации общо: «создание и внедрение в 
жизнь чего-то нового, и те изменения в мышлении 
человека, которое влечет за собой переосмысле-
ние и анализ таких новшеств»; в контексте педаго-
гической практики инновацию можно интерпретиро-
вать как результат творческого процесса, который 
характеризуется созданием и внедрением нового 
знания и новых методов работы [6, c. 64]. 

По мнению И. Г. Геращенко и Н. В. Геращенко, 
инновация определяется как «педагогическое ново-
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введение; целенаправленное прогрессивное изме-
нение, вносящее в образовательную среду ста-
бильные элементы (новшества), улучшающие ха-
рактеристики отдельных частей, компонентов, ча-
стей и самой образовательной системы в целом» 
[5, с. 2]. Предпосылкой и причиной введения инно-
ваций является неравномерность, цикличность и 
периодическая кризисность процесса развития пе-
дагогических систем. Инновация, таким образом, 
становится способом решения возникшей про-
блемы или путем выхода из стагнации системы об-
разования или ее компонентов [5, с. 4].  

А. В. Платонова и Е. Я. Ярцева говорят о том, 
что само по себе понятие инновации является 
настолько многоаспектным, что определить его од-
нозначно и лаконично не представляется возмож-
ным. В данной связи авторы предлагают интерпре-
тировать педагогическую инновацию посредством 
перечисления ее основных параметров. Так, педа-
гогическая инновация – это: (1) не эксперимент или 
спонтанная мера, а результат научных исследова-
ний, передового педагогического опыта и, следова-
тельно, ее внедрение является планомерным и 
контролируемым; (2) руководители учреждений 
высшего образования, факультетов и кафедр, а 
также педагоги и методисты – основные трансля-
торы и источники инноваций; (3) педагогическая ин-
новация прямо или косвенно сопряжена с импле-
ментацией нового в цели, содержании, методов и 
форм обучения [14, с. 183]. 

Все чаще в научных публикациях и диссертаци-
онных исследованиях оптимистичные выводы в от-
ношении педагогически инноваций сменяются на 
скептические или, по крайне мере, более взвешен-
ные. Авторы говорят о том, что инновации сопря-
жены с колоссальным количеством рисков, препят-
ствий, отрицательных «побочных эффектов». Так, 
в частности, А. В. Платонова и Е. Я. Ярцева указы-
вают, что инновации следует внедрять исключи-
тельно при учете существующих педагогических 
традиций, на основе накопленного отечественными 
педагогами опыта. Педагогические инновации не 
следует отождествлять с целенаправленным отка-
зом от существующих подходов и практик; иннова-
ции «не должны быть изобретены искусственно, а 
должны соответствовать духовным ценностям 
народа» [14, с. 183]. Е. Н. Астафьева выражает схо-
жий тезис: «нововведения могут и ухудшить си-
стему», а «новый не означает лучший»: неоправ-
данные новшества могут стать фактором, тормозя-
щим развитие национальной образовательной си-
стемы [1, с. 51]. Л. И. Млочешек пишет: «любые пе-
дагогические нововведения должны быть направ-
лены на развитие ученика». Педагог осуществляет 
свою деятельность, в т.ч. инновационную, «на жи-
вом «человеческом материале», поэтому важен 
этический аспект в нововведениях» [13, с. 234].  

Дифференцировать педагогические инновации 
можно на основании различных критериев. И. Р. Ла-
заренко с соавт., к примеру, предлагает типологию 
инноваций по масштабу нововведений (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Типология педагогических инноваций по кри-
терию масштаба 
Примечание: источник – собственная разработка на основа-
нии данных [11, с 184] 

 
Мегауровень имплементации педагогических 

инноваций подразумевает новшества, происходя-
щие глобально, на наднациональном уровне и фик-
сируемые исследователями из разных стран мира, 
а также в интернациональных декларациях и стан-
дартах («Декларация тысячелетия ООН», Болон-
ская декларация национальной образовательной 
системы европейских стран, Международный стан-
дарт классификации в образовании ISCED и проч.). 
Макроинновации реализуются в национальном 
масштабе, при учете национально-культурных, 
национально-региональных компонентов государ-
ственной образовательной системы. Мезоуровень 
инноваций предполагает введение новшеств на 
уровне регионов, либо же на разных уровнях си-
стемы образования – инновации дошкольного об-
разования, инновации начальной школы, вузовские 
инновации, инновации в системе последипломного 
образования и т.п. Микроуровень инноваций подра-
зумевает как реформирование деятельности кон-
кретных педагогов, так и пересмотр к подходу в обу-
чении конкретных узконаправленных контингентов 
обучающихся. Педагогические инновации в высшей 
школе, помимо прочего, можно классифицировать 
по способам осуществления: плановые, системати-
ческие, периодические, стихийные, спонтанные, 
случайные. Критерий степени предполагаемых 
преобразований позволяет говорить об инновациях 
корректирующего характера, модифицирующих, 
модернизирующих, радикальных, революционных 
инновациях [11, c. 185]. 

По нашему мнению, особую важность представ-
ляет типология на основании характера самих ин-
новаций. Обобщив все типичные инновационные 
практики высшей школы, можно прийти к выводу о 
наличии двух крупных групп инноваций: техноло-
гические инновации (инновации как результат циф-
ровизации высшего образования) и дидактические 
инновации (инновации, затрагивающие методы 
обучения студентов, принципы, педагогические 
приёмы и технологии). При этом два вышеуказан-
ных вектора инновации тесно связаны между со-
бой: введение цифровых сред обучения непре-
менно влечет за собой изменение подходов к обу-
чению – т. е. технические инновации влекут за со-
бой дидактические новшества. Обратное также воз-
можно: в реализации нового метода обучения педа-
гогу может потребоваться цифровой инструмент, 
который облегчит реализацию данного метода. 
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Рассмотрим более подробно две группы иннова-
ций, а также риски, возникающие в процессе их 
внедрения. 

 
Специфика внедрения дидактических инно-

ваций в деятельность вузовского педагога. 
Общую тенденцию модернизации высшего образо-
вания Д. И. Еременко характеризует как гуманисти-
чески-направленную: в фокусе современной педа-
гогики находится личность обучающегося, а не пе-
дагог или обучающий контент [6, с. 65].  

Одним из ведущих принципов обучения в вузе 
становится междисциплинарность – рассмотрение 
явлений и предметов на стыке наук, в их неразрыв-
ном единстве. Также следует отметить принципы 
практикоориентированности и переход к продуктив-
ному обучению (взамен существовавшего ранее 
репродуктивного). Деятельность студента должна 
быть направлена на создание нового, полезного – 
того, что может решить реальные профессиональ-
ные задачи. Сочетание междисциплинарности, 
практикоориентированности и продуктивного (сози-
дательного) можно наглядно проиллюстрировать 
методом проектов. Метод проектов – одна из акту-
альных дидактических инноваций, благодаря кото-
рой формируются не только «жесткие», но и «мяг-
кие навыки», развивается интеллект студенческой 
молодежи и ее творческие способности. А. И. Латы-
шева с соавт. говорит о том, что проект подразуме-
вает обучение через деятельность, создание бла-
гоприятной среды «для формирования личности с 
высоким творческим потенциалом, развитой креа-
тивностью, высокой степенью владения метапред-
метными умениями как основой инновационной де-
ятельности» [12, с. 74]. Помимо метода проектов, в 
педагогической практике в вузах широко использу-
ются такие инновационные методы обучения, как 
кейс-метод (проблемное обучение), метод колла-
борации (групповое сотрудничество), игровой ме-
тод, ролевые игры и симуляции. Все эти методы 
предполагают привлечение знаний и навыков из 
разных областей знания (интеграцию) в целях ре-
шения задач, максимально приближенных к тем, ко-
торые возникнут в работе молодого специалиста [9, 
c. 226]. Т. Д. Ладыжникова и В. И. Ладыжникова ука-
зывают, что метапредметный подход сегодня ак-
тивно реализуется в том числе и в сфере дополни-
тельного образования студентов (кружки, студии, 
курсы, IT-клубы, кванториумы, технопарки и др.) 
[10, c. 130]. 

Одной из значимых дидактических инноваций 
последних лет является изменение роли педагога. 
Сегодня педагог в большей степени следует тью-
торской, наставнической модели обучения – так 
студенты становятся более самостоятельными и 
ответственными за собственный академический 
успех. Развитие у студентов метапредметных ка-
честв, требующихся для профессиональной дея-
тельности, невозможно без опыта самостоятельной 
работы. Наставнический метод, по мнению А. И. Ла-
тышевой, «выступает как везде проникающая педа-
гогическая инновация, несущая новизну мышле-
ния» [12, с. 74]. Такой подход зачастую именуется 

компетентностным – в таком виде он отражен, к 
примеру, в федеральных стандартах образования. 
М. Г. Коляда также указывает на актуализацию та-
ких педагогических инноваций, как учебная инклю-
зия, аксиологический подход, персонализация об-
разования (индивидуальный подход) [8, с. 69]. 

Внедрение дидактических инноваций может 
привести к рискам и проблемам, которые способны 
существенно снизить эффективность обучения. 
Так, некоторые исследователи указывают, что ин-
новационные методы обучения могут быть сопря-
жены с проблемой поверхностного усвоения мате-
риала: студенты могут сосредоточиться на выпол-
нении проекта, групповой работе, на игровых меха-
никах, уделяя меньше внимания глубинному пони-
манию учебного материала. Кроме того, повыше-
ние доли самостоятельного труда может демотиви-
ровать некоторых учащихся, либо привести к рез-
кому падению успеваемости.  

С позиции педагога можно сказать, что новые 
педагогические технологии всегда более ресурсо-
емки, чем существующие: для их разработки и 
внедрения от педагога требуются значительные ре-
сурсы, что может привести к переработкам и стрес-
сам. Существующие в открытом доступе матери-
алы далеко не всегда обладают нужным качеством 
и релевантностью, следовательно, педагог вынуж-
ден генерировать обучающий контент с нуля. 
Кроме того, оценка успеваемости и прогресса сту-
дентов в ситуации применения нестандартных при-
емов обучения может быть осложнена.  

 
Технические и технологические инновации 

в педагогике высшей школы. Информационные 
технологии выступают важным компонентом педа-
гогических процессов. Информатизация и компью-
теризация высшего образования может рассматри-
ваться как ключевой аспект его развития. К техно-
логическим инновациям, внедряемым в вузы, 
можно отнести следующие: (1) электронные обра-
зовательные платформы (LMS, Moodle, Blackboard, 
Canvas); (2) системы электронного тестирования и 
оценки; (3) образовательные мобильные приложе-
ния; (4) технологии VR и AR используются для со-
здания интерактивных и иммерсивных занятий; (5) 
интерактивные доски и смарт-классы; (6) комплекс-
ные цифровые среды для обучения – «цифровой 
университет», «виртуальная кафедра» и т.п. 

Безусловно, внедрять современные технологии 
в вузы важно и нужно, ведь владение современным 
инструментарием для коммуникации, работы, 
учебы является важным качеством любого совре-
менного специалиста [16, с. 208]. Вуз, помимо про-
фессиональных знаний, должен формировать т.н. 
«цифровую грамотность» своих выпускников. Опи-
раясь на разработки А. Ю. Синяевой, можно пред-
ставить структуру цифровой грамотности следую-
щим образом (Рисунок 2): 

Интерактивные компьютерные технологии 
имеют ряд дидактических преимуществ: они позво-
ляют повысить мотивацию к учебной деятельности, 
стимулируют развитие когнитивной самостоятель-
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ности; повышают активность и креативность, со-
действуют построению индивидуального маршрута 
в образовании [2, с. 182].  

 
Рисунок 2 – Структура цифровых компетенций 
Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием данных [16, c. 208] 

 
Тем не менее, технологизация учебного про-

цесса в вузе генерирует множество рисков: так, пе-
реход на дистанционные практики обучения привел 
к социальной изоляции, повысил риски киберзави-
симости и игровой зависимости [7, с. 200]. Кроме 
того, далеко не все педагоги обладают нужным 
уровнем цифровой грамотности для того, чтобы 
эффективно использовать новые технологии в пре-
подавании. Безусловно, низкий уровень цифровых 
компетенций педагога может стать основным пре-
пятствием для формирования таковых среди сту-
дентов. Можно сделать вывод о том, что современ-
ная отечественная система высшего образования 
остро нуждается в профессиональных, высококва-
лифицированных кадрах с высоким уровнем циф-
ровой культуры [3, с. 113].  

Таким образом, проведённое исследование поз-
воляет прийти к следующим выводам. Инновация в 
образовании – это результат внедрения новых ме-
тодов, технологий, и подходов в образовательную 
практику с целью повышения качества и эффектив-
ности обучения. Инновации охватывают широкий 
спектр изменений, от интеграции современных ин-
формационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс до разработки новых педагогиче-
ских методов и приемов. Инновации в образовании, 
несмотря на их значительный потенциал для улуч-
шения образовательного процесса, сопровожда-
ются рядом рисков. При внедрении инноваций в ву-
зах требуется опираться на существующие педаго-
гические традиции, которые доказали свою эффек-
тивность на протяжении времени и способны обес-
печить стабильность и предсказуемость образова-
тельного процесса. 
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Innovations in university pedagogy: advantages and disadvantages 
Shitova I.Yu. 
Crimean University of Culture, Arts and Tourism  
The article presents approaches to the definition of the concept of “innovation 

in education”. Classifications of educational innovations are presented. It 
is concluded that there are two large groups of innovations: technological 
innovations (innovations as a result of digitalization of higher education) 
and didactic innovations (innovations affecting student teaching methods, 
principles, pedagogical techniques and technologies). At the same time, 
the two above-mentioned vectors of innovation are closely related. The 
specifics of introducing didactic innovations into the activities of university 
teachers are outlined. The risks associated with the use of new 
approaches to training are described. Technical and technological 
innovations in higher education pedagogy are listed. Possible negative 
consequences of digitalization of higher education have been identified. 

Keywords: pedagogy, innovation, pedagogical innovation, digitalization of the 
education system, inter-subjective approach, practice-oriented, digital 
competencies 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы освоения учеб-
ного материала студентами непрофильных дисциплин. Предла-
гается современный подход к преподаванию для лучшего вос-
приятия и освоения знаний по непрофильным дисциплинам на 
примере биологии. Нами были опрошены студенты разных кол-
леджей в возрасте от 14-16 лет. В результате опроса нами были 
выявлены следующие проблемы: во-первых, это отсутствие ба-
зовой подготовки у большого количества студентов. Во-вторых, 
дефицит времени для полноценного освоения материала. Также 
неподготовленность студентов к самостоятельной работе и от-
сутствие видимой связи предмета со специальностью, в том 
числе низкая учебная мотивация. Отсюда недостаточная эф-
фективность учебной работы. 
В работе обсуждаются задачи общеобразовательного курса, ос-
новные навыки и компетенции, которые необходимо выработать 
у обучающихся. В частности, делается акцент на необходимости 
постоянно актуализировать предмет в соответствии с современ-
ными трендами и потребностями в области образования в Рос-
сии и совершенствовать используемые методы в работе. Совре-
менный педагог должен эффективно управлять учебной дея-
тельностью для получения планируемого результата. Для до-
стижения этой цели требуется использование различных мето-
дик и технологий.  
Ключевые слова: колледж, среднее профессиональное обра-
зование, непрофильное образование, подходы к преподаванию, 
современные методы, биология, образование в России. 

 

В последнее время наблюдается развитие инте-
реса к среднему профессиональному образованию, 
как со стороны правительства нашей страны, так и 
со стороны школьников и их родителей. Стране 
необходимы высококвалифицированные специали-
сты среднего звена на фоне роста экономики; роди-
тели видят в такой форме получения образования 
более быстрый путь развития своего ребёнка, воз-
можность получения им финансовой самостоятель-
ности, поступления в ВУЗ с использованием внут-
ренних экзаменов, имея «подушку безопасности» в 
виде специальности; школьники мечтают о свободе 
от школьной нагрузки, быстром достижении финан-
совой независимости, возможности смены специ-
альности «если не понравится – уйду, поступлю в 
ВУЗ на другую специальность», дальнейшего обу-
чения с использованием дистанционных техноло-
гий, имея специальность и возможность получения 
дохода и, одновременно, практического опыта. Гос-
ударство уделяет большое внимание ранней спе-
циализации, как элементу развития экономического 
потенциала страны.  

Огромная скорость развития науки и технологий 
требуют увеличения скорости получения образова-
ния, при этом многим участникам образовательного 
процесса вполне понятно, что выпускники могут 
оказаться в ситуации отставания от реалий жизни, 
не смотря на увеличение темпов подготовки специ-
алистов. Доучиваться придётся в процессе работы. 
Сравнительно недавно базовые знания, получен-
ные во время обучения, были хорошей основой для 
профессионального развития. В настоящее время 
это не всегда так, более того, не всегда возможно 
определить необходимый объём базовых знаний, 
предоставляемых первокурснику для успешного 
обучения на четвёртом курсе. Следовательно, воз-
никают особые требования как к содержанию, так и 
объёму и формам образовательного процесса. 

Наши опросы студентов трёх различных колле-
джей, подготавливающих специалистов разных 
специальностей, показывают, что большинство сту-
дентов первого курса имеют весьма иллюзорные, 
зачастую романтические, представления о выбран-
ной специальности, дальнейших возможностях тру-
доустройства, и реальных особенностях будущей 
трудовой деятельности. Выбор направления обуче-
ния осуществляется в возрасте 14-16 лет. Возраст 
весьма непростой – возраст физиологического, 
психологического и социального становления лич-
ности.  

Студенты первокурсники — это подростки с вы-
соким уровнем тревожности, находящиеся в состо-
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янии неопределённости из-за смены учебного заве-
дения, особенностей преподавания, нового коллек-
тива, да и общего изменения стиля жизни (наши 
опросы показывают, что не менее половины уча-
щихся тратят на дорогу до учебного заведения бо-
лее часа, т.е. более 2 часов в транспорте). Учиты-
вая учебную нагрузку – 6-8 часов ежедневно, не 
ясно, за счёт какого времени они должны самосто-
ятельно осваивать те разделы общеобразователь-
ных дисциплин, которые внесены в программы по 
требованию ФГОС. Эта ситуация предъявляет осо-
бые требования к содержанию, объёму и формам 
образовательного процесса. Однако, наши опросы 
студентов нескольких колледжей, говорят о том, 
что большинство студентов первого курса имеют 
весьма абстрактное представления о выбранной 
специальности, дальнейших возможностях трудо-
устройства, и реальных особенностях будущей тру-
довой деятельности.  

Надо сказать, что далеко не все студенты имеют 
навыки самостоятельной работы, следовательно, 
эти навыки необходимо формировать. Вадим Кара-
стелёв, старший научный сотрудник лаборатории 
индивидуализации и непрерывного образования, 
доцент Дирекции образовательных программ МГПУ 
и автор книги «Интерактивное вопрошание: как уме-
ние ставить собственные вопросы помогает разви-
ваться» указывает на то, что «Одна из проблем об-
разования состоит в том, что люди не обращают 
внимания на непонятное. Лектор даёт какой-то ма-
териал, а нам что-то непонятно. Но чтоб задать во-
прос, во-первых, сначала надо сформулировать са-
мому себе, что именно непонятно. Это чрезвы-
чайно сложно. Во-вторых, действуют социальные 
стереотипы. Например: отличник всё знает и всегда 
может быстро на любой вопрос учителя дать от-
вет».[1] Добавим, что вопросы и «непонятности» 
возникают в процессе осмысления и продумывания 
материала, а это большая интеллектуальная ра-
бота, требующая определённого навыка и «вхожде-
ния в предмет» [2,3,4].  

К слову сказать, в колледжах продолжают обра-
зование далеко не одни отличники, что не говорит 
о их способностях, а, нередко, указывает об узкой 
направленности интересов студентов. Соответ-
ственно, навык анализа текстов, умение концентри-
роваться на проблеме, не связанной напрямую с 
областью интересов, поиска разных подходов к её 
решению, – важнейший навык, не всегда сформи-
рованный во время школьного обучения. Он очень 
мало востребован при подготовке к экзаменам, осо-
бенно в тестовой форме, хотя является необходи-
мым для жизни и работы, особенно в современных 
условиях. Этот навык формируется в процессе про-
блемного обучения, которое, к сожалению, исполь-
зуется далеко не всегда. Кроме того, по нашему 
опыту, студенты первокурсники приходят учиться с 
элементом выученной беспомощности - со страхом 
сделать ошибки и ожиданием наказания за них - 
«не получу балл, снизят отметку, лучше ничего не 
отвечать» «я глупый» и тому подобное. При этом у 
них имеется набор специфических стереотипов: 
«Нас должны…», а не «мы хотим и можем учиться»; 

«А отметка мне будет?», а не «Мне интересно». «А 
этот предмет мне не нужен, можно не делать, или 
делать как-нибудь» и так далее; они находятся в 
пассивной позиции избегания, в позиции объекта 
воздействия. Более того, даже студенты первого 
курса ВУЗа, т.е. люди более взрослые, при включе-
нии их в практическую деятельность (исследование 
проводилось со студентами педагогической специ-
альности), демонстрируют ту же пассивную пози-
цию даже по отношению к своим подопечным. Го-
ворят о них, как об объекте. Вполне возможно, что 
подобная ситуация является реакцией на постоян-
ный контроль. Не надо пояснять, почему такая по-
зиция не продуктивна для дальнейшего професси-
онального развития.  

Студенты, пришедшие постигать помогающие 
профессии (медсестры, воспитателя детского сада) 
как правило, указывали, что цель их обучения – по-
могать людям. Студенты художественных направ-
лений сообщали, что хотят, чтобы им не мешали 
рисовать. Студенты, обучающиеся компьютерным 
технологиям, вполне ожидаемо, сообщали, что они 
не хотят, чтобы им мешали «сидеть за компом». 
Многие учащиеся выражают желание сразу вклю-
читься в профессию, негодуя на необходимость за-
ниматься предметами общеобразовательного 
цикла. Однако, на вопросы, связанные со знаком-
ством с профессией, отвечали, что знакомы «по 
разговорам», популярным сериалам. Литературы, 
знакомящей с желаемой специальностью, не чи-
тали, на профессиональные сайты большинство 
даже и не думало заходить, дополнительным обра-
зованием не занимались, соответствующие музеи и 
выставки не посещали, хотя в наше время такие 
возможности, в том числе, дистанционные, вполне 
есть. 

Таким образом, мы имеем дело с подростками, 
которые хотят активно действовать, не совсем от-
давая себе отчёт, в каком направлении.  

Попадая на первый курс колледжа, студенты 
сталкиваются в первую очередь, с общеобразова-
тельными предметами, которые преподаются в 
весьма сокращённом варианте. Эта ситуация в ко-
торой система, а зачастую и педагоги транслируют 
представление о «ненужности» этих дисциплин. В 
результате теряется драгоценное время, необходи-
мое для формирования будущего специалиста, 
осознанно относящегося к своей работе, способ-
ного работать в команде, умеющего точно выпол-
нять требования, самостоятельно планировать 
путь своего развития, в конечном итоге, быть субъ-
ектом, а не объектом. Регулярный мониторинг мо-
тивационной сферы, на наш взгляд, совершенно 
необходим для эффективности обучения. Мы 
должны понимать, с какими студентами мы имеем 
дело. Важен не только уровень их подготовки по 
конкретным дисциплинам, но их мотивы и мотива-
ция при освоении профессии, базовые навыки са-
мостоятельной осмысленной работы при решении 
любой задачи. Исходя из этого, нужно продумать 
особенности подхода к общеобразовательным дис-
циплинам, в условиях работы колледжей.  
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На наш взгляд, общеобразовательные дисци-
плины в колледжах должны решать ряд особых за-
дач: формирование специфических учебных навы-
ков, связанных с самостоятельным поиском и ана-
лизом данных, критичность в оценке информации, 
умение слушать и анализировать лекционный ма-
териал, умение ставить вопросы, позволяющие 
оценить ситуацию с разных позиций. Содержание 
учебного материала и его объём нужно адаптиро-
вать для каждой дисциплины, в соответствии со 
специальностью.  

Наши опросы студентов первокурсников пока-
зали, что студенты художественных специально-
стей хотели бы большее внимание в курсе общей 
биологии уделять экологии, причём тем разделам, 
которые связаны с формированием и развитием 
биоценозов. Студенты, обучающиеся на специаль-
ностях, связанных с компьютерными технологиями, 
отдают предпочтение заданиям, связанным с ана-
лизом и решением генетических задач, созданию 
игр. У всех студентов вызывают интерес разделы, 
связанные с биологическими особенностями чело-
века, с разнообразием человечества. Очевидно, 
что в описываемых случаях учащихся привлекает 
не биология, как наука, не её конкретные разделы, 
а вид деятельности, близкий к выбранной специ-
альности и интерес к себе. Биология является обя-
зательным предметом в структуре среднего про-
фессионального образования, она призвана фор-
мировать научное мировоззрение, давать пред-
ставление о современном состоянии научного зна-
ния, формировать умения использовать получае-
мые знания на практике, в жизни, на производстве. 
Биология тесно связана с химией, физикой, мате-
матикой, не одна область биологии сейчас не обхо-
дится без применения компьютерных технологий 
для работы с базами данных. История биологии это 
история понимания человеком природы и взаимо-
действия с ней. Красота форм, их изменения в жиз-
ненных процессах потрясает воображение [2,3].  

Безусловно, при подготовке студентов медицин-
ских направлений времени на предмет выделяется 
относительно много и задача состоит в том, чтобы 
продемонстрировать студентам связь конкретной 
темы с их специальностью на конкретных приме-
рах. Скажем, при изучении клеточного цикла оста-
навливаться на обсуждении особенностей раковых 
клеток, говоря о митозе, обсудить регенерацию бо-
лее детально. Обсуждая гибель клеток, рассматри-
вать сравнивая процессы апоптоза и некроза. Та-
кие экскурсы делают отношение к предмету более 
вдумчивым. Однако, когда речь идёт о специально-
стях, для которых биология не является профиль-
ной дисциплиной, государственные стандарты 
предполагают выделение времени на освоение 
двухгодичного курса школы в количестве 72 учеб-
ных часов. Это ничтожное количество, если учиты-
вать крайне слабую (2,8 средний балл входного 
контроля) подготовку учащихся. На этой основе ра-
бота со студентами первого курса начинается без 
учёта базовой подготовки и должна строиться на 
формировании базовых учебных компетенций. При 

этом необходим ответ на основной вопрос студен-
тов: « А нам это зачем?». Наши опросы показали, 
что студенты колледжа в первую очередь, хотят ви-
деть связь предмета с их будущей профессией. Для 
них важно вхождение в профессию с первых дней 
обучения в колледже. Таким образом, строить ин-
терес к предмету, а, следовательно, и учебную мо-
тивацию, стоит через выбранную специальность, 
поддерживая связь между учебной и профессио-
нальной мотивацией. Многие методисты, обра-
щали внимание на возрастную специфику учени-
ков, Д.И. Трайтак говорил: «нередко мы говорим о 
методах обучения биологии, не задумываясь, для 
какой возрастной группы они вообще подходят. 
Ведь всем известно, что методы работы с млад-
шими школьниками не могут быть применимы в ра-
боте со старшеклассниками»[5]. Более того, те раз-
делы биологии, которые изучаются в 10-11 классах, 
а, следовательно, в колледжах должна базиро-
ваться на знаниях, полученных ранее, в частности, 
на знаниях живой природы. Современный город-
ской ребёнок очень далёк от них. Без живого кон-
такта с окружающим миром они не приобретаются. 
Необходимы экскурсии, контакт с природой. Перво-
курсники, отвечая на вопросы, что бы они хотели от 
курса биологии, говорили о желании познакомиться 
с миром природы. Это именно то, что программы 
колледжей не предусматривают. Пропущенный 
этап развития не даёт возможности студентам пол-
ноценно усваивать материал. Опыт работы в кол-
ледже показывает, что в одной группе оказываются 
студенты с очень разным уровнем базовой подго-
товки. Следовательно, на базовые знания опи-
раться в учебном процессе не всегда удаётся. Та-
ким образом, работая со студентами, для которых 
биология не является профильной дисциплиной, 
мы сталкиваемся со следующими проблемами: От-
сутствие базовой подготовки у большого количе-
ства студентов. Дефицит времени для полноцен-
ного освоения материала. Неподготовленность сту-
дентов к самостоятельной работе. Отсутствие ви-
димой связи предмета со специальностью. Низкая 
учебная мотивация. Отсюда недостаточная эффек-
тивность учебной работы. 

Эти проблемы, на наш взгляд, можно решить 
только сменой парадигмы образования. Важен гиб-
кий подход как к содержанию образования с расста-
новкой акцентов на получаемой специальности, так 
и ориентация на деятельностный подход в формах 
и методах освоения материала, т.к. первое жела-
ние студентов активность, движение, что соответ-
ствует возрасту. В виду ограниченного количества 
учебных часов, возможно, был бы хорош модуль-
ный подход, дающий возможность знакомства с 
биологией вне стен учебного заведения, например, 
в форме экскурсионной недели. При таком подходе 
проводится вводное занятие, на котором студентам 
объясняются цели и задачи экскурсии, немного рас-
сказывается об объекте экскурсии и объясняется 
форма отчёта по материалам занятия. Затем сту-
денты отправляются на музейное занятие, имея ин-
дивидуальные задания. Итогом таких занятий мо-
жет стать конференция, или отчёт в иной форме. 
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Собственно, задача учебного заведения выделять 
каждой группе день с определённой периодично-
стью, задача преподавателя – спланировать поря-
док экскурсионной работы, договориться с объек-
тами посещения, подготовить индивидуальные за-
дания. Совершенно не обязателен профессиональ-
ный экскурсовод. В наше время найти сведения сту-
дент может вполне самостоятельно. Например, в 
оранжерее ботанического сада есть этикетки с 
названиями растений, QR-код с информацией, 
условия их жизни вполне определяются по состоя-
нию оранжереи, а адаптации к конкретным усло-
виям конкретного вида вполне находятся в интер-
нете, или можно задавать вопросы персоналу. Как 
правило, такого рода занятия вызывают интерес, а 
распределение заданий даёт возможность, хотя бы 
поверхностно, но познакомить с относительно 
большим количеством материала.  

Биология позволяет варьировать материал, в 
зависимости от местных условий, надо только доб-
рую волю организации разрешить такую форму 
проведения занятий и адаптация программ именно 
в соответствии с местными условиями и возможно-
стями студентов. Например, студенты художе-
ственных специальностей намного лучше воспри-
нимают темы, касающиеся химической организа-
ции жизни, когда им предлагается нарисовать об-
раз химического элемента, или вещества, или про-
цесса. Используя тетрадь со своими рисунками, 
они лучше воспроизводят материал, чем без них. 
Это только образы, которые позволяют им конкре-
тизировать те понятия, которые, в силу временных 
ограничений, являются для них абстрактными, тем 
более что курсы биологии и химии не согласованы 
в порядке прохождения материала. Биология начи-
нается с химической организации жизни, а курс хи-
мии – с неорганической химии и до изучения био-
молекул дело доходит только к концу курса, впро-
чем, как и с незапамятных времён. Таким образом, 
анализируя особенности студентов в связи с запро-
сами образовательной системы, можно сказать, что 
задача общеобразовательного курса состоит, 
прежде всего, в том, чтобы адаптировать студентов 
к новым реалиям учебного процесса, сформиро-
вать навыки самостоятельной учебной работы, 
научить анализировать материал, перевести сту-
дентов из «пассивно-оборонительной» позиции в 
отношении учебного процесса в «активно – иссле-
довательскую». В этом контексте учебный предмет, 
в том числе, его содержание, становятся средством 
достижения этих целей. Формирование интереса к 
знаниям и критичности мышления вместе с интере-
сом к отдельным областям науки откроют путь к са-

моразвитию. Отсюда следует, что необходима гиб-
кость в отборе учебного материала, в соответствии 
с конкретными условиями и запросами студентов. 
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biology.  
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This article discusses the problems of mastering educational material by 

students of non-core disciplines. A modern approach to teaching is 
proposed for a better perception and development of knowledge in non-
core disciplines using the example of biology. We interviewed students 
from different colleges between the ages of 14 and 16. As a result of the 
survey, we identified the following problems: firstly, it is the lack of basic 
training for a large number of students. Secondly, there is a shortage of 
time for the full development of the material. Also, students are unprepared 
for independent work and the lack of a visible connection between the 
subject and the specialty, including low academic motivation. Hence the 
insufficient effectiveness of educational work.The paper discusses the 
objectives of the general education course, the basic skills and 
competencies that students need to develop. In particular, an important 
emphasis is placed on the need to constantly update the subject in 
accordance with modern trends and needs in the field of education of the 
Russian Federation and improve the methods used in the work. A modern 
teacher must effectively manage educational activities in order to achieve 
the planned result. To achieve this goal, the use of various techniques and 
technologies is required. 
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Формирование смыслового чтения на уроках английского 
языка как фактор развития универсальных учебных 
действий 
 
 
 
Игнатенко Наталья Даниловна 
учитель английского языка МОУ СОШ №23 г. Комсомольск-на-
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В статье раскрыта сущность процесса чтения с позиции психо-
логии и коммуникации. Обозначены отличия поверхностного 
чтения от чтения осмысленного. Сделан вывод о том, что овла-
дение смысловым аспектом чтения выступает истинной целью 
обучения чтению. Навык смыслового чтения описан в качестве 
способности понять смысл и значение прочитанного текста, уме-
ния ориентироваться в нём, а также способности к выделению 
его смысловых частей, отделению главного от второстепенного. 
Обучение смысловому чтению на английском языке является 
важным компонентом образовательного процесса. Смысловое 
чтение на английском способствует развитию языковых и когни-
тивных навыков, улучшает межкультурную компетентность, рас-
ширяет академические и профессиональные перспективы для 
будущих студентов и специалистов. Выделены этапы работы с 
англоязычным текстом в ходе занятий. Обозначены когнитивные 
разновидности методов чтения. Представлены принципы обуче-
ния смысловому чтению на уроках по английскому языку в 
школе. 
Ключевые слова: чтение, смысловое чтение, универсальное 
учебное действие, английский язык, предтекстовый этап, тексто-
вый этап, послетекстовый этап, метакомпетенции 
 
 

Чтение – одна из наиболее сложных форм психиче-
ской деятельности человека. С одной стороны, чте-
ние представляет собой процесс непосредствен-
ного чувственного познания, но с другой – первич-
ной функцией автора письменного текста является 
опосредствованное отражение действительности. 
Чтение выступает сложной, многоаспектной и по-
этапной деятельностью. Дети, которые только 
учатся говорить, работают со звуковой стороной 
языка и позже, при знакомстве с письменной фор-
мой коммуникации, воспринимают написанный 
текст через звуковую сторону языка, читая вслух, а 
затем – озвучивая тексты внутренней речью. Чте-
ние активизирует высшие психические функции – 
смысловое восприятие, внимание, память и мыш-
ление [6, с. 257].  

А. Р. Лурия также указывает на сложность чте-
ния, обусловленную целям рядом психических про-
цессов, «находящихся в сложном взаимодействии 
в его психологическом содержании». Чтение, по 
мнению А. Р. Лурия, выступает процессом переко-
дирования визуальных (графических) шифров в 
другую систему – устно-речевую. Письмо, таким об-
разом, выступает обратным процессом: пишущий 
кодирует устную (в т. ч. внутреннюю) речь в графи-
ческую (буквенную) модель – для того, чтобы буду-
щий чтец ее раскодировал, восстановил изначаль-
ную звуковую форму. А. Р. Лурия стал одним из пер-
вых русскоязычных исследователей, кто применил 
к анализу чтения нейропсихологический подход; по 
его мнению, чтение следует понимать как «анали-
тико-синтетический процесс, включающий звуковой 
анализ и синтез элементов речи, теряющий свое 
значение по мере развития и автоматизации этих 
функций» [3, с. 27].  

 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса чтения 
Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием материалов [8, с. 174] 
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Многие современные авторы, опираясь на умо-
заключения А. Р. Лурия, подходят к изучению про-
цесса чтения с позиции кодирования и декодирова-
ния. На этом основании М. А. Росина и А. А. Бичев-
ский, помимо прочих исследователей, предлагают 
выделять два компонента процесса чтения (Рису-
нок 1): 

С одной стороны, указывает И. А. Яковенко, 
овладение технической стороной чтения должно 
непременно приводить к успешной реализации вто-
рого этапа – смыслового [12, с. 41]. Чтение, как пра-
вило, подразумевает понимание, но при этом – по-
нимание являет собой в ряде случаев труднодости-
жимую цель. В данной связи А. Н. Рудяков говорит 
о том, что чтение, скорее, «предполагает попытку 
понимания» – попытку, результат которой зависит 
от уровня мотивации, опыта, знаний, а также каче-
ства и сложности текста [9, с. 350].  

Довольно часто чтение – особенно текстов на 
неродном языке – к пониманию не приводит. В дан-
ной связи многие существующие в нашей стране 
методики обучения чтению подвергаются критике. 
Их фокус, можно сказать, смещен на обучение 
«техническому» чтению в ущерб смысловому. Это 
значит, что второй из обозначенных на Рис. 1 эта-
пов обучающиеся проходят не полностью, понимая 
лишь слова и фразы, но не понимая весь текст, за-
ложенные его автором идеи и интенции. Чтение, та-
ким образом, может быть беглым, оставаясь по-
верхностным.  

В педагогической практике поверхностность чте-
ния проявляется в неумении выделить основную 
мысль отдельных абзацев или целого текста, по-
строить логические связи между смысловыми бло-
ками текста, отделить главное от второстепенного. 
Подобное обучение является репродуктивным по 
своей сути: ученики могут воспроизвести прочитан-
ное, но не понять его суть.  

Для того, чтобы разграничить подобное «некаче-
ственное» чтение от чтения вдумчивого, в научный 
оборот была введена категория «смысловое чте-
ние». Овладение смысловым аспектом чтения вы-
ступает истинной целью обучения чтению. Смысло-
вое чтение И. А. Яковенко предлагает определять 
как «вид чтения, которое нацелено на понимание 
смыслового содержания текста» [12, с. 41]. М. А. 
Росина и А. А. Бичевский предлагают более де-
тальное описание навыка смыслового чтения: «спо-
собность понять смысл и значение прочитанного 
текста, умение ориентироваться в нём, а также вы-
делять его существенные смысловые части, отде-
ляя их от второстепенных» [8, c. 174]. 

Смысловое чтение важно не только с позиции 
овладения родным или иностранным языком, с по-
зиции ознакомления с произведениями мировой и 
отечественной литературы, но и с точки зрения раз-
вития общеинтеллектуальных способностей лично-
сти. Федеральные стандарты в области образова-
ния относят смысловое чтение к одному из мета-
предметных компонентов обучения. Федеральные 
государственные образовательные стандарты по-
стулируют в качестве приоритетной цели школь-

ного образования формирование и развитие мета-
предметных компетенций, в т. ч. умение работать с 
разными источниками информации, преобразовы-
вать информацию посредством синтеза, генерали-
зации, сокращения, «фильтровать» информацию и 
аккумулировать ее. Эти и другие действия позво-
ляют учащимся выполнять универсальные учебные 
действия и с высокой степенью самостоятельности 
формировать собственную эффективную образо-
вательную траекторию. Согласно Н. В. Нижегород-
цевой и Т. В. Волковой, такой подход оптимально 
встраивается в наиболее современные педагогиче-
ские подходы: продуктивное обучение, системно-
деятельностный подход и проч. [6, c. 259]. 

Понимание смысла при чтении во многом детер-
минирует возможности учащихся в плане «погруже-
ния» в информацию и её практического примене-
ния. О. Ю. Струнина отмечает: школьники с низким 
уровнем развитости навыков смыслового чтения 
отличаются не только низкой успеваемостью по 
предметам, непосредственно связанным с чтением 
текстов (иностранные языки, литература и проч.), 
но и испытывают трудности со многими другими 
дисциплинами. Так, отсутствие навыков смысло-
вого чтения обусловливает их неспособность пони-
мать инструкции, сущность задач по математике, 
химии, физике, биологии, выявлять контекст, опе-
рировать фактами в изучении обществознанию, ис-
тории и проч. Смысловое чтение позволяет осваи-
вать понятия из любых научных областей, форми-
ровать связи между отдельными составляющими 
ученого контента [10, с. 114]. Безусловно, смысло-
вое чтение помогает учащимся в выполнении само-
стоятельных домашних заданий, проектов и упраж-
нений. 

В. А. Мансуров с соавт. говорит о том, что пони-
мание текста выступает базисом для развития «че-
ловеческой грамотности, определяющей положе-
ние человека в обществе», ведь понимание и вер-
ная интерпретация информации являются ключом 
к социализации, к успешному функционированию в 
современном обществе. Авторы, кроме того, де-
лают ценное замечание о воспитательном потенци-
але смыслового чтения качественных текстов: если 
учащийся понять глубинную суть текста, его идеи, 
установки, заложенные его автором, то это положи-
тельно скажется на его аксиологическом спектре, 
на мировоззрении, на личной позиции. Смысловое 
чтение сопряжено с развитием социальных устано-
вок, ценностных взглядов, обогащением когни-
тивно-эмоционального опыта [4].  

Следует отметить, что доля учащихся, которые 
уже в начальной школе осваивают навык смысло-
вого чтения текстов на родном языке, достаточно 
высока. При этом в обучении иностранным языкам 
даже те школьники, которые традиционно класси-
фицируются окружающими и позиционируют сами 
себя как «отличники», далеко не всегда переходят 
на второй этап освоения текста (Рис. 1). Перевод 
отдельных слов им может быть понятен, но не все-
гда имеет место полное понимание явных и скры-
тых смыслов иностранного текста. В данной связи 
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особенно важным и актуальным нам представля-
ется рассмотрение проблематики смыслового чте-
ния на уроках по английскому языку.  

Формирование осмысленного чтения на англий-
ском языке у школьников является многоэтапным и 
многокомпонентным процессом, который требует 
интеграции различных методических подходов и 
педагогических стратегий. Научные исследования в 
этой области проводятся в контексте когнитивной 
психологии, лингвистики, педагогики, разработки 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Обучение смысловому чтению на английском 
языке является важным компонентом образова-
тельного процесса. Смысловое чтение на англий-
ском способствует развитию языковых и когнитив-
ных навыков, улучшает межкультурную компетент-
ность, расширяет академические и профессио-
нальные перспективы для будущих студентов и 
специалистов, а также способствует личностному 
развитию учащихся. Интеграция методов и страте-
гий, направленных на развитие осмысленного чте-
ния, должна быть приоритетом образовательных 
программ. 

Формирование умений и навыков смыслового 
чтения на английском языке существенно отлича-
ется от аналогичного процесса в отношении тек-
стов на родном языке. В большинстве научных ис-
точников принято выделять несколько этапов ра-
боты с англоязычным текстом (Таблица 1): 

 
Таблица 1 
Этапы работы с англоязычным текстом в ходе занятий  

Этап Задачи Содержание деятельно-
сти 

 
 
Предтексто-
вый 
Pre-reading 

Устранение трудно-
стей на смысловом 
уровне, ликвидация 
исходных непони-
маний, подготовка к 
чтению текста, ко 
встрече с языко-
выми трудностями. 

Предварительные опросы: 
«Знакомы ли вы с творче-
ством автора?», «Как вы 
думаете, о чем будет идти 
речь в данном тексте?» и 
т.п. Составление глосса-
рия, изучение иллюстра-
ций.  

 
 
 
Текстовый 
While-reading 

Прочтение текста 
заданным методом, 
получение и усвое-
ния новой инфор-
мации.  

Анализ структуры текста, 
выделение его смысловых 
фрагментов, отделение 
главного от второстепен-
ного. Приемы, используе-
мые на данном этапе могут 
варьироваться в зависимо-
сти от вида смыслового 
чтения (ознакомительное, 
просмотровое, изучающее 
и др., см. Рис. 2). 

 
 
 
Послетек-
стовый 
Postreading 

Рефлексия прочи-
танного. Повышение 
степени осмысления 
текста, основных по-
нятий и новых тер-
минов. Формирова-
ние у обучающихся 
личного отношения к 
теме. 

Оформление текст в фор-
мате плана, таблицы, 
схемы. Работа в формате 
эссе для выражения лич-
ностного отношения. При-
емы «Фишбоун», создание 
ментальной карты. Ответы 
на вопросы после текста, 
дискуссии. 

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием материалов [8, с. 176]; [7, с. 70], [2, с. 43] и др. 

На текстовом этапе могут быть использованы 
различные виды осмысленного чтения (Рисунок 2), 
которые можно градуировать по уровню углубления 
и понимания смысла текста: 

 

 
Рисунок 2 – Когнитивные разновидности методов чтения 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
В развитии навыков смыслового чтения имеет 

смысл рассматривать обозначенные на Рис. 2 виды 
в качестве этапов работы с текстом и читать текст 
по нескольку раз – разными способами. 

Исследователи, которые обращаются к исследо-
ванию конкретных методик и приемов обучения 
смысловому чтению на уроках по английскому 
языку в школе, предпринимают попытки вырабо-
тать принципы, на основании которых требуется 
эти методики внедрять. Так, Ю. С. Чернякова и Л. 
А. Будашкина указывают: формирование и разви-
тие навыков иноязычного смыслового чтения 
должно осуществляться параллельно с обу-
чением разным видам речевой деятельности 
– говорению, аудированию и письму, ведь все они 
тесно взаимосвязаны как в процессе обучения, так 
и в реальной коммуникативной практике [11, с. 93].  

А. Н. Рудяков, в свою очередь, говорит о том, что 
обучение смысловому чтению должно быть 
максимально приближено к реальным усло-
виям межкультурной коммуникации. Кроме 
того, в качестве принципа обучения исследователь 
называет учет мотивационного компонента в 
обучении [9, с. 257-258]. Заставить кого-ибо по-
нять, глубинно осмыслить, прорефлексировать по-
лученную информацию едва ли возможно. Следо-
вательно, обязательным условием осмысленного 
чтения выступает мотивация и интерес.  

Мы также отметим, что принципиально важно 
выбирать тексты, соответствующие 
уровню языковых компетенций обучающихся. 
Так, к примеру, успешность обучения чтению 



 29

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

  

«напрямую зависит от знания учащимися грамма-
тики изучаемого языка. Смысл текста выражается 
через грамматические структуры, без понимания 
которых невозможно нормальное протекание ко-
гнитивных процессов во время чтения» [11, с. 95].  

Также следует отметить принцип развития 
универсальных учебных действий: смысловое 
чтение должно положительно влиять на развитие 
универсальных (метапредметных, метакогнитив-
ных) навыков, в т.ч. способность самостоятельно 
контролировать собственную учебную деятель-
ность, взаимодействовать с другими участниками 
образовательного процесса, самостоятельно ком-
пенсировать недостаточность знаний. 

В связи с вышеизложенным особенную важ-
ность приобретает отбор «правильных» тек-
стов для осмысленного чтения. Согласимся с 
А. Н. Рудяковым в том, что создание текста, 
«острие которого сможет проникнуть в сознание со-
беседника и помочь ему понять что-то важное с 
точки зрения автора, – это тяжёлая работа» [9, с. 
358]. 

Некоторые авторы и практикующие педагоги го-
ворят о том, что в обучении смысловому чтению 
требуется использовать упрощенные, адаптиро-
ванные тексты ([1, с. 155], [7, с. 70], [2, с. 43] и др.), 
другие, напротив, настаивают на использовании 
аутентичных текстов [5, с. 151], [11, с. 98]. Конечно, 
учебный текст будет соответствовать уровню зна-
ний обучающегося, не будет слишком объемным, 
но, при этом далеко не всегда такие тексты интере-
суют самих школьников. Аутентичные тексты, в 
свою очередь, могут быть трудными, длинными, со-
держать ненормативную лексику или раскрывать 
тематики, не подходящие для детей и подростков. 
При этом именно «живой», реальный текст интере-
сует обучающегося больше всего. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
Чтение – сложный психический процесс, включа-

ющий познание и опосредованное отражение ре-
альности, активизирующий высшие психические 
функции (внимание, память, мышление). Совре-
менные исследования выделяют технический и 
смысловой этапы чтения. В результате прохожде-
ния обоих этапов наступает понимание, осмысле-
ние текста.  

Обучение смысловому чтению направлено на 
развитие способности понять смысл и значение 
прочитанного текста, умения ориентироваться в 
нём, а также выделять его компоненты и смысло-
вые блоки, важную информацию от второстепен-
ной.  

Обучение смысловому чтению на английском 
языке является важным компонентом образова-
тельного процесса. Обучение смысловому чтению 
на английском языке происходит в рамках трех эта-
пов: предтекстового, текстового, послетекстового. 

Внедрение методик обучения смысловому чте-
нию реализуется на базисе следующих принципов: 
формирование и развитие навыков иноязычного 

смыслового чтения параллельно с обучением раз-
ным видам речевой деятельности – говорению, 
аудированию и письму, максимальное приближе-
ние к реальным условиям межкультурной коммуни-
кации, учет мотивационного компонента в обуче-
нии, выбор текстов, соответствующих уровню язы-
ковых компетенций обучающихся, опора на разви-
тие способностей к выполнению универсальных 
учебных действий. 

 
Литература 
1. Гамиль, К. И. Развитие умений чтения на ино-

странном языке у младших школьников с использо-
ванием учебных онлайн-книг / К. И. Гамиль, И. А. 
Крылова // Педагогика. Вопросы теории и практики. 
– 2023. – №2. – С. 154-163. 

2. Зайдиева, Л. М. Смысловые связи при обуче-
нии чтению на английском языке / Л. М. Зайдиева // 
Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №8-2 (77). – С. 
42-44. 

3. Лурия, А. Р. Нейропсихология и проблемы 
обучения в общеобразовательной школе [Текст] / А. 
Р. Лурия, Л. С. Цветкова. – М., 1997. – 64 с. 

4. Мансуров, В. А. Проблемы понимания текста 
школьниками: социологический взгляд / В. А. Манс-
уров, Т. Н. Ломбина, О. В. Юрченко // Вестник Ин-
ститута социологии. – 2022. – Т. 13, № 3. – С. 122-
141. 

5. Мосунова, Л. А. Смысловое чтение как дея-
тельность: её содержание и структура /Л. А. Мосу-
нова // Вестник ВятГУ. – 2011. – №2-1. – С. 151-157. 

6. Нижегородцева, Н. В. Психологический ана-
лиз смыслового чтения как специфического вида 
деятельности / Н. В. Нижегородцева, Т. В. Волкова 
// Ярославский педагогический вестник. – 2012. – 
№2. – С. 257-262. 

7. Оюн, Д. О. О роли чтения аутентичной лите-
ратуры в обучении иностранному языку учащихся 
средних общеобразовательных школ г. Кызыла / Д. 
О. Оюн, Ч. Б. Донгак // Вестник Тувинского государ-
ственного университета. Педагогические науки. – 
2022. – №4 (103). – С. 68-75. 

8. Росина, М. А. К проблеме смыслового чтения 
в современной школе / М. А. Росина, А. А. Бичев-
ский // Студент. Наука. Регион. – 2023. – №1. – С. 
174-177. 

9. Рудяков, А. Н. Смысловое чтение и функцио-
нальное понимание текста / А. Н. Рудяков // Педа-
гогический ИМИДЖ. – 2019. – №3 (44). – С. 348-361. 

10. Струнина, О. Ю. К вопросу о проблеме разви-
тия навыков смыслового чтения у современных 
школьников / О. Ю. Струнина // МНКО. – 2023. – №4 
(101). – С. 113-117. 

11. Чернякова, Ю. С. Эффективные приемы обу-
чения смысловому чтению на английском языке на 
послетекстовом этапе / Ю. С. Чернякова, Л. А. Бу-
дашкина // Концепт. – 2023. – №6. – С. 91-103. 

12. Яковенко, И. А. Формирование стратегий ино-
язычного смыслового чтения текстовой информа-
ции / И. А. Яковенко // Педагогика и психология об-
разования. – 2017. – №3. – С. 38-43. 

 



 30 

№
 3

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Formation of skills of meaningful reading in english lessons as a factor 
in the development of universal learning actions 

Ignatenko N.D. 
Municipal Educational Institution Secondary School No. 23, Komsomolsk-on-

Amur 
The article reveals the essence of reading as a process from the perspective 

of psychology and communication. The differences between superficial 
reading and “meaningful” reading are outlined. It is concluded that 
mastering the semantic aspect of reading is the true goal of learning to 
read. The skill of semantic reading is described as the ability to understand 
the meaning and meaning of a read text, the ability to navigate it, as well 
as to highlight its semantic parts, to separate the main from the 
unimportant. Teaching “meaningful” reading in English is an important 
component of the educational process. Meaningful reading in English 
promotes the development of language and cognitive skills, improves 
intercultural competence, and expands academic and professional 
prospects for future students and professionals. The stages of working 
with English text during classes are highlighted. Cognitive varieties of 
reading methods are indicated. The principles of teaching semantic 
reading in English lessons at school are presented. 

Keywords: reading, meaningful reading, universal learning action, english 
language, pre-text stage, text stage, post-text stage, meta competencies 

References 
1. Gamil, K. I. Development of reading skills in a foreign language among 

primary schoolchildren using online educational books / K. I. Gamil, I. A. 
Krylova // Pedagogy. Questions of theory and practice. – 2023. – No. 2. – 
pp. 154-163. 

2. Zaidieva, L. M. Meaningful connections when teaching reading in English / 
L. M. Zaidieva // Eurasian Union of Scientists. – 2020. – No. 8-2 (77). – 
pp. 42-44. 

3. Luria, A. R. Neuropsychology and problems of learning in secondary schools 
[Text] / A. R. Luria, L. S. Tsvetkova. – M., 1997. – 64 p. 

4. Mansurov, V. A. Problems of understanding text by schoolchildren: a 
sociological view / V. A. Mansurov, T. N. Lombina, O. V. Yurchenko // 
Bulletin of the Institute of Sociology. – 2022. – T. 13, No. 3. – P. 122-141. 

5. Mosunova, L. A. Meaningful reading as an activity: its content and structure 
/ L. A. Mosunova // Bulletin of VyatGU. – 2011. – No. 2-1. – pp. 151-157. 

6. Nizhegorodtseva, N.V. Psychological analysis of semantic reading as a 
specific type of activity / N.V. Nizhegorodtseva, T.V. Volkova // Yaroslavl 
Pedagogical Bulletin. – 2012. – No. 2. – pp. 257-262. 

7. Oyun, D. O. On the role of reading authentic literature in teaching a foreign 
language to students of secondary schools in Kyzyl / D. O. Oyun, Ch. B. 
Dongak // Bulletin of the Tuvan State University. Pedagogical sciences. – 
2022. – No. 4 (103). – pp. 68-75. 

8. Rosina, M. A. On the problem of semantic reading in modern school / M. A. 
Rosina, A. A. Bichevsky // Student. The science. Region. – 2023. – No. 1. 
– pp. 174-177. 

9. Rudyakov, A. N. Meaningful reading and functional understanding of the text 
/ A. N. Rudyakov // Pedagogical IMAGE. – 2019. – No. 3 (44). – pp. 348-
361. 

10. Strunina, O. Yu. On the issue of developing semantic reading skills in 
modern schoolchildren / O. Yu. Strunina // MNKO. – 2023. – No. 4 (101). 
– pp. 113-117. 

11. Chernyakova, Yu. S. Effective methods of teaching semantic reading in 
English at the post-text stage / Yu. S. Chernyakova, L. A. Budashkina // 
Concept. – 2023. – No. 6. – pp. 91-103. 

12. Yakovenko, I. A. Formation of strategies for foreign language semantic 
reading of textual information / I. A. Yakovenko // Pedagogy and 
psychology of education. – 2017. – No. 3. – pp. 38-43. 

 
 

  



 31

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

  

Влияние формативного оценивания на формирование 
читательской грамотности обучающихся 
 
 
 
Кусаинов Габит Муканаевич 
кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный со-
трудник, Национальная академия образования имени И.Ал-
тынсарина, g-satybaldy@list.ru 
 
Дюсенбаева Ардак Толеуовна 
кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией ди-
дактики, Национальная академия образования имени И.Ал-
тынсарина, ardakdt@mail.ru  
 
Жумабаева Салтанат Гиззатовна 
заместитель директора Института содержания среднего образо-
вания, Национальная академия образования имени И.Алтынса-
рина, Zhumabaeva@list.ru 
 
Танирбергенова Анар Шынболатовна 
кандидат педагогических наук, директор Центра теории и мето-
дики воспитания, Национальная академия образования им. 
И.Алтынсарина, anar-tanirbergenova@mail.ru 
 
В статье рассматривается влияние формативного оценивания 
на формирование читательской грамотности обучающихся. Для 
этого использовались такие методы исследования, как наблю-
дение уроков и анкетирование. В результате установлено, что 
формативное оценивание не только оказывает существенное 
влияние на читательскую грамотность, но и сама его эффектив-
ность зависит от понимания педагогами учебной программы, 
владения ими методикой преподавания, опыта вовлечения обу-
чающихся в обучение, а знания и установки педагогов о форма-
тивном оценивании не всегда соответствуют его практике. На ос-
новании исследования сделан вывод, что для повышения эф-
фективности формативного оценивания необходимо обеспе-
чить профессиональную подготовку педагогов, создать условия 
для вовлечения школьников в оценку своего прогресса и совер-
шенствовать систему контроля и оценки педагогической дея-
тельности. 
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Введение 
Современные исследования (Black and Wiliam, 

McAfee O. and Leong D. и др.) свидетельствуют о 
возрастающей роли формативного оценивания в 
повышении качества обучения во многих странах 
[1, 2]. 

Суть формативного оценивания заключается в 
непрерывном контроле за прогрессом обучаю-
щихся в течение всего урока, совместном отслежи-
вании педагогами и учащимися освоения навыков 
читательской грамотности, мгновенной корректи-
ровке обучения. Как правило, педагог дает реко-
мендации устно или письменно (в тетрадях, днев-
никах) и сам определяет, как часто и в какой форме 
он будет давать обратную связь. Результаты фик-
сируются в выполненных работах обучающихся, в 
электронном журнале (в виде баллов с коммента-
риями). 

Исследования (Andersson N., Monteiro V.) пока-
зывают, что практика оценивания педагогов напря-
мую связана с их пониманием концепции оценива-
ния [3, 4]. 

Black, P. и Wiliam, D. в своей статье «Developing 
the theory of formative assessment» отметили, что 
формативное оценивание является частью обуче-
ния и способствует улучшению учебных достиже-
ний обучающихся [1]. Формативное оценивание иг-
рает важную роль в формировании читательской 
грамотности обучающихся. Этот процесс включает 
в себя использование различных методов и страте-
гий для оценивания и поддержки обучающихся на 
всех этапах их обучения, в том числе в развитии чи-
тательской грамотности. Формативное оценивание 
помогает выявить текущий уровень читательской 
грамотности обучающихся, определить их сильные 
и слабые стороны, а также адаптировать учебные 
материалы и методики преподавания для улучше-
ния результатов обучения.  

Hattie J. и Timperley H. в работе «The Power of 
Feedback» рассматривали влияние обратной связи 
на учебные достижения и подчеркнули значимость 
формативного оценивания в образовательном про-
цессе [5]. Формативное оценивание предоставляет 
учащимся регулярную и конструктивную обратную 
связь от педагога и других обучающихся об их успе-
хах и областях, требующих улучшения относи-
тельно навыков читательской грамотности. Обрат-
ная связь помогает учащимся корректировать свои 
подходы к чтению и развивать эффективные стра-
тегии чтения. 

Использование формативного оценивания поз-
воляет педагогам своевременно выявлять трудно-
сти обучающихся в чтении, адаптировать учебные 
задания в соответствии с потребностями обучаю-
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щихся. Это способствует более эффективному раз-
витию навыков читательской грамотности обучаю-
щихся, так как обучение ориентируется на реаль-
ные трудности и достижения обучающихся в обла-
сти чтения. 

Формативное оценивание поощряет обучаю-
щихся активно участвовать в процессе обучения, в 
развитии читательской грамотности. Обучающиеся 
могут самостоятельно оценивать свои достижения, 
определять способы улучшения навыков читатель-
ской грамотности на основе предложенных педаго-
гов критериев оценивания и дескрипторов к зада-
ниям, методов и приемов формативного оценива-
ния. Это способствует развитию метакогнитивных 
навыков и самостоятельности в обучении. 

В рамках формативного оценивание педагоги 
включают задания и вопросы, направленные на 
развитие критическое осмысление и анализ текста. 
Это позволяет обучающимся учиться не только по-
нимать текст, но и анализировать, интерпретиро-
вать и оценивать информацию в тексте, что явля-
ется важной частью читательской грамотности. 

Формативное оценивание является ключевым 
инструментом для улучшения читательской грамот-
ности обучающихся. Оно позволяет педагогам и 
обучающимся работать вместе над достижением 
целей обучения, делая процесс обучения более 
эффективным и осознанным. 

Для обеспечения точности и эффективности 
формативного оценивания необходимо учитывать 
контекст и множество факторов, а соблюдение кри-
териев валидности формативного оценивания уси-
ливает его влияние на обучение и формирование 
читательской грамотности. 

В данном смешанном исследовании изучалась 
эффективность формативного оценивания навыков 
читательской грамотности. При этом использова-
лись количественный и качественный компоненты. 
Так, группа количественных методов предполагала 
отслеживание динамики развития навыков чита-
тельской грамотности обучающихся в рамках изу-
чения предмета «Литературное чтение» и влияние 
на анализ суммативных результатов за подраздел 
учебной программы. 

Качественные методы предусматривали наблю-
дение уроков с целью изучения практики педагогов 
по использованию формативного оценивания, бе-
седы в фокус-группах для изучения взглядов педа-
гогов и обучающихся на влияние оценивания на 
развитие читательской грамотности, а также интер-
вьюирование педагогов, чтобы выявить успехи и 
трудности при применении формативного оценива-
ния. 

Анализ заданий по литературе был ориентиро-
ван на определение направленности заданий на 
развитие и оценивание навыков читательской гра-
мотности в соответствии с целями обучения.  

Оценка валидности оценивания путем опреде-
ления, как полученная информация интерпретиру-
ется и применяется в процессе оценки (Stobart G.; 
Shepard L.). Для этого осуществлялся сбор инфор-
мации об уровне выполнения заданий, анализ про-

гресса обучающихся, анализировались содержа-
ние обратной связи педагога и действия обучаю-
щихся по улучшению своих навыков [6, 7].  

Ожидаемые результаты:  
1. формативное оценивание должно предостав-

лять доказательства того, что у обучающихся фор-
мируются навыки читательской грамотности в соот-
ветствии с целями обучения образовательной про-
граммы по литературе; 

2. обратная связь педагога должна содержать 
рекомендации по совершенствованию навыков чи-
тательской грамотности; 

3. действия обучающихся должны быть направ-
лены на улучшение этих навыков. 

4. Этическое обеспечение исследования осу-
ществлялось через получение письменного согла-
сия от обучающихся, родителей (законных предста-
вителей), соблюдение этических принципов и стан-
дартов. 

 
Основная часть 
Для определения влияния формативного оцени-

вания на формирование читательской грамотности 
обучающихся во второй четверти 2023-2024 учеб-
ного года проведен пилот по апробации в школе-
гимназии №75 г. Астаны и общеобразовательной 
школе №1 с.Коянды Акмолинской области. 

1 этап – подготовительный. В рамках которого 
был проведен 4-дневный обучающий семинар. 

В 1-й день семинара на тему «Особенности со-
держания учебных программ» педагоги-участники 
апробации были ознакомлены с ценностями ГОСО, 
особенностями их развития и оценивания в рамках 
реализации содержания предмета «Литературное 
чтение» и «Казахская литература». В ходе семи-
нара педагоги освоили навыки интеграции ценно-
стей Государственного общеобязательного стан-
дарта образования (ГОСО) в предметное содержа-
ние, в частности разработали фрагменты урока и 
интегрировали ценности ГОСО в содержание 
урока. В рамках второй задачи семинара по озна-
комлению педагогов с особенностями содержания 
учебных программ, изучения их направленности на 
формирование, развитие и оценивание функцио-
нальной грамотности и ценностей обучающихся 
(критерии оценивания ФГ и индикаторы измерения 
ценностей). Педагоги проанализировали цели обу-
чения предметов «Литературное чтение» и «Казах-
ская литература» 2 и 5 классов на предмет интегра-
ции навыков читательской грамотности в целях 
обучения. Педагоги сформулировали выводы о 2-х 
способах развития навыков грамотности чтения:  

1) реализация целей обучения, интегрировав-
ших развитие навыков читательской грамотности;  

2) развитие навыков читательской грамотности 
через задания и содержание учебного материала. 

В рамках 2-й темы семинара «Концептуальная 
структура системы оценивания и цели современ-
ного образования. Виды оценивания: форматив-
ное, суммативное» педагоги ознакомились с кон-
цептуальными основами критериального оценива-
ния, особенностями компетентностного подхода в 
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реализации оценивания. Педагоги проанализиро-
вали особенности интеграции внутреннего и внеш-
него оценивания для непрерывной поддержки обу-
чения обучающихся и управления качеством обуче-
ния. Педагогам были разъяснены особенности ин-
теграции внутреннего и внешнего оценивания, в 
частности влияния результатов PISA и других форм 
внешнего оценивания на улучшение качества пре-
подавания и обучения. 

Семинар на тему «Реализация формативного 
оценивания на основе подходов к оцениванию 
PISA» позволил педагогам ознакомиться более по-
дробно с особенностями разработки критериев 
оценивания, заданий для оценивания и дескрипто-
ров к ним. Изучение принципов разработки крите-
риев оценивания и заданий позволил понять за-
дачи формативного оценивания, его влияние на 
обучение обучающихся. Практические занятия с 
целью отработки навыков разработки критериев 
оценивания, задания и дескрипторов к заданию 
позволили развить компетенции педагогов в реали-
зации критериального оценивания учебных дости-
жений обучающихся. 

В рамках 3 и 4 дня семинара совместно с педа-
гогами проводилась подготовительная работа к 
апробации в практике преподавания литературного 
чтения и казахской литературы. Педагоги разрабо-
тали задания для формативного оценивания чита-
тельской грамотности обучающихся в рамках пла-
нирования уроков по темам 4 четверти предмета 
«Литературное чтение», «Литература» 2, 5 классы.  

Приведем пример краткосрочного (поурочного) 
плана (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Класс 2 Количество присутствующих: отсутствую-
щих: 

Тема 
подраз-
дела 

Окружающая среда 

Цели 
обучения 
в соот-
ветствии 
с учебной 
програм-
мой 

2.3.1.1.составлять план на основе выявления по-
следовательности событий и деления произведе-
ния на части с помощью вопросов учителя; 
2.2.7.1. определять изменения в поступках героя/в 
пейзаже в процессе развития сюжета с помощью 
учителя; 
2.2.1.2. читать про себя, используя поисковое/озна-
комительное чтение. 

Цель 
урока 

- научить составлять план последовательности со-
бытий, используя поисковое/ознакомительное чте-
ние. 

Критерий 
оценива-
ния 

Составляет план последовательности событий с 
помощью основных абзацев, ключевых слов, во-
просов к тексту 

Ход урока 
Этапы 
урока 

Действия педа-
гога 

Действия уче-
ника 

Оценива-
ние 

Ре-
сурс
ы 

Начало 
2 мин 

Создание поло-
жительного эмо-
ционального 
настроя. 

Настраива-
ются на урок. 
Проверяют го-
товность к 
уроку. 

 Слай
д 1 

 
5-6 мин 

(К) Целеполага-
ние. 
Цель: актуализа-
ция знаний по 
теме «Перна-
тые друзья». 

Дескриптор: 
1. Разгадывает 
загадки; 
2. Определяет 
тему урока. 

Самооце-
нивание 
по об-
разцу. 

Слай
д с 
отве-
тами.

Отгадайте загадки 
о птицах, назовите 
тему урока. 

Середина
7-9 мин 
 
 

(И, П) Задание 1: 
попробуйте раз-
делить текст на 
значимые аб-
зацы 
Цель: читать 
про себя, ис-
пользуя поиско-
вое чтение. 

Дескриптор: 
1.Читает текст, 
определяет 
смысл абзаца; 
2.Находит не-
знакомые 
слова и объяс-
няет их значе-
ние с помощью 
словаря. 

Взаимо-
оценива-
ние по го-
товым во-
просам к 
тексту. 

Текст, 
во-
просы 
к тек-
сту. 

15 мин 
 

(Г) Задание 2: на 
сколько частей 
можно поделить 
текст, выдели ос-
новную мысль 
данных частей 
Цель: соста-
вить простой 
план по опорным 
словам. 

Дескриптор: 
1.Делит текст 
на части; 
2.Составляет 
план по основ-
ной мысли. 

Взаимо-
оценива-
ние  
 

Текст, 
опор-
ные 
слова
, де-
скрип-
торы.

10 мин 
 
 
 
 
 
 

(Г) Задание 3: по-
следовательно 
расставьте слова, 
характеризующие 
изменения в по-
ступках героя в 
процессе развития 
сюжета.  
Цель: опреде-
лить изменения 
в поступках ге-
роя. 

Дескриптор: 
1.Определяет 
последова-
тельность сю-
жета; 
2.Записывает 
предложения с 
опорными сло-
вами. 

Взаимо-
оценива-
ние  
Прием 
«Кару-
сель» 

Опор-
ные 
слова

2 мин Рефлексия.  
Приём «Дерево» 

Обучающиеся 
крепят птичку: 
на верхушку 
дерева - было 
интересно, я 
справился со 
всеми задани-
ями,  
в серединку – 
с заданиями 
справился, но 
были затруд-
нения,  
на нижние 
ветки – сложно 
было справ-
ляться с зада-
ниями. 

Самооце-
нивание: 
- оцени-
вает ра-
боту на 
уроке. 
 
 

 

1 мин Подведение 
итога урока 
Задание 4: сфор-
мулируйте резуль-
тат урока 

Цель урока – 
его достиже-
ние!!! 

  

 
Это первый урок в подразделе учебной про-

граммы и важно, чтобы обучающиеся понимали, 
что с помощью поискового чтения обучающиеся 
учатся работать с информацией, мыслить логиче-
ски последовательно излагая события и настрое-
ние героя, учатся принимать решение, определяя 
изменения в поступках героя. 

Как видно из плана урока педагог в цели урока 
акцентирует внимание обучающихся на формиро-
вание академических знаний – это составление по-
следовательного плана изложения мысли с помо-
щью заданий 1- 2, где обучающиеся учатся рабо-
тать с текстом и грамотного чтения с помощью по-
искового/ознакомительного чтения для нахождения 
нужной информации, оценивать его значимость и 
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использовать в составлении плана для передачи 
основной мысли текста (задани3). 

Предлагая само- и взаимооценивание обучаю-
щимся педагог воспитывает в обучающихся само-
стоятельность в принятии решения и умение оце-
нивать свои достижения в обучении.  

Таким образом, именно методы оценивания поз-
воляют обучающимся оценить свои достижения и 
барьеры в обучении, а педагогу определить слабые 
стороны обучающегося для дальнейшей под-
держки и внесения дополнений в планирование 
следующего урока. 

 
Заключительная часть 
Результаты апробации влияния формативного 

оценивания на формирование читательской гра-
мотности обучающихся в контексте сопряжения с 
заданиями PISA показали следующее. 

Предлагаемый сравнительный анализ уровня 
сформированности навыков читательской грамот-
ности у обучающихся контрольной группы (КГ) и 
экспериментальной группы (ЭГ) на разных этапах 
(начало и конец) исследования. 

К навыкам читательской грамотности отнесены: 
 осмысливать и оценивать содержание и 

форму текста; 
 находить и извлекать информацию; 
 интегрировать и интерпретировать информа-

цию. 
Уровень сформированности оценивался тради-

ционно по категориям высокий, средний и низкий 
(рис. 1). 

1. Осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста 

 

 
Рисунок 1. Навык осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста 

 
В начале исследования ЭГ показала более вы-

сокие результаты, чем КГ во всех категориях. 
Наибольшее отставание КГ от ЭГ наблюдалось в 
категории «низкий». 

В конце исследования разрыв между ЭГ и КГ 
увеличился во всех категориях. ЭГ значительно 
превосходит КГ по всем показателям. 

2. Находить и извлекать информацию (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Навык находить и извлекать информацию 

 
В начале исследования ЭГ незначительно пре-

восходит КГ во всех категориях. Наибольшее пре-
восходство ЭГ над КГ наблюдалось в категории 
«высокий». 

В конце исследования разрыв между ЭГ и КГ 
увеличился во всех категориях. ЭГ значительно 
превосходит КГ по всем показателям. 

3. Интегрировать и интерпретировать информа-
цию (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Навык интегрировать и интерпретировать ин-
формацию 

 
В начале исследования ЭГ незначительно пре-

восходит КГ во всех категориях. Наибольшее пре-
восходство ЭГ над КГ наблюдалось в категории 
«высокий». 

В конце исследования разрыв между ЭГ и КГ 
увеличился во всех категориях. ЭГ значительно 
превосходит КГ по всем показателям. 

Таким образом, на основе проведенного иссле-
дования можно сделать следующие выводы и реко-
мендации. 

 
Выводы: 
Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что формативное оценивание оказало положи-
тельное влияние на формирование навыков чита-
тельской грамотности у обучающихся. 

Во всех трех навыках читательской грамотности 
наблюдается рост показателей в эксперименталь-
ной группе (ЭГ) по сравнению с контрольной груп-
пой (КГ) как в начале, так и в конце исследования. 

Наиболее значительный рост наблюдается в 
навыке «Осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста»: в начале исследования разница 
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между ЭГ и КГ составила 1,9%, в конце разница 
между ЭГ и КГ увеличилась до 21,5%. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что 
формативное оценивание является эффективным 
инструментом для развития навыков читательской 
грамотности обучающихся. 

В целом, уровень сформированности навыков 
читательской грамотности в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной группе.  

Использование формативного оценивания поз-
волило педагогам более эффективно отслеживать 
прогресс обучающихся и корректировать учебный 
процесс. 

Необходимо отметить, что для достижения мак-
симального эффекта от использования форматив-
ного оценивания важно, чтобы педагоги обладали 
необходимыми знаниями и навыками, т.е.  

1) понимали цели обучения, направленные на 
формирование читательской грамотности; 

2) умели разрабатывать критерии и задания 
оценивания, связанные с достижением этих целей; 

3) обладали навыками сбора и интерпретации 
данных об освоении обучающимися навыков чита-
тельской грамотности; 

4) умели организовать действия по совершен-
ствованию этих навыков на уроке. 

Результаты исследования позволили сформу-
лировать следующие рекомендации: 

1. Использовать формативное оценивание в 
практике преподавания литературы. 

2. Обучать педагогов методике использования 
формативного оценивания. 

3. Продолжать исследования в этой области 
для изучения влияния формативного оценивания 
на другие предметы школьной программы и на дру-
гие аспекты обучения. 

4. Разработать методические рекомендации 
для педагогов по использованию формативного 
оценивания. 

5. Провести обучение педагогов по вопросам 
использования формативного оценивания. 

В то же время следует отметить, что данное ис-
следование является пилотным и требует дальней-
шего изучения, в апробации участвовала ограни-
ченная выборка обучающихся. К тому же не были 
учтены все возможные факторы, которые могли по-
влиять на результаты исследования. 
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Интеграция классических и современных методов обучения 
вокальной музыке 
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ватория им. С. В. Рахманинова, 746549387@qq.com 
 
В данной статье подробно рассматриваются характеристики, 
ценности и стратегии интеграции классических и современных 
методов преподавания вокальной музыки. Классическая вокаль-
ная музыка фокусируется на традициях и базовом обучении, в 
то время как современная вокальная музыка уделяет больше 
внимания инновациям и индивидуальному самовыражению. Ин-
теграция этих двух направлений может не только наследовать 
классику, но и стимулировать инновационные способности сту-
дентов и адаптироваться к разнообразным требованиям рынка. 
В статье анализируются проблемы и решения в процессе инте-
грации, рассматривается будущее развитие преподавания во-
кальной музыки и выдвигаются предложения по углублению ин-
теграции и развитию инновационных способностей. Благодаря 
объединенному преподаванию можно способствовать иннова-
ционному развитию вокального музыкального образования и 
влить новую жизненную силу в наследование и развитие вокаль-
ного музыкального искусства. 
Ключевые слова: Преподавание Вокальной Музыки, Классиче-
ская Вокальная Музыка, Современная Вокальная Музыка, Стра-
тегия Интеграции, Инновационное Развитие, Наследование и 
Инновации 
 

Введение 
Преподавание вокальной музыки, как важная 

часть музыкального образования, имеет долгую ис-
торию и пережило эволюцию от древнего устного 
обучения до современных научных и систематиче-
ских методов преподавания. Эта эволюция отра-
жает не только прогресс концепции музыкального 
образования, но и непрерывное развитие самого 
вокального искусства. 

В долгой истории преподавания вокальной му-
зыки классические и современные методы обуче-
ния имеют свои особенности. [6] Классический ме-
тод обучения вокалу, уходящий корнями в глубокие 
музыкальные традиции, делает акцент на точном 
владении вокальной техникой и тонкой передаче 
музыкальной экспрессии. Он сосредоточен на базо-
вой подготовке, стремится к чистоте и гармонии го-
лоса и закладывает прочный фундамент для обуча-
ющихся вокалу. Современная методика преподава-
ния вокальной музыки более гибкая и изменчивая, 
ориентированная на воспитание индивидуальности 
и новаторства. Она внедряет современные техно-
логические средства, обогащает учебные ресурсы 
и повышает эффект обучения, поощряя студентов 
к изучению их личных музыкальных стилей и давая 
полную свободу их творчеству. 

Слияние классических и современных методов 
преподавания вокала не только чтит исторические 
традиции, но и принимает и развивает современ-
ные концепции обучения. Такое слияние означает 
непрерывное новаторство и прогресс при сохране-
нии классики. Его значимость и ценность заключа-
ется в том, что он позволяет всесторонне развивать 
вокальные навыки студентов, повышать их музы-
кальную грамотность и творческий потенциал, 
чтобы соответствовать требованиям многообраз-
ного музыкального рынка. Что еще более важно, 
этот синтез воплощает эпохальный характер пре-
подавания вокальной музыки, благодаря чему 
древнее искусство вокальной музыки может быть 
возрождено и наполнено энергией в контексте но-
вой эпохи. 

 
Метод преподавания классической вокаль-

ной музыки 
Классическая вокальная музыка, возникшая на 

основе христианской религиозной литургической 
музыки в Средние века, сформировала свой уни-
кальный художественный стиль и выразительность 
благодаря расцвету эпох Возрождения и Ба-
рокко.[2] Для нее характерно широкое использова-
ние струнных, деревянных духовых и медных ин-
струментов, она обычно исполняется симфониче-
скими или камерными оркестрами, имеет глубокие 
музыкальные традиции и строгую структуру. 
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В преподавании классического голоса целью яв-
ляется не только обучение технике, но и, что более 
важно, развитие у студентов более глубокого пони-
мания и выражения музыки. Содержание обучения 
охватывает все этапы - от базовых вокальных тех-
ник до интерпретации сложных музыкальных произ-
ведений, направленных на всестороннее повыше-
ние вокальной грамотности студентов.[9] 

С точки зрения методики преподавания, «Клас-
сическая вокальная музыка» подчеркивает важ-
ность базовой подготовки, помогая студентам зало-
жить прочный фундамент голоса с помощью систе-
матических вокальных упражнений и пения песен. 
В то же время тщательный анализ и интерпретация 
классических произведений также являются неотъ-
емлемой частью обучения. 

Однако у классического метода обучения вокалу 
есть и преимущества, и недостатки. Его преимуще-
ство в том, что он может помочь студентам зало-
жить прочный фундамент и улучшить их музыкаль-
ные качества; его недостаток может заключаться в 
строгой нормативности и опоре на традиции, что 
иногда может ограничивать индивидуальность и 
инновационное мышление студентов.[1] 

Подводя итог, можно сказать, что классический 
метод обучения вокальной музыке, с его глубоким 
традиционным наследием и строгой системой пре-
подавания, занимает важное место в вокальном 
музыкальном образовании. Это не только наследо-
вание навыков, но и продолжение культуры и суб-
лимация искусства. 

 
Современные методы преподавания вокаль-

ной музыки 
Современная вокальная музыка, зародившаяся 

в середине XX века, развивается вместе с диверси-
фикацией и модернизацией музыкальной культуры. 
По сравнению с традиционной вокальной музыкой, 
современная вокальная музыка уделяет больше 
внимания индивидуальному самовыражению и ин-
новациям, а ее музыкальный стиль разнообразен, 
сочетая в себе поп, рок, джаз и другие элементы. 

С точки зрения целей преподавания, современ-
ная вокальная музыка не только уделяет внимание 
совершенствованию навыков студентов, но также 
посвящает себя развитию музыкального творче-
ства и сценического исполнения студентов. Содер-
жание обучения охватывает весь спектр подготовки 
- от базового вокала до написания песен, пения и 
сценических выступлений.[4] 

Что касается методов обучения, то современная 
вокальная музыка демонстрирует большие иннова-
ции. Например, внедряются мультимедийные и 
цифровые технологии, помогающие студентам са-
мостоятельно оценивать свои силы и успехи с по-
мощью аудио- и видеозаписей. В то же время раз-
нообразные методы обучения, такие как групповое 
сотрудничество и импровизационное пение, стиму-
лируют творческий потенциал студентов и работу в 
команде. 

Преимущества современной вокальной музыки 
заключаются в ее гибкости и креативности, что поз-

воляет индивидуализировать обучение в соответ-
ствии с особенностями и потребностями учеников и 
способствует развитию их общих качеств.[8] Од-
нако его недостатки также могут заключаться в 
чрезмерном акценте на индивидуальном самовы-
ражении, что иногда может пренебрегать система-
тическим обучением вокальным навыкам. 

В целом, современные методы обучения вокалу 
привнесли новую жизненную силу в вокальное об-
разование благодаря гибким и разнообразным ме-
тодам обучения и инновационным концепциям пре-
подавания, помогая культивировать более творче-
ские и выразительные вокальные таланты. 

 
Стратегия интеграции классических и совре-

менных методов преподавания вокальной му-
зыки 

В развитии преподавания вокальной музыки ин-
теграция классических и современных методов 
обучения стала неизбежной тенденцией. Эта инте-
грация не только необходима, но и целесообразна: 
она призвана объединить глубокие традиции клас-
сической вокальной музыки с инновациями совре-
менной вокальной музыки и воспитать вокальные 
таланты, обладающие как прочной основой, так и 
новаторским духом.[3] 

Разработка стратегии интеграции должна начи-
наться с нескольких аспектов. 

1. Объединить базовое обучение классической 
вокальной музыке, такое как вокальная техника и 
формирование тембра, с разнообразными мето-
дами обучения современной вокальной музыки, та-
кими как импровизация и музыкальное театральное 
представление, чтобы сформировать взаимодо-
полняющий подход. 

2. Повысить эффективность преподавания клас-
сической вокальной музыки с помощью современ-
ных технологий, таких как цифровая запись и муль-
тимедийное обучение, чтобы студенты могли 
лучше понимать и чувствовать музыку. 

3. Внедрять концепции современной вокальной 
музыки, такие как индивидуальное развитие, инно-
вации и творчество и т.д., чтобы обогатить содер-
жание обучения классической вокальной музыке и 
сделать его более соответствующим эстетическим 
потребностям современного общества. 

На практике интегрированный метод обучения 
показывает замечательные результаты.[5] Сту-
денты могут не только заложить прочный фунда-
мент под культивированием классической вокаль-
ной музыки, но и проявить свою индивидуальность 
и креативность под вдохновением современной во-
кальной музыки. Оценка эффекта показывает, что 
эта интегрированная стратегия обучения эффек-
тивно улучшает вокальные навыки и всестороннее 
качество студентов, а также привносит новую силу 
в развитие вокального образования. 

 
Вызовы и перспективы 
В процессе интеграции классических и совре-

менных методов обучения вокалу неизбежно при-
дется столкнуться с некоторыми трудностями и 
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проблемами. Во-первых, концепции и стили препо-
давания этих двух методик совершенно разные, по-
этому как добиться эффективной интеграции, со-
хранив при этом их особенности, - главная задача. 
Во-вторых, интеграция требует времени и ресур-
сов, и как плавно внедрить ее в существующую си-
стему преподавания - тоже проблема, требующая 
рассмотрения. 

Для того чтобы преодолеть эти трудности, нам 
необходимо принять ряд мер: 

1. Укреплять обмены и сотрудничество между 
преподавателями и совместно искать эффектив-
ные пути интеграции. 

2. Ориентироваться на отзывы и потребности 
студентов и корректировать стратегии обучения в 
соответствии с реальной ситуацией. 

3. Использовать современные технологии, такие 
как образовательные онлайн-платформы, цифро-
вые учебные ресурсы и т. д., для обеспечения мощ-
ной поддержки преподавания синтеза. 

Заглядывая в будущее, можно сказать, что ме-
тод преподавания вокальной музыки в стиле 
фьюжн будет представлять собой диверсифициро-
ванную и персонализированную тенденцию разви-
тия. Благодаря непрерывному научно-техниче-
скому прогрессу и инновационному развитию обра-
зования, в преподавании вокальной музыки будут 
применяться все более инновационные методы и 
средства обучения.[7] В то же время, с увеличе-
нием частоты международных обменов, методы 
преподавания вокала в различных культурных кон-
текстах также будут учиться друг у друга, интегри-
роваться и совместно способствовать процветаю-
щему развитию вокального образования. 

 
Заключение 
В данной статье рассматриваются особенности 

и ценности классических и современных методов 
преподавания вокальной музыки, а также подчерки-
вается важность и практическая значимость инте-
грации методов обучения. Классическая вокальная 
музыка известна своим глубоким художественным 
наследием и строгой системой обучения, обеспечи-
вающей прочный фундамент для обучающихся во-
кальной музыке. Современная вокальная музыка, с 
другой стороны, характеризуется инновационно-
стью и разнообразием, что отвечает эстетическим 
запросам современного общества. 

Слияние классических и современных методов 
преподавания вокальной музыки позволяет не 
только сохранить очарование традиционного искус-
ства, но и впитать в себя суть современной вокаль-
ной музыки, а также воспитать вокальные таланты 
с новаторским духом и чувством времени. Практи-
ческая значимость этого метода обучения заключа-
ется в том, что он способствует инновационному 
развитию вокального музыкального образования и 
привносит новую жизненную силу в наследование и 
развитие вокального музыкального искусства. 

В перспективе педагогам по вокалу рекоменду-
ется продолжать углублять изучение и практику 
комплексных методов обучения, уделяя особое 
внимание воспитанию у студентов всестороннего 

качества и инновационных способностей, а также 
содействуя устойчивому развитию вокального об-
разования. В то же время ожидается, что больше 
исследователей присоединятся к этой области и 
будут совместно содействовать инновациям и раз-
витию методов преподавания вокальной музыки. 
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Integration of classical and modern methods of teaching vocal music 
Liu WenQian 
Rostov State Conservatory named after. S. V. Rachmaninova 
This paper details the characteristics, values and strategies for integrating 

classical and contemporary vocal music teaching methods. Classical 
vocal music focuses on tradition and basic learning, while contemporary 
vocal music pays more attention to innovation and individual expression. 
The integration of these two areas can not only inherit the classics, but 
also stimulate students' innovative ability and adapt to diverse market 
demands. This article analyses the problems and solutions in the 
integration process, examines the future development of vocal music 
teaching and puts forward suggestions to deepen the integration and 
develop the innovative ability. Through integrated teaching, the innovative 
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development of vocal music education can be promoted and inject new 
vitality into the inheritance and development of vocal music art. 

Keywords: Vocal Music Teaching, Classical Vocal Music, Contemporary Vocal 
Music, Integration Strategy, Innovative Development, Inheritance And 
Innovation 
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Обзор образовательных платформ для дистанционного 
обучения: сравнение функциональности и доступности 
 
 
 
Рогов Тимофей Сергеевич  
Международный университет Флориды, trogo002@fiu.edu 
 
Интерес к дистанционному обучению связан с развитием техно-
логий и необходимостью обеспечения доступа к образованию 
для различных категорий граждан. Оценка преимуществ и недо-
статков образовательных платформ, позволят выбрать каждому 
пользователю подходящий вариант. В данной статье рассмат-
ривается многообразие, функциональность и доступность со-
временных образовательных платформ, что является важным 
аспектом для студентов и преподавателей, которые хотят вы-
брать платформу, соответствующую их потребностям. Целями 
данного исследования является проведение сравнительного 
анализа образовательных платформ для дистанционного обуче-
ния с точки зрения их функциональности и доступности; выявле-
ние основных преимуществ и недостатков каждой платформы; 
разработка рекомендаций по выбору оптимальной образова-
тельной платформы, в зависимости от потребностей и возмож-
ностей пользователя. Стоит также отметить, что со временем 
технологии дистанционного обучения постоянно развиваются, 
появляются новые платформы и инструменты, в связи с чем в 
данной статье также рассмотрена актуальная информация о со-
временных тенденциях и возможностях дистанционного образо-
вания, а именно - проведении детального анализа функциональ-
ности различных платформ, включающий в себя возможности 
создания курсов, управления обучением и взаимодействия с 
учащимися. Проведение данного анализа позволяет пользова-
телям сделать обоснованный выбор платформы, учитывая свои 
пожелания, потребности и предпочтения в удобстве. Одним из 
важных факторов выбора образовательной платформы явля-
ется ее доступность с точки зрения стоимости, технических тре-
бований и доступности в регионах. Данный аспект важен и для 
тех, кто хочет получить качественное образование, однако огра-
ничен в финансовых, технических ресурсах и территориальной 
удаленности. Актуальность данной статьи обусловлена интере-
сом широкого круга пользователей, интересующихся дистанци-
онным образованием, и может быть полезна учащимся, препо-
давателям, разработчикам образовательных платформ и дру-
гим заинтересованным лицам, которые хотят выбрать образова-
тельную платформу для своих целей. Результаты исследования 
помогут принять обоснованное решение по выбору образова-
тельной платформы, а также помочь повысить эффективность 
образовательного процесса.  
Ключевые слова: образовательные платформы; дистанцион-
ное обучение; функциональность; доступность; сравнение плат-
форм; онлайн-курсы; видеоконференции; обратная связь; тести-
рование; интерактивность; стоимость подписки; удобство ис-
пользования; технические требования; совместимость с устрой-
ствами; безопасность данных. 

 
 

Введение 
С каждым днем образование становится в со-

временном мире становится более доступным, ин-
тересным и разнообразным. Стоит отметить, что 
один из ключевых факторов, способствующих 
этому, является развитие технологий, в том числе 
развитие технологий дистанционного обучения. С 
помощью образовательных платформ, человек мо-
жет получить новые знания и навыки, независимо 
от места и времени. Образовательные платформы 
становятся неотъемлемой частью образователь-
ного процесс для учащихся и преподавателей. Как 
и статистически установлено, любое развитие мно-
гообразия выбор, приводит к определенным слож-
ностям, а именно – выбору наиболее подходящей 
образовательной платформе.  

Однако разнообразие платформ создаёт опре-
делённые сложности при выборе наиболее подхо-
дящей. В данной статье мы проведём обзор основ-
ных образовательных платформ для дистанцион-
ного обучения, рассмотрим их функциональность и 
доступность, а также сравним их между собой. Это 
поможет читателям сделать обоснованный выбор 
платформы в зависимости от своих потребностей и 
возможностей. 

Рассмотрение основных видов образователь-
ных платформ и их собственности, функциональ-
ных возможностей, а также доступность плат-
формы с точки зрения стоимости, простоты исполь-
зования и технической поддержки, позволит прове-
сти сравнительный анализ для их последующего 
выбора. 

Для проведения квалифицированного и углуб-
ленного анализа выбраны популярные образова-
тельные платформы. Прежде чем приступать к ана-
лизу самих платформ необходимо разобрать опре-
деление и понятие образовательной платформы.  

Образовательная платформа представляет со-
бой онлайн-ресурс, который предназначен для ор-
ганизации и обеспечении бесперебойного учебного 
процесса. Данный процесс включает в себя различ-
ные инструменты и функции, который помогает 
преподавателям и учащимся взаимодействовать, 
обмениваться информацией, материала, осу-
ществлять обучений и контроль за ходом самого 
обучающего процесса. Образовательные плат-
формы используются для разных целей и задач, 
например: 

● Организация обучения; 
● Создание виртуальных классов и групп; 
● Предоставления доступа к учебным материа-

лам (книгам, сборникам, учебным пособиям, к раз-
личному роду текста, видео и аудио); 

● Проведение онлайн-тестирований, сдачи эк-
заменов; 
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● Обмен сообщениями между участниками; 
● Управление расписанием занятий; 
● Учет успеваемости учащихся; 
Стоит отметить, что современные образова-

тельные платформы часто интегрируются с дру-
гими сервисами и технологиями, такими как си-
стемы управления обучением, различные облач-
ные хранилища данных (для их сохранения), соци-
альные сети (для взаимодействия между учащи-
мися и преподавателями), и т.д., что позволяет 
предоставлять широкий спектр возможностей, 
функций для привлечения участников в образова-
тельный процесс.  

В ходе проведения исследования, установлена 
классификация образовательных платформ по 
типу предоставляемых услуг. 

 
Таблица 1 
Классификация образовательных платформ по типу предо-
ставляемых услуг 

Наименование 
направления 

образователь-
ной плат-
формы 

Подраздел 
направлений 

образователь-
ных платформы 

Описание услуг об-
разовательной 

платформы 

Пример 
платформы

Платформы для 
онлайн-курсов 

Универсальные 
платформы 

Услуга: курсы по раз-
личным предметам и 
направлениям 
 

Coursera 
Udemy EdX 

 Специализиро-
ванные плат-
формы 

Услуга:  
Конкретные области 
знаний и профессий 

Skillbox 
Stepik Skyeng

Платформы для 
вебинаров 

Для проведения 
вебинаров в ре-
альном времени 

Услуга: 
Проведение онлайн-
встреч с участием 
преподавателей и 
студентов 

Zoom 
Microsoft 
Teams 

 Видеохостинги 
для записи веби-
наров 

Услуга: 
Запись и хранение 
вебинаров для после-
дующего просмотра 

YouTube 
Vimeo 

Платформы для 
тестирования и 
оценки знаний 

Системы управ-
ления обучением 
(LMS) 

Услуга: 
создания и проведе-
ние тестов, отслежи-
вание успеваемости 
студентов 

Moodle 
Blackboard 

 Тестовые си-
стемы 

Услуга: 
проведение онлайн-
тестов и экзаменов 

TestMaker 
Examus 

Платформы для 
дистанционного 
обучения 

Онлайн-школы: Услуга: 
Образовательные 
программы  
для школьников и 
студентов 

InternetUrok 
Skysmar 

 Корпоративные 
платформы 

Услуга: 
корпоративное обуче-
ние и повышения ква-
лификации сотрудни-
ков 

Корпоратив-
ный универ-
ситет Сбер-
банка, Ян-
декс Практи-
кум 

Платформы для 
организации 
учебного про-
цесса 

Образователь-
ные порталы 

Услуга: 
образовательные ре-
сурсы и сервисы в од-
ном месте 

Яндекс.Учеб-
ник РЭШ 

 Электронные 
учебники и учеб-
ные пособия 

Услуга: 
доступ к электронным 
версиям учебников и 
других учебных мате-
риалов 

ЛитРес  
Bookmate 

Платформы для 
профессиональ-
ного развития и 
повышения ква-
лификации 

Онлайн-тренинги 
и семинары 

Услуга: 
программы и курсы 
для специалистов 
различных областей 

Skyeng  
SkillFactory 

 Сертификацион-
ные программы 

Услуга: 
сертификаты и ди-
пломы о прохождении 
курсов или программ 
обучения 

Udemy 
FutureLearn 

Платформы для 
самообразова-
ния и личного 
развития 

Блоги и подкасты Услуга: 
информация и советы 
по различным темам, 
связанным с образо-
ванием и саморазви-
тием 

TED Talks 
The School of 
Life 

 
Образовательные платформы представляют со-

бой онлайн-ресурсы, предназначенные для обуче-
ния и развития различных навыков. Например, они 
могут использованы как для самостоятельного изу-
чения процесса, так и в рамках учебного процесса. 
Также необходимо рассмотреть основные характе-
ристики платформ, как: 

● Функциональность 
● Доступность 
● Стоимость 
● Удобство использования 
Рассмотрим вышеуказанные аспекты платформ 

по отдельности. Функциональность платформы 
представляет собой наличие интерактивных эле-
ментов, такие как тесты, задания и игры, чтобы обу-
чение было интересным и эффективным. В функ-
циональность платформ также принято включать 
элемент поддержки и обратной связи, что позво-
ляет в течение определенного времени получить 
поддержку от преподавателей и экспертов. Адапта-
ция под индивидуальные потребности играет нема-
ловажную роль, так как это позволяет адаптировать 
курс или занятия под определенную группу и кате-
горию лиц, с разным уровнем подготовки студента. 
Образовательные платформы предлагают широ-
кий спектр курсов по различным учебным направ-
лениям: программирование, искусство, математика 
и т.д.  

Доступность является важнейшей характеристи-
кой образовательной платформы. От доступности 
зависит, каким образом пользователь будет осу-
ществлять взаимодействие с платформой, как ча-
сто и посредством какого устройства. Онлайн до-
ступ обеспечивает доступность к образовательной 
платформе практически из любой точки мира. 
Платформы, которые имеют мобильные приложе-
ния обеспечивают еще большую доступность для 
пользователей и учащихся, даже с телефонного 
устройства. Стоит отметить также такой критерий, 
как бесплатный доступ к образовательной плат-
форме. Это позволяет пользователю ощутить все 
преимущества, удобства определенной плат-
формы на ранних стадиях обучения. 

Рассматривая всесторонне характеристики об-
разовательных платформ, необходимо уделить 
внимание и стоимости доступа к материалу обуче-
ния. В зависимости от каждый платформы, суще-
ствуют платные подписки, бесплатные подписки, 
так называемый пробный период, а также скидки и 
акции (преимущественно проходящие в определен-
ные праздничные дни). Данные критерии позво-
ляют пользователям получить продукт при более 
низких затратах.  

Удобство использования является необходи-
мым критерием для определения характеристики 
образовательной платформы. Простота навигации, 
интеграция с другими сервисами, техническая под-
держка – все это является неотъемлемой частью 
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выбора образовательной платформы для дистан-
ционного обучения. Интеграция с другими серви-
сами позволяет упрощать процесс обучения, 
например, как системы управления обучения LMS. 
Простота навигации и доступный интерфейс помо-
гает пользователю легко найти нужные курсы и ма-
териалы. Техническая поддержка помогает быстро 
и оперативно решать проблемы пользователя с до-
ступом к образовательным платформам.  

Среди дополнительные функций, можно выде-
лить отслеживание процесса и прогресса обучения; 
социальные функции, которые помогают общаться 
с другими участниками курса; персонализация, ко-
торая в свою очередь помогает настроить профиль 
и интересующие тематики. 

Для сравнения функциональности платформ об-
разования необходимо провести анализ возможно-
стей, особенностей по различным критериям. Для 
оценки функциональности платформ можно ис-
пользовать следующие критерии:  

1. Создание курсов (возможность создания кур-
сов) 

2. Проведение занятий (организация образова-
тельного процесса) 

3. Контроль успеваемости (отслеживание про-
гресса учащихся) 

4. Инструменты взаимодействия с учащимися 
(чаты, форумы, видеоконференции) 

5. Дополнительные функции (интеграция с дру-
гими образовательными платформами и серви-
сами – управление проектам, CRM, LMS) 

Стоит отметить несколько популярных образо-
вательных платформ, которые можно рассмотреть 
для сравнения функциональности (представлены 
на рисунке ниже)  

 

 
Рисунок 1. Преимущества образовательных платформ 

 
Сравнительный анализ доступности образова-

тельной платформы представляет собой важный 
аспект, который необходимо учитывать при выборе 
подходящей системы для организации учебного 
процесса. Оценка доступности складывается из 
различных факторов, и включает в себя проведе-
ние анализа ценовой политики (доступности) и изу-
чение условия использования платформы.  

Стоит отметить, что при оценке доступности об-
разовательной платформы необходимо учитывать 

не только ценовую политику, но и соответствие тре-
бованиям, потребностям и пожеланиям конкретной 
аудитории.  

 
Таблица 2 
Сравнительный анализ доступности образовательной плат-
формы 
Ценовая политика Критерий 

 Стоимость подписки 
Бесплатные проб-
ные версии или 
демо-доступ 

Бесплатный пробный период (демо-до-
ступ) 

Гибкость выбора та-
рифного плана 

Различные тарифные планы (экономич-
ные тарифы, тарифы с ограниченным 
доступом) 

Скидки и специаль-
ные предложения 

Акции и скидки на подписку 

Оплата по частям Возможность оплаты доступа к плат-
форме в рассрочку 

Поддержка различ-
ных способов 
оплаты 

Поддержка оплаты банковскими кар-
тами, электронными кошельками и дру-
гими платежными системами 

Бесплатные функ-
ции 

Наличие бесплатных функций для озна-
комления с системой, ограниченный до-
ступ к функциональной части плат-
формы 

  
Различные катего-
рии пользователей 

 

Школьники Платформы, предназначенные для 
школьников, предлагают простые формы 
интерфейса 

Студенты Образовательные платформы разрабо-
таны для предоставления студентам до-
ступа к курсам по академическим дисци-
плинам 

Преподаватели Платформы для преподавателей вклю-
чают в себя возможность управления 
званиями (курсами) и оценки успеваемо-
сти учащихся 

Сотрудники корпо-
ративных компаний 

Платформы для повышения квалифика-
ции помогают сотрудником различных 
организаций повысить уровень знаний и 
получить необходимые документы 

Иные пользователи В зависимости от целей обучающегося, 
возможность найти платформу по сво-
ему направлению деятельности или по-
требности 

 
С целью проведения сравнительного анализа 

доступности образовательных платформ, в каче-
стве примера рассмотрим три популярные плат-
формы: Moodle, BlackRoad и Edmodo 

Образовательная платформа Moodle представ-
ляет собой платформу по созданию и управлению 
онлайн-курсами. С помощью данной платформы 
можно редактировать, создавать курсы, добавлять 
материалы/ задания / тесты и отслеживать про-
гресс учащихся. Также есть поддержка интеграции 
с другими сервисами, такими как Google Drive.  

Платформа BlackRoad – это современная плат-
форма для управления учебным процессом, по со-
зданию курсов, управлению расписанием и оценке 
работы учащихся. К примеру, данная платформа 
также имеет функции взаимодействия и поддержки 
– чат и форум.  

Edmodo – образовательная платформа, ориен-
тированная на взаимодействие между учащимися и 
преподавателями. Данная платформа предлагает 
функции обмена материалами, обсуждения тем и 
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выполнения заданий. Особенностью данной плат-
формы является система уведомлений, позволяю-
щей преподавателям быстро реагировать на во-
просы учащихся.  

В связи с чем можно выделить инструменты вза-
имодействия с учащимися, а именно: чаты, видео-
связь (видеоконференции и видео-звонки), уведом-
ления, форумы. Данные способы связи значи-
тельно помогают облегчить учебный процесс.  

При проведении сравнительного анализа функци-
ональности, а также доступности образовательных 
платформ необходимо отметить преимущества и не-
достатки самих платформ, который играют ключевую 
роль при выборе такой платформы для обучения.  

 
Преимущество  Описание 

Доступность 

Предоставление доступа к 
образовательным ресурсам 
и возможностям для людей 
из разных стран и регионов.

Гибкость 
Выбор для студентов своего 
собственного темпа обуче-
ния и графика занятий. 

Разнообразие 
контента 
 

Широкий спектр образова-
тельных материалов, вклю-
чая видеолекции, онлайн-
курсы, интерактивные зада-
ния и многое другое. 

Персонализа-
ция 
 

Персонализированные ре-
комендации и обратная 
связь на основе индивиду-
альных потребностей и про-
гресса каждого студента. 

Экономия вре-
мени и денег 
 

Низкие цены по сравнению 
с традиционными образова-
тельными учреждениями. 
Кроме того, они позволяют 
избежать расходов на про-
езд и проживание, связан-
ных с посещением очных за-
нятий. 

Интерактив-
ность 
 

Образовательные плат-
формы используют совре-
менные технологии, такие 
как видеоконференции, вир-
туальные лаборатории и ин-
терактивные упражнения, 
чтобы сделать обучение бо-
лее увлекательным и эф-
фективным. 

Возможность 
выбора препо-
давателя 

На некоторых образова-
тельных платформах сту-
денты могут выбирать пре-
подавателя, который будет 
вести курс. 

Развитие навы-
ков самооргани-
зации 

Обучение на образователь-
ной платформе требует от 
студентов самостоятельно 
планировать свое время и 
следить за прогрессом. 

Постоянное об-
новление кон-
тента 
 

Образовательные плат-
формы постоянно обнов-
ляют свой контент, добав-
ляя новые курсы, матери-
алы и инструменты. 

Международное 
сотрудничество 

Образовательные плат-
формы способствуют меж-
дународному сотрудниче-
ству и обмену опытом 
между студентами и препо-
давателями 

График 1. Преимущества образовательных платформ 
 

Рассмотрим основные преимущества, среди кото-
рых: доступность, гибкость, разнообразие контента, 
персонализация, экономия времени и денег, интерак-
тивность, возможность выбора преподавателя, раз-
витие навыков самоорганизации, постоянное обнов-
ление контента, международное сотрудничество. По-
дробный анализ преимуществ представлен ниже: 

Вышеуказанные преимущества образователь-
ных платформ всегда меняются и становятся более 
внушительными и значимыми для пользователей. 
Ведь от качества данных преимуществ зависит и 
процесс усвоения образовательных материалов и 
развития самого учебного процесса 

Среди недостатков образовательных платформ 
следует выделить, такие как. 

 
Таблица 3 
Недостатки образовательных платформ 
Наименование недостатка Описание недостатка 
Отсутствие личного контакта Снижение уровня взаиомодей-

ствия между студентами и 
преподавателями 

Технические проблемы Сбои в работе сервера, про-
блемы с подключением к ин-
тернету, пропускная способ-
ность интернета для загрузки 
учебных материалов 

Необходимость самодисци-
плины 

Самостоятельное планирова-
ние времени и соблюдение 
графика 

Ограниченные возможности 
для практических занятий 

Отсутствие возможности про-
ведения лабораторных работ, 
что ограничивает навыки 

Риск мошенничества Продажа поддельных серти-
фикатов или предоставление 
низко квалифицированных 
курсов 

Сложность оценки качества 
образования 

Трудности определение зна-
ний студентом, в связи с от-
сутствием прямого контакта 

Неравномерное качество кон-
тента 

Различие качества контента 
на разных образовательных 
платформах 

 
Рассмотрев преимущества и недостатки образо-

вательных платформ, их характеристики и крите-
рии, необходимо сделать следующий важный шаг в 
процессе обучения – это выбор образовательной 
платформы.  

Первым шагом на пути к выбору образователь-
ной платформы, является определение основных 
целей и задач, которые ставит перед собой обуча-
ющийся. Например, целью обучения может быть 
получение новых знаний, развитие навыков.  

После определения целей и задач, которые 
необходимо получить, можно оценить качество на 
выбранной платформе. Необходимо обратить вни-
мание на рейтинг платформу, отзывы других поль-
зователей и репутацию платформы. Ведь именно 
качественный контент поможет достичь необходи-
мых целей и задач для обучения.  

Также стоит обратить внимание на удобство 
пользования платформой. Удобство пользования 
должно включать в себя понятный интерфейс, 
удобную навигацию и поддержку для пользовате-
лей.  
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Сравнение стоимости обучения, а также предо-
ставление от образовательных платформ бесплат-
ных подписок может сыграть ключевую роль в вы-
боре платформы, так как такие организаторы обу-
чения настроены на образовательный процесс 
пользователей.  

При выборе образовательной платформы необ-
ходимо обращать внимание и на поддержку, в 
связи с тем, что для настройки онлайн обучения по-
требуется помощь специалиста.  

Возможность выбора преподавателя, опреде-
ленной тематики или углубленной темы, позволяет 
получить максимальную пользу от дистанционного 
обучения при выборе образовательной плат-
формы.  

Все вышеуказанные критерии и рекомендации 
помогут пользователям, учащимся выбрать наибо-
лее подходящую образовательную платформу для 
дистанционного обучения, где бы они не находи-
лись территориально.  Проведенное исследование 
рассмотрены различные образовательные плат-
формы, проведен сравнительный анализ, установ-
лены преимущества и недостатки образовательных 
платформ, сформированы рекомендации при вы-
боре образовательной платформы. 

 
Заключение 
Образовательные платформы предоставляют 

обширный спектр возможностей развития, обуче-
ния, получения новых навыков. Они позволяют 
учиться в любом месте (с доступом в сеть «Интер-
нет»), в любое время (в любом часовом поясе), что 
позволяет образованию быть доступным и гибким. 
При этом стоит отметить, что несмотря на все пре-
имущества и удобство, у образовательных плат-
форм есть недостатки. К примеру, ценовой диапа-
зон образовательных платформ различается и мо-
жет быть дорогостоящим, при этом качество обра-
зования зависит от курса или преподавателя. На 
сегодняшний день, образовательные платформы 
являются перспективным направлением в сфере 
образования и обучения. Уже сегодня образова-
тельные платформы являются инструментом для 
повышения качества обучения и расширения гра-
ниц доступа к образованию.  

В связи с чем, для достижения максимальной 
эффективности при обучении, необходимо учиты-
вать потребности и цели, которые ставит перед со-
бой обучающийся.  
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Overview of educational platforms for distance learning: comparison of 

functionality and accessibility 
Rogov T.S. 
Florida International University 
Interest in distance learning is associated with the development of technology 

and the need to provide access to education for various categories of 
citizens. Assessing the advantages and disadvantages of educational 
platforms will allow each user to choose the appropriate option. This article 
examines the diversity, functionality, and accessibility of modern 
educational platforms, which is an important aspect for students and 
teachers who want to choose a platform that meets their needs. The 
objectives of this study are to conduct a comparative analysis of 
educational platforms for distance learning in terms of their functionality 
and accessibility; identify the main advantages and disadvantages of each 
platform; develop recommendations for choosing the optimal educational 
platform, depending on the needs and capabilities of the user. It is worth 
noting that over time, distance learning technologies are constantly 
evolving, new platforms and tools appear, and therefore, this article also 
considers up-to-date information about current trends and opportunities in 
distance education, namely, conducting a detailed analysis of the 
functionality of various platforms, including the ability to create courses, 
manage learning, and interact with students. Conducting this analysis 
allows users to make an informed choice of a platform, taking into account 
their wishes, needs, and preferences in convenience. 

One of the important factors in choosing an educational platform is its 
accessibility in terms of cost, technical requirements, and availability in 
regions. This aspect is important for those who want to receive quality 
education but are limited in financial, technical resources, and territorial 
remoteness. The relevance of this article is due to the interest of a wide 
range of users interested in distance education and can be useful for 
students, teachers, developers of educational platforms, and other 
interested parties who want to choose an educational platform for their 
purposes. The results of the study will help make an informed decision on 
choosing an educational platform and help improve the effectiveness of 
the educational process.  Keywords: educational platforms; distance 
learning; functionality; accessibility; platform comparison; online courses; 
videoconferences; feedback; testing; interactivity; subscription cost; ease 
of use; technical requirements; device compatibility; data security. 
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В статье выявлены требования, которые предъявляют совре-
менные работодатели к выпускникам вузов, в том числе готов-
ность выпускника вуза к реальной профессиональной деятель-
ности и наличие у него определённых личностных качеств, обес-
печивающих функционирование в профессиональной среде, 
дальнейшее профессиональное развитие и самообразование. 
Отмечается, что вузам сложно следовать требованиям работо-
дателей в силу объективных и субъективных причин. К субъек-
тивным относятся недоработки самих вузов в плане организа-
ции практической деятельности, взаимодействия с работодате-
лями, оптимизации учебных планов. Объективной причиной 
можно назвать стремительное развитие общества, в результате 
которого вузам сложно и даже невозможно мгновенно реагиро-
вать на технологические, производственные, общественные, 
экономические трансформации сферы применения выпускни-
ками своих профессиональных компетенций. Делается вывод о 
необходимости принятия вузами целого комплекса мер по орга-
низации практической деятельности студентов, по привлечению 
к процессу обучения работодателей, по воспитательной работе 
и т. п., нацеленных на удовлетворение запросов, предъявляе-
мых к выпускникам со стороны работодателей и всего общества. 
Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное заве-
дение, выпускник, работодатель, востребованность. 
 
 

Специалисты с высшим образованием, выпускники 
вузов всегда составляли интеллектуальную элиту 
общества, становились тем ядром, на основе кото-
рого происходило общественное, научное, интел-
лектуальное развитие государства. Для них всегда 
было характерно сочетание глубоких специальных 
знаний с широким кругозором, здравым смыслом и 
научной эрудицией в самых разных сферах, с уме-
нием понимать перспективы развития общества, 
науки и государства, с желанием заботиться о даль-
нейшем технологическом и гуманитарном развитии 
страны. Важность качественной подготовки таких 
специалистов, в руки которых в течение нескольких 
десятилетий после выпуска из вуза перейдёт 
управление страной, для системы высшего образо-
вания любого государства несомненна. 

Российское высшее образование вот уже три де-
сятилетия находится в процессе непрерывной ре-
организации, трансформации имеющихся образо-
вательных ресурсов и выстраивания новых образо-
вательных парадигм. Подвергаются преобразова-
нию все основные составляющие процесса выс-
шего образования: технологическая (с сфере обра-
зовательных технологий в том числе), организаци-
онная, идеологическая, структурная, компетент-
ностная и другие. О влиянии этих преобразований 
на качество подготовки выпускников вузов и о про-
блемах, которые возникают у выпускников в про-
цессе трудоустройства и на начальном этапе про-
фессиональной деятельности, пишут многие иссле-
дователи, в том числе педагоги-практики [1; 3; 4; 8], 
однако проблема оценки факторов, влияющих на 
современного выпускника вуза и его оценку работо-
дателем, остаётся актуальной и требует внима-
тельного изучения. 

Цель данного исследования – рассмотреть тре-
бования, которые предъявляются современными 
работодателями, в частности, и обществом в целом 
к современным выпускникам вузов, выявить про-
блемы высшего образования, которые мешают вы-
пускнику соответствовать этим требованиям, и 
наметить пути решения данных проблем.  

Исследование проводилось на основе комплекс-
ного, системного подхода к проблеме с помощью 
методов анализа деятельности современных вузов 
и рынка труда, описания, наблюдения, сопоставле-
ния, педагогического проектирования. 

Первое и основное требование работодателей, 
которое хочется назвать, – уровень подготовленно-
сти выпускника вуза к реальной профессиональной 
деятельности. Работодатель заинтересован в том, 
чтобы выпускник был осведомлён о новейших науч-
ных тенденциях в своей профессиональной сфере, 
знал устройство новейшего оборудования, умел с 
ним работать, был готов к инновационному профес-
сиональному развитию. Это очень прагматическое 
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требование, основанное на желании работодателя 
сразу получить в свои руки качественный, готовый 
к использованию «продукт», который не придётся 
«доводить до кондиции», доучивать, а тем более 
переучивать. 

Нельзя отрицать важность этого требования, как 
и то, что оно не всегда соблюдается, то есть полу-
чение полностью готового к профессиональной де-
ятельности выпускника вуза для современного ра-
ботодателя затруднительно. 

Причины недостаточной подготовки выпускника 
можно поделить на объективные и зависящие от 
вуза, причём в ряде случаев действуют причины, 
основанные и на объективных, и на субъективных 
факторах. 

Среди причин, по которым выпускник вуза порой 
недостаточно готов к профессиональной деятель-
ности, нередко называют излишнюю теоретизиро-
ванность высшего образования, в результате кото-
рой возникает противоречие между преподаванием 
теории и практики, общеобразовательных и специ-
альных дисциплин. Регулярно звучат голоса о 
наличии «лишних» предметов в учебных планах ву-
зов (см, например, работу Е.Б. Хромовой [10, с. 25]), 
при этом к лишним, «ненужным» относят 
постшкольные, общеобразовательные и гумани-
тарные дисциплины, обсуждается, насколько они 
вообще необходимы, сколько учебных часов на них 
должно отводиться, нельзя ли, к примеру, обойтись 
без истории у филологов или у экономистов, а если 
нет, то какой эта история должна быть.  

Этот вопрос не может быть решён однозначно и 
будет обсуждаться и далее. По нашему мнению, 
называть такие дисциплины «лишними» не сле-
дует, поскольку с их помощью обеспечивается та-
кое актуальное качество высшего образования, как 
фундаментальность, то есть основательность, 
наличие прочной теоретической базы, направлен-
ность на универсальные знания, развитие у выпуск-
ников общей культуры и научного мышления. Как 
отмечают преподаватели-практики, «пренебрегать 
фундаментальностью в системе современного выс-
шего образования недопустимо. Только фундамен-
тальность способна обеспечить устойчивую основу 
для всех знаний, умений и компетенций, которыми 
вооружит выпускника вузовский курс» [6, с. 266].  

Дело не только в том, что выпускник вуза в сте-
реотипном (и верном!) представлении общества яв-
ляется интеллигентным, разносторонним челове-
ком, эрудированным в разных отраслях знания. 
Дело в том, что фундаментальность высшего обра-
зования не противопоставлена его практической 
ориентации, поскольку практики не может быть без 
теории. Она обеспечивает основу для практики и 
прикладных аспектов образовательного процесса, 
способствует формированию мышления выпускни-
ков, в том числе направленного на перспективу, на 
освоение инноваций. Выпускник, вооружённый 
практическими навыками без базовой, фундамен-
тальной основы, в случае устаревания имеющихся 
компетенций не сможет освоить новые, не окажется 
готовым к проявлению гибкости и следованию трен-
дам. 

Учитывая вышесказанное, отказаться от таких 
непрофильных, общеобразовательных дисциплин, 
как философия, история, культура речи, иностран-
ный язык, физическая культура, информатика, ис-
тория и др., нельзя. Это отражено и в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО), где зафиксиро-
ваны универсальные компетенции, на формирова-
ние которых данные дисциплины направлены. Од-
нако это не значит, что процесс их преподавания не 
может подвергаться модификациям. Во-первых, 
может быть изменено (уменьшено) количество ча-
сов на данные базовые дисциплины; во-вторых, 
необходимо таким образом организовать их препо-
давание, чтобы данные часы были использованы 
максимально эффективно; в-третьих, преподава-
ние должно вестись в развивающем формате, то 
есть основным итогом изучения общеобразова-
тельных дисциплин должны стать не знания, а раз-
витие мышления, умение применять эти знания к 
решению различных проблем, видеть взаимосвязь 
фундаментальных теоретических дисциплин со 
специальными, нацеленными на формирование 
профессиональных компетенций; в-четвёртых, не-
смотря на теоретический характер данных дисци-
плин, следует обращать много внимания на практи-
ческие исследования, выполнение упражнений и 
проектов, обучение поиску и анализу информации 
и т. п. 

Вторая причина недостаточной подготовленно-
сти выпускника вуза к профессиональной деятель-
ности – несформированность у него практических 
навыков, которые должны составлять основу ком-
петенций. Несмотря на то, что в современном вузе 
обучение уже строится на практико-ориентирован-
ном подходе, «вузы не дают необходимой практики 
для студентов, чтобы те могли сразу же влиться в 
работу» [4, с. 28]. Подход избран правильный, а вот 
способы его реализации не всегда ему адекватны. 
Не во всех вузах полноценно, методически верно 
организуется производственная практика студен-
тов, которая обязательно должна проходить на по-
тенциальных рабочих местах студентов и таким об-
разом, чтобы они в ходе практики выполняли зна-
чительное количество своих профессиональных 
обязанностей, находясь в контакте с потенциаль-
ными работодателями, изучая на месте их требова-
ния. На деле практика может проходить в самом 
вузе, в приёмных комиссиях или в деканатах, где 
студенты, несомненно, окажут большую помощь 
вузу, но закрепить теоретические знания и обрести 
новые профессиональные навыки не смогут. 

Как видим, от вуза многое зависит; именно он 
должен определить положение в учебных планах 
общеобразовательных дисциплин, проследить за 
способом их преподавания, правильно организо-
вать производственную практику. Невыполнение 
либо недостаточно успешное выполнение этих обя-
занностей формируют субъективные, зависящие от 
вуза причины недостаточно качественной подго-
товки выпускников. Тем не менее, есть причины и 
объективные. Раздельность образования и рынка 
труда, «несоответствие спроса и предложения на 
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рынке труда, отставание системы образования от 
потребностей рынка» [9, с. 323] – это, конечно, про-
блема, которую нельзя отрицать, однако утвер-
ждать, что в формировании таких явлений виновны 
только вузы, нельзя.  

В условиях стремительного развития производ-
ства, технологий, экономики, социальной сферы от-
ставание образования от реальных требований ра-
ботодателя является объективной реальностью, 
его, по сути, не может не быть. Перспективный ха-
рактер, то есть ориентация на предвидимое буду-
щее деятельности специалиста, является одним из 
ключевых требований при определении педаго-
гами, вузами, образовательными стандартами со-
держания образования. В методической литера-
туре утверждается, что педагог высшей школы 
«должен предугадывать, как будут развиваться 
наука и общество в дальнейшем, какие знания бу-
дут необходимы обучающемуся через пять лет, де-
сять лет и т. д.» [7, с. 44]. На деле такое должен-
ствование является лишь декларативным, голо-
словным; требовать от педагогов верного предуга-
дывания стратегий общественного, экономиче-
ского, политического, технологического развития, 
по крайней мере неразумно, а, возможно, даже 
смешно. Тем не менее, обязанностью вуза явля-
ется максимальное сокращение отставания подго-
товки выпускника от требований рынка труда в 
условиях, когда полностью избавиться от него не-
возможно. 

Концепция непрерывного образования в тече-
ние всей жизни сформирована отнюдь не по при-
чине недостаточно качественной подготовки вы-
пускников вузов. Она вытекает из реалий современ-
ного мира, в котором стремительными темпами 
происходит развитие всех сфер профессиональной 
деятельности, в связи с чем никакой выпускник, как 
бы качественно он ни был подготовлен, не сможет 
функционировать в профессиональной отрасли без 
постоянного пополнения багажа своих знаний. Бо-
лее того, он должен быть технологически и психо-
логически готов не только к непрерывному обуче-
нию, но и к возможной трансформации и даже 
смене сферы деятельности.  

В этой ситуации актуальным становится ещё 
одно требование – наличие у выпускника вуза опре-
делённых личностных качеств, которые станут ос-
новой его развития в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, помогут осуществлять образова-
ние в течение всей жизни как в данной профессио-
нальной сфере, так и в других, вновь осваиваемых. 
Базовый перечень данных качеств сформулиро-
вали Л.А. Апанасюк, Е.А. Юрьева, А.А. Квитковская: 
«Аналитическое и творческое мышление, устойчи-
вость и гибкость, мотивация, любознательность и 
обучение на протяжении всей жизни, технологиче-
ская грамотность, надежность и внимание к дета-
лям, эмпатия и активное слушание, лидерство и со-
циальное влияние» [1, с. 298]. Можно дополнить 
этот перечень такими качествами, как культура са-
мообразования [8], умение работать в команде и 
др. Данные качества формируются у выпускника 

как универсальные (ключевые, общие, надпрофес-
сиональные) компетенции, поэтому многие из них 
именно в данном качестве зафиксированы в совре-
менных ФГОС ВО. 

Наличие данных качеств у выпускника для со-
временных работодателей оказывается даже бо-
лее важным, чем получение от вуза специалиста, 
готового без переподготовки приступить к выполне-
нию своих профессиональных обязанностей и об-
ладающего практическим умениями. Как пишут И.Р. 
Казарян и Н.А. Казанцева, «работодатели желают 
видеть на рабочих местах молодых, мобильных 
специалистов, имеющих опыт работы и владеющих 
мультипрофессией» [3, с. 187]. Мобильность, спо-
собность ориентироваться в обстановке, готов-
ность оперативно выполнять любые задания, при 
необходимости – расширять и менять профессио-
нальные обязанности выделяются как важнейшие 
свойства молодого работника. Под мультипрофес-
сией понимается способность совмещать не-
сколько специальностей, готовность выполнять 
профессиональные обязанности нескольких работ-
ников. Мультипрофессионалы при этом интересуют 
работодателей не только из соображений эконо-
мии, но и по причине большей эффективности 
труда такого специалиста, который, вместо делеги-
рования части обязанностей другому сотруднику, 
выполняет их сам. 

Среди названных выше личностных качеств вы-
пускника можно выделить те, которые помогают 
ему эффективно выполнять профессиональные 
обязанности (аналитическое и творческое мышле-
ние, технологическая грамотность, культура само-
образования и др.), и те, которые делают его более 
приятным в общении, более настроенным на соци-
альное взаимодействие человеком (эмпатия и ак-
тивное слушание, социальное влияние, умение ра-
ботать в коллективе и др.). Ряд качеств направлены 
на обе цели (устойчивость и гибкость, любозна-
тельность, мотивация и др.). Для работодателя 
важно наличие максимального набора данных черт, 
которые будут способствовать более высокой эф-
фективности труда специалиста. 

В свете сказанного встаёт вопрос о том, какие 
шаги может предпринять вуз для повышения конку-
рентоспособности своих выпускников на рынке 
труда. 

Во-первых, сохраняя все теоретические дисци-
плины, необходимые для обеспечения образова-
нию фундаментального характера, вуз может сде-
лать их преподавание более интенсивным не за 
счёт количества часов, а за счёт качества обучения. 
Освободившиеся учебные часы можно перенапра-
вить на инновационные дисциплины, готовящие к 
профессиональной деятельности в современных 
условиях, а также на усиление практической со-
ставляющей образования.  

Во-вторых, вуз может различными способами, в 
рамках разных дисциплин стимулировать форми-
рование у студентов «мотивацию к предпринима-
тельству и инновациям» [5, с. 34], для чего, к при-
меру, «активнее вовлекать студентов в дискуссии, 
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встречи вокруг реальных предпринимателей, руко-
водителей крупных производств» [Там же, с. 46]. 
Встречи с реальными работодателями вообще 
представляют собой одну из эффективных форм 
обучения в современной ситуации. 

В-третьих, вуз должен использовать любые име-
ющие возможности (и постоянно изыскивать новые) 
для полноценной и эффективной организации прак-
тической деятельности студентов. Наиболее тради-
ционный способ – производственная практика, но, 
кроме того, могут быть организованы стажировки, 
работа в студенческих отрядах и многое другое. 
Необходимо исключить прохождение «практики без 
практики», без погружения в непосредственную 
профессиональную среду на потенциальном рабо-
чем месте. 

В-четвертых, вузу следует изыскивать новые 
разнообразные способы для привлечения к про-
цессу обучения в вузе работодателей. Это полезно 
не только для будущих выпускников, но и для сам 
их работодателей, поскольку «чем выше степень 
реальной, а не формальной заинтересованности 
работодателей в подготовке конкретных специали-
стов, тем успешней и квалифицированней будет ко-
нечный продукт (специалист)» [2, с. 145]. 

В-пятых, вуз может ввести в учебные планы раз-
ных направлений подготовки отдельные учебные 
курсы, направленные на вхождение выпускников в 
профессиональную сферу в послевузовский пе-
риод. Это может быть, к примеру, практико-ориен-
тированная учебная дисциплина «Адаптация на 
рынке труда», которая позволит подготовить более 
конкурентоспособного специалиста, поскольку 
«предполагает формирование у студентов пред-
ставлений об инициативном поведении выпускни-
ков высших учебных заведений на современном 
рынке труда» [11, с. 123-6]. 

В-шестых, на формирование названных выше 
личностных качеств нельзя оказывать только учеб-
ное воздействие. Для этого необходима продуман-
ная и объёмная воспитательная работа, в связи с 
чем современный вуз должен стать единым обра-
зовательно-воспитательным пространством.  

Итак, качественная подготовка выпускников ву-
зов является одним из факторов обеспечения ста-
бильного национального развития и обеспечения 
благополучия государства в ближайшей и истори-
ческой перспективе. Вузы в процессе подготовки 
специалистов должны ориентироваться на требо-
вания работодателей, которые вполне логичны: ра-
ботодатель хочет видеть выпускника вуза, во-пер-
вых, хорошо подготовленным к профессиональной 
деятельности в реальных условиях, во-вторых, об-
ладающим рядом личностных качеств, которые 
позволят ему развиваться в профессиональном 
плане и быть хорошим работником. Недостаточно 
успешное выполнение современными вузами этих 
требований имеет как субъективные (зависящие от 
вуза), так и объективные (объясняемые стреми-
тельным технологическим, производственным, эко-
номическим развитием общества). Вуз должен учи-
тывать эти факторы и работать в нескольких 
направлениях: продумывать перераспределение 

учебных часов между дисциплинами разных бло-
ков, формировать у студентов мотивацию к иннова-
ционной деятельности, эффективно организовы-
вать производственную практику, привлекать к про-
цессу обучения работодателей, вести серьёзную 
воспитательную работу и многое другое. 

Поскольку ситуация с подготовкой конкуренто-
способных, мобильных выпускников, соответствую-
щих требованиям работодателей, является очень 
острой, у данного исследования имеются значи-
тельные перспективы. Необходимо провести прак-
тические изыскания с целью выяснить реальное со-
отношение требований работодателя и вуза к вы-
пускникам, найти расхождения и наметить про-
грамму по их устранению. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания 
математики студентам, особенно в условиях современной циф-
ровизации. Проанализированы проблемы традиционного под-
хода к преподаванию математики (в частности, рассмотрены его 
архаичность и отсутствие соответствия современным реалиям). 
Предлагается пересмотр методики преподавания с учетом внед-
рения компьютерных технологий для улучшения понимания ма-
тематических концепций и ускорения вычислений. Статья обра-
щает внимание на необходимость изменения задач для студен-
тов, чтобы избежать превращения обучения в бездумное нажа-
тие кнопок. Подчеркивается важность компьютеризации алгеб-
раической составляющей математического образования как 
способа улучшить понимание и применение математических 
концепций в современном мире.  
Ключевые слова: преподавание математики, компьютерная 
алгебра, SageMath, жорданова форма, полиномы  
 

Мысли о том, что математику нематематикам 
нужно преподавать как-то иначе, приходят в разные 
головы. Одной из последних работ, поднимающих 
этот вопрос, является статья [1]. С одной стороны, 
авторы делятся своим опытом чтения курса «Мате-
матика и компьютер», преподававшегося студен-
там первого курса параллельно с традиционными 
дисциплинами линейной алгебры и математиче-
ского анализа. С другой, предлагают философско-
методические размышления о преподавании мате-
матики. Почему данная проблема актуальна? Если 
мы посмотрим на привычные математические дис-
циплины, предлагаемые студентам младших кур-
сов, то увидим ряд очевидных минусов. Во-первых, 
это крайняя архаичность как в материале, так и в 
способе его подачи. Например, студенты вручную 
решают квадратные системы линейных уравнений 
методом Крамера. Хотя единственный случай, ко-
гда это можно сделать за разумное время – си-
стема 2 на 2 – легко решается «школьным» мето-
дом. Во-вторых, предлагается масса бездумных 
вычислительно-синтаксических задач, не демон-
стрирующих никаких содержательных идей. Так, 
авторы постоянно сталкиваются с ситуацией, когда 
на вопрос о собственных значениях и собственных 
векторах оператора, заданного словесным описа-
нием, студенты отвечают, что умеют это делать, 
лишь находя характеристический многочлен от 
матрицы. В-третьих, игнорируется «компьютерная» 
реальность, в которой мы все давно живём, и кото-
рая только будет расширяться. Устройство, имею-
щееся в кармане любого студента, с лёгкостью 
найдёт и корни уравнений, и пределы, и первооб-
разные. Только крайне наивный или полностью ото-
рванный от реальности преподаватель может ис-
кренне считать, что в своей профессиональной де-
ятельности нынешние студенты будут вручную 
находить жордановы нормальные формы или нахо-
дить точные решения уравнений в частных произ-
водных. Впрочем, некоторые из таких преподавате-
лей, кажется, всё же допускают, что в жизни могут 
быть полезные таблиц Брадиса или счёты. В-чет-
вёртых, иногда математические курсы для немате-
матиков отличаются непоследовательной псевдо-
строгостью. Например, комплексные числа могут 
вводиться на одной из первых лекций без всякого 
обсуждения вопроса, а не испортит ли такое расши-
рение поля привычных вещественных чисел его 
свойства. С другой стороны, почему-то рассмотре-
ние пределов кажется невозможным без пыток язы-
ком «эпсилон-дельта». Думается, мы не будем да-
леки от реальности, если скажем, что упор в вузов-
скому курсе математики делается в большей сте-
пени на элементы математического анализа, чем 
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алгебры. Зачастую, курс алгебры или линейной ал-
гебры читается в течение семестра, в то время как 
математическому анализу отводится минимум два 
семестра. В то же время звучат разумные голоса об 
усилении математической составляющей компью-
терных наук, важной в процессе цифровизации [7]. 
К счастью, на некоторых специальностях читаются 
довольно интересные курсы компьютерной ал-
гебры, в которых преподаватели затрагивают и во-
просы фундаментальной алгебры [1, 8]. Когда под-
нимается вопрос о внедрении компьютерных техно-
логий в обучение математике, часто возражают, что 
это сведёт обучение к бездумному нажатию кнопок. 
Действительно, если ничего не менять в предлага-
емых студентам задачах, ровно это и произойдёт. 
Следовательно, задачи должны быть другими! Ра-
зумеется, для лучшего понимания теории необхо-
димо несколько задач решить вручную. Но именно 
для понимания, это не должно превращаться в си-
стематическое упражнение. Применение компью-
терных технологий в математике должно, прежде 
всего, подчеркивать их значимость для выполнения 
стандартных вычислений, которые вручную зани-
мают непомерно много времени. Кроме того, оно 
должно способствовать глубокому осмыслению ма-
тематической сути изучаемой дисциплины и, нако-
нец, иллюстрировать математику как науку, осно-
ванную на экспериментальном подходе. Кажется, 
на данный момент именно алгебраическая состав-
ляющая массового образования лучше всего под-
ходить для компьютеризации. Как отмечают П. Но-
ден и К. Китте, «...области, в которых системы фор-
мальных вычислений уже хорошо обкатаны – это, 
как ни странно, разделы курса алгебры – всегда из-
лагаются в том же виде, в каком они были десяти-
летия назад». Единственное, в чём можно с ними 
не согласиться, так это с их удивлением («как ни 
странно») [5, c. 9]. Сейчас мы понимаем, что в этом 
нет ничего странного. Собственно, именно благо-
даря алгебре компьютеры и могут выполнять ко-
лоссальные вычисления с бесконечной точностью. 
Вообще, знакомство с компьютерной математикой 
может происходить по-разному. Во-первых, можно 
сосредоточиться на конкретной системе компью-
терной математики, её возможностях, ограниче-
ниях, синтаксисе и особенностях. Во-вторых, можно 
учиться программированию для таких систем. И, в-
третьих, можно стараться понять, а почему эти си-
стемы вообще работают и почему они столь эф-
фективны. Первый подход слишком завязан на кон-
кретную систему, второй – слишком ориентирован 
на программистов. Соответственно, в массовом об-
разовании стоит взять за основу третий подход. Это 
будет именно обучение математике. Здесь важно 
отметить, что введение компьютерной составляю-
щей в курс математики не должно превращать курс 
ни в программирование, ни в численные методы. 
Акцент должен быть сделан на алгоритмических во-
просах и точных вычислениях. Число π должно 
быть именно числом π, а не 3,1415926. Компьютер-
ные эксперименты должны быть поводом погово-
рить о глубоких и важных идеях. Представляется, 
что в массовом математическом образовании 

важно соединить вычисления с идеями. За идеи от-
вечает фундаментальная алгебра, за вычисления – 
конкретная система компьютерной алгебры. Инте-
ресно, что если мы откроем один современных 
учебников компьютерной алгебры – учебник И. фон 
цур Гатена и Ю. Герхарда [9], то обнаружим, что по-
мимо глав, там есть ещё разделы, озаглавленные 
фамилиями математиков: Евклид, Ньютон, Гаусс, 
Ферма, Гильберт. Нетрудно по ним понять, о чём 
идёт речь в соответствующих разделах. Человека 
может удивить, что на самом деле, много чего из 
«компьютерной алгебры» он начал изучать ещё в 
школе. Для продолжения этого в университете, 
стоит изменить кое-что в традиционном курсе (ли-
нейной) алгебры. Если обратиться к опыту уже упо-
минавшихся П. Нодена и К. Китте [5], можно рас-
смотреть следующее: затронуть вопросы алгорит-
мики и самого базового программирования, сосре-
доточиться на евклидовых кольцах и основной тео-
ремы арифметики, рассмотреть модули над коль-
цами главных идеалов и дискретное преобразова-
ние Фурье. При этом самый простой способ пере-
ход к непрерывному преобразованию Фурье тре-
бует и модификации преподавания математиче-
ского анализа – рассмотрения актуальных беско-
нечно малых. Но тут трудно не согласиться с Ф. 
Сержераером: «…берегитесь инквизиторов: соеди-
няя две ереси в одном курсе, рискуешь сломать 
себе шею, если не быть осторожным или попросту 
скромным!» [5, c. 14]. Авторы же известной книги 
«Идеалы, многообразия и алгоритмы» прямо пи-
шут, что их работа «может ... служить альтернатив-
ным курсом алгебры первого года обучения» [4]. 
Этот курс включает в себя стандартный алгебро-
геометрический «словарь» с акцентом на алгорит-
мический подход, а его ядро составляют базисы 
Грёбнера и теория исключения. Опираясь на опи-
санные две книги, мы считаем, что основой «компь-
ютеризированного» курса алгебры/математики 
должны быть многочлены. Во-первых, это привыч-
ный со школы объект. Так, занимаясь разложением 
на множители или тождественными преобразова-
ниями, школьники уже работают с многочленами от 
нескольких переменных. Во-вторых, при изучении 
многочленов естественным образом возникают 
важные алгебраические системы и связанные с 
ними объекты (кольца, идеалы и пр.). В-третьих, 
изучаемые при традиционном подходе многочлены 
от одной переменной и многочлены первой степени 
от нескольких переменных оказываются частными 
случаями. В-четвертых, именного многочлены объ-
ясняют, почему системы компьютерной алгебры 
могут производить точные вычисления. В-пятых, 
многочлены постоянно всюду возникают, как внутри 
привычных математических курсов, так и в прило-
жениях. Кроме того, это также способствует непре-
рывности образовательного процесса со школьной 
программой, где многочлены уже встречались и как 
отдельная тема, например, в заданиях на пара-
метры, так и при решении текстовых задач. Более 
того, Более того, «единственным систематическим 
методом доказательства геометрических фактов 
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является введение координат, истолкование гео-
метрических теорем как задач вещественной ал-
гебраической геометрии и последующее примене-
ние полиномиальных алгоритмов, связанных с ба-
зисами Гребнера» [2, с. 19-20]. Многочлены дают 
удачное сочетание абстрактности и конкретности и 
позволяет рассмотреть нелинейную алгебру как 
«конкретную алгебраическую геометрию». Разуме-
ется, встаёт вопрос, какую систему компьютерной 
алгебры всё же использовать. Пожалуй, наиболее 
дружественна и проста для вхождения система 
Derive. Однако у неё есть существенный минус: она 
перестала развиваться и поддерживаться в 2007 
году. Несмотря на это, Derive оставалась ценным 
инструментом для образовательных целей и для 
тех, кто уже привык к её интерфейсу и функциям. В 
настоящий момент на ум сразу приходят Maple и 
Mathematica. Особенно интересны учебники по 
Mathematica [2, 3], которые выделяется своим ма-
тематическим содержанием. Однако, цена Maple и 
Mathematica может стать препятствием для их ле-
гального использования в образовательных целях. 
На наш взгляд, система SageMath, известная также 
как Sage, представляется отличным выбором [11]. 
Её ключевые преимущества: Sage доступна для 
бесплатного использования; основана на Python, 
что делает её особенно удобной для тех, кто уже 
знаком с Python или планирует с ним познако-
миться; Sage можно использовать без установки на 
компьютер; Sage действует как метасистема, кото-
рая при необходимости использует специализиро-
ванные системы, такие как, например, GAP и 
Singular; Sage обладает полезной документацией и 
обширной базой примеров; cуществуют отличные 
руководства по SageMath, доступные бесплатно 
[10]; Sage уже успешно применялась в специализи-
рованных курсах по компьютерной алгебре [8]. При 
этом особенности Sage могут быть поводом погово-
рить о важных математических идеях. Приведём 
пример. 

𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝐴 𝑄𝑄, 1,2 , 3,4 ; 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝐴   
1 2
3 4

 
Легко понять, что мы задали матрицу 2 на 2 как 

матрицу с элементами поля рациональных чисел. 
Попробуем теперь найти её жорданову форму. 
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝐴. 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛  
… 

𝑅𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟: 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝐹𝑖𝑒𝑙𝑑 

Однако, вручную легко найти собственные зна-
чения и убедиться, что матрица вообще диагонали-
зируемая. Почему Sage выдала ошибку? Потому 
что собственные значения не принадлежать полю 
рациональных чисел. И здесь можно напомнить 
студентам про важность изначального поля. На од-
ним полем матрица может быть диагонализируема, 
на другими – нет. Можно вспомнить и про (не)при-
водимость многочленов. Таким образом, то, что на 
что часто не обращается внимания при традицион-
ном подходе, оказывается важным, когда мы пыта-
емся объяснить задачу компьютеру. Но что же де-
лать? Совершенно естественно возникает идея 

рассмотреть алгебраическое расширение поля ра-
циональных чисел (в Sage это QQbar), да и вообще 
поговорить про алгебраические расширения. 
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝐴 𝐴. 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑄𝑄𝑏𝑎𝑟  
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝐴. 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛  

0.3722813232690144? 0
0 5.372281323269015?

 
Диагональная форма найдена, однако вряд ли 

кого устроить такой ответ. Он связан с тем, что все 
кольца/поля в Sage делятся на точные и прибли-
жённые. QQbar относится к приближённым, по-
этому и ответ выглядит столь ужасающим. Можем 
ли мы приблизить к какой-нибудь привычной форме 
ответа. Давайте обозначим один из корней характе-
ристического уравнения за a и добавим его к полю 
рациональных чисел, и посмотрим, что мы полу-
чили 
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝑒𝑖𝑔 𝐴. 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 0  
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝑅 𝑄𝑄 𝑒𝑖𝑔 ; 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑅  

𝑄 𝑎 𝑎 5𝑎 2⁄  
Sage ответила нам, что получено ожидаемое 

факторкольцо. Попробуем теперь найти жорданову 
форму, рассматривая матрицу над новой алгебра-
ической структурой. 
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝐴 𝐴. 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑅  
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝐴. 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑒  

𝑎 5 0
0 𝑎

,
1 1

1
2
𝑎 2

1
2
𝑎

1
2

 

Теперь мы получили жорданову форму (в дан-
ном случае она диагональна) и матрицу переходу. 
Но что за странное число a? Так это один из корней 
характеристического многочлена? Чем такое обо-
значение для него принципиально хуже, чем i или 
√2? С этими числами студенты уже сталкивались и 
привыкли к ним. Новое число a ничуть не хуже. 
Кроме того, следует обратить внимание, что 
внешне изначальная матрица не поменялась, мы 
лишь рассматриваем её элементы как элементы 
нового поля. Такой подход используется, например, 
при доказательстве теоремы Гамильтона-Кэли без 
предположения, что характеристический много-
член раскладывается на линейные сомножители. 
Таким образом, особенность системы Sage в дан-
ном случае стала поводом для экспериментов и об-
суждения важных алгебраических идей. Может воз-
никнуть справедливое возражение, что данный 
подход оказался не строгим. Однако для знаком-
ства с идей, а не для полного её рассмотрения, он 
вполне подходит. Кроме того, зачастую столь же не 
строго вводится и мнимая единица. Вообще, на 
протяжении жизни нематематик постоянно сталки-
вается с «нестрогим» расширением числовых си-
стем: от натуральных к целым, потом к рациональ-
ным, вещественным и комплексным. Разумеется, 
это учебный пример. Для получения красивого от-
вета просто «нажиманием на кнопки» можно сразу 
рассмотреть матрицу как элемент т.н. «символь-
ного кольца», имеющегося в Sage: 
𝑠𝑎𝑔𝑒: 𝐴 𝐴. 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑆𝑅  
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Достаточно сравнить с собственными значени-
ями и предыдущим результатом, чтоб убедиться, 
что всё корректно. Таким образом, особенность 
(кто-то назовёт её минусом, скажем, по сравнению 
с Mathematica) системы Sage послужила поводом 
для демонстрации важной математической идеи, с 
которой на самом деле студенты в жизни уже стал-
кивались. И естественно возникли вопросы, связан-
ные с многочленами и их корнями. 

Связь между алгеброй и геометрий, обычно по-
казываемая в т.н. «аналитической геометрии», для 
того, кто вооружён какой-либо системой компью-
терной математики может быть продемонстриро-
вана при решении систем полиномиальных уравне-
ний. Здесь естественным образом возникает поня-
тия базиса Грёбнера, классическим методом 
нахождения которого является алгоритм Бухбер-
гера и некоторые его модификации. Плюсом Sage 
является возможность вызова изначального неоп-
тимизированный алгоритм Бухбергера, что важно с 
учебной точки зрения. Рассмотрение данного во-
проса позволяет увидеть мощь относительной со-
временной, но при этом идейно понятной матема-
тики, и важность компьютерной алгебры. 

В заключение отметим, что пути модернизации 
курса математики могут быть разными. Более ради-
кальный вариант подразумевает полное обновле-
ние, однако проблемой является сила традиции. 
Более перспективным представляется умеренный 
вариант, когда изменения содержания зачастую 
происходят из естественных потребностей, а си-
стемы компьютерной алгебры используются для 
вычислений и экспериментов. В любом случае, 
«компьютерная» составляющая нашей жизни будет 
только расширяться, этот процесс не остановить. А, 
значит, надо его брать в свои руки и направлять в 
конструктивное русло. Дихотомия же, обозначен-
ная в названии статьи, является ложной, и в контек-
сте массового образования вся алгебра может 
быть, или даже должна быть, компьютерной алгеб-
рой. 
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Роль педагогической технологии  
в учебно-воспитательном процессе 
 
 
Улятовская Евгения Анатольевна  
кандидат педагогических наук, доцент, независимый исследова-
тель 
 
В данной статье рассматривается довольно актуальный вопрос, 
связанный с ролью педагогической технологии в рамках учебно-
воспитательного процесса. Автор подчеркивает, что основным 
стратегическим направлением развития системы образования 
на современном этапе выступает качественная и эффективная 
трансформация ее в мировой простор через решение такой про-
блемы, как личностно-ориентированное обучение. Речь идет о 
сущностном содержании понятия «педагогическая технология», 
которая обладает двумя основными источниками: производ-
ственные процессы и конструкторские дисциплины; сама педа-
гогика. В данной научной статье раскрывается роль педагогиче-
ской технологии в решении практических задач усовершенство-
вания учебно-воспитательного процесса, посредством всесто-
роннего рассмотрения различных технологий (например, репро-
дуктивные технологии, продуктивные технологии, технологии 
воспитания). В завершении автор отмечает, что все новейшие 
технологии обучения, в той или иной степени аккумулируя в себе 
решение, в том числе и воспитательных задач, рассчитаны на 
умение учащихся учиться самостоятельно, используя элементы 
деятельностного подхода к решению как частных, так и общих 
задач обучения. И приходит к выводу о том, что перед наукой 
стоит глобальная задача систематизации и конкретизации 
учебно-воспитательных технологий с точки зрения достижения 
общей цели – всесторонне развитой, активной и инициативной 
личности. 
Ключевые слова: педагогическая технология, учебно-воспита-
тельный процесс. 
 
 

Основным из стратегических направлений разви-
тия современной системы образования является 
качественная трансформация ее в мировой про-
стор через решение проблемы личностно-ориенти-
рованного обучения. Речь идет о таком обучении, в 
рамках которого личность обучающегося находи-
лась бы в эпицентре внимания со стороны препо-
давателя и психолога, и в котором именно познава-
тельная деятельность данного обучающегося явля-
лась ведущей. Такое построение образовательного 
процесса напрямую отображает гуманистическое 
направление в философии, психологии и педаго-
гике. 

Решение всех поставленных задач открывает 
большие возможности в поиске современных и ин-
новационных способов, форм, а помимо этого ме-
тодов обучения и воспитания. В области педагогики 
постоянно разрабатываются и апробируются новые 
подходы и взгляды на учебный процесс (далее – 
УП) и процесс воспитания (далее – ПВ). Однако 
возникает проблема готовности педагогического 
состава к применению различных нововведений в 
УП. Помимо этого, сегодня задачей каждого педа-
гога является поиск наиболее эффективных путей 
совершенствования УП, а вместе с тем и активное 
использование различных средств стимулирования 
заинтересованности учащихся в росте их успешно-
сти. Особый интерес в области очерченных про-
блем вызывает вопрос исследования и практиче-
ского использования различных современных пе-
дагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе (далее – УВП). 

Анализ уровня профессиональной подготовки 
современного учителя сегодня позволяет сделать 
выводы о необходимости усиления технологиче-
ского аспекта подготовки учителя, включения в этот 
процесс вопросов всестороннего рассмотрения, ис-
следования и изучения всей накопленной педагоги-
ческой наукой палитры образовательных техноло-
гий, всего богатства наработок и подходов к гума-
низации педагогического взаимодействия педагога 
с учащимся. 

Поиски ответов на такие вопросы, как «чему 
учить?», «зачем учить?», «как учить?», а помимо 
этого «как учить эффективно?» привели научных и 
практических деятелей к попытке «технологизиро-
вать» УП. Иными словами, к попытке переформати-
ровать УП в производственно-технологический про-
цесс с соответствующим и точно гарантированным 
результатом. Принимая указанные аспекты во вни-
мание, в области педагогики сформировалось 
научно обоснованное понятие, а помимо этого и 
направление практической деятельности, которые 
полностью обрекли такую формулировку, как «пе-
дагогические технологии» (далее – ПТ).  
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Так, ПТ обладают двумя основными источни-
ками. В качестве первого источника ПТ выступают 
производственные процессы и конструкторские 
дисциплины. Именно они определенным образом и 
способом связывают технику и индивида, форми-
руя тем самым такую систему, как «человек-тех-
ника-цель». В данном контексте, под технологией 
понимается совокупность различных методов обра-
ботки, производства, изменения состояния, ка-
честв, а помимо этого формы сырья и материала в 
рамках изготовления конкретной продукции. 
Вполне возможно представить и другие существу-
ющие сегодня трактовки рассматриваемого тер-
мина. Но, по факту все они отображают такие ее от-
личительные признаки, как: технология является 
процессуальной категорией; технология представ-
ляется как совокупность различных методов смены 
состояния конкретного объекта; технология наце-
лена одновременно на проектирование и примене-
ние наиболее эффективных экономических процес-
сов.  

В качестве второго источника ПТ выступает 
непосредственно педагогика. В свое время еще А. 
С. Макаренко признал педагогический процесс осо-
бым образом организованным «педагогическим 
производством», формулируя проблему необходи-
мости разработки «педагогической техники». Если 
говорить точнее, то указанный исследователь от-
мечал, что педагогическое производство никогда не 
формировалось на основании педагогической ло-
гики, но при этом оно строилось по логике мораль-
ной проповеди. Именно по этой причине сегодня от-
сутствуют все основные производственные от-
делы: технологический процесс, ряд операций, кон-
структорская деятельность, применение конструк-
торов и приспособлений, нормирование, контроль, 
ошибки и брак. [8] 

Подчеркивается, что исследователи рассматри-
ваемой проблемы относят массовую и стремитель-
ную разработку, в комплексе с последующим прак-
тическим внедрением ПТ, к середине 50-годов про-
шлого века, а помимо этого связывают это с возник-
новением технологического подхода к вопросу вы-
страивания обучения в американской, а после и в 
европейской школе. [3,5] Следует отметить, что из-
начально под ПТ подразумевалась попытка техни-
зации УП. В качестве первого серьезного достиже-
ния в рассматриваемом направлении считается 
разработка такой технологии, как программирован-
ное обучение. Именно данная технология высту-
пила неким фундаментом, на базе которого в даль-
нейшем произошли различные научные изыскания 
относительно исследуемой темы и проблематики. 
Последующее развитие исследований, проводи-
мых в сфере ПТ, существенно расширило ее пони-
мание и суть. В результате это соответствующим 
образом отобразилось на различных трактовках 
данного вопроса, выдвигаемых известными педаго-
гами и методистами. Так, по мнению таких исследо-
вателей, как В. В. Гузеева, В. П. Беспалько, А. К. Ко-
леченко, В. С. Кукушиной, Г. К. Селевко и многих 
других, под ПТ понимается составляющая и про-
цессуальная часть обучения, которая напрямую 

связана с дидактическими процессами, а помимо 
этого средствами и организационными формами 
обучения. [1,2,4,6,9] Именно упомянутая часть си-
стемы обучения дает возможность получить ответ 
на вопрос «как учить» с таким, довольно значимым 
дополнением «как учить эффективно». При этом 
мы понимаем эффективность обучения в качестве 
накопления знаний, умений и навыков, и как приоб-
ретение их системности и уже на этой основе систе-
матизации мышления, формирования и становле-
ния развитой личности.  

По мнению ученых, абсолютно любая ПТ может 
представляться на научном, процессуально-описа-
тельном и процессуально-действенно уровнях. На 
первом упомянутом уровне (научном) под техноло-
гией обучения (далее – ТО) понимается такое 
направление в дидактике, которое охватывает об-
ласть научных исследований, направленных на вы-
явление определенных принципов и последующую 
разработку оптимальных систем, по конструирова-
нию воспроизводимых дидактических процессов с 
предварительно установленными характеристи-
ками. На двух других уровнях под ТО понимается 
система, которая выстроена вокруг всех поставлен-
ных целей, а помимо этого и целой цепочки запро-
граммированных педагогических действий, цель ко-
торых – достижение главного прогнозируемого ре-
зультата. При всем при этом стоит особо отметить, 
что прогноз результата осуществляется на базе 
предварительно полученных данных диагностики. 
В основе рассматриваемой ТО заложена идея пол-
ной управляемости УП, проектирования, а помимо 
этого и воспроизводимости всего обучающего 
цикла. К числу отличительных черт ТО следует от-
нести следующие: диагностично поставленные 
цели; ориентация УП на гарантированное достиже-
ние всех поставленных учебных целей; регулярная 
и непрерывная обратная связь; воспроизводимость 
цикла обучения.  

При этом технологии, основу которых состав-
ляет классно-урочная система обучения, в настоя-
щее время принято именовать традиционными тех-
нологиями (далее – ТТ). Основным отличительным 
признаком рассматриваемых технологий выступает 
ориентация на воспроизведение учениками знаний, 
умений и навыков в рамках принятых и реализуе-
мых государственных программ в области образо-
вания, а помимо этого и построение передачи дан-
ным ученикам всех необходимых знаний по следу-
ющей схеме: «информирование-закрепление-кон-
троль». Преимущественно используемым методом 
в области усвоения проходимого учебного матери-
ала со стороны учеников выступает репродуктив-
ный метод. Данный метод реализуется по следую-
щей схеме: «воспринял-запомнил-воспроизвел». 
Следовательно, по причине того, что ТТ преимуще-
ственно направлены на воспроизведение, они 
также именуются и репродуктивными (далее – РТ). 
Подчеркивается, что именно РТ достаточно хорошо 
и эффективно реализуют функцию передачи но-
вому поколению уже накопленного опыта человече-
ства, но при этом они недостаточно хорошо форми-
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руют опыт самостоятельной творческой деятельно-
сти по формированию чего-то нового, решения раз-
личных нестандартных задач, а помимо этого и 
действий в ранее совершенно незнакомой ситуа-
ции. В те временные периоды, когда знания чело-
века причислялись к наивысшей ценности, РТ в 
полной мере отвечали требованиям существовав-
шего на тот момент общества. Но в ХХ веке в миро-
вом образовательном пространстве сформирова-
лась совершенно новая идея, - идея воспитания 
свободной и саморазвивающейся личности, что 
привело к тому, что РТ стали не способны спра-
виться с такой поставленной задачей.  

Новые технологии, которые направлены на раз-
витие личности, приобрели новое название – про-
дуктивные технологии. Такие исследователи, как Т. 
И. Шамова, П. И. Третьяков и другие придержива-
ются мнения о том, что в качестве необходимого 
условия для реализации обучения с применением 
рассматриваемой технологии выступает рефлек-
сивное управлением УП. Представленные ученые 
рассматривают рефлексию как внутренний и психо-
логический механизм самоуправления деятельно-
стью. В качестве средств данной рефлексии можно 
выделить следующие: самонаблюдение, самоана-
лиз, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, са-
моотчет, планирование перспектив и их оценка, 
идентификация себя с другими, а помимо этого ор-
ганизация переживания и сопереживания, стимули-
рование деятельности. Следовательно, под ре-
флексивным управлением обучением следует по-
нимать особенный вид взаимодействия между пе-
дагогом и учеником, в результате которого у вто-
рого развиваются все необходимые способности и 
навыки для самоуправления. 

Но следует особо подчеркнуть, что если во-
просы технологии УП в современной российской 
педагогике разработаны довольно подробно и все-
сторонне, то в области технологизации ПВ суще-
ствует много различных неясностей. Это обуслав-
ливается тем аспектом, что ПВ существенно 
меньше поддается процессу программирования и 
алгоритмизации, в сравнении с УП. Принимая во 
внимание выводы, сделанные различными иссле-
дователями, представляется возможным выделить 
основные разделы, которые и формируют основу 
ПВ. К данным составляющим относятся: теория, 
методика, технология. Так, теория воспитания ис-
следует ПВ как целенаправленное формирование 
и последующее развитие личности в виде субъекта 
жизни в контексте современной культуры. Мето-
дика воспитания исследует организацию жизнедея-
тельности ученика как его непосредственного взаи-
модействия с окружающим миром и обществом. 
Технология воспитания (далее – ТВ) изучает педа-
гогическое влияние на учеников, которое иниции-
рует развитие их субъективности [10].  

В качестве основного подхода к вопросу техно-
логизации ПВ выступает рассмотрение ТВ как од-
ной из наиболее сложных целостных структур, ко-
торая включает в себя ряд относительно техноло-
гизированных феноменов в сфере педагогики. При-

нимая во внимание труды исследователя Н. Е. Щу-
рковой, в ТВ следует выделять такие элементы, 
как: педагогическое общение, предъявление педа-
гогического требования, создание благоприятного 
социально-психологического климата, создание си-
туаций успеха, разрешение конфликтов, речевое 
воздействие и другие.  

Еще одним подходом к вопросу разработки ТВ 
является тот, который напрямую и тесно связан с 
вариативностью элементов и способов их непо-
средственного взаимодействия в общей структуре 
технологии. Учитывая данный подход, ТВ обяза-
тельно должна обладать существенной гибкостью 
и приспособляемостью к изменяющимся целям и 
условиям ее реализации. Это обуславливается 
тем, что формы реализуемой воспитательной дея-
тельности утрачивают свою эффективность при по-
пытках их максимально точного копирования и по-
следующего воспроизведения, без принятия во 
внимание текущие (современные) изменившиеся 
условия.  

За последние несколько лет, в педагогических 
изданиях можно наблюдать такую тенденцию, как 
конструирование ТВ из уже готовых «узлов и дета-
лей». Описание исследуемой технологии при по-
добном подходе обладает своеобразным «педаго-
гическим конструктором». Иными словами, они 
включают в себя элементы технологии и алгорит-
мизированные указания, направленные на констру-
ирование и последующее практическое примене-
ние в виде единого целого. Помимо этого в нем обя-
зательно должно прослеживаться и наличие таких 
основных признаков, как: относительная массо-
вость практического применения как гарант воспро-
изводимости; стабильность и типичность, которую 
представляется возможным выделить и назвать 
при описании этапов и алгоритмизации; высокая га-
рантия конкретного результата ПВ.[7]  

Подчеркивается, что все современные ПТ рас-
считаны на наличие у учащихся умения и навыков 
к самообучению, применяя при этом элементы де-
ятельностного подхода к решению частных и общих 
задач обучения. Имеющиеся на рассматриваемом 
этапе общедидактические технологии отличаются 
между собой принципами, специфическими особен-
ностями средств и способов организации УП и ма-
териала, а помимо этого особенным акцентом на 
конкретные элементы методической системы луче-
ния. Этот факт ставит перед наукой глобальную за-
дачу систематизации и конкретизации ПТ и ТВ с 
точки зрения общей цели – всесторонне развитой, 
активной и инициативной личности. 

Развитие творческой личности учащегося во 
всех случаях протекает крайне индивидуально, и во 
многом определяется различного рода стечением 
жизненных обстоятельств. Следовательно, не 
предполагает формального описания определен-
ных ПТ, посредством которых возможно «единора-
зовое» воссоздание личности в рамках УВП. Но 
анализ такого феномена, как «ПТ направлен на 
установление возможности сущностного понима-
ния, а помимо этого и координации в специфике 
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формирования УП так, чтобы достижение всех по-
ставленных целей было гарантированным.  
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This article discusses a rather topical issue related to the role of pedagogical 

technology in the educational process. The author emphasizes that the 
main strategic direction of the development of the education system at the 
present stage is its qualitative and effective transformation into a global 
space through solving such a problem as personality-oriented learning. 
We are talking about the essential content of the concept of "pedagogical 
technology", which has two main sources: production processes and 
design disciplines; pedagogy itself. This scientific article reveals the role 
of pedagogical technology in solving practical problems of improving the 
educational process, through a comprehensive consideration of various 
technologies (for example, reproductive technologies, productive 
technologies, educational technologies). In conclusion, the author notes 
that all the latest learning technologies, to varying degrees accumulating 
solutions, including educational tasks, are designed for the ability of 
students to learn independently, using elements of an activity-based 
approach to solving both private and general learning tasks. And he comes 
to the conclusion that science faces a global task of systematization and 
concretization of educational technologies in terms of achieving a common 
goal - a comprehensively developed, active and initiative personality. 
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Анализ влияния бихевиористской педагогики  
на вокальную практику 
 
 
 
Фу Ифань 
ассистентура-стажировка, Ростовская государственная консер-
ватория им. С. В. Рахманинова, 352887285@qq.com 
 
Целью данной работы является анализ применения бихевио-
ристской педагогики в практике вокального музицирования, изу-
чение ее влияния на овладение навыками, художественное са-
мовыражение и психологическое состояние студентов, а также 
предложение предложений по оптимизации практики препода-
вания. С помощью обзора литературы и анализа конкретных 
примеров в данном исследовании рассматриваются теоретиче-
ские основы и методология преподавания бихевиористской пе-
дагогики, а также анализируется конкретное влияние бихевио-
ристской педагогики на приобретение навыков, художественное 
самовыражение и психологическое состояние студентов в кон-
тексте практики преподавания вокальной музыки. В исследова-
нии использовалось сочетание количественных и качественных 
методов для систематической оценки обратной связи и резуль-
татов работы студентов в процессе обучения. Исследование 
подчеркивает важность бихевиористской педагогики в препода-
вании вокала и предлагает новую модель обучения, которая со-
четает в себе художественное самовыражение и приобретение 
навыков. На реальных примерах в статье демонстрируется прак-
тическая польза инновационных стратегий обучения в улучше-
нии приобретения навыков и художественного выражения сту-
дентов. Бихевиористский метод обучения имеет свои уникаль-
ные преимущества в преподавании вокальной музыки, который 
может эффективно способствовать овладению студентами 
навыками и художественному самовыражению. Однако он также 
имеет ограничение, связанное с чрезмерным акцентом на внеш-
них стимулах и поведенческих реакциях, что может подавлять 
внутреннюю мотивацию и эмоциональный опыт студентов. В бу-
дущем преподавание должно в большей степени учитывать ин-
дивидуальные потребности учащихся и обеспечивать баланс 
между обучением навыкам и развитием художественного твор-
чества, чтобы способствовать всестороннему развитию уча-
щихся. 
Ключевые слова: Бихевиористская Педагогика; Вокальная 
Практика; Приобретение Навыков; Художественное Самовыра-
жение; Психологическое Состояние; Будущее Развитие 
 
 

Введение 
В области теории и практики образования бихе-

виористская педагогика оставила глубокий след в 
истории образования благодаря своей уникальной 
перспективе и четкой методологии.[8] Эта педаго-
гика зародилась в начале XX века, основываясь на 
результатах исследований американских психоло-
гов Джона Уотсона и Ивана Павлова. Уотсона и 
Ивана Павлова, и акцентирует внимание на прогно-
зировании и контроле поведения в процессе обуче-
ния через наблюдение за связями между внешними 
стимулами и поведенческими реакциями. Со вре-
менем бихевиористская педагогика стала широко 
использоваться в сфере образования, особенно в 
преподавании предметов, основанных на навыках, 
таких как вокальные упражнения. 

Важность вокальной практики как важной части 
музыкального образования очевидна. Это не 
только важный способ развития музыкальной гра-
мотности и исполнительских способностей уча-
щихся, но и эффективное средство повышения их 
художественной эстетики и творческого потенци-
ала. Однако педагогический эффект уроков вокала 
зачастую напрямую зависит от методики препода-
вания. Выбор и использование методов обучения 
напрямую связаны со скоростью и качеством осво-
ения учащимися материала и совершенствования 
художественной выразительности[10]. Поэтому 
очень важно изучить взаимосвязь между вокальной 
практикой и методами обучения, чтобы оптимизи-
ровать эффект вокального обучения и развить все-
сторонние музыкальные способности студентов. 

Цель данного исследования - изучить влияние 
бихевиористской педагогики на практику вокаль-
ного музицирования. В частности, проанализируем 
применение бихевиористской педагогики в препо-
давании вокальной музыки, изучим ее влияние на 
овладение навыками вокальной музыки, художе-
ственное самовыражение и психологическое состо-
яние студентов, а также сформулируем предложе-
ния по оптимизации практики преподавания во-
кальной музыки. В данной диссертации рассмотрим 
теоретические основы и основные характеристики 
бихевиористской педагогики, затем определим осо-
бенности и требования к вокальной практике, про-
анализируем конкретное применение и влияние би-
хевиористской педагогики в вокальной практике, и, 
наконец, глубоко изучим механизм ее влияния на 
конкретных примерах. 

В исследовании проясняются преимущества и 
ограничения бихевиористского метода обучения в 
практике вокальной музыки, что обеспечивает тео-
ретическую поддержку и практическое руководство 
для улучшения и развития преподавания вокаль-
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ной музыки. В то же время оно может привлечь вни-
мание педагогов и исследователей к методам пре-
подавания вокальной музыки и внести совместный 
вклад в непрерывный прогресс вокального музы-
кального образования. 

 
Обзор бихевиористской педагогики 
Бихевиористская педагогика, как подход к обуче-

нию, основанный на бихевиористских психологиче-
ских теориях, делает акцент на формировании и из-
менении поведения в процессе обучения через 
связь между внешними стимулами и поведенче-
скими реакциями. [4] Ее теоретическая основа 
включает в себя классическое обусловливание, 
оперантное обусловливание и теорию социального 
научения, которые вместе составляют основу бихе-
виористской педагогики. 

Основные черты бихевиористской педагогики 
отражены в следующих аспектах: 

1. акцент на механизмах подкрепления, которые 
увеличивают или уменьшают частоту поведения с 
помощью поощрений и наказаний. 

2. следование модели «стимул - реакция», со-
гласно которой обучение происходит через связь 
между внешними стимулами и поведенческими ре-
акциями. 

3. ставит четкие поведенческие цели и оцени-
вает результаты обучения учащихся количе-
ственно. 

В сфере образования бихевиористская педаго-
гика широко используется. Особенно в музыкаль-
ном образовании бихевиористская педагогика эф-
фективно способствует совершенствованию музы-
кальных навыков учащихся путем постановки чет-
ких целей обучения и использования своевремен-
ной обратной связи и подкрепления.[6] Например, 
при обучении музыке преподаватели могут исполь-
зовать бихевиористский метод обучения для ис-
правления ошибок в произношении студентов, по-
средством многократной практики и своевременной 
коррекции, чтобы студенты постепенно формиро-
вали правильные произносительные привычки. В 
то же время бихевиористский метод обучения мо-
жет помочь студентам выработать устойчивое чув-
ство ритма и улучшить их музыкальную вырази-
тельность. 

 
Бихевиористская педагогика в вокальной 

практике 
Бихевиористская педагогика находит широкое 

применение в вокальной практике, которая направ-
ляет обучение вокалу через связь между внешними 
стимулами и реакциями.[1] Если взять в качестве 
примера обучение произношению в процессе пре-
подавания вокальной музыки, то преподаватели 
ставят четкие цели в области произношения, 
например, точное произношение определенных 
гласных или согласных, и подкрепляют правильное 
произношение учеников демонстрацией, имита-
цией и повторной практикой. 

В вокальной практике преимущества бихевио-
ристского подхода очевидны. Бихевиористская пе-

дагогика имеет четкие цели, которые помогают сту-
дентам ясно понять требования и стандарты обуче-
ния, и своевременную обратную связь, которая поз-
воляет преподавателям помочь студентам быстро 
адаптироваться и совершенствоваться благодаря 
немедленной оценке и коррекции.[3] Кроме того, 
бихевиористский подход легко поддается количе-
ственной оценке, и прогресс и эффективность обу-
чения студентов можно оценить, установив кон-
кретные показатели, такие как количество и про-
должительность упражнений. 

Однако бихевиористский метод обучения имеет 
и определенные ограничения в вокальной прак-
тике. Бихевиористская педагогика делает чрезмер-
ный акцент на внешних стимулах и поведенческих 
реакциях и может игнорировать внутреннюю моти-
вацию и эмоциональный опыт учеников. [6]В обуче-
нии вокальной музыке эмоциональная самоотдача 
и индивидуальное самовыражение студентов оди-
наково важны, а чрезмерный акцент на обучении 
технике может ограничить возможности студентов 
для художественного развития. Кроме того, бихеви-
ористская педагогика может привести к снижению 
интереса студентов к обучению вокальной музыке, 
поскольку чрезмерное повторение и механические 
упражнения могут вызвать у студентов чувство 
скуки и незаинтересованности. 

Подводя итог, можно сказать, что бихевиорист-
ская педагогика имеет как свои преимущества, так 
и недостатки в практике вокального музицирова-
ния. В реальной практике преподаватель должен 
гибко использовать различные методы обучения в 
зависимости от индивидуальных особенностей сту-
дентов и особенностей обучения вокальной му-
зыке, чтобы способствовать общему развитию сту-
дентов. 

 
Анализ влияния бихевиористской педаго-

гики на вокальную практику 
Бихевиористская педагогика оказала глубокое 

влияние на вокальную практику, и это влияние 
можно подробно проанализировать с трех точек 
зрения: приобретение навыков, художественное ис-
полнение и педагогическая психология.[9] 

С точки зрения приобретения навыков, бихевио-
ристская педагогика эффективно способствует обу-
чению вокальным навыкам, подкрепляя и форми-
руя поведение учеников. Ставя четкие цели и обес-
печивая своевременную обратную связь, педагоги 
постепенно подводят учеников к овладению пра-
вильными вокальными техниками, дыханием и ис-
полнительскими позами.[2] Этот метод демонстри-
рует очевидные преимущества в обучении, осно-
ванном на навыках, и помогает ученикам быстро и 
точно овладеть вокальными навыками. 

Что касается художественного выражения, то, 
хотя бихевиористский метод обучения делает ак-
цент на приобретении навыков, он также может в 
некоторой степени ограничивать художественное 
творчество и самовыражение студентов. Поскольку 
бихевиористская педагогика фокусируется на 
внешних стимулах и реакциях, учащиеся могут 
овладеть навыками, но оказаться неспособными 
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выразить эмоции и подтекст музыкальных произве-
дений.[5] Поэтому при применении бихевиорист-
ской педагогики преподавателям необходимо со-
средоточиться на развитии художественного вос-
приятия и эмоциональной выразительности уча-
щихся. 

С точки зрения психологии образования, бихе-
виористский метод обучения также оказывает опре-
деленное влияние на психологическое состояние 
учащихся. Четкие цели и своевременная обратная 
связь могут повысить мотивацию учащихся и эф-
фективность обучения.[7] Однако чрезмерный ак-
цент на отработке навыков и внешней оценке мо-
жет привести к таким негативным эмоциям, как тре-
вога и стресс. Поэтому при использовании бихеви-
ористских методов обучения преподаватели 
должны обращать внимание на психологическое 
состояние студентов и создавать позитивную учеб-
ную среду, чтобы снизить психологическое давле-
ние студентов. 

Таким образом, бихевиористская педагогика 
дает значительный эффект в вокальной практике, 
особенно в плане приобретения навыков. Однако с 
точки зрения художественной выразительности и 
педагогической психологии преподавателям необ-
ходимо использовать метод осторожно, чтобы сба-
лансировать обучение навыкам и развитие художе-
ственной выразительности, обращая внимание на 
психологическое состояние учеников. Интегрируя 
различные методы обучения, преподаватели могут 
более эффективно способствовать всестороннему 
развитию своих учеников. 

 
Заключение 
В данной статье подробно рассматривается вли-

яние бихевиористской педагогики на вокальную 
практику. Во-первых, с точки зрения обучения 
навыкам, бихевиористская педагогика эффективно 
способствует освоению вокальных навыков, ставя 
четкие задачи, позволяющие студентам быстро 
освоить и умело применять различные вокальные 
навыки за короткий период времени. 

Однако вокальная практика не ограничивается 
только приобретением навыков, но и включает в 
себя развитие художественной выразительности. В 
связи с этим, несмотря на то, что бихевиористская 
педагогика имеет свою уникальную ценность, она 
также может нести в себе определенные ограниче-
ния. Чрезмерный акцент на обучении навыкам и 
внешней оценке может ограничить художественное 
творчество и выразительность учащихся. Поэтому 
в процессе преподавания учителю необходимо 
найти баланс между обучением навыкам и художе-
ственным самовыражением и достичь гармонии 
между навыками и искусством, направляя учеников 
на глубокое понимание музыкальных произведе-
ний, развитие их художественного восприятия и 
эмоционального выражения. 

Чтобы еще больше стимулировать внутреннюю 
мотивацию учащихся, преподаватели должны об-
ращать внимание на их потребности в обучении, 
интересы и индивидуальные различия при приме-

нении бихевиористских методов обучения. Созда-
вая позитивную учебную среду, предоставляя раз-
нообразные учебные ресурсы и задания, а также 
предоставляя учащимся достаточную самостоя-
тельность и возможность выбора, они могут стиму-
лировать интерес и мотивацию учащихся к обуче-
нию. 

Бихевиористская педагогика по-прежнему имеет 
широкое пространство для развития в вокальной 
практике. Благодаря постоянному прогрессу обра-
зовательных технологий и инновациям в методах 
обучения, применение бихевиористского метода 
обучения в вокальной практике будет более разно-
образным и персонализированным. В то же время 
ни один метод обучения не является непогреши-
мым и требует постоянного изучения и совершен-
ствования на практике. Будущие исследования мо-
гут продолжить изучение комбинированного приме-
нения бихевиористского метода обучения и других 
методов преподавания, а также способов разра-
ботки более научного и обоснованного плана обу-
чения, основанного на индивидуальных различиях 
и потребностях студентов в обучении. 
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Analyzing the influence of behaviorist pedagogy in vocal practice 
Fu Yifan 
Rostov State Conservatory named after. S. V. Rachmaninova 
This paper aims to analyze the application of behaviorist pedagogy in vocal 

music practice, to explore its impact on skill acquisition, artistic expression 
and students' psychological state, and to propose optimization 
suggestions for teaching practice. Through literature review and case 
study analysis, this study delves into the theoretical foundations and 
teaching methods of behaviorist pedagogy, and analyzes the specific 
effects of behaviorist pedagogy on students' skill acquisition, artistic self-
expression and psychological state in the context of vocal music teaching 
practice. The study used a combination of quantitative and qualitative 
methods to systematically evaluate the feedback and student performance 
during the teaching process. The study emphasizes the importance of 
behaviorist pedagogy in vocal music teaching and proposes a new 
teaching model that combines artistic expression with skill acquisition. 
Through real-life examples, the paper demonstrates the practical utility of 
innovative teaching strategies in improving students' skill acquisition and 
artistic expression. Behaviorist teaching method has its unique 
advantages in vocal music teaching, which can effectively promote 
students' skill mastery and artistic expression. However, it also has the 
limitation of overemphasizing external stimuli and behavioral responses, 
which may inhibit students' intrinsic motivation and emotional experience. 
In the future, teaching should incorporate more students' individual needs 
and balance the training of skills and the cultivation of artistic creativity, so 
as to promote students' all-round development. 

Keywords: Behavioral Pedagogy; Vocal Practice; Skill Acquisition; Artistic 
Expression; Psychological State; Future Development 
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Реформа образования в Китае продолжает продвигаться впе-
ред, но на конкретном уровне педагогической практики все еще 
существуют такие проблемы, как сложность изменения отноше-
ний между преподаванием и обучением, нечеткая направлен-
ность преподавания и необходимость совершенствования мето-
дов обучения. Основываясь на этих проблемах, в данной статье 
в качестве объекта исследования рассматривается курс меха-
ники материалов. Анализируя характеристики и текущую ситуа-
цию с курсом механики материалов и ориентируясь на про-
блемы, существующие в текущем преподавании, предлагаются 
планы реформ и исследовательские идеи для методов препода-
вания курса, и сочетает в себе теоретическое обучение на заня-
тиях и экспериментальное обучение с двумя аспектами. В то же 
время обсуждалось, как усилить органическое сочетание экспе-
риментального преподавания и теоретического обучения, улуч-
шить систему оценивания и успеваемости по учебной про-
грамме и т. д., чтобы повысить качество преподавания, завер-
шить цели реформы преподавания, а также в то же время под-
готовить высококачественных инновационных талантов в кон-
тексте новой техники.  
Ключевые слова: механика материалов, теоретическое обуче-
ние, экспериментальное обучение, реформа преподавания, 
предметная практика. 
 

Механика материалов является важным професси-
онально-техническим базовым курсом для студен-
тов-инженеров в колледжах и университетах. Это 
один из базовых курсов, который тесно интегриро-
ван с инженерной практикой и обеспечивает необ-
ходимую теоретическую поддержку для его проек-
тирования. Он имеет сильную инженерную прак-
тику и широко распространен, используется в аэро-
космической, гражданском строительстве и маши-
ностроении. Он имеет широкий спектр применения 
во многих инженерно-технических областях, таких 
как машиностроения и механика [1]. Это не только 
краеугольный камень последующих бакалаврских 
профессиональных курсов, но и самостоятельная 
дисциплина, имеющая полноценную систему реше-
ния практических инженерных задач [2]. Механика 
материалов может служить резервом механических 
знаний и методов научных исследований для сту-
дентов, создавать модель математического меха-
нического мышления для решения проблем, разви-
вать у студентов способность анализировать и ре-
шать проблемы, а также умело использовать базо-
вые механические знания для решения механиче-
ских задач в реальных условиях инженерного ди-
зайна, основной функции. Механика материалов 
разделена на две части: теоретическое обучение в 
классе и экспериментальное обучение. Потому что 
в нем много понятий и формул, громоздкие знания, 
строгие логические выводы и трудности в разра-
ботке. Кроме того, у учащихся плохое простран-
ственное воображение, и их трудно понять, что 
легко делает процесс обучения скучным. Это за-
трудняет обучение и методы механики материалов. 
Экспериментальное обучение является чрезвы-
чайно важной частью всего содержания обучения в 
университетах. Посредством экспериментального 
обучения мы можем углубить наше понимание тео-
ретических концепций и предположений, оно по-
лезно для закрепления теоретических знаний сту-
дентов, развития их оперативных способностей и 
улучшения. Однако преподавание механики мате-
риалов обычно имеет такие проблемы, как недоста-
точное понимание студентами, легкая путаница по-
нятий и методов расчета, отсутствие независимых 
идей для решения проблем и неудовлетворитель-
ные результаты тестов. Учитывая существующие 
проблемы в преподавании механики материалов, 
одновременно проводились реформа и исследова-
ния методов преподавания теоретического обуче-
ния и экспериментального обучения механике ма-
териалов, такие как усиление органического соче-
тания теоретического обучения; было проведено 
экспериментальное обучение и реформа системы 
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оценивания, чтобы достичь цели: вызвать у студен-
тов интерес к изучению механики, улучшить каче-
ство преподавания и помочь развить качественные 
инновационные таланты в контексте обучения. 

 
Характеристика курса механики материалов  
Чтобы активно реагировать на потребности но-

вого витка научно-технической революции и про-
мышленной реформы, в контексте новой техники 
необходимо обновить концепцию подготовки та-
лантов и постепенно совершенствовать модель 
подготовки талантов, а также реформу преподава-
ния профессиональных курсов является обязатель-
ным. Механика материалов является важным про-
фессионально-техническим базовым курсом для 
студентов инженерных специальностей в универси-
тетах. Это один из базовых курсов, который тесно 
интегрирован с инженерной практикой, а также яв-
ляется основным курсом в плане подготовки сту-
дентов. Новый инженерный опыт основан на ре-
форме высшего образования с прочной основой, 
широким калибром, сильными способностями и вы-
соким качеством в качестве целей обучения в соче-
тании с тенденциями промышленного развития и 
статусом применения новой эпохи, требованиями к 
профессионалам. Знания и качество подготовки 
студентов университета значительно улучшились. 
В то же время в процессе преподавания механики 
материалов, помимо преподавания традиционных 
теоретических знаний, необходимо также усили-
вать воспитание инновационных способностей уча-
щихся, стимулировать интерес учащихся к учебе и 
патриотические чувства, воспитывать инновацион-
ные и сложные таланты. Это требует изучения 
«междисциплинарных» методов обучения в Китае и 
за рубежом, а также реформирования и изучения 
преподавания механики материалов путем оптими-
зации методов и средств обучения, интеграции 
междисциплинарных концепций, реформирования 
системы оценки и других мер [3].  

Однако существующие методы преподавания 
механики материалов делают упор на теорию и 
пренебрегают практикой, которой не хватает разви-
тия инновационных способностей студентов. Чтобы 
изменить традиционную модель преподавания ме-
ханики материалов, необходимо дополнительно 
проанализировать и обобщить характеристики 
курса механики материалов, чтобы изучить иннова-
ционную и сложную модель обучения талантов, от-
вечающую потребностям новых инженерных талан-
тов. Механика материалов как важный профессио-
нально-технический базовый курс, с которым сту-
денты университетов знакомятся ранее и могут ре-
шать практические инженерные задачи, имеет сле-
дующие характеристики:  

 
Сильная логика и вывод множества формул  
Механика материалов предлагается после базо-

вых курсов - углубленная математика и теоретиче-
ская механика. Базовые знания, связанные с углуб-
ленной математикой, включают: исчисление и диф-
ференциальные уравнения и т. д. Базовые знания, 
связанные с теоретической механикой, включают: 

ограничения и силы сцепления, анализ сил, сило-
вые диаграммы, упрощенная теория силовых си-
стем и др. Среди них силовой анализ, условия рав-
новесия и уравнения равновесия общих силовых 
систем являются основой решения задач механики 
материалов. Теоретическая механика главным об-
разом изучает законы равновесия и движения твер-
дых тел; действие сил материалов. Механика изу-
чает в основном такие вопросы разрушения, как де-
формация твердых тел, способность стержней вы-
держивать нагрузки, деформация. Например, при 
решении внутренней силы стержня часто исполь-
зуют метод поперечного сечения. Предполагается, 
что стержень разрезается по желаемому сечению, 
а затем внутренняя сила статически определенного 
стержня определяется через ряд уравнений равно-
весия. Механика материалов в основном изучает 
прочность, жесткость и устойчивость стержней в 
условиях растяжения, сжатия, сдвига, кручения и 
изгиба. Среди них процесс вывода формул, вклю-
чающих напряжение, физическую величину, изме-
ряющую силу, является чрезвычайно громоздким. 
Механика материалов основана на экспериментах, 
путем введения плоских предположений, описыва-
ющих геометрические условия деформации, до-
полненных физическими соотношениями матери-
ала и условиями статического равновесия, путем 
теоретического вывода выводится формула рас-
чета напряжений. Процесс вывода формул расчета 
напряжений весьма логичен, и такой вывод предъ-
являет сравнительно высокие требования к мате-
матической логике и пониманию учащихся.  

 
Прочный фундамент  
Механика материалов — это наука, изучающая 

расчет прочности, жесткости и устойчивости стерж-
ней. Это наиболее важный профессиональный и 
технический базовый курс на курсах бакалавриата 
инженерного дела, а также важная часть последу-
ющих смежных профессиональных курсов (таких 
как строительная механика, механика материалов). 
Умножение графиков, используемое в строитель-
ной механике для решения статически неопредели-
мых задач, основано на методе рисования диа-
грамм изгибающих моментов в механике материа-
лов, включающем расчет несущей способности из-
гибаемых элементов, расчет сечения, подготовку 
стального стержня и т.д. При выборе и изгибе в ме-
ханике материалов необходимо использовать усло-
вия прочности и жесткости для проверки безопас-
ности бетонных конструкций; стальные конструкции 
используют теорию прочности, изучаемую в меха-
нике материалов, для расчета прочности сварных 
швов и т. д. Кроме того, эксперименты по механике 
материалов также широко используются в технике, 
например, для испытаний механических свойств и 
остаточных напряжений материалов, оценки про-
цессов термообработки и т. д. Все эти профессио-
нальные курсы включают в себя внутреннюю силу, 
расчет напряжений, прочность и другие характери-
стики стержня, обсуждаемые в механике материа-
лов. Видно, что основы механики материалов отно-
сительно прочны.  
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Очки знаний сложны  
Механика материалов признана курсом, который 

трудно преподавать преподавателям и трудно 
усваивать студентам, главным образом из-за боль-
шого объема знаний, множества концепций и огра-
ниченного времени обучения. Основное содержа-
ние курса включает в себя: расчет прочности и де-
формации стержней при осевом растяжении и сжа-
тии, расчет прочности и жесткости на сдвиг и круче-
ние, прочность на изгиб, расчет смещений при из-
гибе, решение статически неопределимой кон-
струкции, напряженное состояние и теорию прочно-
сти, комбинация точки знаний, такие как расчет 
прочности при деформации, устойчивость нажим-
ного стержня и геометрические свойства попереч-
ного сечения. Есть много точек знаний, утомитель-
ных и очень параллельных. Например, деформа-
ция изгиба включает в себя такие знания, как метод 
поперечного сечения для внутренних сил, выведе-
ние нормального напряжения и напряжения сдвига, 
условия прочности, расчеты смещения, условия 
жесткости, энергия деформации, разумные проект-
ные меры для прочности и жесткости балок, и т. д. 
Очки знаний утомительны и многочисленны не ак-
туальны, усложняют преподавание учителям, 
предъявляют более высокие требования к способ-
ности учащихся к активному обучению и понима-
нию, а также усложняют обучение учащихся. 

 
Анализ современной ситуации преподава-

ния курса «Механика материалов»  
Теоретическое обучение в классе  
Курс механики материалов характеризуется аб-

страктными концепциями, утомительными знани-
ями, сложными формулами и строгой логикой вы-
вода. Традиционная модель обучения в классе ори-
ентирована на то, чтобы учителя преподавали зна-
ния, и учителя занимают абсолютно доминирую-
щее положение. В определенной степени она не 
учитывает стимулирование учебного интереса и 
инициативы учащихся. Содержание обучения в ос-
новном ограничивается учебными знаниями, а 
практическому применению инженерных знаний 
уделяется недостаточно внимания. Трудно вдохно-
вить и направить студентов на формирование твор-
ческого мышления, и в конечном итоге эффект обу-
чения трудно достичь идеального уровня. Сту-
денты часто пассивно воспринимают знания, их 
внимание трудно поддерживать в течение длитель-
ного времени на уроке, и они легко отвлекаются. Их 
энтузиазм и активная учебная установка значи-
тельно снижаются. Для выполнения послеклассных 
домашних заданий они полагаются только на меха-
ническое запоминание формул и теорий, но не 
формируют соответствующую механику мышле-
ния, легко спутать понятия или трудно прорвать ис-
ходную схему мышления при решении вопросов, не 
говоря уже о тренировочной цели применения того, 
что они узнали, только у большинства учащихся; 
приходят в класс за обычными оценками, им не хва-
тает инициативы и интереса к учебе, а большая 
часть домашних заданий в основном представляет 

собой плагиат, чтобы справиться с учителями и эк-
заменами, и недостаточно внимания уделяется ме-
ханике материалов курса. 

 
Экспериментальное обучение  
Экспериментальное обучение играет незамени-

мую роль в развитии практических способностей и 
творческого мышления учащихся, углублении их 
понимания теоретических знаний. В настоящее 
время эксперименты по механике материалов для 
инженерных специальностей в китайских универси-
тетах включают такие проекты, как растяжение и 
сжатие, кручение, изгиб, а также комбинированное 
изгибание и крутильное деформирование металли-
ческих материалов. В большинстве школ теорети-
ческое обучение и экспериментальное обучение 
проводятся отдельно в зависимости от времени. 
Между ними часто бывает слишком много времени, 
кроме того, учащиеся проходят множество курсов и 
давно забывают или размывают соответствующие 
теоретические знания при проведении эксперимен-
тов, что приводит к плохим результатам обучения в 
экспериментальных классах [4].  

Традиционное экспериментальное обучение 
долгое время находилось в подчиненном положе-
нии по отношению к теоретическому обучению, 
ориентируясь в основном на проверочные и демон-
страционные эксперименты, и его содержание от-
носительно просто. Недостаточное понимание важ-
ности экспериментальных занятий. После демон-
страции эксперимента учителем эксперименталь-
ного класса учащиеся выполняют эксперимент ме-
ханически по этапам эксперимента и заполняют ин-
струкцию эксперимента, отчеты об экспериментах 
не анализируют и не обобщают результаты экспе-
римента и игнорируют фактическую значимость 
эксперимента, что влияет на самостоятельное обу-
чение учащихся, укрепляет их способность всесто-
ронне анализировать проблемы и формирует тре-
нировку творческого мышления. В то же время с 
развитием современной науки и техники продол-
жают появляться новые материалы и новые ме-
тоды, что делает традиционные эксперименты по 
механике материалов относительно простыми с ис-
пользованием устаревшего экспериментального 
оборудования и методов испытаний. То, что изу-
чают студенты, серьезно оторвано от инженерной 
практики. Как только они выйдут на рабочее место 
и окажутся в растерянности. С увеличением числа 
студентов экспериментальное оборудование ста-
новится все труднее соответствовать требованиям 
обучения. Многие студенты часто окружают экспе-
риментальное оборудование, чтобы «наблюдать» 
за экспериментами во время занятий, что не соот-
ветствует цели эксперимента, не говоря уже о по-
вышении качества обучения, тем самым теряя роль 
экспериментального обучения. Развивать преиму-
щества учащихся в практических способностях, 
способности к анализу проблем и других аспектах. 
Кроме того, у студентов мало интереса, они не по-
нимают цели эксперимента, им не хватает инициа-
тивы подумать о том, как использовать эксперимен-
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тальные данные для проверки теоретических зна-
ний, что приводит к незначительным эксперимен-
тальным результатам. 

 
Реформа содержания обучения и методики 

преподавания механики материалов  
Поскольку курс механики материалов является 

очень простым, преподаватели усердно работают 
над улучшением учебного эффекта и развитием у 
студентов способности механического мышления 
для решения практических инженерных задач [5]. В 
то же время, с непрерывным развитием и иннова-
циями науки и техники, традиционные методы пре-
подавания механики материалов необходимо ре-
формировать и обновлять, чтобы удовлетворить 
потребности научно-технических инноваций и со-
временной реформы преподавания. Следуя нацио-
нальной политике развития высококвалифициро-
ванных талантов при создании новых инженерных 
дисциплин, необходимо постоянно внедрять новые 
концепции и новые методы в процесс преподава-
ния механики материалов. В то же время необхо-
димо также изменить содержание обучения и ме-
тоды обучения., постоянно реформироваться и со-
вершенствоваться. Таким образом, мы должны раз-
вивать только новые типы талантов, которые могут 
решать новые практические инженерные проблемы 
и смотреть в будущее.  

 
Преподавание теории курса  
Пошаговое и модульное обучение, обучение 

студентов в соответствии с их способностями 
В ходе реформы преподавания сократилось ко-

личество часов занятий по механике материалов. В 
учебном процессе необходимо оптимизировать си-
стему знаний и структуру содержания обучения, 
внедрить ступенчатое обучение, провести основ-
ную линию. Общее содержание можно разделить 
на несколько основных модулей (как показано на 
рисунке 1). Главы с 1 по 5 «Механики материалов» 
проводят исследования и анализ внутренней силы, 
напряжения, прочности, деформации и жесткости 
осевого растяжения и сжатия, деформации круче-
ния и изгиба соответственно, что является основ-
ным содержанием теоретической системы. На ос-
нове базовой теории проводится исследование не-
определенных задач, связанных с тремя основ-
ными деформациями, напряженным состоянием и 
теорией прочности, задачами комбинированного 
деформирования и устойчивости нажимного 
стержня (главы 6-9), что является основой для 
курса механики материалов. Расширенная часть 
(главы 10 и 11) использует энергетические методы 
для решения задач жесткости при сложных дефор-
мациях и расчета напряжений при динамических 
нагрузках. 

 
Рис. 1. Структура содержания обучения «Лестница» 

 
Расширенное обучение, интеграция препода-

вания и исследований  
Становление механики материалов прошло бо-

лее 300 лет. Благодаря постоянному развитию 
науки и техники появилось, применяется в инже-
нерной практике множество новых материалов. 
Кроме того, происходит постоянное совершенство-
вание и усовершенствование экспериментальных 
материалов. Оборудование и технологии внесли 
большие изменения в курс механики материалов. 
Содержание курса выдвигает новые требования и 
охватывает более широкую, богатую область зна-
ний, что позволяет не только освоить свойства 
классических материалов, но и понять новые обла-
сти, существующие в настоящее время. Однако су-
ществующее содержание учебников не учитывает 
новейшие достижения науки и техники. Столкнув-
шись с нынешней ситуацией сокращения учебного 
времени после реформы механики материалов, не-
возможно добавить новое содержание на основе 
классических теорий, в результате чего обучающи-
еся получают возможность учиться, неспособность 
адаптироваться к современной практической инже-
нерной деятельности после окончания строитель-
ства [6]. 

Принять расширенные методы обучения для до-
стижения цели развития инновационных талантов в 
новой инженерной среде, оптимизировать и инте-
грировать оригинальное содержание и структуру 
обучения для сокращения часов обучения, а также 
использовать новейшие научные и технологиче-
ские, вовлеченные достижения. Новые материалы, 
методы и теории могут быть внедрены посредством 
введения специальных тем, а сэкономленные ака-
демические часы могут быть использованы для 
приглашения экспертов и чтения соответствующих 
лекций, презентаций результатов научных иссле-
дований и т. д.; также может быть усилено, напри-
мер, бакалавриатов можно заранее организовать 
для присоединения к научно-исследовательской 
группе преподавателя, проводить обучение и ис-
следования соответствующих новых технологий 
для подготовки дипломной работы или направлять 
студентов к участию в программах обучения инно-
вациям и предпринимательству, позволяющие уча-
щимся участвовать в научно-исследовательских 
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группах преподавателей и понимать новые разра-
ботки в области материаловедения, способствуя 
обучению учащихся посредством конкурсов и науч-
ных исследований. Как соединить традиционные 
теоретические знания механики материалов с но-
вейшими результатами научных исследований пре-
подавателей, является не только проявлением 
научно-технического развития, но и глубоким отра-
жением духа мастерства. Обучая студентов насле-
дованию традиционных знаний, он также вдохнов-
ляет студентов идти в ногу со временем, продол-
жать исследовать и внедрять инновации, а также 
расширять свой кругозор.  

 
Визуальное обучение, интеграция человека и 

машины  
Механика материалов направлена на разви-

тие способностей учащихся к решению проблем. 
На основе теоретического обучения она также 
умеренно развивает практические способности 
учащихся [7]. Однако механика материалов ха-
рактеризуется множеством теорий и абстрактных 
понятий, что вносит определенные трудности в 
обучение студентов. Это требует от учителей 
внедрения новых методов обучения на основе 
традиционного обучения на доске. Знания глав и 
процесс вывода формул могут быть выведены 
вместе с учащимися в форме записи на доске, 
чтобы повысить чувство участия учащихся, а за-
тем соответствующие инженерные примеры мо-
гут быть представлены учащимся с использова-
нием мультимедиа. Это можно сделать не только 
процесс обучения оживленным, а также процесс 
обучения более живым. Абстрактные концепции и 
теории визуализируются и визуализируются, 
чтобы помочь учащимся понять основные поня-
тия и теории, регулярно используются мультиме-
диа для обобщения и обзора знаний и выяснения 
правил понимания и памяти, которая способ-
ствует пониманию учащимися основного содер-
жания обучения, оптимизации эффекта обучения 
и повышения эффективности преподавания. В то 
же время это также может улучшить способность 
учащихся связывать теорию с практикой.  

Модель преподавания под руководством учи-
теля «Иянтан» обречена на то, чтобы не соответ-
ствовать требованиям реформы преподавания в 
контексте новой инженерии. Могут быть приняты 
проблемно-ориентированные методы обучения, со-
четающие содержание курса обучения и инженер-
ные примеры, чтобы поставить перед студентами 
некоторые задачи. выбирать, вдохновляя учащихся 
на обучение. После занятий учащиеся собирают со-
ответствующие знания, чтобы составить PPT, и 
представляют их в виде отчета и обсуждения в 
классе. Во время обсуждения учащиеся выражают 
свое мнение, что может не только расширить идеи 
учащихся, но и развить их. творчество в механиче-
ском мышлении, учиться друг у друга, вдохновлять 
друг друга и стимулировать интерес учащихся к 
обучению, что способствует увеличению участия 
учащихся[8]. 

 

Экспериментальное обучение  
Обновление концепций преподавания  
Традиционные эксперименты по механике мате-

риалов проводятся учителем и следуют идеям учи-
теля-эксперимент атора, игнорируя способность 
учащихся принимать. Студенты находятся в пас-
сивной позиции принятия, и у них нет времени ду-
мать, поэтому они могут завершать эксперимент 
только шаг за шагом. Студенты с относительно пло-
хой базой не имеют ни малейшего представления, 
с чего начать. Такое «хождение» или «копирова-
ние» экспериментального обучения предназначено 
только для проверки теории и не достигает цели 
развития практических и мыслительных способно-
стей учащихся, теряется смысл эксперименталь-
ного обучения. Экспериментальное обучение столь 
же важно, как и теоретическое обучение, и они спо-
собствуют и дополняют друг друга. В настоящее 
время во многих инженерных университетах при-
нято уделять особое внимание теории и пренебре-
гать экспериментами, что серьезно влияет на обу-
чающий эффект экспериментов по механике мате-
риалов. Только уделяя одинаковое внимание тео-
ретическому преподаванию и экспериментальному 
обучению, мы можем изменить концепцию прене-
брежения экспериментами, чтобы изменить кон-
цепцию пренебрежения экспериментами. Разви-
вать и улучшать практические способности студен-
тов и вдохновлять их интерес к обучению, тем са-
мым повышая эффективность преподавания меха-
ники материалов в целом[10]. 

 
Улучшение модели обучения  
В большинстве колледжей и университетов есть 

специализированные преподаватели-эксперимен-
таторы. Экспериментальные курсы по механике ма-
териалов отделены от теоретических курсов. Из-за 
ограниченного числа преподавателей-эксперимен-
таторов на экспериментальных курсах ставятся тя-
желые задачи и используется механическое повто-
ряющееся обучение, что не способствует приобре-
тению студентами новых знаний. Обычно экспери-
ментальные занятия проводятся после теоретиче-
ских занятий. Когда эксперименты проводятся, за-
частую это происходит уже давно, и знания теоре-
тических занятий размыты или даже забыты. Экс-
периментальный проект в основном длится 2 часа. 
 Преподаватель-экспериментатор преподает 
эксперименты, принципы, методы, знакомит с экс-
периментальными приборами, эксплуатационными 
характеристиками, демонстрирует эксперименты и 
т. д. На проведение экспериментов у учащихся 
остается не так уж много времени. , и студенты не 
могут быть быстрыми. Чтобы усвоить полученные 
знания, можно только механически следовать ша-
гам эксперимента, не имея понимания и владения 
экспериментом и не достигая цели эксперимен-
тального обучения. Поэтому существующая мо-
дель экспериментального обучения нуждается в из-
менении и совершенствовании. Учителя-экспери-
ментаторы заранее записывают эксперименталь-
ные обучающие видеоролики, чтобы ученики могли 



 68 

№
 3

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

их изучить. Они дают ученикам задания перед экс-
периментальным занятием и готовятся к предвари-
тельному обучению. Это позволяет избежать уста-
лости, вызванной механическим повторяющимся 
обучением учителей-экспериментаторов, что не 
только повышает энтузиазм учителей в классе, но 
и оставляет достаточно времени, чтобы помочь 
учащимся работать с оборудованием, анализиро-
вать данные и т. д. после того, как учащиеся озна-
комятся с экспериментом; процедуры, операцион-
ные процедуры, обработка данных и т. д., они могут 
пойти в лабораторию для проведения соответству-
ющих экспериментов, которые могут достичь эф-
фекта экспериментального обучения с удвоенным 
результатом и вдвое меньшими усилиями[10]. 

 
Интеграция учебного контента  
Содержание экспериментального обучения 

также должно постоянно обновляться по мере раз-
вития науки и техники. Как повысить глубину экспе-
риментального содержания в течение ограничен-
ного количества часов экспериментальных занятий 
и сделать содержание экспериментального занятия 
всеобъемлющим, сложным, широким и новым? Во-
первых, объединить существующее эксперимен-
тальное оборудование и экспериментальный кон-
тент, чтобы скорректировать и улучшить экспери-
ментальный план, чтобы адаптировать его к 
научно-техническому прогрессу. Например, для не-
которых простых экспериментальных материалов 
— экспериментов на растяжение — эксперимен-
тальный режим относительно прост и малоудобен, 
что не позволяет достичь цели развития инноваци-
онных способностей учащихся. Эту часть экспери-
мента можно провести после урока, и учащиеся мо-
гут запланировать его. эксперименты в соответ-
ствии со своим временем. Лаборатория проводит 
соответствующее экспериментальное содержание, 
чтобы сэкономленные академические часы можно 
было использовать в инновационном и усовершен-
ствованном комплексном экспериментальном про-
екте - методе электрических измерений для повтор-
ного измерения эксперимента с нормальным 
напряжением изгиба; новые учебные программы 
колледжей и университетов и новая инженерная 
подготовка. Чтобы удовлетворить потребности та-
лантливых специалистов более высокого уровня, 
уточнить цель и задачи экспериментального обуче-
ния механике материалов, переформулировать и 
улучшить программу экспериментального курса, а 
затем составить Содержание экспериментального 
курса в соответствии с реальной ситуацией в каж-
дой школе, разрушает барьеры между различными 
содержаниями экспериментального обучения и 
углубляет интеграцию между ними. Устраняет дубли-
рование содержания, чтобы достичь целей интегра-
ции и улучшения с помощью нового содержания, со-
кращения времени обучения. и хорошие результаты. 

 
Корректировка методов обучения  
Скорректируйте метод экспериментального обу-

чения и внедрите независимое совместное обуче-
ние. В дополнение к базовой экспериментальной 

подготовке учащиеся также могут тренировать свои 
способности самостоятельно проводить экспери-
менты и формировать понимание механических 
методов решения задач научных исследований. Та-
ким образом, проблема модели, отделенной от тео-
ретического обучения, может быть решена. Сту-
денты не только сосредоточатся на наблюдении за 
экспериментами и проверке теорий, но и смогут 
проводить эксперименты самостоятельно. Напри-
мер, перед теоретической лекцией по расчету 
напряжений стержней растяжения и сжатия сту-
денты делятся на группы, резервируют лаборато-
рию и самостоятельно проводят эксперименты под 
руководством преподавателей-экспериментаторов. 
В ходе эксперимента неизбежно будут возникать 
эксплуатационные ошибки и неудачи экспери-
мента. Учащиеся сталкиваются с практическими 
проблемами. Задавая вопросы, вы можете сначала 
использовать полученные знания для анализа и 
размышлений, а затем обсудить их с учителем-экс-
периментатором. Учитель также может направлять 
и вдохновлять учащихся наблюдать эксперимен-
тальные явления до тех пор, пока эксперимент не 
будет успешным. завершено; затем вернитесь в 
теоретический класс, чтобы обсудить с учителем 
осевое направление. Проанализируйте напряже-
ние растяжения и сжатия и выведите формулу рас-
чета напряжения. Этот метод обучения может не 
только закрепить теоретические знания учащихся, 
но и стимулировать их энтузиазм для самостоя-
тельного обучения, улучшать их способность ана-
лизировать и решать проблемы.  

 
Укрепить органичное сочетание эксперимен-

тального обучения и теоретического обучения в 
классе  

Теоретическое и экспериментальное обучения 
механике материалов должны дополнять друг 
друга и способствовать друг другу. Благодаря тео-
ретическому обучению студенты могут освоить тео-
ретические знания, связанные с экспериментами, и 
заложить теоретическую основу для эксперимен-
тов. Экспериментальное обучение может углубить 
понимание студентами концепций и явлений. Од-
нако для усвоения теоретических знаний теорети-
ческое преподавание и экспериментальное препо-
давание механики материалов в большинстве уни-
верситетов в настоящее время разделены, что 
ослабляет взаимодействие между ними [9].  

Некоторые концепции или явления в механике 
материалов требуют сочетания экспериментов, 
чтобы хорошо их понять и освоить. Например, яв-
ление линии скольжения, явление текучести, кон-
цепция сужения и нестабильность нажимного 
стержня, которые пластмассовые материалы про-
являют в процессе растяжения, можно только по-
нять и изучить. Влияние простого преподавания 
теории на понимание учащихся очень ограничено. 
Только проведение экспериментов может углубить 
впечатления учащихся и способствовать их пони-
манию. Разделение теоретического и эксперимен-
тального обучения приводит к тому, что преподава-
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емая теория и соответствующие эксперименты про-
водятся через длительное время, что ослабляет 
эффект экспериментов в углублении понимания 
студентами понятий и явлений. 

В расширенной модели преподавания и иссле-
дования, необходимо развивать у учащихся 
научно-исследовательские способности к анализу 
и решению проблем, а также способствовать разви-
тию у учащихся инновационного механического 
мышления. Например, этапами вывода формулы 
расчета напряжения для каждой базовой деформа-
ции являются: постановка вопросов → планирова-
ние экспериментов → наблюдение эксперимен-
тальных явлений → гипотеза плоскости → объеди-
нение геометрических и физических статических 
соотношений → вывод формулы расчета напряже-
ния → экспериментальная проверка. Разделение 
теоретического обучения и экспериментального 
обучения может лишь механически «зубрить» поз-
волить учащимся пассивно воспринимать теорети-
ческие знания. Не хватает экспериментов, способ-
ствующих пониманию теоретических знаний. В то 
же время учащиеся не могут уловить цель. экспе-
риментов и не может улучшить обучающий эффект. 
Видно, что теоретическое обучение и эксперимен-
тальное обучение неразделимы и дополняют друг 
друга.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, необ-
ходимо усовершенствовать и реформировать су-
ществующие экспериментальные методы обуче-
ния, усилить органическое сочетание эксперимен-
тального обучения и теоретического обучения или 
создать модель обучения, которая начинается в од-
ном классе. Необходимо усовершенствовать, ре-
формировать и планировать с учетом следующих 
аспектов: 

 
Правильно планировать эксперименталь-

ные занятия  
С расширением набора студентов на бака-

лавриат число студентов продолжает увеличи-
ваться. Учитывая ограниченность эксперименталь-
ного учебного оборудования и преподавателей-экс-
периментаторов, количество экспериментальных 
классов можно разумно планировать по различным 
специальностям, при этом достаточно около 20 сту-
дентов. Это может гарантировать, что каждый уча-
щийся сможет проводить эксперименты вручную, 
избегая «копирования» обучения и копирования 
экспериментальных отчетов друг у друга, чтобы 
учащиеся могли тренировать свои способности 
анализировать и обобщать проблемы, а также раз-
вивать способность учащихся использовать теоре-
тические знания для решения практические инже-
нерные задачи и творческой способности.  Од-
нако многие университеты в настоящее время не 
могут внедрить модель обучения, сочетающую экс-
периментальное обучение с теоретическим обуче-
нием или начинать занятия в одном классе. Они мо-
гут гарантировать демонстрации такого рода 
только в некоторых специальных классах. Модель 

обучения может быть реализована. Модель обуче-
ния распространяется на большее количество 
классов и даже на всю школу.  

 
Создать открытую экспериментальную обу-

чающую платформу  
С развитием индустриализации и требованиями 

воспитания высококвалифицированных талантов в 
новых инженерных условиях, помимо повышения 
качества теоретического преподавания на фоне ат-
тестации инженерного преподавания, необходимо 
также обеспечить соответствующее эксперимен-
тальное качество преподавания, улучшить и обору-
довать лаборатории необходимым эксперимен-
тальным оборудованием, построить открытую экс-
периментальную обучающую платформу для само-
стоятельного обучения студентов. Создавать соот-
ветствующие веб-сайты, на которых будут ссылки 
на контент, связанный с экспериментами по меха-
нике материалов, видеороликами с пояснениями к 
экспериментам, анализом результатов эксперимен-
тов, обработкой данных, отчетами об эксперимен-
тах ит. д., чтобы учащиеся могли просмотреть их 
перед занятием. Это позволит учащимся провести 
всесторонний предварительный просмотр перед 
экспериментом, подготовленные к проведению экс-
периментов преподаватели-экспериментаторы мо-
гут проверять статус предварительного просмотра 
учащихся онлайн. После прохождения предвари-
тельного просмотра учащиеся могут подать заявку 
на эксперименты самостоятельно в группах по 20 
человек. Это также позволяет избежать конфлик-
тов между одноклассниками, которые знают каж-
дого. Переписывайте отчеты об эксперименте друг 
другу; в ходе эксперимента преподаватель-экспе-
риментатор объясняет проблемы, часто возникаю-
щие при предварительном просмотре и экспери-
менте, подчеркивая экспериментальные вопросы, 
на которые учащиеся должны обратить внимание. 
Учащиеся выполняют эксперимент самостоя-
тельно, а преподаватель подводит итоги. заверше-
ние эксперимента. После занятия учащиеся само-
стоятельно заполняют отчет об эксперименте и 
сдают его. Внедрение системы контроля доступа 
способно не только облегчить проблему траты пре-
подавателями времени на перекличку перед заня-
тиями, но и обеспечить возможность открытия ла-
боратории по предварительной записи. Это может 
способствовать активному проведению экспери-
ментов и исследований студентами, стимулировать 
студентов. ' интерес к экспериментальным курсам и 
поощрение студентов к разработке новых экспери-
ментальных методов на основе существующих экс-
периментальных проектов обеспечивает удобство 
для развития их инновационных способностей, не-
зависимых разработок и экспериментальных проек-
тов, основанных на исследованиях, а также воз-
можностей научных исследований для решения 
практических проблем. Создав открытую плат-
форму экспериментального обучения, можно повы-
сить коэффициент использования эксперименталь-
ного оборудования, и учащиеся смогут проводить 
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эксперименты самостоятельно, используя один ин-
струмент и одного человека. Это также может 
уменьшить нехватку учителей-экспериментаторов, 
позволяя учителям-экспериментаторам понять ре-
альную ситуацию, экспериментальные операции 
учащихся, вносить своевременные исправления и 
следить за тем, чтобы эксперимент проходил 
гладко. 

 
Улучшать и обновлять экспериментальное 

оборудование  
С развитием науки и техники постоянно появля-

ется множество новых материалов. Существующее 
экспериментальное оборудование является отно-
сительно устаревшим и не может удовлетворить 
текущие задачи экспериментального обучения. 
Оборудование, которое не использовалось для 
проведения экспериментов, трудно адаптировать. 
Длительное время заставило оборудование по-
явиться в виде экспоната. Экспериментальное обо-
рудование и технологии нуждаются в постоянном 
совершенствовании и обновлении, что выдвигает 
новые требования к экспериментальному обучению 
механике материалов. Совершенствуя и обновляя 
экспериментальное оборудование, мы можем не 
только удовлетворить требования существующих 
экспериментов, но и приобрести новые инстру-
менты для удовлетворения комплексных экспери-
ментальных проектов, новых материалов и требо-
ваний научных исследований. Чтобы стимулиро-
вать инициативу и энтузиазм студентов в отноше-
нии экспериментального обучения, а также улуч-
шить их инновационные и научные исследователь-
ские способности, на основе традиционных экспе-
риментальных проектов можно добавить комплекс-
ные экспериментальные проекты. Студенты ис-
пользуют новое экспериментальное оборудование 
для проведения комплексных экспериментов по 
растяжению, сжатию, кручению и изгибу, чтобы 
углубить понимание студентами повреждений 
стержня при комбинированной деформации. Это 
может помочь студентам углубить понимание инте-
грации теоретического обучения и инженерной 
практики, а также улучшить их научно-исследова-
тельские способности при анализе, обобщении и 
решении практических задач.  

 
Создайте экспериментальную преподава-

тельскую команду и улучшите качество учите-
лей  

С развитием науки и техники эксперименталь-
ное обучение механике материалов должно посто-
янно совершенствоваться и реформироваться. Это 
процесс непрерывного наследования и передачи со 
стороны каждого учителя-экспериментатора. Про-
водить обучение экспериментальному обучению, 
улучшать общее качество преподавательской ко-
манды, играть роль «обучения и наставничества», 
формировать команду учителей-экспериментато-
ров, в полной мере использовать ведущую роль вы-
дающихся экспериментальных команд и ключевых 
учителей-экспериментаторов, использование экс-
периментальных условий и ресурсов школы, а 

также подготовка учителей-экспериментаторов и 
играть ведущую и образцовую роль. Учителя-экспе-
риментаторы продолжают учиться и накапливать 
на основе изучения превосходные методы препо-
давания и опыт своих предшественников, чтобы 
сформировать свою собственную новую систему 
обучения. В то же время необходимо также прово-
дить лабораторное обучение и практику вновь при-
нятых на работу молодых преподавателей для по-
стоянного повышения уровня преподавания экспе-
риментального педагогического коллектива.  

 
Изменение системы экспериментального 

оценивания  
Традиционная форма оценки экспериментов по 

механике материалов относительно проста и ори-
ентирована на качество экспериментальных отче-
тов студентов и посещаемость экспериментальных 
занятий. Некоторые студенты, не обращающие 
внимания на экспериментальные занятия, копи-
руют отчеты об экспериментах друг друга. Трудно 
комплексно оценить, овладели ли ученики экспери-
ментами, практическими навыками, умением ана-
лизировать и обобщать экспериментальные дан-
ные. Трудно также мобилизовать учащихся энтузи-
азм к активному обучению, что затрудняет всесто-
роннее изучение качества преподавания на курсе. 
Поэтому необходимо использовать комплексный и 
комплексный метод оценки экспериментов студен-
тов и трансформировать метод оценки, ориентиро-
ванный на оценку результата. Оценка эксперимен-
тальных курсов фокусируется на овладении сту-
дентами экспериментами, практических способно-
стях, а также способности анализировать и обоб-
щать проблемы. Учитывая текущую ситуацию с 
оценкой экспериментальных курсов, комплексная 
оценка должна проводиться по четырем аспектам: 
экспериментальная инициатива, предварительный 
просмотр эксперимента, практические навыки и от-
чет об эксперименте, чтобы усилить оценку про-
цесса и повысить эффективность эксперименталь-
ного обучения. 

 
Заключение  
В данной статье анализируются характеристики 

курса «Механика материалов» и современное со-
стояние преподавания курса. Учитывая недостатки 
современного теоретического и эксперименталь-
ного преподавания механики материалов, предла-
гаются идеи и меры по реформированию содержа-
ния и методов обучения. начиная с лестничного и 
модульного обучения, обучения студентов в соот-
ветствии с их способностями, расширенного обуче-
ния, сочетания преподавания и исследований, ви-
зуального обучения, интеграции человека и компь-
ютера, обучения на основе конкретных случаев, а 
также идеологического и политического руковод-
ства по реформированию содержания и методов 
теоретического обучения, от обновления концеп-
ций обучения, совершенствования моделей обуче-
ния и интеграции обучения. Содержание обучения 
и методы экспериментального обучения реформи-
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руются по четырем аспектам: содержание и коррек-
тировка методов обучения. Учитывая текущую си-
туацию разделения теоретического обучения и экс-
периментального обучения, в данной статье выдви-
гается идея усиления органической интеграции экс-
периментального обучения и теоретического обу-
чения, а также размышляется о существующей си-
стеме оценивания, чтобы прорваться через тради-
ционный метод экзаменов, необходимо усилить 
управление ежедневным обучением и расширить 
процесс. Сила оценки заключается в том, чтобы 
принять всесторонний, многоаспектный и комплекс-
ный метод оценки всего процесса, чтобы всесто-
ронне оценить окончательные результаты курса 
студентов для завершения курса, чтобы обеспе-
чить основу и предложения для реформирования и 
постоянного совершенствования последующего 
преподавания курсов, а также развивать новые ин-
женерные дисциплины на основе подготовки к вы-
сококачественным инновационным талантам. 
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Education reform in China continues to make progress, but at the specific level 

of teaching practice, there are still problems such as the difficulty of 
changing the relationship between teaching and learning, unclear teaching 
focus, and the need to improve teaching methods. Based on these issues, 
this paper takes a mechanics of materials course as its research object. 
Analyzing the characteristics and current situation of the mechanics of 
materials course and focusing on the problems existing in the current 
teaching, reform plans and research ideas for course teaching methods 
are proposed, and combines theoretical classroom teaching and 
experimental teaching with two aspects. At the same time, it was 
discussed how to strengthen the organic combination of experimental 
teaching and theoretical teaching, improve the evaluation system and 
curriculum performance, etc., so as to improve the quality of teaching, 
complete the goals of teaching reform, and at the same time produce high-
quality innovative talents in the context of new technology. 
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Интеграция проблемного обучения  
в современные методики преподавания математики 
 
 
 
Шарапова Кристина Ильинична  
аспирант, Департамент математики и физики, МПГУ 
 
В статье описана сущность и роль обучения математике. Отме-
чают изменения в организации обучения математике в вузах. 
Представлены цели обучения студентов математическим дис-
циплинам. Выделены следующие тенденции вузовского матема-
тического образования: диалогизация, персонализация, гумани-
зация, компьютеризация, практико-ориентированность и внед-
рение проблемного подхода. Обозначены отличительные черты 
проблемного подхода к обучению математике в вузах. Описаны 
методы проблемной лекции, ролевой игры, проектов, творческих 
работ, провокационных задач.  
Ключевые слова: математика, методика преподавания, про-
блемный подход, проект, проблемная лекция, творческая ра-
бота, ролевая игра 
 
 
 

Математика как наука возникла путем абстрагиро-
вания от конкретных явлений и предметов. Чело-
век, осмысливая явления окружающей его действи-
тельности, пришел к выводу о том, что все они, не-
смотря на различия, подчиняются некоторым уни-
версальным законам и принципам. Одни и те же за-
кономерности математики могут описывать явле-
ния природы, анатомию, технические, экономиче-
ские, социальные процессы. Несмотря на свой аб-
страктный и теоретический характер, математика 
была создана для удовлетворения практических 
потребностей общества. Связи математики с ре-
альной действительностью со временем стано-
вятся всё более и более многообразными и глубо-
кими. Математика выступает ключевой инструмен-
тальной дисциплиной для таких областей знания, 
как физика, астрономия, химия, экономика, биоло-
гия, медицина. Более того, влияние математиче-
ского знания заметно и в гуманитарных областях. В 
данной связи неудивительно, что математика полу-
чила свое развитие в качестве учебной дисциплины 
в школах и вузах.  

Развитие человеческого общества протекает ис-
ключительно благодаря возможности ретрансля-
ции знаний и опыта предшествующих поколений. 
При этом содержание и подходы к организации обу-
чения математике постоянно меняются, эволюцио-
нируют – возникают новые требования к качеству 
подготовки, изменяются образовательные стан-
дарты, внедряются новые методики обучения. 
Кроме того, изменения в подходах к обучению ма-
тематики обусловлены развитием самой науки, по-
явлением новых подотраслей и направлений.  

Обучение студентов математическим дисципли-
нам преследует несколько целей: речь идет не 
только об овладении студентами системой матема-
тических знаний, умений и навыков, но и о развитии 
логического мышления, пространственного вообра-
жения, устной и письменной математической речи, 
формирование навыков вычислений, алгебраиче-
ских преобразований, решения уравнений и нера-
венств, инструментальных и графических навыков. 
Следует также сказать, что математика как учебная 
дисциплина отличается от математики как науки не 
только глубиной изложения и объемом знаний, но и 
прикладной направленностью усилий обучающихся 
[9]. 

Среди основных тенденций математического 
образования на уровне вузов можно отметить сле-
дующие (Таблица 1): 

Во многом последняя из вышеперечисленных 
тенденций – внедрение проблемного подхода – вы-
ступает естественным результатом всех других 
тенденций – цифровизации, гуманизации, диалоги-
зации, персонализации, гуманизации.  
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Таблица 1 
Тенденции в развитии методик обучения математике в вузах 

Тенденция Содержание 
 
 
Диалогиза-
ция 

Вместо того, чтобы в монологической форме 
объяснять тот или иной сегмент математиче-
ского знания, педагог стимулирует диалоговое 
общение со студентами. Так, подготовленные 
цепочки наводящих вопросов способствуют 
всестороннему изучению излагаемого поня-
тия, предлагают привлечь внимание к некото-
рым особенностям математических принци-
пов, методов, границ их применимости. 

 
 
Персонализа-
ция 

Обучение становится более индивидуализиро-
ванным, во многом – за счет цифровизации 
обучения и внедрения автоматически подстра-
иваемых под студента модулей. Группа сту-
дентов более не воспринимается как некий 
цельный объект педагогического воздействия; 
происходит учет индивидуальных потребно-
стей, способностей и когнитивного стиля кон-
кретного студента. 

 
 
Гуманизация 

Обучение предполагает обязательное включе-
ние элементов человеческого и социального 
взаимодействия. Математика, по причине 
своей теоретизированности, сложности и мно-
гоаспектности, долгое время отталкивала мно-
гих студентов и склоняла их к самопозициони-
рованию в качестве т. н. «гуманитариев». Пре-
подаватели, пришедшие к осознанию этого, 
стали стремиться к формированию поддержи-
вающей и вдохновляющей обучающей среды, 
в которой учащиеся чувствуют себя ком-
фортно и могут проявить свой потенциал.  

 
Компьютери-
зация 

Использование компьютерных технологий поз-
воляет повысить качество образовательного 
процесса, активизировать познавательную де-
ятельность, повысить мотивацию студентов и 
в целом повысить качество знаний.  

 
 
Практико-
ориентиро-
ванность и 
внедрение 
проблемного 
подхода 
 

Проблемное обучение как система методов 
построена на основе целеполагания и прин-
ципа проблемности; проблемное обучение 
ориентировано на формирование познава-
тельной самостоятельности учащихся, устой-
чивости мотивов обучения и умственных спо-
собностей в процессе усвоения математиче-
ских понятий и законов. Проблемное обучение 
предполагает сближение теории математики и 
иных областей человеческого знания, форми-
рование представлений о связи математики с 
окружающей реальностью. 

Примечание: источник – собственная разработка с использо-
ванием данных [7, с. 5], [6, c. 902], [11, c. 49].,[12, с. 5] 

 
В фокусе проблемного подхода – поддержание 

высокого уровня «познавательной заинтересован-
ности» (согласно терминологии Р. Р. Исмагиловой 
[4, с. 323]). Педагог разрабатывает и представляет 
учащимся проблемные ситуации, основанные на 
явлениях и процессах окружающей жизни. В ходе 
разрешения проблемы студенты должны иденти-
фицировать или уточнить суть и причину про-
блемы, найти способы ее решения, сопоставить их, 
выбрать оптимальный, разрешить проблему и про-
вести рефлексию и оценку собственных усилий и 
усилий своих одногруппников. Таким образом про-
исходит формирование не только математической, 
но и гуманитарной и естественно-научной грамот-
ности, креативного мышления. 

Проблемная технология, как отмечено выше, 
тесным образом связана с цифровизацией образо-
вания. Студенты, перед которыми была поставлена 
проблемная задача, вынуждены осуществлять по-
иск нужной информации в компьютере, выполнять 

вычислительные процедуры в специализирован-
ных программных средах, оформлять результаты 
работы в PowerPoint или иных программах для ви-
зуализации. Таким образом, стимулирующим воз-
действием обладает не только наличие проблемы, 
но и возможность осуществлять деятельность в не-
привычных режимах – вместо традиционных кон-
спектов и чтения учебников [8, c. 58]. 

В целом, в отношении сущности и функций про-
блемного метода уже достигнуто единство мнений. 
Тем не менее, до сих пор существуют неразрешен-
ные вопросы, касающиеся того, каким образовать 
внедрить проблемный подход в уже существующие 
методики обучения математическим дисциплинам 
в вузах. Другими словами – можно ли сделать из-
вестные и применяемые в педагогической практике 
методики обучения проблемными? 

 
Лекции. Как известно, лекции являются основ-

ным форматом обучения математическим дисци-
плинам во многих вузах. Преподаватели исполь-
зуют лекции для представления теоретического ма-
териала, демонстрации примеров и объяснения 
ключевых концепций математики. Лекции во мно-
гом являются отражением традиционной педагоги-
ческой парадигмы, ведь они в большинстве слу-
чаев предусматривают пассивное воспринятие но-
вой информации учащимися, монологический ха-
рактер деятельности педагога и в целом репродук-
тивный характер учебной деятельности.  

Тем не менее, все чаще в научной литературе 
можно встретить мнение о том, что лекции могут и 
должны быть трансформированы с учетом послед-
них тенденций математического образования. Од-
ним из путей подобной трансформации является 
внедрение в практику обучения проблемной лек-
ции.  

Проблемные лекции ориентированы на актив-
ное участие студентов в процессе обучения. Вме-
сто передачи информации преподаватель стимули-
рует учащихся к размышлению, самостоятельному 
поиску ответов и анализу различных точек зрения. 
Подобный подход способствует развитию критиче-
ского, проблемного мышления и способности при-
менять математические знания на практике. Как 
правило, применение метода проблемной лекции 
сопряжено со введением междисциплинарного 
компонента – привлечения знаний из других наук и 
учебных дисциплин. 

Так, при изучении метода наименьших квадра-
тов преподаватель может не только ознакомить 
студентов с данным методом, но и обозначить пути 
его применения в анализе данных. Преподаватель 
начинает лекцию с обсуждения сути метода 
наименьших квадратов, объясняя его основные 
принципы. Далее педагог должен раскрыть специ-
фику применения метода в различных областях – 
экономика, физика и т. д. По завершении теорети-
ческого блока преподаватель представляет студен-
там конкретную проблему из области анализа дан-
ных, которая требует применения метода наимень-
ших квадратов – к примеру, проблема анализа дан-
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ных на основании зависимости между двумя пере-
менными в рамках экономической модели. Препо-
даватель демонстрирует применение метода на 
конкретном примере анализа данных, предостав-
ляя студентам возможность участвовать в решении 
задачи. После решения проблемы преподаватель 
проводит обсуждение полученных результатов, их 
интерпретацию и практическое значение. Также 
студенты могут обсудить возможные ограничения 
метода наименьших квадратов и альтернативные 
подходы. 

Безусловно, проблемная лекция, в сравнении со 
стандартной, обеспечивает большую вовлечен-
ность студентов в работу – возникший в процессе 
решения проблемы азарт будет способствовать ак-
тивизации мышления и получению фактических ре-
зультатов [10, с. 139].  

 
Метод «провокаций». Одним из подвидов про-

блемной лекции принято считать лекцию с заплани-
рованными ошибками. В процессе презентации но-
вого материала педагог намеренно допускает коли-
чество ошибок содержательного математического 
или вычислительного характера. Студенты, таким 
образом, получают проблему в виде «некачествен-
ного» учебного материала, который они должны 
подвергнуть критической оценке и трансформиро-
вать в «качественный». Такой подход способствует 
активизации познавательной деятельности студен-
тов в процессе поиска допущенных преподавате-
лем ошибок, развитию умений анализировать ин-
формацию и выявлять неверные или неточные дан-
ные [5]. 

 
Проекты. Одним из путей внедрения проблем-

ного подхода является использование при обуче-
нии математике метода проектов. Проектный метод 
направлен на формирование самостоятельности, 
исследовательских умений и навыков, способности 
к критическому мышлению, способности к само-
оценке [3, с. 117]. Проектный метод весьма эффек-
тивен в том плане, что он легко адаптируется к про-
блемно-ориентированному подходу. Речь идет о 
том, что каждый проект может стать развернутым 
описанием способа решения насущной проблемы, 
имеющей место в окружающей действительности. 
Так, к примеру, при изучении раздела «Дифферен-
циальные уравнения» студенты, в зависимости от 
специальности, могут разрешать следующие про-
блемы: проблема роста населения в развиваю-
щихся странах (подсчет количества населения на 
определенную дату), проблему истощения ресур-
сов; студенты могут строить дифференциальные 
модели популяции животного мира; одномерные 
модели распространения загрязняющих веществ; 
динамические модели в биологии и экологии. Ре-
зультат проекта оформляется в электронном и бу-
мажном виде и презентуется перед группой.  

 
Ролевая игра. Проблемная задача может быть 

представлена учащимся в виде ролевой игры. Ро-
левая (деловая) игра является имитационной обу-

чающей моделью, направленной на развитие ком-
петентностей студентов в учебно-профессиональ-
ных и квазипрофессиональных формах деятельно-
сти. Проведение подобных игр представляет собой 
развертывание игровой деятельности участников в 
виде имитации, воссоздающей условия и динамику 
конкретной сферы производства, коммерции или 
управления [1, с. 255].  

Одним из вариантов ролевой игры, основанной 
на проблемном подходе, может стать моделирова-
ние экономических решений с использованием ма-
тематических методов. Студенты разделяются на 
группы, представляющие различные компании, 
функционирующие в виртуальном экономическом 
мире. Каждая из компаний получает набор эконо-
мических параметров и условий, которые они 
должны учесть при разработке своих стратегий. 
Данные параметры могут включать в себя цены на 
сырье, налоговые ставки, инфляцию и другие фак-
торы. Каждая группа разрабатывает свою экономи-
ческую стратегию, используя математические ме-
тоды или методы, сопряженные с математическими 
вычислениями – анализ бухгалтерской отчетности, 
финансовое моделирование, оценка инвестицион-
ных проектов, прогнозирование финансовых ре-
зультатов, теория игр, методы оптимизации, анализ 
данных. По завершении работы каждая компания 
представляет свою стратегию перед остальными 
участниками игры, обосновывая свои решения и по-
казывая результаты своих расчетов. Далее проис-
ходит обсуждение стратегий каждой группы, их 
сильных и слабых сторон, возможных последствий 
принятых решений. Проводится обсуждение на 
предмет количества и качества применения мате-
матических методов в реальных ситуациях. 

 
Метод творческих работ. Метод творческих 

работ весьма близок к методу проектов, но предпо-
лагает большее разнообразие и вариативность 
представления итогов продуктивных усилий сту-
дентов. Безусловно, студенты гуманитарных специ-
альностей – дизайнеры, художники, историки – бу-
дут с большим энтузиазмом воспринимать метод 
творческих работ. Метод творческих работ позво-
ляет акцентировать междисциплинарный аспект 
обучения и сочетать несочетаемые, на первый 
взгляд, академические дисциплины.  

Так, к примеру, можно провести конкурс творче-
ских работ на стыке истории, геометрии, черчения, 
биологии. Студентам предлагается найти геомет-
рические формы в живых организмах и растениях и 
описать их, визуализировать – в рисунке, в фор-
мате фотографии или посредством компьютерного 
моделирования. Использование метода сопостав-
ления и ассоциаций в преподавании математики 
стимулирует мышление и активизирует психиче-
ские процессы учащихся [2, с. 4]. Суть такой твор-
ческой работы заключается в том, чтобы найти гео-
метрию и математические закономерности в объек-
тах живой природы. Красота, запечатленная в при-
роде, имеет обоснование на разных уровнях, в 
частности в математике, которая описывает физи-
ческую форму закономерностей, и в среде живых 
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организмов. В природе прослеживается симметрия 
– радиальная и билатеральная, кристаллическая 
структура; имеются многочисленные доказатель-
ства наличия в природе форм, структура который 
подчинена последовательности Фибоначчи, прин-
ципу самоповторяющихся рядов и проч. В анатомии 
млекопитающих животных, к примеру, чаще всего 
наблюдается зеркальная симметрия, морские 
звезды, обладают пентасимметрией, пентасиммет-
рию также можно увидеть во многих цветах и неко-
торых фруктах (мушмула, яблоко). Снежинкам 
свойственна диэдральная симметрия, брызги воды 
демонстрируют радиальную или вращательную 
симметрию, папоротники являются типичным при-
мером самоповторяющегося ряда. Паттерны само-
подобия встречаются также у многих растений 
(брокколи, Романеско, ананас). Фрактальные пат-
терны имеют место в структуре системы кровенос-
ных сосудов и бронхов человека. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
– подходы к организации обучения математике 

постоянно меняются по причине формирования но-
вых требований к качеству подготовки, изменений 
образовательных стандартов, внедрения новых ме-
тодик и инструментов обучения. 

– в задачи обучения студентов математическим 
дисциплинам включается не только овладение си-
стемой математических знаний, умений и навыков, 
но и развитие логического мышления, простран-
ственного воображения, устной и письменной мате-
матической речи, формирование навыков вычисле-
ний, алгебраических преобразований, решение 
уравнений и неравенств, инструментальных и гра-
фических навыков. 

– среди основных тенденций математического 
образования на уровне вузов можно отметить сле-
дующие: диалогизация, персонализация, гуманиза-
ция, компьютеризация, практико-ориентирован-
ность и внедрение проблемного подхода. 

– следуя проблемному подходу, педагог разраба-
тывает и представляет учащимся проблемные ситуа-
ции, основанные на явлениях и процессах окружаю-
щей жизни. В ходе разрешения проблемы студенты 
должны найти способы ее решения, сопоставить их, 
выбрать оптимальный, и провести рефлексию.  

– многие известные и применяемые в педагоги-
ческой практике методики обучения могут быть мо-
дифицированы с учетом проблемного подхода. Так, 
к примеру, известны примеры введения в образо-
вательный процесс метода проблемной лекции, 
метода провокационных задач, метода проектов, 
ролевых игр, творческих работ.  
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В статье описаны типичные проблемы психоэмоционального и 
физиологического характера, свойственные женщинам среднего 
возраста. Отмечается специфика оздоровительного бега как лю-
бительского вида спорта. Сделан вывод о том, что оздорови-
тельный бег для женщин среднего возраста представляет собой 
эффективный способ поддержания физического и психического 
здоровья. Регулярные занятия оздоровительным бегом способ-
ствуют увеличению двигательной активности; повышению функ-
циональной тренированности и физической работоспособности; 
оптимизации самочувствия, настроения/ Отмечено, что беговые 
клубы являются наиболее эффективной формой рекреационной 
и оздоровительной активности для лиц среднего возраста. Обо-
значена важность учета мотивации при организации занятий бе-
гом. Выявлены основные рекомендации при занятиях в беговых 
клубах. Описаны этапы постановки техники бега. Представлены 
типы преимуществ оздоровительного бега для женщин средних 
лет: физиологические, психологические, социальные.  
Ключевые слова: оздоровительный бег, работоспособность, 
психоэмоциональный статус, средний возраст, женщины 
 
 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, человек на протяжении жизни проходит следу-
ющие возрастные периоды: от 25 до 44 лет – моло-
дой возраст; от 44 до 60 – средний возраст; с 60 до 
75 – пожилой возраст; с 75 до 90 – старческий воз-
раст; с 90 до 100 лет и старше – возраст долгожи-
тельства [11]. К сожалению, далеко не все люди мо-
гут дожить до пожилого или старческого возраста, 
причиной чему являются, помимо аварий и проис-
шествий, различные заболевания, вызванные есте-
ственными процессами изнашивания организма, 
плохой экологией, некорректным образом жизни, 
аддикциями и стрессами. Этот факт позволяет сде-
лать предположение о том, что средний возраст яв-
ляется критически важным периодом в жизни чело-
века – особенно с позиции формирования у него ак-
сиологических установок на здоровый образ жизни. 
В данной связи научное изучение и синтез имею-
щихся знаний о здоровом образе жизни лиц зрелого 
возраста, а также выработка практических рекомен-
даций представляются нам особенно актуаль-
ными.  

В фокусе настоящего исследования – анализ 
взаимосвязи между психофизическим состоянием 
и уровнем работоспособности женщин среднего 
возраста и систематическими занятиями оздорови-
тельным бегом. Прежде всего, следует рассмот-
реть некоторые основные показатели жизненной 
динамики, социального статуса, физиологии и пси-
хики, характерные для женщин среднего возраста.  

В современной науке накоплено немало сведе-
ний о здоровье лиц среднего возраста, не занятых 
в области профессионального спорта и тренерской 
подготовки. Многие из этих данных были получены 
в результате эмпирических медицинских, лабора-
торных, психологических, социологических иссле-
дований. Так, по данным большинства специали-
стов, при наступлении среднего возраста человек 
сталкивается со снижением обмена веществ, 
уменьшением веса головного мозга, снижением 
кровоснабжения гипофиза, поджелудочной и щито-
видной железы. В большинстве случаев средний 
возраст сопряжен, помимо прочего, с постепенным 
снижением показателей физической силы и вынос-
ливости [1, с. 42]. 

Психологи и психотерапевты констатируют сни-
жение умственных способностей у лиц среднего 
возраста; при этом, наблюдаются и позитивные 
тенденции – повышение уровня компетенции, са-
морегуляции, морального развития. Личность сред-
него возраста достигает пика по таким показателям 
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личностного развития, как самоотношение, самосо-
знание, саморегуляция и самоактуализация. Жен-
щины среднего возраста, как отмечают С. В. Ува-
рова и Т. А. Шестакова, часто занимают руководя-
щие позиции, обладают обширным перечнем навы-
ков и компетенций, приобретают больше влияния и 
значимости как в семейном кругу, так и за его пре-
делами [10, с. 230]. 

Г. В. Зароднюк с соавт., при этом, указывает, что 
после 40 лет женщины находятся на этапе пере-
лома – с точки зрения самовосприятия, с позиции 
репродукции, социального статуса, а также, что 
особенно важно, перелом происходит в показате-
лях функционального состояния и физической ак-
тивности [3, c. 41]. 

По данным исследований, в рассматриваемой 
нами популяции российских женщин достаточно ча-
сто наблюдается избыточная масса тела, низкая 
эффективность основных функций организма, низ-
кий уровень развития физических способностей и 
общей работоспособности. Избыточной массой 
тела, по данным исследователей, обладают более 
40% женщин, недостаточной – более 19% [3, c. 42]. 
Г. В. Зароднюк с соавт. посредством шагометрии 
зафиксировала, что средний показатель аэробной 
нагрузки в течение суток у женщин среднего воз-
раста составил 4830 шагов, что существенно 
меньше рекомендованных врачами 10000 шагов. А. 
А. Горелов с соавт. подтверждает тезис о гиподина-
мии и наличии избыточной массы у значительной 
доли женщин среднего возраста, указывая, что в 
молодости отрицательные последствия гиподина-
мии и гипокинезии нивелируется за счёт естествен-
ных резервов организма, тогда как в зрелом воз-
расте они усугубляются возрастными инволюцион-
ными изменениями, развитием климактерического 
синдрома, нерациональным питанием, вредными 
привычками, регулярными стрессами [2, с. 52].  

Г. М. Лаврухина с соавт. констатирует, что физиче-
ская подготовленность женщин среднего возраста 
находится на крайне низком уровне. Женщины пред-
почитают проводить досуг за просмотром телевизора 
и домашними делами, что, в свою очередь, приводит 
к постепенному нарастанию массы тела и зачастую – 
к ожирению. Авторы, кроме того, отмечают, что гипо-
кинезия и избыточный вес зачастую связаны с режи-
мом труда и превалирование статического положе-
ния на рабочем месте [7, c. 75]. 

Очевидно, что решением большинства из выше-
описанных проблем и способом нейтрализации 
возрастных рисков выступает спортивная деятель-
ность. При этом далеко не каждый вид спорта под-
ходит для занятий в рассматриваемой нами поло-
возрастной категории – по причине отсутствия тре-
буемой спортивной инфраструктуры, из-за дорого-
визны абонементов и тренеров, по причине слож-
ности физических упражнений и т.п. В данной связи 
многие исследователи обращаются к вопросу о 
том, какие виды любительского спорта будут опти-
мальными для женщин среднего возраста.  

С. В. Уварова с соавт., обозрев имеющиеся аль-
тернативы, предлагает несколько видов любитель-
ского спорта, оптимально подходящих под уровень 

физического развития, запросы и цели женщин 
средних лет. Так, наиболее эффективными физ-
культурно-оздоровительными технологиями, по 
мнению специалистов, являются: ходьба в чередо-
вании с бегом с постепенным изменением соотно-
шения ходьбы и бега в сторону увеличения послед-
него; занятия дыхательными упражнениями; заня-
тия йогой; умеренные занятия силовыми упражне-
ниями; оздоровительное плавание [10, с. 53]. 

Оздоровительный бег, по нашему мнению, вы-
ступает одним из наиболее простых и действенных 
способов повышения психофизического состояния 
и работоспособности женщин средних лет.  

По определению В. И. Пахомова, оздоровитель-
ный бег представляет собой «перемещение тела в 
пространстве с амплитудой движения, которая не 
доставляет дискомфорт занимающимся» [8, с. 127]. 
Увлечение оздоровительным бегом для многих мо-
лодых людей стало нормой жизни, что, безусловно, 
можно считать одним из индикаторов формирова-
ния спортивной культуры российского общества. 
Среди лиц среднего возраста и пожилых людей 
этот вид любительской физкультурной активности, 
к сожалению, не так популярен.  

Оздоровительный бег широко применяется в ка-
честве средства социализации и общего оздоров-
ления людей среднего и пожилого возраста, в т. ч. 
инвалидизированных или страдающих от ожире-
ния. Распространяются практики бегового туризма 
– забеги к интересным местам, трейл-пробеги в жи-
вописных природных ландшафтах, event-соревно-
вания типа, основанные на беговой практике («сбе-
жавшие невесты»/бег в свадебных платьях, ночные 
и новогодние забеги, забеги владельцев собак с пи-
томцами). Можно с уверенностью говорить о гума-
низации и демократизации бега в России: он посте-
пенно становится одним из наиболее доступных ви-
дов спорта, средств оздоровления, духовно-физи-
ческого совершенствования [4, c. 59]. 

Для того, чтобы вовлечь женщин среднего воз-
раста в регулярные занятия оздоровительным бе-
гом, требуется придерживаться определенных 
принципов и правил. Одним из важнейших аспектов 
в организации беговых групп для женщин является 
учет мотивационного аспекта. Корректное опреде-
ление истинных мотивов для занятия бегом крайне 
значимо – в противном случае занимающиеся мо-
гут в скором времени прекратить посещать трени-
ровки и вернуться к прежнему образу жизни.  

Г. В. Зароднюк с соавт. говорит о том, что прева-
лирующими мотивами в рассматриваемой нами 
возрастной группе женщин выступают улучшение 
внешнего вида (около 60% опрошенных), укрепле-
ние здоровья (около 30%), улучшение самочув-
ствия и настроения (около 10%) [3, с. 42]. 

В. И. Пахомов говорит также о таких мотивах, как 
спортивная мотивация (желание улучшить свои 
спортивные результаты); следование моде на бег, 
а также случайные и индивидуальные мотивации. 
По мнению автора, наиболее мощным стимулом 
для занятий может стать мотив удовольствия [8, с. 
127]. Важно проинформировать занимающихся о 
таких мотивах к занятиям оздоровительным бегом, 
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как рекреация, групповая коммуникация, снятие 
стресса, синтез эндорфинов и, как следствие, улуч-
шение эмоционального состояния, повышение 
уровня работоспособности и повышение устойчи-
вости к неблагоприятным условиям труда, выход из 
бытовой и рабочей рутины, расширение круга об-
щения, новые знакомства [1, с. 42].  

В данной связи особенно актуальными нам 
представляются беговые клубы (в противовес ин-
дивидуальным тренировкам). О. А. Барабаш пишет, 
что беговые клубы являются наиболее эффектив-
ной формой рекреационной и оздоровительной ак-
тивности для лиц среднего возраста. Первые бего-
вые клубы начали открываться в нашей стране от-
носительно недавно – около 5-7 лет назад. Беговые 
клубы проводят собственные ивенты, имеют трени-
ровочные программы, собственную символику, 
клубную стратегию развития, организационный 
центр, тренерский состав и разработанные марш-
руты [1, с. 42]. 

По прошествии этапа диагностики и активации 
мотивационных факторов требуется организовать 
процесс и план тренировок. Безусловно, трениро-
вочные программы для женщин среднего возраста, 
профессиональная деятельность которых не свя-
зана со спортом, должны подвергаться адаптации. 
Подобная адаптация требует учета физиологиче-
ских и психоэмоциональных характеристик данной 
возрастной группы. Несмотря на групповой харак-
тер тренировок, должна иметь место индивидуали-
зация тренировочного процесса. Требуется учиты-
вать физическое состояние женщин, их мотивацию, 
предыдущий опыт спортивной деятельности. С. В. 
Уварова говорит о необходимости проведения ан-
кетирования, антропометрических измерений, со-
матоскопии, функциональной диагностики. Индиви-
дуальный подход будет способствовать оптималь-
ному использованию тренировочных ресурсов, 
предотвращать излишнее перенапряжение или, 
напротив, недостаточную нагрузку [10, c. 231]. В за-
висимости от результатов первичной диагностики 
занимающихся следует разбить на группы и для 
каждой группы разработать свою программу трени-
ровок. При этом вне зависимости от индивидуаль-
ных различий рекомендуется применять метод по-
степенного наращивания нагрузки: от ходьбы до 
бега трусцой и легкого «упругого» бега. 

Несмотря на кажущуюся простоту и естествен-
ность такого вида активности, как бег, тренера 
должны уделять достаточное внимание постановке 
техники. Как известно, величина перегрузок нахо-
дится в прямой зависимости от вертикальных пере-
мещений тела бегуна, кроме того, в беге имеется 
т.н. фаза полета, когда контакт с опорой отсут-
ствует. Главный показатель корректной техники 
бега – минимальные волнообразные колебания. 
Боковые волнообразные колебания возникают как 
при слишком широкой постановке стоп, так и при 
беге по одной линии. По мнению В. И. Пахомова, 
внутренние края следов должны располагаться на 
одной прямой линии, но, при этом, стопы ставятся 
носками наружу – так, чтобы основная масса при 

отталкивании от поверхности приходилась на боль-
шой палец [8, с. 130].  

Особое внимание следует уделить вопросу 
амортизации. Как известно, у многих женщин сред-
него возраста имеются проблемы с суставами, и 
бег может стать одной из причин усугубления по-
добных патологических состояний. Именно на ко-
ленные суставы приходится основная амортизаци-
онная нагрузка при беге. Для нейтрализации рисков 
амортизации требуется обеспечить плавную 
нагрузку; для этого пятка должна быть незначи-
тельно приподнята над землей, но при отталкива-
нии сразу же мягко опускаться на поверхность. Во 
время опоры давление на переднюю часть стопы 
остается. Важно обучить занимающихся не бегать 
«на цыпочках» – такой «носковый» способ бега яв-
ляется неприемлемым для любителей бега сред-
него возраста и, более того, является травматич-
ным.  

Наконец, при постановке техники следует вы-
брать оптимальную – соразмерную – длину шага. 
Непропорционально длинный шаг может привести 
к нарушению плавности бега и увеличению 
нагрузки на суставы и позвоночник. Частый «семе-
нящий» бег также не даст должного оздоровитель-
ного эффекта [8, c. 130]. 

Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда 
женщина средних лет откладывает начало занятий 
ходьбой или бегом из-за погодных условий, пола-
гая, что бег является априори «летним» видом 
спорта. Тем не менее, существует немало эмпири-
ческих исследований, доказывающих, что бег зи-
мой при правильном подходе и выборе экипировки 
способен принести пользу здоровью женщин. Зим-
ний воздух, отмечает Р. С. Колодезников, ионизи-
рован и очень свеж, в нём меньше вредных ве-
ществ; он выступает естественным иммуномодули-
рующим фактором [5, с. 165]. Кроме того, в холод-
ный сезон энергия активно расходуется на обогрев 
тела, поэтому при беге зимой можно увидеть более 
активную динамику жиросжигания. Тем не менее, 
бег в зимнее время требует большей подготовки – 
как в плане подбора одежды и обуви, так и в плане 
предварительной подготовки, отслеживания из-
лишнего выхолаживания носовой полости, гортани 
и носоглотки.  

Эффективность оздоровительного бега в рас-
сматриваемой нами группе населения была неод-
нократно доказана эмпирически тренерами, меди-
ками, психологами. Л. А. Конова указывает: оздоро-
вительная ходьба и бег могут решать многие за-
дачи профилактики заболеваний, связанных с гипо-
кинезией, перееданием, угнетением психоэмоцио-
нального фона. Даже если начинать с медленной 
ходьбы и постепенно ускорять темпы передвиже-
ния, уже скоро занимающийся почувствует улучше-
ния физического и психического состояния [6, c. 91]. 

По данным С. В. Уваровой с соавт., регулярные 
физкультурные занятия способствуют увеличению 
двигательной активности; повышению функцио-
нальной тренированности и физической работоспо-
собности; оптимизации самочувствия, настроения 
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[10, c. 54]. Г. М. Лаврухина говорит, что большин-
ство женщин среднего возраста после регулярных 
занятий физической культурой отмечают улучше-
ние настроения, становятся менее тревожнымии и 
пессимистичными, повышают уровень жизненной 
активности, обретают желание работать [7, с. 77]. 
Схожие результаты были получены О. А. Барабаш, 
С. А. Сорокиной, В. И. Пахомовым: занятия, прово-
димые по природным беговым маршрутам в группе, 
положительно сказываются на психоэмоциональ-
ную сферу занимающихся [1, c. 44]; [9, с. 111]; [8, с. 
128]. 

Обобщив имеющиеся в научной литературе дан-
ные, можно прийти к следующему перечню преиму-
ществ оздоровительного бега для женщин сред-
него возраста: (1) физиологические: укрепление 
сердечно-сосудистой системы, снижение артери-
ального давления, улучшение кровообращения; 
ускорение метаболизма, сжигание калорий; (2) пси-
хологические преимущества: снижение стресса, 
улучшение сна, повышение самооценки, профилак-
тика выгорания и улучшение работоспособности; 
(3) социальные преимущества: бег в группе обеспе-
чивает социальную поддержку, предоставляет воз-
можность общения и повышает мотивацию. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
Для женщин среднего возраста, не занятых про-

фессиональным спортом, характерно снижение ме-
таболизма, сокращение скорости кровоснабжения, 
снижение физической силы и выносливости. Мно-
гие женщины испытывают изменения в самовос-
приятии, в работе репродуктивной системы и сни-
жают физическую активность. Российские жен-
щины среднего возраста часто сталкиваются с про-
блемами избыточного веса и снижения работоспо-
собности. Гиподинамия часто усугубляется воз-
растными изменениями, неправильным питанием и 
стрессами. 

Оздоровительный бег – это форма физической 
активности, направленная на улучшение общего 
состояния здоровья и поддержание физической 
формы. Он отличается от профессионального 
спорта и соревновательного бега тем, что акцент 
ставится на умеренные нагрузки и регулярность за-
нятий, а не на достижение высоких спортивных ре-
зультатов. Оздоровительный бег для женщин сред-
него возраста представляет собой эффективный 
способ поддержания физического и психического 
здоровья. Эта форма физической активности адап-
тирована для нужд и возможностей женщин в дан-
ном возрастном периоде, учитывая физиологиче-
ские и гормональные изменения, происходящие в 
организме. 

При организации занятий оздоровительным бе-
гом для женщин среднего возраста важно учиты-
вать мотивационные факторы, особенно социаль-
ные мотивы. Бег в группе может значительно повы-
сить мотивацию к спортивной деятельности. Груп-
повые пробежки обеспечивают возможность обще-
ния и взаимной поддержки, что делает занятия бо-
лее приятными и эффективными. 

Особенно важно перед началом занятий поста-
вить технику бега: правильная техника снижает 
риск повреждений суставов и мышц, улучшает эф-
фективность движений, что помогает бежать легче 
и дольше, уменьшает дискомфорт и усталость, де-
лая пробежку более приятной. Требуется также 
учитывать фактор сезонности. 
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Optimization of psychophysical state and increasing work performance 

of middle-aged women by means of recreational running groups 
Uvarova S.V., Shestakova T.A. 
Russian State University of Physical Culture, TSPU named after. L.N. Tolstoy 
The article describes typical psycho-emotional and physiological problems 

characteristic of middle-aged women. The specificity of recreational 
running as an amateur sport is noted. It is concluded that recreational 
running for middle-aged women is an effective way to maintain physical 
and mental health. Regular recreational jogging helps increase physical 
activity; increasing functional fitness and physical performance; 
optimization of well-being and mood. It is noted that running clubs are the 
most effective form of recreational and health-improving activity for middle-
aged people. The importance of taking into account motivation when 
organizing running classes is indicated. The main recommendations for 
training in running clubs have been identified. The stages of setting up 
running technique are described. The types of health benefits of running 
for middle-aged women are presented: physiological, psychological, 
social. 

Keywords: healthy running, performance, psychoemotional status, middle age, 
women 
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Восприятие дисциплины «Иностранный язык» студентами-
медиками в Российском университете медицины 
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стерства Здравоохранения Российской Федерации, jned@mail.ru 
 
Медицина, как отрасль научного познания в системе современ-
ной науки, успешно интегрирует в себе теоретико-методологи-
ческий и научно-практические направления научных исследова-
ний, что является важным инструментом познания человека и 
его организма. Медицина как наука развивается в тесной взаи-
мосвязи с другими системами научного знания: общественными, 
естественными и техническими. И на стыке этих направлений 
возникают новые научные школы и направления: медицинская 
химия, медицинская кибернетика, социология медицины, клини-
ческая психология, медицинская лингвистика и так далее.  
Одной из существенных задач в современном обществе явля-
ется непрерывное развитие института медицины. И речь идет не 
только о цифровизации здравоохранения, которая является од-
ной из областей реализации программы «Цифровая экономика 
России», но и об анализе ключевых факторов, определяющих 
особенности обучения студентов-медиков в системе высшего 
образования в нашей стране. Целью данной статьи является ис-
следование состояния и возможностей развития цифровой ме-
дицины в аспекте подготовки студентов-медиков на примере 
дисциплины «Иностранный язык» в Российском университете 
медицины. Основной вывод, полученный в ходе прикладного пи-
лотажного исследования «Роль иностранного языка в жизни со-
временного студента», состоит в том, что успешное изучение 
дисциплины «Иностранный язык» позволит повысить качество 
подготовки будущих врачей, что является основой для развития 
цифровизации системы здравоохранения государства. 
Ключевые слова: иностранный язык, кругозор студентов-меди-
ков, профессиональный рост, изучение новой лексики 
 
 

Введение 
В процессе становления профессионального са-

мосознания студентов медицинских вузов большое 
значение уделяется изучению дисциплины «Ино-
странный язык», который является важным смыс-
лообразующим началом в вопросе целедостиже-
ния и обоснования будущими специалистами своей 
профессиональной деятельности [1].  

 
Метод 
Для обоснования проблемы в статье использо-

ваны данные прикладного пилотажного исследова-
ния «Роль иностранного языка в жизни современ-
ного студента», проведенного в Российском уни-
верситете медицины в мае 2024 года. Общее число 
респондентов, принявших участие в опросе в Рос-
сийском университете медицины, составляет ∑л = 
396 человек, из них 206 мужчин и 190 женщин.  

 
Результаты 
В ситуации цифровизации социальных процес-

сов, а также эволюции системы высшего образова-
ния в нашей стране владение иностранными язы-
ками для студента медицинского вуза рассматрива-
ется как одна из ключевых профессиональных ком-
петенций. В силу интеграции социокультурных про-
цессов существенно возрастает необходимость 
профессиональной коммуникации. Рассмотрим 
функции, которые реализует дисциплина «Ино-
странный язык» в медицинском вузе [2].  

Во-первых - это коммуникативная функция, то 
есть развитие навыка общения студента-медика в 
аспекте обмена профессиональной медицинской 
информацией. 

Во-вторых – это познавательная функция. В ши-
роком смысле в рамках данной функции рассматри-
ваются способы, при помощи которых студент-ме-
дик познает окружающий мир (восприятие, память 
мышление, внимание). В узком смысле это приоб-
ретение новых знаний обучаемого в области своего 
предмета на иностранном языке, возможность чи-
тать научную информацию на языке носителя, что 
существенно расширяет интеллект обучаемого. 

В-третьих - это интегративная функция, которая 
объединяет и систематизирует взаимоотношения 
между врачами, находящимися в различных стра-
нах мира. Интеграция, в том числе, происходит бла-
годаря использованию единой терминологии, кате-
гориального аппарата и научно-обоснованных кон-
цепций.  

В-четвертых – это мировоззренческая функция, 
предполагающая формирование системы взглядов 
студентов медицинских вузов на законы и законо-
мерности протекания процессов развития инсти-
тута медицины в зарубежных странах. 
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Рисунок 1 

 
Согласно данным, полученным при пилотажном 

социологическом исследовании, большинство 
(91,9% респондентов) современных студентов Рос-
сийского университета медицины понимают значи-
мость иностранного языка в процессе их професси-
онального становления, отмечая, что обмен про-
фессионально значимой информацией происходит 
не только на русском, но и на других иностранных 
языках [3].  

Возникает вопрос, каковы цели студентов, изу-
чающих дисциплину «Иностранный язык» в меди-
цинском вузе? Этот аспект изучаемого феномена 
можно рассмотреть при помощи функционального 
анализа, основоположником которого являлся аме-
риканский ученый Р. Мертон. С одной стороны, 
можно предположить, что целью изучения дисци-
плины у обучаемого является получение зачета в 
конце семестра. Однако, с другой стороны, латент-
ные цели познания иностранного языка студентом-
медиком функционально можно выявить при по-
мощи прикладного пилотажного исследования.  

 

 
Рисунок 2 

 
Анализ представленных результатов дает воз-

можность выделить несколько групп целей. Ранжи-
рованный ряд ответов следующий [3]. 

Во-первых, коммуникация как цель в вопросе 
изучения дисциплины «Иностранный язык». Так, 
36,3% респондентов определили коммуникацию как 
основной канал общения в информационном про-
странстве сети интернет, а также как инструмент 
взаимодействия со знакомыми и друзьями. Комму-
никация отражает стремление обучаемого к про-
фессиональному общению с коллегами на ино-
странном языке и предполагает обмен информа-
цией, расширение профессионального кругозора, а 
также сравнение зарубежного опыта и отечествен-
ных научных разработок.  

Во-вторых, перспектива профессионального ро-
ста как цель в вопросе изучения дисциплины «Ино-
странный язык». Так, 28,5% респондентов изучают 
языки программирования и анализируют научные 

исследования в зарубежных странах. Таким обра-
зом, студенты Российского университета медицины 
осознают роль компьютерных технологий и про-
граммирования в современной медицине. В совре-
менном цифровом обществе компьютеры необхо-
димы для хранения, обработки и передачи инфор-
мации. В рамках медицины как социального инсти-
тута прогрессивные компьютерные технологии и 
программное обеспечение делает возможным об-
следование внутренних органов пациентов, а также 
проведение медицинских тестов и моделирования 
сложных хирургических процессов. Введение элек-
тронного документооборота в медицине предпола-
гает использование компьютерного программного 
обеспечения. В нашей стране и за рубежом ученые-
врачи проводят научные исследования и публикуют 
их результаты на иностранном языке.  

В-третьих, ценностно-ориентированная цель в 
вопросе изучения дисциплины «Иностранный 
язык». Согласно результатам исследования, 27,4% 
респондентов смотрят фильмы и читают книги на 
языке оригинала, что способствует расширению 
кругозора обучаемого и, насколько возможно, рас-
ширяет кругозор в аспекте получения профессио-
нально-ориентированной информации. 

Вышеобозначенные цели взаимосвязаны и до-
полняют друг друга в вопросе изучения дисци-
плины «Иностранный язык» студентами Россий-
ского университета медицины. Они вполне оправ-
даны логикой развития общества и института меди-
цины в нашей стране. 

Необходимо отметить, что уровень владения 
иностранным языком у студентов Российского уни-
верситета медицины неоднородный, что во многом 
обусловливает различные цели в вопросе изучения 
дисциплины «Иностранный язык» [3]. 

Согласно данным, полученным при пилотажном 
социологическом исследовании, у обучаемых в 
школе была хорошая успеваемость по общему ино-
странному языку. Однако во многом эта успешность 
в вопросе изучения иностранного языка была обу-
словлена наличием репетитора (50,8% респонден-
тов) [3]. В вузе характер изучаемого иностранного 
языка меняется: студенты знакомятся с професси-
онально-ориентированным иностранным языком, 
имеющим чётко выраженный уклон в специализи-
рованную лексику: лечебное дело, стоматология, 
фармация, медицинская кибернетика, клиническая 
психология. Согласно ответам респондентов, уро-
вень педагогического мастерства преподавателей 
Российского университета медицины позволяет 
четко, грамотно и предельно ясно доносить новую 
информацию, расширяющую профессиональную 
иноязычную компетенцию студентов-медиков. Так, 
90,2% респондентов обозначили ясное понимание 
темы и задач при изучении нового материала, в 
частности, в вопросе овладения профессиональ-
ной лексикой на занятиях по иностранному языку в 
университете.  

На занятиях по иностранному языку в Россий-
ском университете медицины обучаемые анализи-
руют и имитируют коммуникативные ситуации буду-
щей профессиональной деятельности. Данные 
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прикладного пилотажного исследования показы-
вают, что 91,1% обучаемых планируют использо-
вать полученные знания для дальнейшего профес-
сионального роста [3]. При этом, 8,2% респонден-
тов ответили, что иностранный язык используют как 
инструмент для достижения следующих целей: 
«для инстаграма», «мемы в интернете», «для путе-
шествий по миру», «люблю изучать иностранные 
языки, хобби», «изучение статей, блогов, обзоров, 
газет и журналов, а также просмотра образователь-
ных видео», «саморазвитие», «слушаю подкасты на 
английском», «просматриваю иностранные сайты», 
«учеба, саморазвитие». Таким образом, очевидно, 
что знание иностранного языка способствует соци-
ализации человека и интеграции его в социокуль-
турное пространство многоязычного общества. 

 

 

 
Рисунок 3 

 
 
 

Рисунок 4 

Выводы 
Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды. Освоение иностранного языка студентами-
медиками в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» в Российском университете медицины позво-
ляет достичь несколько целей как с точки зрения 
развития личности обучаемого, так и с позиции его 
профессионального роста [4]: 

Во-первых, повышение конкурентоспособности 
молодых дипломированных специалистов на рынке 
труда. 

Во-вторых, содействие в формировании таких 
качеств характера, которые реализуются в непре-
рывном профессиональном развитии студента-ме-
дика. 

В-третьих, организация творческого процесса и 
содействие в развитии критического мышления, яв-
ляющегося основанием для непрерывного само-
обучения и самосовершенствования. 

Анализ результатов проведённого пилотажного 
исследования позволяет сделать выводы, с одной 
стороны, об активном использовании иностранного 
языка студентами для решения широкого спектра 
личных задач и удовлетворения личных интересов 
на регулярной основе, и, с другой стороны, - о заин-
тересованности подавляющего большинства сту-
дентов Российского университета медицины в 
овладении профессионально-ориентированным 
иностранным языком, о высокой степени сознания 
ими роли иностранного языка для последующего 
профессионального и карьерного роста.  

Полученные в ходе исследования данные позво-
ляют заключить, что среди обучающихся Россий-
ского университета медицины, а именно: студентов 
лечебного факультета, факультета стоматологии, 
фармации, кибернетической медицины, клиниче-
ской психологии, профессионально-ориентирован-
ный иностранный язык воспринимается как необхо-
димый аспект становления специалиста и интел-
лектуальный актив, расширяющий горизонт трудо-
устройства в будущем.  

Таким образом, на примере обучающихся раз-
личных факультетов Российского университета ме-
дицины, становится очевидной готовность подав-
ляющего большинства студентов к активному ис-
пользованию иностранного языка в профессио-
нальной деятельности, что де факто означает го-
товность современных студентов-медиков к разви-
вающейся в стране цифровизации системы здраво-
охранения в разрезе различных её аспектов, требу-
ющих владения иностранным языком, в частности к 
анализу, сбору и систематизации медицинских зна-
ний на иностранных языках с последующим их при-
менением в реалиях своего государства, к освое-
нию сложного медицинского оборудования с интер-
фейсами на иностранных языках и мн. др.  
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Perception of the discipline «Foreign Language» by medical students at 
the Russian University of Medicine 

Artamonov S.P., Ekhalova Yu.E. 
Russian University of Medicine 
Medicine, as a branch of scientific knowledge in the system of modern science, 

successfully integrates theoretical and methodological and scientific and 
practical directions of scientific research, which is an important tool for 
cognition of a person and his body. Medicine as a science develops in 
close relationship with other systems of scientific knowledge: social, 
natural and technical. And at the junction of these areas, new scientific 
schools and directions are emerging: medical chemistry, medical 
cybernetics, sociology of medicine, clinical psychology, medical 
linguistics, and so on. 

One of the essential tasks in modern society is the development of the Institute 
of medicine. And we are talking not only about the digitalization of 
healthcare, which is one of the areas of implementation of the Digital 
Economy of Russia program, but also about the analysis of key factors 
determining the peculiarities of teaching medical students in the higher 
education system in our country. The purpose of this article is to study the 
state and opportunities for the development of digital medicine in the 
aspect of training medical students using the example of the discipline 
«Foreign Language» at the Russian University of Medicine. The main 
conclusion obtained during the applied pilot study "The role of a foreign 
language in the life of a modern student" is that the successful study of the 
discipline "Foreign language" will improve the quality of training of future 
doctors, which is the basis for the development of digitalization of the state 
healthcare system. 

Keywords: foreign language, outlook of medical students, professional growth, 
learning new vocabulary. 
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Размышления о подготовке высококвалифицированных 
специалистов по иностранным языкам  
в новую эпоху в Китае 
 
 
 
Ду Гоин 
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На протяжении более чем 40 лет реформ и открытости высшее 
образование по иностранным языкам в Китае достигло замеча-
тельных успехов в подготовке специалистов. Однако для того, 
чтобы адаптироваться к постоянно меняющейся международ-
ной обстановки, высшее образование по иностранным языкам в 
Китае в новую эпоху должно постоянно продолжить реформиро-
ваться и внедрить инновации, сделать международную подго-
товку основной линией, поставить развитие учащихся в центр 
внимания и приложить все силы для подготовки международных 
специалистов по иностранным языкам с навыками межкультур-
ной коммуникации. Ориентирование подготовки специалистов и 
постановка учебных дисциплин должны соответствовать между-
народным стандартам. Надо внедрить инновационные методы 
обучения, уделить особое внимание созданию преподаватель-
ского состава и усилить строительство образовательных ресур-
сов и объектов. 
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, специалисты 
по иностранным языкам, интернационализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при поддержке гранта программы 
реформы послевузовского образования и преподавания ХПУ 
«Исследование высококачественного развития высшего обра-
зования по дисциплинам «иностранных языков» в условиях ис-
кусственного интеллекта» (23MS024) и Специальных фондов 
для создания международной атмосферы в ХПУ. 

С ускорением процесса глобализации дисциплина 
иностранных языков стала одной из важных дисци-
плин в высшем образовании. Однако в последние 
годы искусственный интеллект широко использу-
ется в межкультурной коммуникации благодаря 
своим мощным возможностям в области естествен-
ного языка, машинного перевода, распознавания 
речи и т.д., что представляет новые преобразова-
ния и вызовы для обучения иностранным языкам. 
Как высшая ступень академического образования, 
аспирантура занимает важное место в китайской 
системе подготовки интеллектуальной элиты (Цао 
Дэмин: 5), является важным источником резерва 
высококвалифицированных специалистов, субъек-
том научно-технической конкуренции Китая, ключе-
вым фактором реализации стратегии инновацион-
ного развития, строительства современной и мощ-
ной страны, а также важной силой, способствую-
щей социальному прогрессу и развитию человече-
ской цивилизации. В данной статье анализируются 
достижения в области подготовки специалистов по 
иностранным языкам за более чем 40 лет в Китае, 
а также разрабатываются меры и способы подго-
товки высококвалифицированных специалистов по 
иностранным языкам в новую эпоху. 

 
Достижения высшего образования по ино-

странным языкам в Китае 
За более чем 40 лет реформ и открытости в со-

ответствии с потребностями иностранных дел и ди-
пломатии страны и социально-экономического раз-
вития высшее образование по иностранным язы-
кам в Китае отвечает закономерностям и особенно-
стями самого образования иностранных языков, по-
стоянно совершенствует цели и модели подготовки 
специалистов. Эти усилия позволили подготовить 
большое количество высококвалифицированных 
специалистов, владеющих иностранными языками, 
для проведения реформ, открытости и модерниза-
ции, а также отвечая стратегическим потребностям 
Китая в превращении из большой страны с люд-
скими ресурсами в сильную и могучую страну с 
людскими ресурсами. Обобщив информацию и 
данные из различных источников, можно четко за-
метить, что с момента основания Китайской Народ-
ной Республики, особенно в период развития ре-
форм и открытости на протяжении более 40 лет, 
высшее образование по иностранным языкам в Ки-
тае постепенно становится более зрелым во всех 
аспектах, в частности в области подготовки специ-
алистов достигнуты крупные и обнадеживающие 
достижения, которые в основном проявляются в 
следующих аспектах: 
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Высшее образование по иностранным языкам 
осуществило трансформацию в концепции подго-
товки специалистов, которая перешла от традици-
онной подготовки «инструментальных» специали-
стов с определенными навыками к процессу подго-
товки специалистов, ориентированному на разви-
тие учащихся. Оценено развитие всей целостной 
совокупности качеств личности и обогащено и рас-
ширено профессиональное содержание, уделено 
внимание всестороннему и устойчивому развитию 
учащихся, расширено их право на выбор форм обу-
чения и сформириваны их здоровые личности, а 
также предоставлены широкие платформы для 
всестороннего развития учащихся. 

С углублением реформ и открытости социаль-
ная обстановка и экономическая жизнь Китая пре-
терпели значительные изменения, которые предъ-
явили новые требования к специалистам по ино-
странныхм языкам. Высшее образование по ино-
странным языкам активно адаптируется к измене-
ниям, изменяет образовательные концепции, кор-
ректирует и совершенствует цели и стандарты под-
готовки специалистов. В соответствии с предпо-
сылкой обеспечения качества преподавания ино-
странных языков, оно постепенно переориентиро-
валось на подготовку специалистов-универсалов. 
На основе преподавания иностранных языков мно-
гие вузы последовательно предложили курсы по гу-
манитарным и социальным наукам или создали со-
ответствующие специальности, чтобы удовлетво-
рить потребности регионального экономического и 
социального развития Китая. Учебная программа 
прошла путь от однопредметного обучения ино-
странным языкам до междисциплинарной подго-
товки талантливых специалистов по иностранному 
языку. 

Учитывая ситуацию, когда качество подготовки 
талантливых специалистов в сфере высшего обра-
зования отстает от требований экономического и 
социального развития к качеству талантов, с конца 
1990-х годов в нашей стране проводилась ком-
плексная работа по созданию системы подготовки 
талантливых специалистов по иностранным язы-
кам. В результате стремительного расширения 
масштабов образования проблема качества подго-
товки специалистов стала заметной. Столкнувшись 
с этой ситуацией, высшие учебные заведения ста-
вят повышение качества кадров на более видное 
место, активно внедряют проекты по повышению 
качеств образования и всесторонне создают си-
стему подготовки специалистов, чтобы учащихся 
могли адаптироваться к потребностям социально-
экономического развития, а также создать благо-
приятную образовательную среду и систему подго-
товки для их профессионального развития и все-
стороннего роста. 

 
Меры по подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов по иностранным языкам 
Несмотря на то, что в настоящее время в Китае 

подготовлено значительное количество бакалав-
ров и магистров по иностранным языкам, высоко-

квалифицированных специалитов, таких как пере-
водчики глав государств, синхронные переводчики 
на международных конференциях, сотрудники меж-
дународных организаций, а также переводчики 
классических и литературных произведений, по-
прежнему их не хватает (Чжан Бинян, 2007). Такие 
специалисты должны не только владеть иностран-
ными языками, но и обладать глубокими знаниями 
истории, культуры и литературы как Китая, так и за-
рубежных стран, а также базовыми знаниями в об-
ласти науки и техники, экономики, финансов и дру-
гих областях. Кроме того, им необходимы навыки 
межкультурной коммуникации. Поэтому в высшем 
образованиипо иностранным языкам мы не должны 
просто довольствоваться текущими достижениями, 
а основываясь на этих достижениях, постоянно 
проводить реформы и инновации, активно найти 
новые пути для подготовки специалистов. И цель 
образования — сделать международную подго-
товку основной линией, поставить развитие студен-
тов в центр внимания и всеми силами подготовить 
международных специалистов по иностранным 
языкам с навыками межкультурной коммуникации. 

Почему реформа в области высшего образова-
ния по иностранным языкам должена быть сосре-
доточена на интернационализации? Это в основ-
ном связано с тем, что, хотя многие вузы в Китае 
приложили усилия для интернационализации, 
темпы и уровень интернационализации все еще 
значительно отстают от быстро развивающейся 
международной и внутренней ситуацией. Поэтому 
сосредоточение реформ на интернационализации 
состоит в том, чтобы повысить международную кон-
курентоспособность вузов иностранных языков и 
лучше адаптироваться к нынешней быстро меняю-
щейся глобальной среде и реагировать на нее. 
Стремление к подготовке международных специа-
листов с высокими всесторонними качествами и 
сильными способностями к международным инно-
вациям является важной миссией высшего образо-
вания по иностранным языкам для адаптации к 
международному и внутреннему экономическому 
развитию. 

Высшее образование по иностранным языкам в 
Китае должно соответствовать международным 
стандартам. Подготовка специалистов — это си-
стемный проект (Чжуан Чжисян: 64), охватывающий 
концепцию, процесс, систему и механизм подго-
товки специалистов. Мы считаем, что на основе су-
ществующей модели подготовки специалистов и 
совершенной системы подготовки специалистов 
высшее образование по иностранным языкам 
должно приложить больше усилий в интернациона-
лизации и стремиться к подготовке интернациона-
лизированных специалистов, которые обладают 
значительными преимуществами и способны удо-
влетворить будущие потребности в специалистах. 
Мы считаем, что высококвалифицированные спе-
циалисты по иностранным языкам должны обла-
дать глобальным видением и международными 
концепциями, понимать проблемы современной 
эпохи, историю и тенденции мирового развития; 
иметь национальные чувства, быть знакомыми с 
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традиционной китайской культурой, понимать ре-
альные национальные условия Китая и обладать 
чувством социальной ответственности за служение 
Родине; обладать инновационным духом и способ-
ностями критического мышления, уметь учиться и 
адаптироваться к изменениям, быть конкуренто-
способными; обладать профессиональными знани-
ями и способностями, необходимыми для участия в 
международных делах и международной деловой 
деятельности; владеть как минимум двумя ино-
странными языками и обладать отличными навы-
ками слушания, говорения, чтения, письма и пере-
вода; иметь навыки межкультурной коммуникации и 
уметь понимать и уважать различные культуры. В 
последние годы многие отличные школьники из 
престижных средних школ Китая решили отка-
заться от вступительных экзаменов в китайские 
вузы, они предпочитают учиться за границей, и их 
значительно увеличилось. Конкуренция за уча-
щихся в глобальном масштабе становится все бо-
лее острой. Основная причина такого явления, как 
«отказ от вступительных экзаменов», заключается 
в том, что, обучаясь в ведущих зарубежных вузах, 
учащиеся могут получить доступ к более передо-
вым системам знаний и инновационным идеям, а 
также научиться более передовым способам мыш-
ления и поведения, что позволит им иметь больше 
выбора в будущем. Это также иллюстрирует важ-
ность и срочность подготовки интернационализиро-
ванных специалистов, с другой точки зрения. 

Необходимо реформировать содержание учеб-
ных программ и соответствовать международным 
стандартам в постановке учебных дисциплин. В ву-
зах из других стран мира обучение по программе 
бакалавриата обычно использует модель «двух-
летнее общее образование + двухлетнее профес-
сиональное образование». В последние годы, 
чтобы расширить свободу выбора учащихся, неко-
торые вузы Китая начали изучать «систему акаде-
мии» и внедрять широкую модель подготовки спе-
циалистов. Например, Харбинский политехниче-
ский университет, основываясь на закреплении ба-
зовых знаний по учебным дисциплинам, увеличил 
количество общеобразовательных дисциплин и 
предоставил учащимся право на свободный выбор 
предметов, не относящихся к их специальности; в 
то же время увеличивает количество модулей ин-
тернационализации образовательных программ и 
межвузовских обменов, приглашает высококвали-
фицированных зарубежных специалистов для сов-
местного преподавания или направляет препода-
вателей в ведущие зарубежные вухы для изучения 
курсов по передовым дисциплинам, чтобы реализо-
вать общую трансплантацию или внедрение учеб-
ных программ и т.д., а также в полной мере исполь-
зовать зарубежные высококачественные образова-
тельные ресурсы. 

Необходимо внедрить инновационные методы 
обучения, усилить реформу преподавания и укре-
пить тренировку мышления. Ведущие зарубежные 
вузы уделяют большое внимание тренировке мыш-
ления учащихся, содержание аудиторного обуче-

ния отличается большей свободой, а доля препо-
давания передовых знаний и научных достижений 
больше. Однако вузы иностранных языков в нашей 
стране в большей степени полагаются на аудитор-
ные лекции или занятия при преподавании и недо-
статочно тренируют мышление учащихся. Не-
смотря на то, что в последние годы постепенно при-
давалось большое значение мультимедийному 
обучению и реформе эвристического обучения, а 
на самом деле, преподаватели не имеют большого 
энтузиазма, и существенные изменения и усовер-
шенствования незаметны. В настоящее время Ин-
ститут иностранных языков Харбинского политех-
нического университета первоначально создала 
модель обучения, ориентированную на учащихся, 
по которой особое внимание уделяется развитию 
способностей и тренировке мышления, взаимодей-
ствию, слушанию и говорению, а также участию 
учащихся в занятиях. В процессе обучения исполь-
зуются разнообразные формы учебных ресурсов 
для обогащения занятий, что повышает интерес к 
обучению. Преподаватели уделяют особое внима-
ние руководству учащимися, развивают их способ-
ность к самообучению с помощью механизмов фор-
мирующей оценки, а также содействуют развитию 
командного духа через групповую работу. Внедре-
ние этой модели достигло хороших результатов в 
повышении эффективности аудиторных занятий и 
усилении тренировки мышления студентов, а также 
стимулировало их интерес к учебе. 

Нам следует уделить особое внимание созда-
нию преподавательского состава. Что касается 
подготовки специалистов, то нельзя игнорировать 
важность преподавательского состава. Соотноше-
ние преподавателей и студентов в ведущих зару-
бежных вузах обычно очень рациональное, напри-
мер, среднее соотношение преподавателей и сту-
дентов в десяти лучших университетах США со-
ставляет около 1:7. Кроме того, преподаватели 
этих вузов, как правило, обладают высокой педаго-
гической грамотностью, что может создать сильную 
инновационную атмосферу обучения для учащихся 
и стимулировать их внутренний инновационный по-
тенциал. Однако в прошлом, из-за резкого роста 
набора студентов в Китае, возникло несоответ-
ствие между количеством преподавателей и сту-
дентов, и соотношение между преподавателями и 
студентами в целом было высоким. В то же время 
осведомленность преподавателей об обучении ин-
новационному мышлению относительно низка. По-
вышение уровня интернационализации подготовки 
преподавателей имеет положительное значение 
для создания преподавательского состава и фор-
мирования инновационных способностей препода-
вателей к исследованиям дисциплины. Ответствен-
ность преподавателей заключается в том, чтобы 
проповедовать, учить, решать проблемы и воспи-
тывать учащихся. И только с сильным чувством от-
ветственности и миссии преподаватели могут вос-
питать у учащихся интернационализированное и 
инновационное сознание. Преподаватели должны 
обладать сильным международным сознанием и 
широким международным видением (Ли Минцю: 
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120), сосредоточиться на изучении навыков препо-
давания и опытах обучения в зарубежных вузах, по-
нимать последние достижения в области образова-
ния и уровень научно-технического развития зару-
бежных стран, чтобы подготовить интернационали-
зированных и инновационных специалистов по ино-
странным языкам и достичь международных стан-
дартов в дисциплинах и профессиональных уров-
нях. Поэтому нам необходимо вложить много энер-
гии в укрепление преподавательского состава, 
чтобы обеспечить надежную гарантию подготовки 
специалистов высокого уровня. В то же время мы 
должны укреплять механизм подготовки и развития 
преподавателей, поощрять их участие в академи-
ческих исследованиях и педагогических иннова-
циях, чтобы постоянно улучшать их педагогическую 
компетентность. Кроме того, необходимо создать 
надежную систему оценки преподавателей. 

Концепции, сознание, кругозор, профессиональ-
ные способности и уровень научной работы препо-
давателей иностранных языков определяют каче-
ство подготовки интернационализированных и ин-
новационных специалистов по иностранным язы-
кам. Поэтому мы требуем, чтобы преподаватель-
ский состав был более разнообразным, структура, 
связанная с образованием, была более рациональ-
ной, а преподаватели с инновационным сознанием 
и международными концепциями были присоеди-
нены к преподавательскому составу. Только таким 
образом мы сможем оказать решительную под-
держку для подготовки специалистов по иностран-
ным языкам и обеспечить достижение качества об-
разования на международном уровне. 

Качество образовательных ресурсов и объектов 
также напрямую влияет на подготовку высококва-
лифицированных специалистов по иностранным 
языкам, поэтому передовые образовательные объ-
екты, лаборатории и библиотеки и другие ресурсы 
могут предоставить студентам хорошую учебную 
среду и практические возможности, а также улуч-
шит их всестороннее качество и повысить конку-
рентоспособность. 

 
Заключение 
Глобальная конкуренция в сфере высшего обра-

зования в 21 веке в конечном итоге сводится к кон-
куренции за специалистов в различных высших 
учебных заведениях. В эпоху глобализации совре-
менной экономики, основанной на знаниях, высшее 
образование играет важную роль и становится клю-
чевой силой в подготовке специалистов, содей-
ствии социальному прогрессу и экономическому 
развитию. Государство и правительство должно 
приложить усилия для развития высшего образова-
ния по иностранным языкам в регулировании струк-

туры образования. Надо содействовать интернаци-
онализации образования на всех уровнях политики, 
экономики, академии, культуры и общества и повы-
сить международный уровень преподавания, науч-
ных исследований и социальных услуг. С точки зре-
ния учащихся, интернационализация образования 
способствует глобальной мобильности специали-
стов, делая учащихся более склонными к развитию 
личностных качеств, расширению кругозора и по-
вышению международной конкурентоспособности. 

 
Литература 
1. Цао Демин. (2007). Руководствуясь концеп-

цией научного развития, подготовить инновацион-
ных интернационализированных специалистов по 
иностранным языкам . Иностранные языки (4): 2-5.  

2. Чжан Биньян. (2007). Какие специалисты по 
иностранным языкам нам нужны сегодня. Гуанмин 
Жибао. 04.10. 

3. Чжуан Чжисян, Се Юй, Хан Тяньлинь и др. 
(2012). Размышления о подготовке интернациона-
лизированных инновационных специалистов по 
иностранным языкам — учебная программа, си-
стема учебных программ, методы и средства обу-
чения. Круг иностранных языков, (04): 61-67.  

4. Ли Минцю. (2014). Исследование инноваци-
онной модели подготовки специалистов по ино-
странным языкам для интернационализации выс-
шего образования [J]. Журнал исследований выс-
шего образования, 37(02): 116-120. 

 
Reflections on the cultivation of High-quality Foreign language talents in 

the New era 
Du Guoying, Xue Peiying 
Harbin Institute of Technology 
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Обоснование специфики развития скоростно-силовой 
выносливости юношей велосипедистов 
 
 
 
Зверева Светлана Николаевна 
канд. пед. наук, доцент, Севастопольский государственный уни-
верситет 
 
Специфические скоростно-силовые качества представляют со-
бой один из важнейших факторов, обеспечивающего успешное 
освоение тактико-технических действий как основу соревнова-
тельной деятельности велосипедиста спринтера. Выполнение 
комплексной программы, методом интервальной и круговой тре-
нировки, позволит решить проблему подготовки юных велосипе-
дистов к соревновательной деятельности, преимущественной 
направленности на развитие скоростно-силовой выносливости. 
В статье рассматривается исследование тренировочных страте-
гий и методик, направленных на повышение скоростно-силовой 
выносливости велосипедистов спринтеров (трек) юношей.  
Ключевые слова. Скоростно-силовая выносливость, велос-
порт, велосипедист - спринтер, велотрек, юношеский возраст в 
велоспорте. 
 
 

Введение. Развитие скоростно-силовой выносли-
вости в велоспорте на треке, где основными зада-
чами спринтеров являются достижение максималь-
ной скорости в течение короткого времени и сохра-
нение этой скорости на протяжении всего соревно-
вания, имеет особую актуальность.  

Проблема развития скоростно-силовой вынос-
ливости велосипедистов спринтеров нашла отра-
жение в научных трудах многих авторов [1-10]. Раз-
работан ряд основных положений теории и мето-
дики тренировки спортсменов различных квалифи-
каций и специализаций в педагогических и медико-
биологических аспектах. Эти положения помогают 
тренерам и педагогам лучше понимать потребно-
сти и возможности молодых спортсменов, а также 
вырабатывать эффективные подходы в трениро-
вочной деятельности. 

Несмотря на достаточную изученность про-
блемы исследования, по-прежнему остаются во-
просы обоснования эффективности методики раз-
вития скоростно-силовой выносливости у юных (15-
16 лет) велосипедистов спринтеров. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный 
процесс подготовки юношей, занимающихся вело-
сипедным спортом. 

Предмет исследования. Организация учебно-
тренировочных занятий, направленных на развитие 
скоростно-силовой выносливости велосипедистов 
спринтеров (трек) юношей 15-16 лет.  

Цель исследования. Оценить эффективность 
методики, направленной на развитие скоростно-си-
ловой выносливости велосипедистов спринтеров. 

Задачи исследования 
1. Определить уровень скоростно-силовых вы-

носливости, а также выявить факторы, определяю-
щие необходимость применения методики разви-
тия скоростно-силовой выносливости у велосипе-
дистов спринтеров. 

2. Разработать методику, направленную на раз-
витие скоростно-силовой выносливости велосипе-
дистов спринтеров (трек) юношей 15-16 лет. 

3. Выявить изменения показателей скоростно-
силовой выносливости велосипедистов спринтеров 
(трек) юношей 15-16 лет. 

Организация исследования. В исследовании 
приняли участие 30 юношей 15-16 лет (эксперимен-
тальная группа – 15 человек; контрольная группа – 
15 человек), занимающихся велосипедным спор-
том. Проведено исследование на базе ГБУ ДО РК 
«СШОР по велоспорту «Крым», г. Симферополь.  

Результаты и обсуждение. Оценка эффективно-
сти применения методики, направленной на разви-
тие скоростно-силовой выносливости велосипеди-
стов спринтеров контрольной и экспериментальной 
групп, выполнялась следующими тестами:  
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- Количество оборотов при вращении педалей за 
30 секунд» (обороты). 

- Потеря скорости на велостанке (сек.). 
- Количество оборотов за 10 секунд на тяжелой 

передаче (обороты). 
 
Таблица 1  
Изменение показателей скоростно-силовой выносливости ве-
лосипедистов спринтеров (трек) юношей 15-16 лет кон-
трольной и экспериментальной групп выявленные на кон-

трольном этапе эксперимента, ( Х σ) 
Контрольное упражне-

ние 
Эксперимен-

тальная группа 
n = 15 

Контрольная 
группа 
n = 15 

% 

Тест №1. «Количество 
оборотов при вращении 
педалей за 30 секунд» 

(обороты) 

78 ±1,94 70±1,95 11,4%

Тест №2. «Потеря скоро-
сти на велостанке» (сек.) 

61±1,77 51±1,61 19,6%

Тест №3 «Количество 
оборотов за 10 секунд 
на тяжелой передаче» 

(обороты) 

115±1,42 105±1,29 9,5%

 
Результаты диагностики скоростно-силовой вы-

носливости велосипедистов спринтеров (трек) юно-
шей 15-16 лет контрольной и экспериментальной 
групп выявленные на контрольном этапе экспери-
мента представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели скоростно-силовой выносливости ве-
лосипедистов спринтеров (трек) у юношей 15-16 лет кон-
трольной и экспериментальной групп выявленные на кон-

трольном этапе эксперимента, ( Х σ), р<0,05  
 
Показатели скоростно-силовой выносливости 

велосипедистов спринтеров (трек) юношей 15-16 
лет контрольной и экспериментальной групп выяв-
ленные на контрольном этапе эксперимента рас-
пределились следующим образом. 

Тест №1. «Количество оборотов при вращении 
педалей за 30 секунд» (обороты): 

– Экспериментальная группа: 78±1,94 оборотов. 
– Контрольная группа: 70±1,95 оборотов. 
– Разница: 11,4% 
Среднее число оборотов при вращении педалей 

за 30 секунд было выше в экспериментальной 
группе (78 оборотов) по сравнению с контрольной 
группой (70 оборотов). Разница в количестве обо-
ротов между двумя группами составила 11,4%, что 
указывает на то, что экспериментальная группа по-
казала лучшие результаты в этом тесте. 

Тест №2. «Потеря скорости на велостанке» 
(сек.): 

– Экспериментальная группа: 61±1,77 секунд. 
– Контрольная группа: 51±1,61 секунд. 
– Разница: 19,6% 
Снижение скорости на велосипедной станции 

было выше в контрольной группе (51 секунда) по 
сравнению с экспериментальной группой (61 се-
кунда). Разница в снижении скорости между двумя 
группами составила 19,6%, причем эксперимен-
тальная группа продемонстрировала лучшие ре-
зультаты в этом тесте. 

Тест №3 «Количество оборотов за 10 секунд на 
тяжелой передаче» (обороты): 

–Экспериментальная группа: 115±1,42 оборо-
тов. 

– Контрольная группа: 105±1,29 оборотов. 
– Разница: 9,5% 
Среднее число оборотов за 10 секунд на тяже-

лой передаче было выше в экспериментальной 
группе (115 оборотов) по сравнению с контрольной 
группой (105 оборотов). Разница в количестве обо-
ротов между двумя группами составила 9,5%, при-
чем экспериментальная группа превзошла кон-
трольную в этом тесте. 

В целом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что экспериментальная группа юно-
шей в возрасте 15-16 лет показала лучшие показа-
тели в плане скоростно-силовой выносливости по 
сравнению с контрольной группой на контрольном 
этапе эксперимента. Различия в результатах тести-
рования указывают на потенциальную эффектив-
ность методики, направленной на развитие ско-
ростно-силовой выносливости, применяемой в экс-
периментальной группе. 

 
Таблица 2  
Динамика изменения показателей скоростно-силовой вынос-
ливости велосипедистов спринтеров (трек) юношей 15-16 
лет контрольной и экспериментальной групп до и после экс-

перимента ( Х  ± m) 
Группы Показатель Экспериментальной 

период 
Сдвиг,

W% 
tst 

(p =0,05)
до после 

Э
Г 

(n
 =

 1
5)

 

Тест №1. «Количе-
ство оборотов при 
вращении педалей 
за 30 секунд» (обо-

роты) 

65±1,11 78 ±1,94 20% p<0,05 

Тест №2. «Потеря 
скорости на вело-

станке» (сек.) 

45±1,84 61±1,77 35,6% p<0,05 

Тест №3 «Количе-
ство оборотов за 

10 секунд на тяже-
лой передаче» 

(обороты) 

93±1,42 115±1,42 23,7% p<0,05 

КГ
 (n

 =
 1

5)
 

Тест №1. «Количе-
ство оборотов при 
вращении педалей 
за 30 секунд» (обо-

роты) 

67±1,93 70±1,95 4,5% p<0,05 

Тест №2. «Потеря 
скорости на вело-

станке» (сек.) 

47±1,65 51±1,61 8,5% p<0,05 

Тест №3 «Количе-
ство оборотов за 

10 секунд на тяже-
лой передаче» 

(обороты) 

95±1,25 105±1,29 10,5% p<0,05 
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Оценка эффективности методики отражает сле-
дующие изменения скоростно-силовой выносливо-
сти велосипедистов спринтеров (трек) юношей 15-
16 лет контрольной и экспериментальной групп.  

Результаты экспериментальной группы пока-
зали значительные улучшения во всех трех тестах. 
Количество оборотов при вращении педалей за 30 
секунд увеличилось на 20%, потеря скорости на ве-
лостанции снизилась на 35,6%, а количество обо-
ротов за 10 секунд на усиленной передаче увеличи-
лось на 23,7%. 

С другой стороны, контрольная группа также 
продемонстрировала улучшения во всех трех те-
стах, но в меньшей степени по сравнению с экспе-
риментальной группой. Количество оборотов при 
вращении педалей за 30 секунд увеличилось на 
4,5%, потеря скорости на велостанции снизилась 
на 8,5%, а количество оборотов за 10 секунд на уси-
ленной передаче увеличилось на 10,5%. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что экс-
периментальное вмешательство, проведенное в 
ЭГ, оказало большее влияние на эффективность 
езды на велосипеде по сравнению с контрольным 
вмешательством в кг. Улучшения, наблюдаемые в 
ЭГ, были статистически значимыми с уровнем зна-
чимости p<0,05 во всех тестах, что указывает на не 
случайные изменения. 

Сравнительный анализ результатов диагно-
стики полученных в экспериментальной группе в 
процессе исследования представим в гистограмме 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов диагно-
стики скоростно-силовой выносливости велосипедистов 
спринтеров (трек) у юношей 15-16 лет полученных в экспери-
ментальной группе в процессе исследования, в % (р<0,05) 

 
Группа испытуемых, состоящая из 15 человек, 

прошла три теста. В первом тесте, который состоял 
в измерении количества оборотов при вращении 
педалей за 30 секунд, участники показали улучше-
ние результатов после экспериментального пери-
ода. В среднем количество оборотов увеличилось с 
65 до 78, что составляет 20% сдвига. Разница в ре-
зультатах до и после эксперимента является стати-
стически значимой (p<0,05). 

Во втором тесте, который измерял потерю ско-
рости на велостанке за определенное время, также 
было выявлено улучшение. В среднем время по-
тери скорости увеличилось с 45 до 61 секунды, что 
составляет 35,6% сдвига. Этот результат также яв-
ляется статистически значимым (p<0,05). 

Наконец, в третьем тесте, который измерял ко-
личество оборотов за 10 секунд на тяжелой пере-
даче, участники также показали улучшение резуль-
татов. Среднее количество оборотов увеличилось с 
93 до 115, что составляет 23,7% сдвига. Разница в 
результатах до и после эксперимента также явля-
ется статистически значимой (p<0,05). 

Таким образом, все три теста показали положи-
тельное влияние экспериментального периода на 
физическую подготовку участников группы. 

Сравнительный анализ результатов диагно-
стики полученных в контрольной группе в процессе 
исследования представим в гистограмме на ри-
сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ результатов диагно-
стики скоростно-силовой выносливости велосипедистов 
спринтеров (трек) у юношей 15-16 лет полученных в кон-
трольной группе в процессе исследования, в % (р<0,05) 

 
Контрольная группа испытуемых, состоящая из 

15 человек, прошла три теста. В первом тесте, ко-
торый состоял в измерении количества оборотов 
при вращении педалей за 30 секунд, участники по-
казали улучшение результатов после эксперимен-
тального периода. В среднем количество оборотов 
увеличилось с 67 до 70, что составляет 4,5% 
сдвига. Разница в результатах до и после экспери-
мента является статистически значимой (p<0,05). 

Во втором тесте, который измерял потерю ско-
рости на велостанке за определенное время, также 
было выявлено улучшение. В среднем время по-
тери скорости увеличилось с 47 до 51 секунды, что 
составляет 8,5% сдвига. Этот результат также яв-
ляется статистически значимым (p<0,05). 

Наконец, в третьем тесте, который измерял ко-
личество оборотов за 10 секунд на тяжелой пере-
даче, участники также показали незначительное 
улучшение результатов. Среднее количество обо-
ротов увеличилось с 95 до 105, что составляет 
10,5% сдвига. Разница в результатах до и после 
эксперимента также является статистически значи-
мой (p<0,05). 

Таким образом, все три теста показали незначи-
тельную динамику показателей в контрольной 
группе. 

Выводы. Показатели скоростно-силовой вынос-
ливости велосипедистов спринтеров (трек) юношей 
15-16 лет контрольной и экспериментальной групп, 
выявленные на контрольном этапе эксперимента 
распределились следующим образом. Тест №1. 
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«Количество оборотов при вращении педалей за 30 
секунд» (обороты): экспериментальная группа: 
78±1,94 оборотов; контрольная группа: 70±1,95 
оборотов. Разница в количестве оборотов между 
двумя группами составила 11,4%, что указывает на 
то, что экспериментальная группа показала лучшие 
результаты в этом тесте. Тест №2. «Потеря скоро-
сти на велостанке» (сек.): экспериментальная 
группа: 61±1,77 секунд; контрольная группа: 
51±1,61 секунд. Разница в снижении скорости 
между двумя группами составила 19,6%, причем 
экспериментальная группа продемонстрировала 
лучшие результаты в этом тесте. Тест №3 «Количе-
ство оборотов за 10 секунд на тяжелой передаче» 
(обороты): экспериментальная группа: 115±1,42 
оборотов; контрольная группа: 105±1,29 оборотов. 
Разница в количестве оборотов между двумя груп-
пами составила 9,5%, причем экспериментальная 
группа превзошла контрольную в этом тесте. 

Исходя из выше сказанного, у велосипедистов 
спринтеров в возрасте 15-16 лет эксперименталь-
ной группы наблюдался значительный рост показа-
телей скоростно-силовой выносливости после экс-
перимента. В то же время, в контрольной группе из-
менения были менее выраженными. Эти резуль-
таты говорят о положительном влиянии предло-
женной методики на уровень тренированности 
юных велосипедистов (трек) и их способность к 
быстрым велосипедным спринтам. 
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Substantiation of the specifics of the development of speed and strength 

endurance of young cyclists 
Svetlana N.Z. 
Sevastopol State University 
Abstract. Specific speed and strength qualities are one of the most important 

factors ensuring the successful development of tactical and technical 
actions as the basis of competitive activity of a sprinter cyclist. The 
implementation of a comprehensive program, using the method of interval 
and circular training, will solve the problem of preparing young cyclists for 
competitive activities, primarily focused on the development of speed and 
strength endurance. The article examines the study of training strategies 
and techniques aimed at improving the speed and strength endurance of 
cyclists sprinters (track) boys.  

Keywords. Speed and strength endurance, cycling, sprinter cyclist, cycling 
track, youth age in cycling. 
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Теоретические основы использования рейтинговой системы 
оценки результатов при подготовке будущего педагога  
к профессиональной деятельности 
 
 
 
Зиновьев Павел Игоревич 
ассистент кафедры иностранных языков для специальных це-
лей, Омский государственный университет им Достоевского, 
p.sinovjew@mail.ru 
 
Статья рассматривает необходимость пересмотра методов кон-
троля и оценки студентов в условиях уровневой системы выс-
шего образования. Цель – показать важность организации си-
стематичной учебной деятельности студентов и внедрение тех-
нологии рейтинговой оценки для контроля и оценки прогресса 
учащихся. Методы: авторы анализируют понятие «рейтинг» в 
контексте образования и приводят преимущества рейтинговой 
системы перед традиционными методами оценивания. Резуль-
таты: статья выделяет важность оценки компетенций студентов, 
включая личностные и профессиональные качества, и подчер-
кивает необходимость основывать оценку на способности сту-
дента применять знания на практике. Авторы также рассматри-
вают роль рейтинговой системы в управлении образовательным 
процессом, стимулируя самоуправление студентов и помогая им 
самостоятельно обучаться.  
Ключевые слова: рейтинговая система, образование, кон-
троль, оценка, студенты. 
 

Введение. В свете перехода на уровневую систему 
высшего образования возникает потребность не 
только в разработке современных педагогических 
методов, но и в изменении подхода к контрольно-
оценочной деятельности на всех уровнях управле-
ния образовательным процессом в университете. 
Ключевой задачей становится создание условий 
для систематической и результативной учебной ра-
боты студентов, а также внедрение соответствую-
щих технологий, способствующих отслеживанию 
прогресса студентов в образовательной среде и 
оценке их уровня подготовки. Одним из способов 
становится использование технологии рейтинговой 
системы оценки качества обучения студентов. 

 
Материалы и методы. Литературный обзор 

проведен на основании научных трудов и публика-
ций 2021-2023 гг. 

 
Литературный обзор. Изучение понятия «рей-

тинг» в работе Н.Р. Куркиной и Л.В. Стародубцевой 
утверждает, что оно может указывать как на окон-
чательные результаты деятельности, так и на про-
цесс их достижения. В сфере образования это под-
разумевает, что оценка формируется на основе 
баллов, которые студент зарабатывает за выполне-
ние различных заданий (лабораторных работ, кон-
трольных заданий, рефератов, тестов и т.д.), кото-
рые проводятся регулярно в течение семестра. Та-
кой подход позволяет учитывать все аспекты дея-
тельности студента, включая дополнительные ме-
роприятия, такие как участие в олимпиадах, конкур-
сах, выступлениях на конференциях и других собы-
тиях [8, c. 12]. 

Как отмечает М.А. Воронцов и его коллеги, клю-
чевые элементы рейтинговой системы включают в 
себя контрольные и оценочные моменты, инстру-
менты измерения и оценки, а также процесс начис-
ления баллов. Эти компоненты помогают опреде-
лить структуру рейтинговой системы оценки, обес-
печивая эффективный контроль и оценку успевае-
мости студентов, а также организацию системати-
зированной, продуктивной и последовательной 
учебной деятельности [2, c. 20]. 

Внедрение рейтинговой системы вузов России 
началось в 2003-2004 годах и продолжается по сей 
день, однако методы оценки и назначения баллов 
студентам различаются в различных учебных заве-
дениях. Проанализировав положения рейтинговой 
системы, разработанные в традиционных универ-
ситетах и по разным направлениям, Т.Е. Телятник 
пришел к выводу, что в 70% случаев основное вни-
мание уделяется оценке успехов студентов, в 
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остальных случаях – академической активности 
или достижениям в учебе. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что существующие рейтинговые си-
стемы оценивают знания, навыки и умения студен-
тов [12, c. 209]. С учетом перехода России к двух-
уровневой системе высшего образования стано-
вится важным не только то, что студент знает, но и 
его способность применять эту информацию. Но-
вые образовательные стандарты уделяют значи-
тельное внимание формированию компетенций у 
выпускников. 

Компетенция в новых стандартах определяется 
как способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной работы в конкрет-
ной области [1, c. 5]. Для Омского государственный 
университет им. Достоевского качество подготовки 
студентов является важным критерием. Это вклю-
чает в себя как знания и навыки студентов, так и их 
личностные качества, что позволяет выделить обу-
чаемых на основе их уровня подготовки. 

Хотя объекты контроля и оценки могут разли-
чаться в различных рейтинговых системах, однако 
их объединяет возможность получения обратной 
связи. Систематический контроль считается более 
предпочтительным в современном образовании, 
поскольку он обеспечивает более эффективное 
управление образовательным процессом и опреде-
ление качества обучения студентов. 

Внедрение системы рейтингов для контроля и 
оценки в высших учебных заведениях продемон-
стрировало свою эффективность в сравнении с 
традиционными методиками. Рейтинговая система 
обеспечивает студентам организованный и после-
довательный подход к учебному процессу на протя-
жении всего семестра, мотивирует их зарабатывать 
баллы за учебные достижения и нести ответствен-
ность за свои усилия. Это также помогает снизить 
пропуски на занятиях, поскольку студенты заинте-
ресованы в учебном процессе. Оценка студента за 
семестр становится предсказуемой, что способ-
ствует более осознанному подходу к достижению 
желаемого результата. 

По мнению В.Ю. Денисовой с соавторами, тра-
диционные методы оценивания не соответствуют 
современным требованиям к качеству подготовки 
выпускников, поэтому необходимо искать способы 
обеспечить объективность оценки учебной дея-
тельности студентов [4, c. 73]. Оценка компетенций 
должна основываться на том, как студент умеет 
применять знания и опыт в различных ситуациях, 
включая моделирующие будущую профессиональ-
ную деятельность. Для этого оценки должны учиты-
вать не только знания, но и личностные и профес-
сиональные качества студента.  

Рейтинговая система предполагает более широ-
кую шкалу оценивания, которая позволяет диффе-
ренцировать результаты студентов как по теку-
щему, так и по итоговому контролю. Основным эле-
ментом такой системы является наличие механиз-
мов начисления баллов, которые непосредственно 
отражают уровень усвоения студентом компетен-
ций и его личностное развитие. Согласно исследо-
ваниям Е.С. Вылковой, актуальные методы оценки 

должны предоставлять информацию о степени 
сформированности компетенций студента на ос-
нове разнообразных видов деятельности и каче-
ства их выполнения, что является показателем его 
отношения к поставленным задачам [3, c. 15]. 

Учитывая теоретические принципы управления, 
следует обратить внимание на то, что рейтинговая 
система в системе образования должна опираться 
на базовые функции управления: планирование, 
организацию, мотивацию, руководство и контроль. 
Ее главная цель – стимулировать самоуправление 
студентов и помочь им самостоятельно обучаться, 
передавая им часть функций управления, которые 
ранее были в руках преподавателей.  

О.А. Коряковцева добавляет, что поскольку об-
ратная связь является ключевым элементом в эф-
фективном управлении, необходимо установить ре-
гулярные точки контроля для оценки прогресса в 
усвоении учебного материала. Эти точки включают 
входной, текущий, промежуточный и итоговый кон-
троль [7, c. 64]. 

Входной контроль помогает определить уровень 
подготовленности студентов перед началом изуче-
ния нового учебного материала. Он включает тесты 
и проверочные работы, которые помогают оценить 
готовность студентов к учебе, мотивировать их и 
корректировать обучающий процесс. 

Текущий контроль является основной формой 
оценки в рейтинговой системе, фиксирующей усво-
ение материала студентами. Он предполагает ре-
гулярный контроль за выполнением заданий, как в 
аудитории, так и вне ее, результаты которого оце-
ниваются в баллах. Для эффективного текущего 
контроля необходимо устанавливать несколько 
контрольных точек на протяжении семестра, чтобы 
получать обратную связь о прогрессе студентов. 
Таким образом, рейтинг за семестр формируется 
на основе всех оценок за различные виды деятель-
ности, предусмотренные в программе, включая 
оценки за дополнительную работу. 

После изучения определенной части учебного 
материала проводится рубежный контроль. Его ко-
личество точек зависит от объема дисциплины. 
Промежуточный контроль выполняет функцию 
оценки. Результаты промежуточного контроля по-
могают определить готовность студента продол-
жать обучение или готовность к завершению изуча-
емой дисциплины [11, c. 87]. 

Итоговый контроль предназначен для оценки 
усвоения студентом учебной дисциплины и соот-
ветствия его знаний требованиям образовательной 
программы. Основная цель итогового контроля за-
ключается в оценке активности студента за весь се-
местр. Для формирования итоговой оценки учиты-
ваются результаты текущего контроля, промежу-
точного контроля и, при необходимости, экзамена. 

В процессе промежуточной аттестации и рей-
тингового контроля используются различные схемы 
оценки деятельности студентов. Например, суще-
ствует схема накопления баллов без выставления 
оценки, что позволяет оценить уровень подготовки 
студента на основе его учебной работы за семестр. 
Данная схема предполагает шесть точек текущего 
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контроля и две точки промежуточного контроля, 
одна из которых является завершающей оценкой 
по дисциплине. 

Вторая схема, известная как «ФПА с оценкой», 
применяется в случаях, когда курс имеет значи-
тельную трудоемкость, но экзамен не предусмот-
рен. В данной модели увеличивается количество 
оценочных точек для оценки самостоятельной ра-
боты студентов. Оценка составляется по 5-балль-
ной системе с учетом принятой в учебном заведе-
нии шкалы перевода баллов. 

Третья схема, «Экзамен», аналогична второй, 
но включает завершающий экзамен, проводимый в 
специально отведенный для этого период сессии. 
Итоговая оценка студента зависит от баллов, 
набранных им за текущий контроль, промежуточ-
ный контроль и результаты экзамена. 

Для оценки уровня компетенций и успеха сту-
дента в процессе изучения определенного курса, 
необходимо составить список всех видов деятель-
ности, которые требуется выполнить, и учитывать 
личностные качества, влияющие на общий резуль-
тат [14, c. 64]. В зависимости от формы обучения, 
все виды деятельности можно разделить на следу-
ющие категории: учебная работа в аудитории, под-
готовка к занятиям, выполнение самостоятельной 
работы. 

 
Результаты. Для внедрения системы рейтингов 

необходимо разработать соответствующие норма-
тивно-методические документы, вроде «Указания о 
методах оценки качества обучения студентов через 
рейтинговую систему». Кроме того, требуется со-
здание плана рейтинга для учебных курсов, курсо-
вых проектов и практики, а также индивидуального 
рейтинга студента за весь период учебы [6, c. 224]. 

Для определения индивидуальной успеваемо-
сти студента на протяжении всего обучения каждый 
семестр принимается как единица измерения. По-
лученные студентом баллы суммируются и стан-
дартизуются для расчета окончательного рейтинга 
студента за все годы обучения. Для этого выбира-
ется шкала оценки и методы подсчета рейтинга с 
учетом сложности всех видов учебной работы сту-
дента [15, c. 82]. 

Анализируя методы оценки успехов в разных 
университетах, следует отметить предпочтение 
100-балльной системе, где 100 баллов означают 
идеальное выполнение задания. В педагогических 
учреждениях применяется 5-балльная шкала: 55-
70 – «удовлетворительно», 71-85 – «хорошо», 86-
100 – «отлично».  

Под рейтинговой оценкой студента за семестр 
понимается обобщенная оценка по выполнению 
различных учебных задач (изучение дисциплин, 
написание курсовых проектов, прохождение прак-
тики и прочее), предусмотренных учебным планом 
[5, c. 148]. 

Процесс начисления баллов в течение учебного 
семестра можно охарактеризовать следующим об-
разом: 

1) первоначальный этап включает в себя фор-
мирование перечня различных видов активностей, 

которыми занимается студент для изучения пред-
мета и развития его личностных качеств; 

2) затем происходит планирование контрольных 
мероприятий и распределение конкретных видов 
деятельности для дальнейшей проверки; 

3) далее осуществляется ранжирование различ-
ных видов активности по их значимости и сложно-
сти; 

4) важным шагом является разработка методов 
оценки для каждого вида деятельности, обеспечи-
вающих объективную и справедливую оценку; 

5) необходимо создание индивидуальной шкалы 
оценивания для каждого курса или предмета, учи-
тывающей его специфику; 

6) на следующем этапе устанавливается мини-
мальное количество баллов, необходимых для 
успешного выполнения каждого вида активности и 
для суммарной оценки по предмету; 

7) происходит составление рейтинг-плана, кото-
рый учитывает все особенности оценивания и поз-
воляет студенту ясно видеть свой прогресс; 

8) наконец, важным аспектом является оценка 
личностных качеств студента в процессе выполне-
ния заданий в течение семестра, что позволяет 
учителю получить более полное представление о 
его общем развитии [13, c. 98]. 

 
Обсуждение. Анализируя компетенции, уста-

новленные Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом, и изучая опыт обучения 
студентов в университете, были выделены наибо-
лее распространенные виды учебной деятельно-
сти, которые были объединены в две основные 
группы. Для последующего развития рейтинговой 
системы были разработаны оценочные инстру-
менты для каждого запланированного вида актив-
ности. 

Оценочные средства представляют собой ин-
струменты для получения научно обоснованной ин-
формации о уровне и качестве подготовки студен-
тов. Это набор задач, которые предлагаются сту-
дентам на устной или письменной основе в опреде-
ленное время на различных этапах обучения. За-
дачи должны быть организованы таким образом, 
чтобы адекватно оценить уровень сформированно-
сти компетенций у студентов. Каждая задача 
должна иметь четкие критерии оценки и соответ-
ствующие баллы [9, c. 45]. 

Система рейтинговой оценки подготовки студен-
тов включает в себя нормативные и методические 
документы, которые направлены на управление 
учебной деятельностью студентов с целью разви-
тия их самостоятельности и самообразования. Дан-
ная система оценки предназначена для контроля и 
оценки прогресса студентов в образовательной 
среде, используя математический подход для ана-
лиза информации по различным параметрам их ак-
тивности [10, c. 314]. 

 
Заключение. Использование системы оценок 

имеет свойства, которые способствуют активиза-
ции студентов для организованной работы в тече-
ние учебного семестра, уменьшения пропусков на 
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уроках и обеспечения прогнозируемости в оценках. 
Эта система оценок также учитывает разнообраз-
ные деятельности студентов, что способствует бо-
лее объективной оценке их учебного процесса. 

Кроме того, отмечается, что в современном об-
разовании методы оценки должны быть направ-
лены на оценку навыков студентов и их личностных 
качеств. Система оценок предполагает использова-
ние широкого спектра методов оценки и начисле-
ние баллов, которые отражают степень усвоения 
навыков и развитие личности студента. 

Важно отметить, что эффективная реализация 
системы оценок требует базирования на основных 
функциях управления, поощрения самостоятельно-
сти студентов и передачи им части управленческих 
обязанностей. Поэтому ключевым аспектом оце-
ночной практики является исходный контроль, кото-
рый помогает определить уровень подготовки сту-
дентов и корректировать учебный процесс с учетом 
их потребностей и способностей. 
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Theoretical basis of using the results assessment rating system in 

preparing a future teacher for professional activities 
Zinoviev P.I. 
Omsk State University named after Dostoevsky (affiliation) 
The article examines the need to revise methods of control and assessment of 

students in the context of a level system of higher education. The goal is 
to show the importance of organizing systematic educational activities for 
students and the introduction of rating technology to monitor and evaluate 
student progress. Methods: The authors analyze the concept of “rating” in 
the context of education and present the advantages of the rating system 
over traditional assessment methods. Results: The article highlights the 
importance of assessing student competencies, including personal and 
professional qualities, and emphasizes the need to base assessment on 
the student's ability to apply knowledge in practice. The authors also 
consider the role of the rating system in managing the educational 
process, stimulating student self-government and helping them learn 
independently.  
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Теоретические и практические аспекты профессиональной 
подготовки специалистов для судебной системы  
в рамках социально-гуманитарных дисциплин 
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кандидат исторических наук, Северо-Западный филиал Россий-
ский государственный университет правосудия, 
kakurin@vmail.ru 
 
Статья посвящена анализу вопросов профессиональной подго-
товки будущих специалистов судебной системы на дисциплинах 
социально-гуманитарного типа. Автор акцентирует внимание на 
регулярном реформировании права, в частности судебной си-
стемы, принятия новых законов и внесения изменений в суще-
ствующие. Устаревание теоретической базы вузовской профес-
сиональной подготовки специалистов судебной системы проис-
ходит достаточно быстро. В связи с чем молодые специалисты 
сталкиваются с несоответствием изучаемого материала дей-
ствительности. Эта проблема должна решаться в вузе за счет 
ориентации на практические аспекты профессиональной подго-
товки. Для этого целесообразно проводить специальные семи-
нары и тренинги, использовать практикоориентированные ме-
тоды обучения. Студенты должны не только овладеть теорией, 
но и освоить необходимые компетенции для современной су-
дебной системы. Например, умение вести переговоры, решать 
конфликты, уметь пользоваться электронными базами данных и 
вести электронный юридический документооборот.  
Проведенное исследование теоретических и практических ас-
пектов профессиональной подготовки на дисциплинах соци-
ально-гуманитарного цикла позволило выделить существующие 
проблемы, предложить пути их решения и описать направления, 
в которых должна осуществлять профессиональная подготовка 
специалистов судебной системы.  
Теоретическая значимость исследования заключаются в том, 
что автор предлагает вектор развития профессиональной под-
готовки будущих судей в рамках вузовского профессионального 
образования с уклоном на практику и освоение практических 
навыков, снижения излишней теоретизированность. Эта способ-
ствует не только улучшению профессиональной подготовки су-
дей, но и позволит осовременить образовательный процесс в 
вузе.  
Ключевые слова: высшее образование, профессиональная 
подготовка, судебная система, судья, правосудие, профессио-
нальная готовность, теория и практика образования, социально-
гуманитарные дисциплины, практические семинары, судебный 
процесс. 

 
 

Введение 
Подготовка специалистов судебной системы 

представляет собой сложный педагогический про-
цесс. Трансформация современных общественных 
отношений привела к реформам в судебной си-
стеме и профессиональной подготовке юристов. 
Обществу нужны не просто специалисты со зна-
нием права, но и обладающие компьютерной гра-
мотностью, знаниями компьютерной безопасности, 
умеющие эффективно вести переговоры. Профес-
сиональное образование будущих судей, судебных 
исполнителей базируется на овладении теоретиче-
ской базы и востребованными практическими ком-
петенциями.  

Также важно обращать внимание на более глу-
бокое изучение вопросов работы судов: 

1. особенности функционирования судебной 
власти и судебной системы; 

2. вопросы подведомственности и подсудности; 
3. категории гражданских, административных и 

уголовных дел; 
4. вопросы и проблемы квалификации, доказы-

вания и доказательств, экспертизы и т.д. [1, с. 37]. 
Особенно важно, чтобы среди преподаватель-

ского состава были практикующие судьи и экс-
перты. Это поможет морально подготовить студен-
тов к будущей специальности, практикующие спе-
циалисты расскажут не только теорию, но и случаи 
из практики; объяснят, как действовать и принимать 
решения в разных ситуациях, исходя из своего 
опыта, а не учебника.  

 
Материалы и методы исследований 
Материалом исследования является программа 

высших учебных заведений по подготовке специа-
листов для судебной системы.  

Теоретической базой статьи выступают научные 
труды российских правоведов. Например, Горди-
енко Ю.Н. рассматривает профессиональную под-
готовку будущих судей как теоретическое основа-
ние и практическую задачу. Башмакова Н.И., Бон-
дарев В.Г., Бударина А.О. описали особенности 
подготовки специалистов судебной системы. 

 
Результаты и обсуждения 
Профессиональная подготовка специалистов 

для судебной системы в рамках социально-гумани-
тарных дисциплин включает как теоретические, так 
и практические аспекты. Теория должна допол-
няться практикой. Например, студенты юридиче-
ских вузов должны не просто изучать теоретиче-
ский материал по спецдисциплинам, но и развивать 
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практические навыки и профессиональные компе-
тенции [2]. Например, на спецдисциплинах буду-
щие судьи и сотрудники судебной системы должны 
учиться составлять судебные акты экспертные за-
ключения, моделировать судебные процессы. 

Несмотря на реформирования юридического об-
разования, оно сильно отстает от реального поло-
жения судебной системы. Часто вчерашние сту-
денты, приступая к выполнению профессиональ-
ных обязанностей на посте судьи, сталкиваются 
тем, что полученные теоретические знания в вузе 
не соответствуют профессиональной действитель-
ности и положению дел в судейской системе.  

Для решения этой проблемы необходимо внед-
рить в образование практические семинары от 
практикующих судей. Также для повышения квали-
фикации судьи в начале карьеры должны регу-
лярно проходить курсы повышения квалификации, 
советоваться с более опытными коллегами [3]. 

Ниже представлены основные элементы, кото-
рые могут быть включены в учебный процесс: 

Теоретические аспекты профессиональной под-
готовки специалистов для судебной системы в рам-
ках социально-гуманитарных дисциплин охваты-
вают широкий спектр знаний и дисциплин, необхо-
димых для формирования профессиональных ка-
честв будущих работников судебной системы. Эти 
аспекты включают в себя работу в следующих 
направлениях: 

1. Психология: 
a. Психология личности и поведения. 
b. Психология конфликта и его разрешение. 
c. Психология свидетелей и потерпевших. 
2. Социология: 
 Социология права. 
 Социология преступности. 
 Социология организаций. 
3. Этика: 
 Профессиональная этика в судебной си-

стеме. 
 Этические нормы поведения судей и адвока-

тов. 
 Этические дилеммы и их разрешение. 
4. История права: 
 История судебной системы. 
 История правовых систем различных стран. 
 Развитие законодательства. 
5. Философия права: 
 Основные концепции права. 
 Правовая культура и правосознание. 
 Социальная справедливость и право. 
Описанные теоретические аспекты обеспечи-

вают глубокое и всестороннее понимание права и 
его роли в обществе, что является необходимым 
условием для подготовки компетентных и ответ-
ственных специалистов для судебной системы. 
Они направлены на формирование крепких теоре-
тических знаний по разным дисциплинам гумани-
тарного цикла [4].  

Основными знаниями, которыми должен овла-
деть студенты на занятых по социально-гуманитар-

ных дисциплинах, являются знание психологии по-
ведения и разрешения конфликта, социологию 
права, знания профессиональной этики, истории 
права и его развития. Все это поможет студентам 
сформировать систему знаний, которые они смогут 
применять в практической деятельности [5]. 

Практические аспекты профессиональной под-
готовки специалистов для судебной системы в рам-
ках социально-гуманитарных дисциплин играют 
ключевую роль в формировании навыков, необхо-
димых для эффективного выполнения их профес-
сиональных обязанностей [6].  

Они представляют собой следующие направле-
ния: 

1. Практические занятия: 
 Моделирование судебных процессов. 
 Ролевые игры (судья, адвокат, прокурор, сви-

детель). 
 Практические семинары по ведению дел и 

подготовке документов. 
2. Стажировки и практики: 
 Практика в судах различных инстанций. 
 Стажировка в адвокатских конторах и проку-

ратуре. 
 Ознакомительные визиты в пенитенциарные 

учреждения. 
3. Профессиональные тренинги: 
 Тренинги по эффективному общению и веде-

нию переговоров. 
 Тренинги по управлению стрессом и кон-

фликтами. 
 Развитие навыков критического мышления и 

анализа.  
 Семинары по актуальным вопросам судеб-

ной практики. 
4. Использование современных технологий: 
 Обучение работе с электронными правовыми 

базами данных. 
 Использование судебных информационных 

систем. 
 Виртуальные тренажеры для моделирования 

судебных процессов. 
5. Исследовательская работа: 
 Проведение научных исследований по акту-

альным проблемам права и судебной практики. 
 Участие в научных конференциях и семина-

рах. 
 Публикация статей и монографий. 
6. Обучение использованию электронных 

правовых систем и баз данных: 
 Практика поиска и анализа правовой инфор-

мации в интернете и специализированных ресур-
сах. 

 Электронное судопроизводство. Навыки под-
готовки и подачи электронных документов. 

7. Применение знаний из экономики, меди-
цины, криминалистики в юридической прак-
тике: 

 Работа в междисциплинарных командах для 
решения комплексных задач. 

 Криминалистика и судебная экспертиза: 
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 Основы криминалистического анализа и ис-
пользования судебных экспертиз. 

 Практика работы с доказательствами и про-
ведение расследований. 

8. Интернатура и наставничество: 
 Наставничество опытных специалистов: 
 Работа под руководством опытных судей, ад-

вокатов, прокуроров. 
 Получение практических советов и рекомен-

даций по ведению дел. 
 Продолжительная практика в судебных учре-

ждениях с реальными обязанностями. 
 Оценка и анализ работы под руководством 

наставников. 
Эти практические аспекты позволяют будущим 

специалистам не только получить необходимые 
знания, но и развить конкретные навыки, которые 
помогут им успешно выполнять свои профессио-
нальные обязанности в судебной системе [7]. 

При подготовке специалистов судебной системы 
важно уделять внимание подготовке арбитражных 
судей, специалистов медиации и переговоров, так 
как альтернативные методы решения гражданских, 
коммерческих или семейных споров активно разве-
ваются в современном праве. Они позволят разгру-
зить судебную систему, что повысит эффектив-
ность работы судей [8, с. 159]. 

Таким образом, теоретические и практические 
аспекты подготовки специалистов судебной си-
стемы на дисциплинах социо-гуманитарного цикла 
направлено на формирование специальных знаний 
и профессиональных компетенций. 

Важно снизить теоретизированность обучения, 
ориентировать современное образование на гума-
нитарных дисциплинах на получение практических 
навыков, выполнению судьями своих обязанно-
стей. В этом помогут использование практических 
методов обучения, проведение практических семи-
наров. 

 
Выводы 
Эффективная подготовка специалистов для су-

дебной системы требует комплексного подхода, со-
четающего теоретические знания и практические 
навыки. Важно не только передать студентам зна-
ния по социально-гуманитарным дисциплинам, но и 
обеспечить их практическую подготовку через ста-
жировки, тренинги и моделирование реальных су-
дебных процессов [9, с. 37]. 

Современная профессиональная подготовка 
специалистов судебной системы должна включать 
в себя ориентацию на профессиональные компе-
тенции, формирование этических принципов. Необ-
ходимо установить тесную связь между теоретиче-
ской и практической подготовкой. То, что студенты 
изучают в теории необходимо закреплять на прак-
тике. Например, проводить практические занятия 
по моделированию, ролевые игры по судебному 
делу, где студенты исполнят роль судьи, адвоката, 
прокурора, свидетелей и т.д. [10]. 

Стоит уделять время проведению тренингов по 
ведению переговоров, что особенно актуально в со-
временных условиях развития альтернативных ме-
тодов решения спора. Важны и тренинги по разви-
тию критического мышления, умения анализиро-
вать, развития стрессоустойчивости и умения ре-
шать конфликты. 

Проведение исследовательской работы, уча-
стие в конференциях, публикация статей показы-
вают наивысшие результаты по использованию по-
лученных теоретических знаний на практике. 
Именно подготовка публикаций и выступлений на 
конференциях помогает студентам подготовиться к 
будущей профессиональной деятельности, моти-
вирует к самостоятельному обучению.  

Поскольку в профессиональной подготовке су-
дей есть такая проблема как излишня теоретизиро-
ванность, необходимо найти пути ее решения. Это 
может быть увеличение учебного времени на ста-
жировку и практику с последующим составлением и 
анализом юридических документов; решение прак-
тических кейсов. 

Важно уделять больше внимания практической 
составляющей обучения, формировать у студентов 
профессиональные компетенции, которые им пона-
добятся в работе.  
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Theoretical and practical aspects of professional training for specialists 

in the judicial system within the framework of social and 
humanitarian disciplines 

Kakurina M.V. 
Russian State University of Justice 
The article is devoted to the analysis of issues of professional training of future 

specialists of the judicial system in social and humanitarian disciplines. 
The author focuses on regular reform of the law, in particular the judicial 
system, the adoption of new laws and amendments to existing ones. The 
obsolescence of the theoretical basis of university professional training for 
specialists in the judicial system is happening quite quickly. In this 
connection, young specialists are faced with a discrepancy between the 
material being studied and reality. This problem should be solved at the 
university by focusing on the practical aspects of professional training. For 
this purpose, it is advisable to conduct special seminars and trainings and 
use practice-oriented teaching methods. Students must not only master 
the theory, but also master the necessary competencies for the modern 
judicial system. For example, ability to negotiate, resolve conflicts, be able 
to use electronic databases and conduct electronic legal document 
management. 

The study of the theoretical and practical aspects of professional training in the 
disciplines of the social and humanitarian cycle made it possible to identify 
existing problems, propose ways to solve them and describe the directions 
in which professional training of specialists in the judicial system should 
be carried out. 

The theoretical significance of the study lies in the fact that the author proposes 
a vector for the development of professional training of future judges within 
the framework of university professional education with an emphasis on 
practice and the development of practical skills, reducing excessive 
theorizing. This not only helps to improve the professional training of 
judges, but will also modernize the educational process at the university. 

Keywords: higher education, professional training, Kob system, judge, justice, 
professional readiness, theory and practice of education, social and 
humanitarian disciplines, practical seminars, Kobb process. 
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К вопросу о развитии тембрового слуха у студентов 
музыкального колледжа 
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Актуальность проблемы развития тембрового слуха как важного 
целостного свойства личности студента-музыканта обусловлена 
ее значимостью в деятельности будущего профессионала. Му-
зыкальный слух, а особенно его тембровая сторона – составляет 
практически цельное единство с понятием восприятия, которое 
является сложным процессом особого взаимодействия перцеп-
тивных и интеллектуальных действий, благодаря которым ста-
новится возможным принятие, осознание и оценка получаемой 
музыкальной информации.  
В свою очередь, такого рода информация представляется двумя 
характерными качествами – сенсорным и содержательным. Про-
явление слуховых навыков на контактном уровне – это отраже-
ние отдельных параметров звука с помощью его выразительно-
сти [1, с. 84]. Однако для более глубокого понимания проблемы 
необходимо идти от понимания специфики и содержания дан-
ного явления. 
Ключевые слова: тембровый слух, музыкальный слух, музы-
кальное мышление, восприятие тембров, музыкальная способ-
ность, функции тембра, качество звучания, синестезия, тембро-
слуховой комплекс, процесс восприятия. 
 
 

Развитие музыкального слуха в процессе музыко-
ведческой подготовки студентов является важным 
аспектом с точки зрения психолого-педагогического 
исследования, поскольку он связан с различными 
сторонами развития и обучения в области музыки. 
Исследования данного явления помогают нам 
лучше понять, как человек воспринимает и пони-
мает музыку, а также то, какие факторы влияют на 
развитие музыкальных способностей конкретно 
взятой личности или группы студентов. 

Восприятие как многоуровневый процесс рас-
сматривают многие исследователи. Стремясь отра-
зить межуровневую связь, Г. Овсянкина подразде-
ляет этапы восприятия на чувственный и чув-
ственно-логический [4, с. 100]. А. Готсдинер, в свою 
очередь, писал об уровнях музыкально-слуховой 
способности [1, с. 58]. Осознание взаимозависимо-
сти сенсорного и содержательного уровней помо-
гает изучению связи музыкального слуха и психиче-
ских процессов. 

Через подход с точки зрения музыкальной пси-
хологии и психологии музыкального восприятия 
обогатил понимание музыкального слуха не только 
как слуховой способности, но вместе с музыкаль-
ным мышлением – как целостной системы. В своей 
докторской диссертации М. Старчеус резюмирует: 
«главная особенность музыкального слуха заклю-
чается во взаимосвязи его с другими процессами 
человеческого мозга» [6]. «Ограничение музыкаль-
ного слуха только сенсорным уровнем, - полагает 
Ю. Рагс, – не дает возможности раскрыть его «ин-
тегративные» свойства: внешний анализатор вос-
принимает частоты, уровни интенсивности и спек-
тры. В результате переработки в сознании возни-
кают представления о высоте, громкости и тембре 
звука. На более высоких уровнях музыкального вос-
приятия возникают представления о музыкальной 
форме, мелодии, ее тональной и гармонической ор-
ганизации. При переходе на художественный уро-
вень посредством слуха становится возможным по-
нять, оценить музыку как искусство, насладиться 
ею, воспринять ее образное, эмоциональное, ду-
ховное содержание» [5, с. 75]. 

Музыкальное мышление представляет собой 
способность оперировать представлениями, пони-
мать значение и смысл музыкально-интонацион-
ного процесса. Процесс музыкальной мыслитель-
ной деятельности связан с необходимостью. Его 
сущность проявляется в переработке, оценке и со-
здании новой музыкальной информации [8, с. 217]. 

Широкое понимание музыкального слуха свя-
зано с аналитико- синтезирующей деятельностью. 
Б. Асафьев рассматривал слух как инструмент ху-
дожественного познания и характеризовал музы-
кальный слух как «оценивающий», «отбирающий», 
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«обобщающий», «перерабатывающий». Б. Явор-
ский трактовал музыкальное мышление как слухо-
вую способность, предполагающую слуховое осво-
ение закономерностей процесса музыкальной 
мысли, слуховое постижение логики становления 
музыкальных процессов. Поэтому он считал основ-
ной целью сольфеджио развитие музыкального 
мышления.  

А. Островский определял музыкальный слух как 
способность воспринимать, представлять и осмыс-
ливать музыкальные впечатления. Г. Тараева ис-
пользует термин «слух – мышление» [7]. Л. Маслен-
кова трактует музыкальный слух как «обученное 
восприятие», предпосылку к полноценному эмоци-
онально-художественному восприятию музыки [2]. 
Следовательно, по ее мнению, «понятие музыкаль-
ного слуха включает в себя музыкальное мышле-
ние, музыкальную память и внутренние музыкаль-
ные впечатления» [2, с. 12]. В. Медушевский под-
черкивает, что «слух должен обрести способность 
интонационно-смыслового мышления» [3, с. 231]. 

Таким образом, при имеющихся некоторых отли-
чиях большинство исследователей приходят к об-
щему выводу, что чем выше уровень восприятия, 
тем связь слуха с музыкальным мышлением стано-
вится более ярко выраженной. 

Многосторонность музыкального слуха связана 
с тем, что каждый функциональный участок музы-
кального мышления в коре головного мозга относи-
тельно автономен и реагирует именно на свой ин-
формационно-выразительный элемент (мелодию, 
гармонию, тембр, динамку, артикуляцию и т. д.). Но, 
тем не менее, все эти автономные отдельные 
участки взаимосвязаны между собой, и поэтому в 
совокупности возникает целостная картина музы-
кального образа.  

Данное свойство слуха было развито еще у пер-
вобытного человека, и имело жизненно важное 
предназначение. Ведь именно благодаря тембро-
вому слуху человек мог различать голоса птиц, зве-
рей и своих сородичей. С течением времени данная 
сторона слуха перестала иметь бытовое приклад-
ное значение и стало характерно для музыкантов-
исполнителей, особенно оркестровых специально-
стей.  

Вообще, постепенное появление различных сто-
рон музыкального слуха обусловлено музыкаль-
ным воспитанием и неизбежными возрастными из-
менениями в процессе взросления каждого чело-
века.  

Помимо отечественных исследователей, про-
блемам музыкального слуха посвящены труды мно-
гих зарубежных ученых, таких как Г. С. Карпински, 
Дж. Эллиотт, К. Шредер, М. Миллер, Б. Бернард, 
Дж. Т. Колосик и др. 

Так, Дж. Эллиотт и К. Шредер определяют музы-
кальный слух как способность воспринимать, ана-
лизировать и интерпретировать музыкальный звук. 
Благодаря музыкальному слуху человек способен 
распознавать мелодическую линию музыкального 
произведения, различать тембры и распознавать 
музыкальные жанры; он играет важную роль в про-
фессиональном развитии и позволяет не только 

наслаждаться музыкой, но и исполнять ее, и также 
создавать; он помогает воспринимать и оценивать 
музыкальные нюансы, такие как динамика, фрази-
ровка и средства выразительности [14, с. 9]. 

Согласно мнению некоторых зарубежных иссле-
дователей, музыкальный слух может быть рассмот-
рен с разных точек зрения.  

Так, Брюс Бенвард, Дж. Тимоти Колосик предла-
гают рассматривать данное явление с психологиче-
ской перспективы. Психологическое изучение му-
зыкального слуха фокусируется на восприятии и 
понимании музыки с точки зрения человеческого 
опыта и психологических процессов. Включает ана-
лиз восприятия мелодии, гармонии, ритма и других 
аспектов музыкального материала, а также понима-
ние эмоциональных процессов [9, с. 32]. 

Ученые майкл Хорвит, Тимоти Кузин, Роберт 
Нельсон предлагают изучать явление музыкаль-
ного слуха с точки зрения нейрологической пер-
спективы. Нейрологическое исследование музы-
кального слуха изучает, как наш мозг обрабатывает 
и воспринимает музыку. С помощью нейрофизио-
логических методов, таких как функциональная 
магнитно-резонансная томография и электроэнце-
фалография, исследователи исследуют активность 
мозга во время прослушивания и исполнения му-
зыки [11, с. 18].  

Некоторые аспекты, рассматриваемые в рамках 
нейрологической перспективы музыкального слуха, 
включают в себя: 

1. Обработку акустической информации. Иссле-
дования показывают, что различные области мозга 
специализируются на обработке разных аспектов 
музыкального материала, таких как высота звука, 
темп, гармония и ритм. Нейронные сети мозга ра-
ботают сообща для анализа и восприятия этих ас-
пектов [10, с. 394]. 

2. Музыкальную память. Исследования показы-
вают, что музыкальные воспоминания и знания хра-
нятся в различных областях мозга. Нейрологиче-
ские исследования позволяют нам лучше понять, 
как мы сохраняем и извлекаем информацию о му-
зыке из нашей памяти [14, с. 52]. 

3. Эмоциональную реакцию на музыкальный ма-
териал. Музыка активирует эмоциональные центры 
в мозге, вызывая различные эмоциональные реак-
ции у слушателей. Нейрологические исследования 
помогают нам понять, как музыка воздействует на 
эмоциональные системы мозга и как это связано с 
нашими переживаниями и настроением [12, с. 67]. 

4. Музыкальную импровизацию и творчество. 
Исследования нейрологических аспектов музы-
кальной импровизации и творчества позволяют нам 
лучше понять, как мозг генерирует и структурирует 
новые музыкальные идеи, и как эти процессы свя-
заны с когнитивными и эмоциональными функци-
ями [13, с. 78]. 

Исследователь М. Миллер разработал теорию 
развития музыкального слуха – это область иссле-
дований, которая изучает, как развивается и фор-
мируется музыкальное восприятие и слух у чело-
века на различных этапах его жизни [13, с. 9]. 
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Основная идея теории заключается в том, что 
музыкальные способности и навыки не являются 
врожденными, а развиваются в процессе взаимо-
действия с музыкальной средой. Развитие музы-
кального слуха происходит на основе опыта, обуче-
ния и активного участия в музыкальной деятельно-
сти. 

Рассматриваемая теория изучает различные 
этапы человеческого развития. В детском возрасте 
развитие музыкального слуха связано с формиро-
ванием элементарных музыкальных навыков, таких 
как распознавание мелодии, ритма и музыкальных 
звуков. В процессе развития у детей происходит 
улучшение слуховых навыков и способности разли-
чать и интерпретировать музыкальные структуры. 

При дальнейшем развитии музыкального слуха 
учащихся в музыкальных школах и колледжах, ак-
цент может быть сделан на развитии более слож-
ных навыков, таких как гармония, анализ музыки, 
импровизация и композиция. Обучение музыке и 
систематическая практика способствуют улучше-
нию уровня музыкального слуха и восприятия. 

Теория развития музыкального слуха также учи-
тывает влияние культурных и социальных факто-
ров на процесс формирования музыкальных спо-
собностей. Различные музыкальные традиции и 
стили могут оказывать влияние на становления 
предпочтений и навыков слушателей. 

Согласно современным психоакустическим ис-
следованиям, тембр –это сложное явление, кото-
рое зависит не только от обертоновой структуры, но 
и от переходных состояний и способа производства 
звука. Такое понимание тембра определяет важ-
ность спектродинамической теории в разработке 
систем тембрового слуха. 

Предмет тембрового слуха включает в себя не 
только тембр таких инструментов, но и тембр в бо-
лее широком смысле, который можно определить, 
как общий характер звука, где тембр включает в 
себя взаимодействие артикуляции, регистра, фак-
туры, громкости и ритма. В произведениях, напи-
санных для солирующих инструментов, моно-
тембра и однородных инструментальных ансам-
блей, ярко проявляется значение различных компо-
нентов музыкального языка, составляющих тембр; 
драматургия тембра создается не разнообразием 
инструментальных тембров, а изменениями фак-
туры, регистра и артикуляции. 

Инструментальное тембровое восприятие по от-
ношению к определенным компонентам музыкаль-
ного языка отражается в колористической окраске 
(диапазон, артикуляция, гармония, фактура, дина-
мика и ритм). 

Содержание тембрового слуха основывается на 
материальном уровне. Воздействие звука (разно-
образие тембра) на органы слуха отражает сенсор-
ный уровень восприятия и позволяет дать оценку 
как смысловому наполнению услышанного, так и 
качеству исполнения. 

Уровень аудиального восприятия относится к 
дологическому перцептивному уровню психики и 
содержит минимум абстрактно-логических элемен-

тов. Этим объясняется сложность вербального опи-
сания тембра и использование метафор, основан-
ных на различных сенсорных впечатлениях. 

Вовлечение механизмов синестезии, различных 
модальностей определяет специфику тембраль-
ного слуха. Отсюда эпистемологический подход 
ориентированный на активизацию полисемических 
ассоциаций, эмоциональной сферы и творческого 
мышления. 

Развитие чувства звука – одинаково важный во-
прос для исполнителей, композиторов, дирижеров 
и звукорежиссеров. Оркестровые музыканты ис-
пользуют возможности своих инструментов для со-
здания звука, вокалисты создают и «формируют» 
свои голоса, звукорежиссеры реализуют творче-
ские идеи, основываясь на знании звуковой архи-
тектуры, а композиторы практикуют искусство сво-
бодной работы со звуковыми красками при написа-
нии новых произведений. В зависимости от вида 
деятельности, способы восприятия звуковых кра-
сок можно разделить на общие и специфические. 
Специфические – касаются чувствительности ис-
полнителя к выразительной силе колористического 
эффекта, градаций одного тона, способа достиже-
ния желаемых звуковых характеристик мускульно-
двигательными усилиями и т.д. Базовый класс ин-
струмента является тем местом, где это должно 
быть выражено и развито. Общие направления и 
ориентиры реализуются на уроках сольфеджирова-
ния и в других разделах музыкально-теоретиче-
ского цикла. 

С одной стороны, развитие тембрового восприя-
тия достигается за счет междисциплинарного под-
хода, где внимание уделяется тембру с соответ-
ствующей точки зрения в каждом предмете музы-
кально-теоретического цикла. С другой стороны, 
курс сольфеджирования включает в себя элементы 
из различных теоретических дисциплин. Акустика, 
также как гармония, полифония и анализ форм 
должны быть включены в сольфеджирование. Та-
ким образом, смещение акцента будет отражать 
своеобразие дисциплины. Такой подход объясняет 
правомерность междисциплинарных форм (музи-
цирование, создание аранжировок, композиция и 
т.д.).  

В трудах ученых подчеркивается, что в процессе 
музыкальной деятельности слух является неотъем-
лемой её частью. Музыканты используют свой слух 
для настройки инструментов, исполнения произве-
дений, импровизации и ансамблевого музицирова-
ния. Он помогает им слышать и воспроизводить со-
чинения, согласовывать свою игру с другими ин-
струменталистами и выражать музыкальные идеи. 
Эта способность также важна для композиторов и 
аранжировщиков – музыкальный слух позволяет им 
создавать гармонические и мелодические сочета-
ния, анализировать и структурировать музыкаль-
ные идеи и создавать эмоциональные эффекты с 
помощью музыкальных элементов. На практике, 
развитие и тренировка музыкального слуха явля-
ются важными аспектами музыкального образова-
ния. Они помогают улучшить процессы восприятия 
и исполнения, развить музыкальное мышление и 
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креативность, а также способствуют глубокому по-
ниманию и анализу музыкальных творений. 

Таким образом, на наш взгляд, развитие темб-
рового слуха требует использования разноплано-
вых форм работы. Внимание к элементам тембра 
обеспечивает неизменное сохранение высоты 
тона, даже при смене инструмента. Кроме того, 
важным фактором, ухудшающим восприятие 
тембра, является новизна музыкального матери-
ала. Анализ звука на акустическом и фонологиче-
ском уровне не обязательно предполагает запись 
высоты звучания. Приведенные выше условия 
должны определять выбор и интерпретацию форм, 
развивающих чувства сонорности.  

С целью расширения границ профессиональной 
компетенции, следует совершенствовать слуховые 
навыки с самых разных сторон: гармония, ритм, 
лад, фактура, и, конечно же тембр.  
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On the issue of the development of timbre hearing in music college 

students 
Kovalyk S.V., Kucher N.Yu. 
South Ural Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky 
The relevance of the problem of developing timbre hearing as an important 

integral property of the personality of a student musician is due to its 
significance in the activities of a future professional. Musical hearing, and 
especially its timbre side, forms an almost integral unity with the concept 
of perception, which is a complex process of a special interaction of 
perceptual and intellectual actions, thanks to which the acceptance, 
awareness and evaluation of the received musical information becomes 
possible. 

In turn, this kind of information is represented by two characteristic qualities - 
sensory and content. The manifestation of auditory skills at the contact 
level is a reflection of individual parameters of sound using its 
expressiveness [1, p. 84]. However, for a deeper understanding of the 
problem, it is necessary to proceed from an understanding of the specifics 
and content of this phenomenon. 

Keywords: Timbre hearing, musical hearing, musical thinking, timbre 
perception, musical ability, timbre functions, sound quality, synesthesia, 
timbre-auditory complex, perception process. 
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В статье описана сущность теоретических основ электротехники 
– как научной области, академической дисциплины и приклад-
ной сферы деятельности. Выделено три вектора в изучении тео-
рии и практики теоретических основ электротехники: энергети-
ческий, технологический и информационный. Сделан вывод о 
том, что в обучении теоретическим основам электротехники сле-
дует учитывать междисциплинарный характер этой дисциплины. 
Отмечается, что современная практика обучения электротехни-
ческим дисциплинам не лишена недостатков. Важной пробле-
мой обучения электротехническим дисциплинам выступает низ-
кий уровень мотивации к учебной деятельности при изучении 
электротехники. Описаны факторы, снижающие мотивацию изу-
чения электротехники. Перечислены направления внедрения 
современных цифровых технологий в практику обучения. Опи-
саны преимущества имплементации современных информаци-
онных технологий в обучение теоретическим основам электро-
техники. Среди перспективных инноваций в обучении теорети-
ческим основам электротехники – модули персонального обуче-
ния, подстраивающиеся под текущий уровень студента, техно-
логии моделирующих игр, проектный метод.  
Ключевые слова: электротехника, «мягкие» навыки, проектный 
метод, моделирование, игровой метод обучения, электронный 
тренажер, мотивация 
 
 
 

Теоретические основы электротехники представ-
ляют собой результат последовательного развития 
и накопления знаний в области физики, экстрапо-
лированных в прикладную область применения 
электрических и магнитных явлений [7, c. 1240]. К. 
А. Назаров с соавт. определяет теоретические ос-
новы электротехники как «область науки и техники, 
использующую электрические и магнитные явления 
для практических целей <…> в трех основных 
направлениях: преобразование энергии природы; 
превращение вещества природы; получение ин-
формации и измерений» [7, с. 1241]. Согласно дан-
ным направлениям можно дифференцировать три 
вектора в изучении теории и практики теоретиче-
ских основ электротехники: энергетический, тех-
нологический и информационный. В контексте пер-
вого из направлений актуализируются вопросы по-
лучения, передачи, распределения и преобразова-
ния энергии, специфика и применение различных 
источников электроэнергии, получаемой из механи-
ческой, химической, тепловой и иных видов энер-
гии. В рамках второго направления рассматрива-
ются электротехнические установки, посредством 
которых электрические и магнитные явления ис-
пользуются в контролируемых человеком техноло-
гических процессах, преобразователи одного вида 
электрической энергии в другой: трансформаторы, 
выпрямители, преобразователи частоты и др. 
Кроме того, изучаются технологические процессы и 
т. н. «электротехнологии», в т. ч. электротермиче-
ские процессы, электрохимические методы обра-
ботки материалов, гальванопластика, электрофи-
зические методы обработки, электроаэрозольная 
технология и др. Информационное направление в 
изучении электротехники раскрывает специфику 
измерения, управления, контроля за разнообраз-
ными процессами, получение и передачу системы 
сигналов, аккумулирование информации о работе 
подсистем и их компонентов и обработку данной 
информации. Кроме того, информационное направ-
ление обучения включает в себя проектирование, 
моделирование будущих систем – их структуры, 
применяемых технических решений, риск-профиля 
и прочих параметров. 

В обучении теоретическим основам электротех-
ники следует учитывать априорно междисципли-
нарный характер этой дисциплины – большинство 
рассматриваемых в курсе электротехники явлений, 
структур и процессов реализуется на стыке между 
физикой и инженерией. Кроме того, электротехника 
обладает связью с электроникой, экологией, хи-
мией, биологией и многими иным дисциплинами [3, 
с. 19].  



 108 

№
 3

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

Обучение основам электротехники реализуется 
посредством как теоретических, так и эксперимен-
тальных (прикладных) методов исследования. Со-
гласимся с Ю. И. Гореловым в том, что именно пре-
подаватель несет ответственность за выбор мето-
дов, приемов, технологий и средств обучения, «со-
четая теоретические знания и эксперимент, индук-
цию и дедукцию, логические и интуитивные умоза-
ключения в их диалектическом единстве» [1, с. 197].  

Многие исследователи-теоретики и практикую-
щие педагоги отмечают, что современная практика 
обучения электротехническим дисциплинам не ли-
шена недостатков; кроме того, наблюдается уста-
ревание обучающего контента, недостаточность 
современных технологий и средств обучения. Ш. А. 
Пазилова говорит об устаревании учебных и мето-
дических пособий, которые соответствуют требова-
ниям основной образовательной программы подго-
товки специалиста, но при этом существенно от-
стают от реалий профессиональной деятельности. 
Отставание учебного контента от реального теку-
щего статуса развития прикладной электротехники 
можно доказать, обратившись к тематикам научно-
исследовательских и учебных работ, выполняемых 
будущими специалистами [8, с.934].  

По мнению исследователя, доля самостоятель-
ной, исследовательской или творческой работы, 
выполняемой обучающимися электротехнике, не-
достаточна [8, с. 934]. При этом именно самостоя-
тельная работа – с научной литературой, периоди-
кой, Интернет-статьями, обучающими или познава-
тельными видео, конспектами лекций – выступает 
условием качественной профессиональной подго-
товки и готовности молодого специалиста к непре-
рывному обучению и повышению квалификации.  

Важной проблемой обучения электротехниче-
ским дисциплинам выступает низкий уровень моти-
вации к учебной деятельности в целом и при изуче-
нии электротехники в частности. Далеко не все обу-
чающиеся осознают важность электротехники для 
последующего карьерного развития, и не все испы-
тывают интерес к ней – несмотря на то, что данная 
дисциплина является профильной и базовой для 
дальнейшего изучения специальных дисциплин. 

Мотивация к изучению электротехники, как и лю-
бого другого предмета, является ключевым факто-
ром успешного освоения дисциплины. Однако су-
ществуют определенные факторы, которые могут 
снижать мотивацию студентов. Понимание этих 
факторов позволяет разрабатывать эффективные 
стратегии для их преодоления и повышения инте-
реса к изучению предмета (Таблица 1). 

Во многом эти и другие проблемы в обучении 
теоретическим основам электротехнике можно пре-
одолеть посредством внедрения современных 
цифровых технологий в практику обучения. Импле-
ментация современных информационных техноло-
гий в процесс подготовки специалистов техниче-
ского профиля обусловлена наличием противоре-
чия между «интегральным характером требований, 
предъявляемых к специалисту, и недостаточной 
разработанностью вопросов формирования его 
профессиональной компетенции» [13, с. 105]. Без 

обучения в цифровых средах, считает О. В. Фили-
монова, молодой профессионал едва ли сможет 
успешно осуществлять проектировочную, конструк-
тивную, коммуникативную, организаторскую и гно-
стическую деятельность [13, с. 105].  

 
Таблица 1  
Факторы, снижающие мотивацию к изучению электротех-
ники 

Фактор Содержание и воздействие на мотивацию 
 
 
Сложность 
материала

Электротехника основывается на математиче-
ских и физических знаниях. Многие выпускники 
школ имеют пробелы в освоении школьной про-
граммы по математике и физике, в результате 
чего попадают в профессиональное учебное 
учреждение на позиции отстающих. Кроме того, 
сами по себе электротехнические дисциплины 
являются сложными в освоении, и систематиче-
ские трудности в процессе обучения приводят к 
фрустрации, чувству неуверенности в себе, к 
утрате мотивации и вынесению электротехники 
на периферию спектра познавательных приори-
тетов обучающегося.  

Ориента-
ция на тео-
рию и от-
сутствие 
четкой 
связи 
между 
предметом 
и профес-
сией 

Во многом электротехнические дисциплины со-
средоточены на теории без достаточного количе-
ства практических занятий и проектов, поэтому 
обучающиеся не видят реальной пользы от изу-
чаемого материала. Когда обучающийся не ви-
дит, как изучаемые ими концепции применяются 
в реальной жизни, это может снизить его мотива-
цию к учебной деятельности. 

Устарев-
шие мето-
дики препо-
давания и 
репродук-
тивный ха-
рактер 
обучения 

Качество преподавания играет важную роль в мо-
тивации студентов. Неподготовленные или неза-
интересованные преподаватели могут негативно 
влиять на интерес студентов к предмету. Привер-
женность конвенциональным процедурам в обу-
чении может существенно снизить учебную моти-
вацию.  

 
Слабая ма-
териально-
техниче-
ская база 
 

Устаревшее оборудование, недостаток учебных 
материалов, отсутствие компьютеров в распоря-
жении обучающихся – все это повышает интен-
сивность воздействия всех вышеописанных фак-
торов. В условиях устаревания материально-тех-
нической базы учащийся не может увидеть ре-
альные механизмы и системы, присутствующие 
на современных производствах и в быту, в таких 
условиях сложно внедрять инновационные ме-
тоды обучения, а материал, представленный без 
визуализаций и моделирования кажется еще бо-
лее сложным в усвоении.  

Примечание: источник – собственная разработка 
 
Многие исследователи, анализируя предпо-

сылки, причины, условия и последствия цифрови-
зации обучения электротехническим дисциплинам, 
отмечают, что количество преимуществ суще-
ственно превышает количество недостатков. О. В. 
Филимонова говорит о том, что цифровые техноло-
гии способны индивидуализировать обучение, по-
способствовать сокращению разрыва между изу-
ченным в учреждении образования и реалиями 
профессиональной деятельности, погрузив обуча-
ющихся в имитацию профессиональной среды [13, 
с. 105]. В. С. Лукманов с соавт. говорит о том, что 
одним из значимых достоинств цифровых техноло-
гий является возможность адаптации учебного про-
цесса как под очное обучение, так и под специфику 
дистанционных форматов (заочного или гибрид-
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ного) [4, с. 11]. Как известно, студенты, обучающи-
еся удаленно, особенно часто страдают от недо-
статка мотивации и интереса к предмету, а в ряде 
случаев это приводит даже к отчислению из учеб-
ного заведения. Среди общеобразовательных пре-
имуществ цифровых технологий можно также отме-
тить повышение качества усвоения учебного мате-
риала, формирование творческого, исследователь-
ского подхода к изучаемой дисциплине [2, с. 116]. 

Информационные технологии обладают пре-
имуществами, для рассматриваемого нами элек-
тротехнического цикла дисциплин: так, в частности, 
К. С. Степанов указывает на возможность «выпол-
нения сложных математических расчетов при ре-
шении задач по анализу электрических цепей»; на 
возможности компьютерной визуализации, облег-
чающей усвоение теории и понятий высокого 
уровня абстракции; на сокращение объема вычис-
лений, производимых «вручную» [11, с. 2]. Все это, 
в свою очередь, благоприятно сказывается на мо-
тивации обучающихся. 

Обобщив имеющиеся в научной литературе све-
дения о преимуществах внедрения информацион-
ных технологий в обучение основам электротех-
ники, представим следующий перечень (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества имплементации современных ин-
формационных технологий при обучении теоретическим ос-
новам электротехники 
Примечание: источник – собственная разработка 

 
Рассмотрим конкретные примеры применения 

современных информационных технологий для по-
вышения мотивации студентов, изучающих теоре-
тические основы электротехники. Как отмечено 
выше, одним из демотивирующих факторов в осво-
ении теоретических основ электротехники является 
наличие пробелов в базовых знаниях в области фи-
зики, математике, а также в самом текущем курсе. 
Данные пробелы существенно «тормозят» учебный 
процесс и не позволяют обучающемуся продви-
гаться далее по образовательной траектории. Осо-
знание собственного неуспеха приводит к тому, что 
обучающийся приходит к выводу о перманентном 
отставании от группы и учебной программы. Дан-

ный фактор может быть нейтрализован посред-
ством применения интеллектуальных обучающих 
модулей.  

В российских учреждениях образования все 
чаще ведутся дискуссии о внедрении систем под-
держки самостоятельной работы студентов. Подоб-
ные системы, отмечает В. С. Лукманов, должны 
быть снабжены двумя дидактически связанными 
частями: «учебно-методическим комплексом и ин-
тегрированной автоматизированной подсистемой 
объективного контроля», где обучающиеся решают 
задачи самостоятельно. Программы генераторов 
заданий формируют текстовые файлы с заданиями 
и ответами к ним [4, с. 12]. При неверном выполне-
нии задания система генерирует аналогичные за-
дания и не позволяет таким образом продвигаться 
по учебному модулю далее, не устранив имеющи-
еся пробелы.  

Схожим функционалом обладают электронные 
тренажеры по теоретическим основам электротех-
ники, которые не только способствуют получению 
достаточных знаний, но и устраняют пробелы в фи-
зико-математической подготовке учащихся [10, с. 
313]. Такие тренажеры автоматически подстраива-
ются под когнитивный стиль студента и уровень 
освоения тех или иных разделов математики, фи-
зики или теоретических основ электротехники, а в 
случае совершения ошибки обучающийся трени-
рует конкретный раздел повторно. Таким образом 
реализуется вышеотмеченный принцип индивидуа-
лизации обучения. При отсутствии таких электрон-
ных систем обучающийся будет проходить все за-
дания вместе с учебной группой, и, если он не 
освоит какую-либо тему из пройденного курса, обу-
чение продолжится, а знаниевый пробел останется 
и будет в дальнейшем мешать учащемуся осваи-
вать более сложные разделы электротехнических 
дисциплин.  

А. И. Мезенцева с соавт. указывает, что совре-
менные технологии позволяют более эффективно 
реализовывать принцип межпредметности – по ее 
мнению, «межпредметные связи технических и гу-
манитарных дисциплин могут быть реализованы 
через решение задач, выполнение лабораторно-
практических работ, экспериментов» [6, с. 89]. Ин-
формационные технологии, внедряемые в контек-
сте междисциплинарного подхода, могут преследо-
вать цели по формированию т.н. «софт скилз» – 
личностных навыков, необходимых для професси-
ональной реализации. О. В. Филимонова в данной 
связи говорит о технологии моделирующих игр. Мо-
делирующие игры, по мнению автора, представ-
ляют собой «эффективное формирование способ-
ности к управленческой деятельности, навыков со-
циального взаимодействия и разделения производ-
ственных функций, руководства и подчинения, при-
нятия коллективных и индивидуальных решений в 
постоянно меняющихся условиях конкретной дея-
тельности» [13, с. 107]. Посредством видеосвязи 
педагог объединяет учащихся в единое коммуника-
ционное профессиональное пространство, в кото-
ром моделируется реальная обстановка. Перед 
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специалистом ставится задача, максимально при-
ближенная к реальной, а другие участники группы 
выполняют роли, требуемые по ходу разворачива-
ния моделируемой ситуации. Таким образом педа-
гог сближает теорию и практику, позволяет уча-
щимся понять сущность будущей профессиональ-
ной деятельности, повышает уровень здорового 
любопытства и азарта.  

Межпредметным свойством обладает, помимо 
прочих, проектный метод. Метод проектов, как его 
определяет Н. Г. Семенова, представляет собой та-
кой «способ организации обучения, при котором в 
процессе выполнения учебных, исследовательских 
проектов, интегрирующих предметные знания по 
нескольким дисциплинам» [9, с. 150]. Метод проек-
тов является одной из наиболее эффективных ме-
тодик обучения теоретическим основам электро-
техники. Данный подход базируется на активном 
вовлечении студентов в процесс обучения через 
выполнение ими реальных практических задач, ко-
торые требуют применения теоретических знаний 
на практике. Метод проектов способствует разви-
тию критического мышления, творческих способно-
стей, «мягких навыков» (тайм-менеджмента, ко-
мандной работы, лидерства и проч. [12, с. 50]) и 
навыков самостоятельной работы. 

Учащиеся получают возможность применить 
теоретические знания на практике, что способ-
ствует лучшему усвоению материала и подготовке 
к реальной профессиональной деятельности. Про-
ектная деятельность часто требует интеграции зна-
ний из различных областей, что способствует раз-
витию целостного понимания предмета. Участие в 
проектах повышает интерес студентов к учебному 
процессу, так как они видят непосредственные ре-
зультаты своих усилий [5, с. 9-10]. При изучении 
теоретических основ электротехники проекты будут 
в большей степени связаны не с конструированием 
новых систем, а с анализом существующих, с ис-
следованием, с поисковой деятельностью. Проекты 
могут быть представлены в области изучения при-
менения знаний по теоретическим основам элек-
тротехники в области альтернативной энергетики, в 
области «умных домов», в области автоматизации 
производственных процессов и т.п. 

Конечной задачей педагога по электротехниче-
ским дисциплинам вступает не только ретрансля-
ция заданного программой массива знаний, но и 
возбуждение интереса и любопытства обучаю-
щихся. Преподаватель должен дать представления 
о том, то теоретические основы электротехники – 
это важнейшая и динамически развивающаяся от-
расль, оказывающая влияние на абсолютное боль-
шинство сфер деятельности человека [14, с. 73]. 
Теоретические основы электротехники представля-
ются особенно перспективной специализацией се-
годня – в эпоху «умных домов», Интернета вещей, 
альтернативной энергетики, автономных и беспи-
лотных систем. Студенты, изучающие теоретиче-
ские основы электротехники, могут готовить про-
екты на тему «Как теоретические основы электро-
техники изменили …(наши дома, мировую поли-
тику, производство, театр и искусство и т.п.). Такие 

общеразвивающие проекты нельзя считать пустой 
тратой времени, ведь они выполняют множество 
полезных задач – показывают связь теории с прак-
тикой, повышают мотивацию к изучению предмета, 
подтверждают правильность выбранного профес-
сионального пути, учат работать самостоятельно и 
в команде, анализировать свои ошибки, планиро-
вать, искать и обрабатывать данные.  

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
 Теоретические основы электротехники пред-

ставляют собой научную область, академическую 
дисциплину и прикладную сферу деятельности. В 
основе теоретических основ электротехники лежат 
знания процессах и методах переработки материа-
лов или формирование изделий из них, использую-
щих взаимодействие сильных и слабых электриче-
ских полей и электрических зарядов, переносимых 
материалами.  

 В изучении теории и практики теоретических 
основ электротехники наблюдается три ключевых 
направления: энергетическое, технологическое и 
информационное. В обучении основам электротех-
ники следует учитывать междисциплинарный ха-
рактер этой дисциплины. Обучение теоретическим 
основам электротехники реализуется посредством 
как теоретических, так и экспериментальных (при-
кладных) методов исследования.  

 Современная практика обучения электротех-
ническим дисциплинам не лишена недостатков: 
устаревание обучающего контента, недостаточ-
ность современных технологий и средств обучения, 
отставание учебного контента от реального теку-
щего статуса развития прикладных теоретических 
основ электротехники. Эти и другие недостатки 
приводят к снижению мотивации к изучению теоре-
тических основ электротехники. Среди факторов, 
снижающих мотивацию к изучению теоретических 
основ электротехники, отметим: сложность матери-
ала, фокус на теорию и отсутствие четкой связи 
между предметом и профессией, устаревшие мето-
дики преподавания и репродуктивный характер 
обучения, слабая материально-техническая база 
учреждений образования. 

 Эти и другие проблемы в обучении теорети-
ческим основам электротехники можно преодолеть 
посредством внедрения современных цифровых 
технологий в практику обучения. Среди перспектив-
ных инноваций в обучении теоретическим основам 
электротехники – модули персонального обучения, 
подстраивающиеся под текущий уровень знаний 
студента, технологии моделирующих игр, проект-
ный метод.  
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Implementation of modern information technologies to increase 

students’ motivation to study the discipline “fundamentals of 
electrical engineering” 

Kozmina I.S., Shish M.R. 
National Research University "MPEI" 
The article describes the essence of electrical engineering - as a scientific field, 

academic discipline and applied field of activity. Three vectors have been 
identified in the study of the theory and practice of electrical engineering: 
energy, technology and information. It is concluded that teaching the 
basics of electrical engineering should take into account the 
interdisciplinary nature of this discipline. It is noted that the modern 
practice of teaching electrical disciplines is not without shortcomings. An 
important problem in teaching electrical engineering disciplines is the low 
level of motivation for educational activities in the study of electrical 
engineering. Factors that reduce motivation to study electrical engineering 
are described. The directions for introducing modern digital technologies 
into teaching practice are listed. The advantages of implementing modern 
information technologies in teaching the theoretical fundamentals of 
electrical engineering are described. Among the promising innovations in 
teaching the theoretical foundations of electrical engineering are personal 
training modules that adapt to the student’s current progress, simulation 
game technologies, and the project method. 

Keywords: electrical engineering, soft skills, design method, modeling, game 
training method, electronic trainer, motivation 
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Профессиональная деятельность педагога:  
этика в цифровом пространстве 
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Аммосова», kyppygyrova@gmail.com 
 
Статья обсуждает важность этических аспектов использования 
цифровых технологий в педагогической деятельности. Авторы 
анализируют этические проблемы, с которыми сталкиваются пе-
дагоги в цифровом пространстве, и обсуждают их значение для 
образовательного процесса. Они также рассматривают роль пе-
дагогов в формировании цифровой этики у учащихся и предла-
гают рекомендации для педагогов по этичному использованию 
цифровых технологий в образовании. Статья подчеркивает 
необходимость постоянного обновления и развития цифровой 
этики педагогов и ее роли в современной образовательной 
среде. 
Ключевые слова: цифровая этика, педагог, образование, циф-
ровые технологии, обучение. 
 

В современном цифровом обществе педагоги стал-
киваются с новыми этическими вызовами и вопро-
сами, связанными с использованием цифровых 
технологий в своей профессиональной деятельно-
сти. Настоящая статья рассматривает значимость 
этики в цифровом пространстве для педагогов и об-
суждает ключевые аспекты профессиональной 
этики в цифровой среде.  

Профессиональная деятельность педагога - Со-
блюдение этических стандартов и обеспечение 
конфиденциальности информации учащихся явля-
ются важными аспектами профессиональной дея-
тельности педагогов в цифровом пространстве. В 
контексте цифрового образования, где информаци-
онные технологии все более интегрируются в учеб-
ный процесс, педагоги должны быть осведомлены 
о необходимости защиты конфиденциальности 
данных и следовать этическим принципам. 

Этика в цифровом пространстве - это набор 
принципов, норм и ценностей, которые регулируют 
поведение и взаимодействие людей в онлайн-
среде. Она обсуждает правила и стандарты, свя-
занные с использованием информационных и ком-
муникационных технологий, интернета, социаль-
ных медиа и других цифровых инструментов [5]. 

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС) для образовательных про-
грамм основного общего образования и среднего 
общего образования в Российской Федерации уде-
ляется внимание вопросам цифровой этики. Циф-
ровая этика является одним из компетенций, кото-
рые должны развиваться у учащихся в процессе об-
разования. В ФГОС для основного общего образо-
вания, цифровая этика рассматривается в рамках 
компетенции "Использование средств информаци-
онно-коммуникационных технологий для решения 
задач"[2]. 

В настоящее время цифровое пространство иг-
рает все более значимую роль в профессиональ-
ной деятельности учителя. С ростом использова-
ния информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и интернета в образовании становится 
очевидной необходимость размышления о том, ка-
ким образом учитель должен вести себя в цифро-
вом пространстве и какие этические принципы он 
должен соблюдать. Осознавая значимость этой 
проблемы, многие исследователи обратили свое 
внимание на этические аспекты профессиональной 
деятельности учителя в цифровом пространстве 
(Таблица 1).  
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Таблица 1 
Этические принципы для педагогов в цифровой среде 

Принцип Описание 
1. Защита конфи-
денциальности 
данных 

Педагог должен быть осведомлен о том, 
каким образом обрабатываются персо-
нальные данные учеников и их родите-
лей, и следовать всем правилам и нор-
мам, касающимся защиты конфиденци-
альности. Важно использовать только 
надежные и безопасные платформы для 
работы с персональными данными и 
обеспечивать их безопасность и нераз-
глашение. 

2. Этическое пове-
дение в онлайн-
коммуникациях 

Педагог должен следить за тем, чтобы 
его онлайн-коммуникации с учениками, 
их родителями и коллегами были про-
фессиональными и уважительными. 
Нужно избегать негативных или оскорби-
тельных высказываний, а также публика-
ций, которые могут привести к непра-
вильной интерпретации или нанести 
ущерб репутации кого-либо. 

3. Использование 
социальных сетей 
и интернет-ресур-
сов с осторожно-
стью 

Педагог должен помнить о том, что его 
онлайн-профиль отражает его професси-
ональную личность, поэтому важно вести 
себя в соответствии с этим принципом. 

4. Различение ин-
формации и 
оценка ее досто-
верности 

Педагог должен учиться фильтровать ин-
формацию, отбирая только ту, которая 
является достоверной и подходящей для 
использования в образовательных це-
лях. 

5. Профессио-
нальное развитие 
и саморазвитие в 
области цифро-
вой этики 

Педагог должен постоянно обновлять 
свои навыки и знания в области цифро-
вых технологий и этики, чтобы быть в 
курсе последних тенденций и требова-
ний. 

 
Ответственность и конфиденциальность. 

Значимость соблюдения этических стандартов в 
защите конфиденциальной информации учащихся 
в цифровом пространстве. Раскрытие правил ис-
пользования и обработки данных и информации.  

Соблюдение этических стандартов в защите 
конфиденциальной информации учащихся в циф-
ровом пространстве играет важнейшую роль и 
несет значительную ответственность.  

Одним из основных аспектов является защита 
приватности данных учащихся. Педагогам предо-
ставляется доступ к большому объему личной ин-
формации учащихся, такой как персональные дан-
ные, результаты тестирования, академическая ин-
формация и другие сведения. Соблюдение этиче-
ских стандартов включает в себя обязанность учи-
теля не разглашать эту информацию третьим ли-
цам без явного согласия учащихся или их родите-
лей.  

Кроме того, педагог должен использовать 
надежные и защищенные средства и платформы 
для хранения и передачи данных учащихся. Это 
включает использование паролей, шифрования и 
других мер безопасности для предотвращения не-
санкционированного доступа к конфиденциальной 
информации.  

Соблюдение этических стандартов в защите 
конфиденциальной информации также требует от 
педагогов быть бдительными и осторожными при 
обработке и передаче данных. Это включает 
предотвращение несанкционированного доступа к 

компьютерам или электронным устройствам, обес-
печение безопасности Wi-Fi сетей и прочих мер, 
чтобы предотвратить утечку конфиденциальной ин-
формации.  

Соблюдение этических стандартов в защите 
конфиденциальной информации учащихся в циф-
ровом пространстве также предполагает осведом-
ленность педагогов о современных угрозах и рис-
ках, связанных с кибербезопасностью и защитой 
данных. Педагоги должны постоянно обновлять 
свои знания и навыки в этой области, чтобы эффек-
тивно предотвращать и реагировать на потенци-
альные угрозы и инциденты безопасности. Значи-
мость соблюдения этических стандартов в защите 
конфиденциальной информации учащихся в циф-
ровом пространстве невозможно недооценить. Это 
не только обязанность педагогов по закону, но и 
важное условие для создания доверительной и без-
опасной образовательной среды. Соблюдение эти-
ческих принципов поможет защитить приватность и 
достоинство учащихся, создавая предпосылки для 
успешного обучения и развития в цифровой среде. 

Уважение и взаимодействие. Безопасное и 
уважительное взаимодействие с учащимися и их 
родителями в онлайн-коммуникации. Профессио-
нальное общение и межличностные отношения в 
цифровой среде.  

Безопасное и уважительное взаимодействие с 
учащимися и их родителями в онлайн-коммуника-
ции является важной составляющей профессио-
нального общения и межличностных отношений в 
цифровой среде (Таблица 2). 
 
Таблица 2 
Этические принципы для педагогов в цифровой среде 

Принцип Описание 
1. Установле-
ние ясных пра-
вил и ожида-
ний 

Педагог должен ясно определить правила 
взаимодействия и коммуникации в онлайн-
среде, которые должны быть известны уча-
щимся и их родителям. Это может включать 
время ответа на сообщения, стандарты веж-
ливости и уважительности. 

2. Открытость 
и прозрач-
ность 

Педагог должен быть открытым и прозрач-
ным в своих коммуникациях с учащимися и 
их родителями. Это включает предоставле-
ние четкой и понятной информации, объяс-
нение процессов и принимаемых решений, а 
также готовность отвечать на вопросы и 
обеспечивать доступность для коммуника-
ции. 

3. Сохранение 
конфиденци-
альности и за-
щита данных 

Педагог должен соблюдать принцип конфи-
денциальности и защищать данные уча-
щихся и их родителей в онлайн-коммуника-
ции. Необходимо избегать обсуждения лич-
ной информации или конфиденциальных 
данных в открытых или неподходящих ме-
стах и использовать безопасные платформы 
и инструменты для коммуникации и обмена 
информацией. 

4. Вежливость 
и уважение 

Педагог должен проявлять вежливость и 
уважение во всех коммуникациях с учащи-
мися и их родителями. Необходимо избегать 
использования негативного языка, оскорбле-
ний или унижающих комментариев. Важно 
помнить, что онлайн-коммуникация подвер-
жена неправильной интерпретации, поэтому 
особое внимание следует уделять тому, ка-
кие слова и выражения используются. 



 114 

№
 3

 2
02

4 
[С
П
рО

] 

5. Границы и 
этичность 

Педагог должен быть осведомлен о границах 
и этических стандартах в онлайн-коммуника-
ции с учащимися и их родителями. Важно из-
бегать слишком интимных или неподходя-
щих тем для обсуждения, а также поддержи-
вать профессиональные отношения и избе-
гать любой формы дискриминации или не-
правильного обращения. 

 
Авторские права и интеллектуальная соб-

ственность. Соблюдение авторских прав на циф-
ровые материалы и ресурсы является важным ас-
пектом профессиональной практики педагогов. Пе-
дагоги должны быть осведомлены о правилах и 
нормах, касающихся авторских прав, и следовать 
им при использовании цифровых материалов в 
своей работе.  

Вот некоторые ключевые аспекты в этом контек-
сте (Таблица 3). 

 
Таблица 3 
Получение разрешения на использование материалов 
№ Действие Описание 
1 Получение 

разреше-
ния на ис-
пользова-
ние мате-
риалов 

Педагогам следует получать разрешение от 
автора или правообладателя при использова-
нии защищенных авторским правом материа-
лов. Это может включать покупку лицензии, 
получение разрешения через специальные 
платформы или обращение напрямую к ав-
тору. 

2 Ссылки на 
источники 
и оформ-
ление ци-
тат 

При использовании цифровых материалов 
важно указывать источник, из которого они 
взяты. Это может быть ссылка на официаль-
ный сайт или публикацию. При цитировании 
текстов или идей других авторов следует пра-
вильно оформлять цитаты в соответствии с 
правилами (указание имени автора, названия 
источника, год издания и страницы). 

3 Использо-
вание ма-
териалов с 
открытой 
лицензией 

Существуют цифровые материалы, доступные 
для свободного использования благодаря от-
крытым лицензиям, таким как Creative 
Commons. Педагоги должны внимательно изу-
чать условия лицензии и соблюдать их при ис-
пользовании таких материалов. 

4 Указание 
на автор-
ство и при-
знание 
труда дру-
гих 

Педагоги должны признавать труд и интеллек-
туальную собственность других авторов. При 
использовании материалов или идей, предло-
женных другими, важно указать авторство и 
признать их вклад в своей работе. 

 
Это не только поможет педагогам избежать про-

блем с авторскими правами, но и способствует ува-
жению интеллектуальной собственности, содей-
ствует развитию достоверной и качественной обра-
зовательной среды. 

Цифровой след и профессиональная репута-
ция. Осознание и управление своим цифровым 
следом, чтобы сохранить и укрепить свою профес-
сиональную репутацию. Предотвращение негатив-
ного влияния социальных медиа на профессио-
нальную деятельность.  

В статье Анны Седовой «Какие коммуникации 
эффективны в переломный период» анализиру-
ются «плюсы» и «минусы» коммуникаций в Интер-
нет-пространстве. Рассматривая новые формы 
коммуникаций в бизнес среде, автор говорит о том, 
что использование цифровых коммуникаций значи-
тельно затрудняют общение с клиентами (партне-

рами). Это вызвано высоким уровнем так называе-
мого «белого шума», отсутствием личного контакта 
и т. д. Сложности коммуникаций через Интернет 
также зачастую связаны с невозможностью опреде-
ления реального эмоционального состояния собе-
седника, его чувств и настроения. Подводя итоги 
своих исследований, интернет автор пишет, что в 
современных условиях, в рамках цифровых комму-
никаций роль делового имиджа, высоких навыков 
делового общения и профессиональной этики как 
никогда важна и приоритетна [Седова 2020]. 

Осознание и управление своим цифровым сле-
дом играют важную роль в сохранении и укрепле-
нии профессиональной репутации педагога в циф-
ровой эпохе. В связи с широким использованием 
социальных медиа и онлайн-присутствия, педаго-
гам важно понимать, как их деятельность в цифро-
вом пространстве может повлиять на их професси-
ональную репутацию.  

Необходимо отметить, что цифровизация обра-
зования ставит перед системой образования и пе-
ред педагогами новые задачи. Приоритетными в 
соответствии с Указом Президента России явля-
ются: – «создание современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды» и «формирование 
системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навы-
ков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими». В Указе 
есть и ряд других задач, но уже из вышеуказанных 
видно, что данные изменения ведут к необходимо-
сти формирования новых профессиональных и 
личностных компетенций, что как указано в матери-
алах конференции, требует «формирование соот-
ветствующего настроя в коллективе, поддержку пе-
дагогов при освоении ими новых ролей и методов 
работы». Цифровизация образования требует об-
новления целей образования, его содержания, об-
новления организации образовательного процесса, 
образовательной среды и конечно же роли педа-
гога. 

Вот некоторые важные аспекты в этом контексте 
(рис. 1). 

Это может быть включение в блоги или социаль-
ные медиа, обмен идеями и ресурсами, участие в 
образовательных сообществах и другие способы 
делиться своими знаниями и опытом. Предотвра-
щение негативного влияния социальных медиа на 
профессиональную деятельность педагога требует 
осознанности, внимательности и профессиона-
лизма. Педагоги должны активно управлять своим 
цифровым следом, следить за своими онлайн-дей-
ствиями и контентом, чтобы сохранить и укрепить 
свою профессиональную репутацию в цифровом 
пространстве [1, 4]. 

Сообщество учителей английского языка Нюр-
бинского района работают следующими методами, 
которые педагоги применяют для обеспечения 
этики в цифровом пространстве: обучение и обсуж-
дение, разработка кодекса поведения, пример и мо-
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делирование, оценка и обратная связь, сотрудни-
чество с родителями и другими педагогами и посто-
янное обучение. 

 
Рис. 1 

 
Учителя английского языка Нюрбинского района 

проводят уроки, семинары и дискуссии с учащи-
мися о цифровой этике, правилах использования 
цифровых технологий и обеспечении конфиденци-
альности информации. Это помогает повысить 
осведомленность учащихся и формирование эти-
ческих ценностей.  

Педагоги вместе с учащимися и их родителями 
разработали кодекс поведения в цифровом про-
странстве. Этот кодекс может включать правила об-
ращения с информацией, использования цифро-
вых инструментов и этичного онлайн-поведения.  

Педагоги должны быть хорошим примером для 
учащихся в цифровом пространстве. Поэтому они 
демонстрируют правильное и этичное обращение с 
информацией, соблюдение конфиденциальности и 
ответственное поведение в сети.  

Педагоги включают оценку цифровой этики и ис-
пользования цифровых ресурсов в свою практику. 
Они предоставляют обратную связь учащимся отно-
сительно их этического поведения и помогают им 
улучшать свои навыки и понимание цифровой этики.  

Педагоги сотрудничают с родителями и колле-
гами для поддержки цифровой этики учащихся. 
Включают обсуждение этических вопросов, сов-
местную разработку правил и политик, а также об-
мениваются опытом и лучшими практиками. 

Педагоги продолжают развивать свои знания и 
навыки в области цифровой этики через постоян-
ное профессиональное развитие. Они проходят 
специальные курсы, участвовать в вебинарах и чи-
тать актуальные материалы для оставаться в курсе 
последних трендов и лучших практик в области 
цифровой этики.  

Применение этих методов в педагогической 
практике поможет педагогам формировать этиче-

ское сознание и навыки у учащихся, а также под-
держивать этические стандарты в цифровом про-
странстве. 

Мы представили следующие практические реко-
мендации для учителей английского языка Нюрбин-
ского улуса в обеспечении конфиденциальности и 
соблюдении этических стандартов в цифровом про-
странстве (Таблица 4). 

 
Таблица 4 
Рекомендации 

Рекомендация Описание 
Ознакомление с за-
конодательными ак-
тами и политиками 

Педагогам рекомендуется ознакомиться 
с соответствующими законодательными 
актами и политиками в отношении за-
щиты данных и конфиденциальности. 
Это поможет им понять требования и 
правила, которым они должны следовать 
при работе с информацией учащихся. 

Соблюдение конфи-
денциальности ин-
формации ограни-
ченного доступа 

Педагоги должны строго соблюдать пра-
вила конфиденциальности при работе с 
данными учащихся, обеспечивая защиту 
информации ограниченного доступа. 

Обучение цифро-
вой грамотности 

Педагоги могут проводить уроки и обсуж-
дения с учащимися о цифровой грамот-
ности, информационной безопасности и 
этикете в цифровой среде. Это включает 
обучение учащихся о том, как защищать 
свои данные, распознавать потенци-
ально вредоносные материалы и соблю-
дать этичные нормы в онлайн-среде. 

Установление пра-
вил и политик по 
обработке данных 

Педагогам следует установить четкие и 
понятные правила и политики в отноше-
нии обработки и хранения данных уча-
щихся. Эти политики могут включать пра-
вила доступа к данным, обязательства 
по соблюдению конфиденциальности и 
меры безопасности, применяемые в об-
разовательной среде. 

Внимательный вы-
бор цифровых ин-
струментов 

Педагоги должны быть внимательными 
при выборе и использовании цифровых 
платформ, приложений и сервисов. Они 
должны обеспечить, чтобы выбранные 
инструменты обладали надежными ме-
рами безопасности, включая защиту дан-
ных и конфиденциальность пользовате-
лей. 

Осведомленность о 
цифровых угрозах 

Педагоги должны быть осведомлены о 
возможных угрозах и уязвимостях в циф-
ровом пространстве, чтобы предотвра-
тить нарушения конфиденциальности ин-
формации учащихся. Они должны знать, 
как предотвращать фишинг, хакерские 
атаки и другие виды киберпреступления.

 
Эта работа акцентирует внимание на важности 

этических аспектов для педагогов в цифровой 
среде, а также рассматривает ключевые аспекты, 
связанные с ответственностью и уважением к ин-
теллектуальной собственности, управлением 
своим цифровым следом и контролем за соблюде-
нием авторских прав. Эта статья посвящена вопро-
сам профессиональной этики учителя в цифровом 
пространстве и призывает педагогов к осознанию 
этих аспектов при использовании современных тех-
нологий в обучении. 

В статье представлены конкретные действия и 
рекомендации, которые помогут педагогам обеспе-
чить конфиденциальность и соблюдение этических 
норм при работе в цифровом пространстве. Меры, 
которые были приняты, способствуют созданию 
безопасной и этической образовательной среды, в 
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которой учащимся предоставляется возможность 
свободно и безопасно развиваться, а также полу-
чать образование. 

Отталкиваясь от этого факта, можно сделать вы-
вод о том, что нравственные аспекты деятельности 
учителя в цифровой среде имеют огромное значе-
ние и должны быть приняты во внимание. Выполне-
ние этических правил поможет учителю не только в 
том, чтобы обеспечить безопасность и защитить 
права своих учеников, но и в создании поддержива-
ющей и нравственной образовательной среды. 
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Динамика развития меткости прямых ударов  
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тет 
 
Лубышев Евгений Александрович  
к.п.н., доцент, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова 
 
Шептикина Тамара Сергеевна  
к.п.н., доцент, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова 
 
Меткостьи точность прямых ударав является ключевой характе-
ристикой игрока в бильярд. Игра требует от него высокого 
уровня подготовки, развитой координации движений. В данном 
исследовании рассматриваются некоторые методы развития 
меткости у студентов РЭУ в прямых ударах на занятиях по биль-
ярду. Целью данного исследования являются изучение подхо-
дов развития меткости у студентов посредством организации си-
стематических занятий по бильярду и выявление наиболее ре-
зультативных методов развития меткости. В ходе проведения 
исследования были рассмотрены базовые принципы обучения 
бильярду, а также методы, направленные на улучшение метко-
сти и точности ударов. Особое внимание будет уделено трени-
ровке мелкой моторики рук, глазомера и проверки студентами 
своих навыков на практических занятиях. Результаты этой ра-
боты помогут повысить игровую эффективность и результатив-
ность учащихся при игре в бильярд.  
Ключевые слова: прямые удары, бильярд, меткость, методы, 
исследование, точность, тренировка, эффективность, результа-
тивность  
 
 

Актуальность исследования. Меткость в прямых 
ударах на занятиях по бильярду является одним из 
самых важных навыков, необходимых для успеш-
ной игры. Ведь именно от точнoсти и силы удара 
зависит результат вашего хода - будет ли шар по-
падать в лузу или же ваш оппонент получит шанс 
на свой ход. Прямые удары - этo удары, при кото-
рых шары должны двигаться по прямой линии от 
кия к цели. Хорошая меткость в таких ударах тре-
бует определенной техники и контроля над кием. 
Начинающим игрокам может быть трудно сразу до-
стичь высокой меткости, поэтому важно уделять 
этому навыку дoстаточно времени и тренировок.  

Меткость в прямых ударах позволяет игроку эф-
фективно контролировать положение шаров на 
столе и стратегически выбирать тактику игры. Уме-
ние точно пoпадать в цель также увеличивает веро-
ятность успешного выполнения сложных ударов и 
комбинаций.  

Тренировка меткости в прямых ударах помогает 
игроку развивать свою координацию и реакцию, а 
также улучшает концентрацию и внимание. Чем 
тoчнее и сильнее игрок ударяет по шарам, тем 
успешнее будет его игра в целом[4,5]. Мы решили 
провести исследование. Для этого взяли две 
группы студентов Российского Экономического 
Университета и два упражнения для развития мет-
кости в прямых ударах.  

 
Организвация и методы исследования. В раз-

работку эксперимента входилоопределение цели 
исследования и базовой научной гипотезы. Целью 
эксперимента является с помощью практики норма-
тивов развить меткость в ударах у двух групп сту-
дентов на занятиях по элективной дисциплине фи-
зической культуры, в данном случае по бильярду. И 
определить какой норматив из двух является более 
эффективным. Гипотеза звучит так: Если две 
группы студентов будут усердно практиковать нор-
мативы дважды в неделю, то скорее всего мы смо-
жем увидеть как улучшилась их меткость и опреде-
лить наиболее эффективное упражнение. Поиск 
групп студентов, готовых безвозмездно поучаство-
вать в нём, стал достаточно сложной задачей. Для 
этого мы разместили набор в команды в группах 
РЭУ в социальных сетях и различных чатах универ-
ситета. Спустя неделю мы набрали 20 волонтеров 
и назначили сбор в бильярдном зале. Там мы раз-
делили их на две группы по 10 человек и объяснили 
суть исследования более подробно.  

 
Определение методики эксперимента:  
Мы постарались подобрать наиболее эффек-

тивные упражнения, развивающие меткость в уда-
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рах. Из десяти нормативов, которые были предо-
ставлены нам на памятках, висящих в бильярдном 
зале, мы отобрали два, наиболее подходящих 
нашему исследованию.Для первой группы студен-
тов был предоставлен норматив №2 «Накат в сред-
нюю лузу». Для второй группы студентов норматив 
№5 «Положить 16 «пустышек» с разбоя» [1].  

Определение хода эксперимента:  
Мы решили, что сначала мы проведем тестовые 

мероприятия со студентами, чтобы увидеть их уро-
вень меткости и уверенности в игре. Дальше рас-
пределим их на две группы и установим расписа-
ние, по которому они дважды в неделю на протяже-
нии месяца будут приходить в бильярдный зал и 
тренироваться. Наша команда решила, что в тече-
ние эксперимента мы проведем сбор результатов 
трижды. Первый раз до эксперимента, второй по-
сле двух недель занятий и третий по истечении ме-
сяца исследования.  

Анализ результатов.  
Результаты эксперимента мы предоставим в 

диаграммах, таким образом всем будет проще уви-
деть прогресс, которого достигли наши добро-
вольцы. Сделаем выводы, касающиеся эффектив-
ности, подобранных нами нормативов и придем к 
логичным выводам. Также предоставим рекомен-
дации по развитию меткости, которые мы извлечем 
из данного исследования.  

После разработки эксперимента мы перешли 
непосредственно к его воплощению в реальность.  

Для начала мы дали нашим добровольцам 
упражнение на постановление верной стойки при 
ударе шара. Их задачей стало расположить правую 
ногу на продолжение ударной траектории или под 
небольшим углом к ней, не отворачивать носок 
сильно от траектории удара, чтобы увеличить 
устойчивость. Опорную руку поставить вблизи 
шара. Сбалансированно захватить кий и располо-
жить предплечье под углом 90 градусов по отноше-
нию к нему. Прицеливаться глядя двумя глазами на 
шар. Все студенты с этим справились и мы после-
довали далее [2,6].  

Мы распределили студентов на две группы, учи-
тывая их желания и предоставили каждой свой нор-
матив.  

Первой группе мы дали норматив №2 «Накат в 
среднюю лузу». Биток на 2 точке стола, прицельный 
шар в створе средней лузы. Нужно выполнить накат 
в среднюю лузу, остановив биток в створе лузы, 
прицельный шар попадает в лузу, очередной биток 
выставляется за среднюю линию стола. Последо-
вательно положить 4-6 шаров в среднюю лузу. При 
необходимости шар может быть положен как свояк. 
Вторая группа студентов получила норматив №5 
«Положить 16 «пустышек» с разбоя».  

Разбой пирамиды. Самостоятельно выбирается 
направление и последовательность забивания «пу-
стышек». Необходимо положить максимальное ко-
личество «пустышек» в любые лузы. «Пустышки» 
во время удара не должны задевать другие шары. 
Запрещается касание посторонними предметами 
шаров на столе.  

Так как студентам были непоняты некоторые 
термины, мы дали им пояснения [3]:  

«Луза»- оборудованное отверстие в столе, в ко-
торое падает шар, если он забит.  

«Биток»- шар, которым выполняется удар по 
прицельному шару.  

«Свояк»- удар, целью которого является напра-
вить биток в лузу. 

«Пустышки»- шары, которые нужно забить в 
лузу.  

Первый день эксперимента прошёл хорошо, сту-
денты пытались отрабатывать нормативы, все про-
ходило легко и весело. Таким образом прошло две 
недели и мы стали оценивать их навыки во второй 
раз. У студентов из первой группы навыки улучши-
лись в среднем на 40 процентов, а у участников из 
второй группы средний показатель увеличился на 
50 процентов. Мы посчитали это отличным резуль-
татом на середине исследования и продолжили за-
ниматься также усердно. Сами же студенты отме-
чали, что стали чувствовать себя увереннее при 
ударах. По истечении последних двух недель экс-
перимента мы вновь провели тестовые исследова-
ния и отметили, что у первой группы результаты по 
сравнению с первоначальными улучшились на 70 
процентов, а у второй группы на 80 процентов. 
Наша исследовательская команда и сами участ-
ники были в восторге от того, как повысились их 
навыки. В ходе небольшого интервью мы выявили 
некоторые плюсы, которые отмечали студенты. 
Ими стали: более уверенные удары, большая заин-
тересованность в бильярде, эффективное повыше-
ние меткости в ударах. Некоторые студенты после 
нашего эксперимента всерьез заинтересовались 
данным занятием и стали приходить намного чаще 
для своего удовольствия и изучать остальные нор-
мативы и литературу, связанную с бильярдом. 
Предоставляем диаграммы, в которых четко отсле-
живается повышение меткости и иных качеств би-
льярдистов.  

По окончании нашего эксперимента мы пришли 
к выводам и рады их предоставить общественно-
сти.  

 
 

 
Диаграмма 1. Структура результатов студентов за 2 норматив 
в начале исследования, %. 

 



 119

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

  

 
Диаграмма 2. Структура результатов студентов за 2 норматив 
в конце исследования, %. 
 

 
Диаграмма 3. Структура результатов студентов за 5 норматив 
в начале исследования, %. 
 

 
Диаграмма 4. Структура результатов студентов за 5 норматив 
в конце исследования, %. 

 
Так как меткость является важным навыком при 

игре в бильярд, её безусловно нужно развивать и 
очень тщательно. У нас получилось развить мет-
кость и уверенность в игре у студентов за месяц в 
среднем на 75 процентов почти с нулевого состоя-
ния.  

Мы предоставили двум группам студентов по од-
ному нормативу, с помощью которых они развивали 

свою меткость. Они занимались очень упорно, уде-
ляли большое внимание технике выполнения удара 
и показатели сильно улучшились.  

Исходя из нашего исследования, мы поняли, что 
специальные методики и упражнения для развития 
меткости значительно помогают улучшить этот по-
казатель.  

Также мы заметили, что результат быстрее и бо-
лее эффективно улучшался у физически подготов-
ленных и у психологически стабильных студентов. 
Эти качества помогали им быть более устойчи-
выми, рассчитывать наиболее подходящуюю силу 
удара и хорошо концентрироваться. Также поняли, 
что регулярные занятия и накопление опыта поспо-
собствовали развитию мышечной памяти и улучше-
нию меткости. Мы благодарны нашим доброволь-
цам, за то, что они максимально добросовестно 
участвовали в нашем исследовании и были дей-
ствиельно заинтересованны в нём. После каждого 
удара они проводили анализ и вносили коррективы 
в свои техники удара, в чём мы им помогали. Ана-
лиз удара также очень помогает достичь высоких 
результатов.  

Учитывая, что у второй группы, испытывающих 
норматив №5 «Положить 16 «пустышек» с разбоя», 
показатели были на 10 процентов выше, чем у пер-
вой группы, которая выполняла норматив №2 
«Накат в среднюю лузу», норматив №5 является 
более эффективным. Но так как различия в показа-
телях не такие большие, можем прийти к выводу, 
что нормативы примерно одинаково помогают раз-
вить меткость. Таким образом наш эксперимент по-
дошёл к логическому завершению. Наша команда 
исследователей осталась довольна результатами, 
как и студенты учавствовавшие в нём.  
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Development of marksmanship in direct strokes at edfc billiard lessons  
Sergeeva Yu.S., Krasilnikov A.A., Sheptikina T.S. 
Plekhanov Russian University of Economics, Patrice Lumumba People’s 

Friendship University of Russia, Moscow City Pedagogical University 
Mettle in direct strokes is a key characteristic of a student playing billiards. It 

requires from the player high training, coordination of movements. This 
study deals with the methods of development of marksmanship of students 
of REU in direct strokes in billiard classes. The purpose of this research is 
to study the approaches of developing students' marksmanship through 
systematic billiard lessons and to identify the best of them. In the course 
of the work the basic principles of billiard training will be considered, as 
well as methods aimed at improving marksmanship and accuracy of 
strokes. Emphasis will be placed on hand and eye motor skills training and 
testing by students in practice sessions. The results of this work will help 
to improve students' playing efficiency and effectiveness when playing 
billiards. 

Keywords: straight strokes, billiards, marksmanship, methods, research, 
accuracy, training, efficiency, performance  
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в экспертной деятельности при проведении исследования 
результатов выполнения работ (оказания услуг) 
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Эффективным механизмом, позволяющим регулировать испол-
нение обязательств по вопросу выполнения государственного 
контракта, является организация и проведение соответствую-
щих экспертиз («О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Оперативность и каче-
ство проведения экспертиз регулируются использованием 
средств их автоматизации. К числу таких инструментов сегодня 
относят информационные системы (ИС), используемые в раз-
личных областях экономики и профессиональной деятельности. 
Высокое качество экспертных работ возможно за счет оператив-
ной обработки данных, их систематизированного хранения и ис-
пользования. Современные ИС характеризуются интегрируемо-
стью, масштабируемостью, адаптивностью, целостностью, без-
опасностью и управляемостью. Функционирование ролевой мо-
дели пользователей ИС посредством применения информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспечивает каче-
ство проведения экспертных работ. В статье представлены ре-
зультаты теоретического исследования по вопросу применения 
ИКТ в экспертной деятельности при проведении исследования 
результатов выполнения работ (оказания услуг). 
Ключевые слова: информационные системы для нужд экспер-
тизы, выполнение работ (оказание услуг) в сфере образования, 
экспертная система, информационная система. 
 
 

Введение 
Проведение экспертизы выполнения работ (ока-

зания услуг) по государственным контрактам, реа-
лизуемым в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», 
является одним из ключевых направлений испол-
нения обязательств по государственным контрак-
там. Проведение экспертизы выполнения работ 
(оказания услуг) предусмотрено в текущем монито-
ринге реализации государственных контрактов, так 
и по результатам их исполнения. Итог экспертизы – 
принятие решения о приёме результатов завер-
шённых государственных контрактов или их от-
дельных этапов. Подобные экспертные работы тре-
буют высокого уровня квалификации экспертов, 
включая профессиональную компетенцию приня-
тия решений. Кроме этого, качество экспертной 
оценки и анализа, поступившего на экспертизу ма-
териала обеспечивается возможностью автомати-
зации экспертизы, инструментом которой высту-
пает информационная система. 

Использование информационных систем в раз-
личных отраслях экономики и профессиональной 
деятельности предоставляет возможность приня-
тия управленческих решений на основе фактиче-
ских данных. Принятие решений – ключевая задача 
пользователя ИС, которая может быть выражена 
такой её характеристикой как управляемость (воз-
можностью гибкого управления ИС). Кроме этого, 
современные ИС характеризуются интегрируемо-
стью, т.е. в них могут быть встроены новые модули 
и подсистемы; масштабируемостью, т.е. допустимо 
расширение их системных ресурсов для увеличе-
ния производительности и функциональности; 
адаптивностью - использование автоматизации 
предметной области; целостностью – представлен-
ность единства всех компонентов системы; без-
опасность - защита данных, поступающих в ИС. 

В основе характеристики управляемости ИС ле-
жит использование информационно-телекоммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ), обеспечива-
ющих коммуникативные процессы при работе в ИС. 
ИКТ - совокупность методов, процессов и програм-
мно-технических средств, которые интегрируются в 
ИС с целью сбора, обработки, хранения, распро-
странения, отображения и использования инфор-
мации в интересах ее пользователей. В контексте 
рассматриваемого вопроса, интерес представляет 
изучение пользовательских ролей, которые могут 
быть представлены для работы в ИС с указанной 
целью. 
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Категории пользователей ИС могут включать 
случайных пользователей, конечных пользовате-
лей / потребителей информации, специалистов, об-
служивающих ИС, системного и прикладного про-
граммистов и бизнес-аналитика. Каждая из указан-
ных категорий реализует определенную функцию 
по отношению к ИС. Так, случайный пользователь, 
работая в ИС удовлетворяет личностные потребно-
сти, связанные с её предназначением; конечный 
потребитель ИС являются специалистом конкрет-
ной предметной области, профессиональная дея-
тельность которого, связана с работой в данной ин-
формационной системе (используют автоматизи-
рованные возможности ИС для решения професси-
ональных задач, но необязательно являются про-
граммистом или ИТ-специалистом); системный 
программист, работая в ИС обеспечивает ее транс-
формацию и бесперебойное функционирование за 
счет разработки специального программного обес-
печения. Администратор ИС отвечает за повыше-
ние производительности и эффективности работы 
ИС, обеспечивает её защиту и координирует все 
происходящие процессы, связанные со сбором, 
консолидацией, обработкой, хранением и предо-
ставлением информации. Обработку запросов 
пользователей ИС и обеспечение организации вза-
имодействия с базой данных осуществляет при-
кладной программист. Стратегию развития ИС с 
учетом пользовательских потребностей разрабаты-
вает бизнес-аналитик. 

Как видим ролевая модель пользователей ин-
формационных систем включает как минимум 8 ос-
новных ролей, которые могут быть расширены за 
счет особенностей конкретной ИС. Обеспечение 
коммуникации внутри подобной ролевой модели 
пользователей ИС осуществляется за счет исполь-
зования информационно-коммуникационных техно-
логий, позволяющих обеспечить обратную связь и 
взаимодействием между собой категорий пользо-
вателей ИС. Отлаженные вопросы коммуникации 
найдут отражение в обеспечении качественного 
функционирования ИС. 

Цель исследования состояла в определении по-
тенциала примирения ИКТ в экспертной деятельно-
сти при проведении исследования результатов вы-
полнения работ (оказания услуг) в сфере образова-
ния. 

 
Материалы и методы исследования 
Экспертиза деятельности при проведении ис-

следования результатов выполнения работ (оказа-
ния услуг) является важнейшим этапом во всем 
цикле мероприятий по реализации государствен-
ного контакта. Результат экспертизы свидетель-
ствует о мере выполнения заявленных обяза-
тельств, включая их качественные и количествен-
ные характеристики. 

Материалом исследования послужили резуль-
таты анализа потенциала применения информаци-
онно-коммуникационных технологий при проведе-
нии экспертизы результатов выполнения работ 
(оказания услуг). Анализ предполагал изучение 

представления об информационно-телекоммуника-
ционных технологиях в контексте экспертизы; об 
особенностях экспертной деятельности в отноше-
нии выполнения работ (оказания услуг). Поста-
новка вопроса состояла в определении потенциала 
указанных технологий при проведении экспертного 
исследования в отношении выполнения работ (ока-
зания услуг). 

 
Результаты и обсуждение 
В части проведения экспертных работ с исполь-

зованием ИКТ, прежде всего речь идет о необходи-
мости информационного обеспечения экспертов — 
«…деятельность экспертных учреждений, направ-
ленная на обеспечение лиц, производящих экспер-
тизы, дополнительной научной и технической ин-
формацией, необходимой для решения экспертных 
задач» [1]. При этом, отмечается необходимость 
создания экспертной информационно-поисковой 
системы – это «…совокупность технических 
устройств, правил кодирования, классификации, 
предназначенных для упорядочения информацион-
ных данных и осуществления информационного по-
иска...» [1]. 

Таким образом, к озвученным выше характери-
стикам ИС может быть отнесена и функция поиска 
экспертом, необходимых для работы данных. При 
этом, собственно информационный поиск следует 
рассматривать как один из методов экспертизы 
(определение информативности признаков экспор-
тируемого объекта, оптимальная последователь-
ность использования признаков в поиске). 

ИС функционирующие для нужд исполнения 
обязательств по государственным контрактам в 
рамках Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ должны обладать 
всеми перечисленными выше характеристиками, 
включая возможность информационного поиска в 
системе. Подобная ИС может представлять собой 
«…совокупность программных компонентов, пред-
назначенных для сбора, хранения, анализа и пред-
ставления данных об оценке результатов работы 
или оказания услуг в сфере образования. Задачами 
информационной системы являются автоматиза-
ция процесса сбора данных из различных источни-
ков, обеспечение удобной и надежной системы хра-
нения данных, проведение анализа данных и гене-
рация отчетов об оценке результатов выполнения 
работ или оказания услуг. Преимуществами разра-
ботки информационной системы являются повыше-
ние эффективности работы экспертов, увеличение 
точности и объективности результатов исследова-
ний, а также уменьшение временных затрат на про-
ведение исследований. Функционал информацион-
ной системы может включать в себя возможность 
загрузки данных, проведение анализа с использо-
ванием статистических методов, генерацию отчет-
ной документации, а также интеграцию с другими 
информационными системами образовательных 
организаций» [2]. 
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Принимая во внимание значение ролевой поль-
зовательской модели для функционирования ИС, 
для проведения экспертных работ к указанным ро-
лям следует добавить роль заказчика экспертизы и 
роль эксперта. ИС для целей экспертизы должна 
быть закрытой, а значит требовать регистрации и 
затем авторизации соответствующей роли. Тради-
ционно, в процессе регистрации в ИС и заказчик 
экспертизы, и эксперт должны внести актуальные 
персональные данные, ознакомиться с политикой 
конфиденциальности. При формировании эксперт-
ного задания с помощью работы в ИС, должна быть 
обеспечена возможность определения объекта экс-
пертизы, сроков её проведения, а также данных о 
государственном контракте, отчет о результатах ко-
торого подвергается экспертизе и собственно мате-
риалы данного отчета. Актуально отслеживание 
хронологии событий по экспертизе поступивших 
материалов, поэтому в ИС, предназначенной для 
такого рода деятельности, должна быть предусмот-
рена такая возможность. Вероятно, её следует вос-
принимать и как форму коммуникации заказчика 
экспертизы и эксперта. Результатом работы экс-
перта является формирование экспертного заклю-
чения, которое направляется заказчику. Опыт пока-
зывает, что трактовка экспертного заключения не 
всегда однозначна со стороны заказчика, в таком 
случае, требуется разъяснение отдельных вопро-
сов. Следовательно, ИС может содержать функци-
онал, позволяющий оперативно обратиться к экс-
перту за разъяснениями с целью доработки посту-
пивших на экспертизу материалов. 

Касаемо непосредственной экспертной деятель-
ности, функционал эксперта в ИС вероятно может 
включать: проведение независимой экспертизы 
полноты и качества полученных результатов, в со-
ответствии с требованиями действующего законо-
дательства; мониторинг хода исполнения кон-
тракта; консультационное сопровождение по во-
просам организации и проведения приемочных 
процедур, подготовки экспертных заключений; ана-
литическое сопровождение (подготовку информа-
ционных и аналитических материалов). Так, анало-
гично заказчику экспертизы, эксперт должен быть 
внесен в общую базу пользователей ИС. Здесь от-
метим, что целесообразным является предусмот-
ренные возможности создания базы экспертов в 
ИС. Как и в случае с заказчиком экспертизы можно 
предусмотреть возможность отслеживания пути 
(хода) проведения экспертизы, результатом кото-
рого будет являться подготовка экспертного заклю-
чения. Возможно система может предусматривать 
и иные пользовательские роли для подобных ИС, 
включая оператора для координации коммуника-
тивных процессов между всеми пользователями 
ИС, техническую поддержку, бизнес-аналитика и 
пр. Со стороны ролевой пользовательской модели 
при разработке подобных ИС требуется предусмот-
реть обучающие мероприятия по работе с ИС. Это 
позволит снизить напряженность со стороны ком-
муникации заказчика экспертизы и эксперта, и 
успешно внедрить данный инструмент в эксперт-
ную деятельность специалистов. 

Заключение 
В современном понимании экспертизы именно 

коммуникация заказчика экспертизы и эксперта в 
той или иной мере определяет качество её прове-
дения, включая исследование предмета экспер-
тизы, систематизацию и анализ полученных дан-
ных, сопоставление фактических результатов с 
плановыми, доработка материалов, представлен-
ных для экспертизы с целью тщательной инвента-
ризации исполнителем, полученных результатов. В 
современных условиях государственного хозяй-
ствования, автоматизация экспертизы и примене-
ние информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, существенно повышает качество резуль-
татов проведения экспертных работ и обеспечи-
вает оперативное решение локальных задач испол-
нения контрактных обязательств. 

Потенциал применения информационно-теле-
коммуникационных технологий в экспертной дея-
тельности при проведении исследования результа-
тов выполнения работ (оказания услуг) состоит в 
обеспечении возможности оптимизации коммуни-
кации между заказчиком экспертизы и экспертом, 
между пользователями ИС, предназначенной для 
экспертизы. Подводя итог, отметим, что использо-
вание ИКТ для нужд экспертизы, в рамках исполь-
зования ИС, должно быть методически обеспечено 
(разработка руководств, правил, инструкций, обуча-
ющего видеоконтента). 
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Current aspects of the use of information and telecommunication 

technologies in expert activities when conducting research on the 
results of work (provision of services) 
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oriented non-profit organisation "Educational Union" (Obrsoyuz), Almira 
Ltd.  

An effective mechanism for regulating the fulfillment of obligations regarding 
the implementation of a state contract is the organization and conduct of 
appropriate examinations (“On the contract system in the field of 
procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs” 
dated 04/05/2013 No. 44-FZ). The efficiency and quality of examinations 
are regulated by the use of automation tools. Such tools today include 
information systems (IS) used in various areas of the economy and 
professional activities. High quality of expert work is possible due to 
prompt processing of data, their systematic storage and use. Modern 
information systems are characterized by integrability, scalability, 
adaptability, integrity, security and manageability. The functioning of the 
role model of IS users through the use of information and communication 
technologies (ICT) ensures the quality of expert work. The article presents 
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the results of a theoretical study on the use of ICT in expert activities when 
conducting a study of the results of work (provision of services). 

Keywords: information systems for the needs of examination, performance of 
work (provision of services) in the field of education, expert system, 
information system. 
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Положительное влияние тренировок в ботинках Kangoo 
Jumps на мотивацию подростков к занятиям фитнесом, 
использование специального комплекса упражнений  
для снижения нагрузки с колен и поясницы 
 
 
 
Степанова Анастасия Викторовна 
фитнес-инструктор, Детский медицинский центр (г.Караганда), 
stepnastya10@gmail.com 
 
Статья посвящена исследованию позитивного влияния фитнес-
тренировок с использованием ботинок Kangoo Jumps на мотива-
цию подростков к занятиям спортом. Автор отмечает, что под-
росткам важно прививать здоровый образ жизни и любовь к 
спорту, с этим отлично может справиться фитнес с ботинками 
Kangoo Jumps. В подтверждение тезиса приводятся преимуще-
ства использования ботинок, статистика положительных резуль-
татов их применения. Автор приходит к выводу, что удобство, 
безопасность и эффективность этих ботинок делают занятия 
фитнесом доступными и привлекательными для подростков. 
Ключевые слова: Kangoo Jumps, мотивация, фитнес, под-
ростки, спорт, калории, тренировка. 
 

Цель исследования – установить особенности ис-
пользования ботинок Kangoo Jumps в подростко-
вом фитнесе, проанализировать положительные 
результаты их применения, понять, как эти резуль-
таты влияют на мотивацию подростков к дальней-
шему занятию спортом. Проблема исследования 
заключается в необходимости приобщения моло-
дежи к здоровому образу жизни путем использова-
ния в спорте современных и эффективных техноло-
гий и прогрессивного спортивного инвентаря, кото-
рым являются ботинки Kangoo Jumps. Теоретико-
методологическая база исследования включает в 
себя анализ статистики, анализ проведенных ис-
следований и экспериментов, изучение тематиче-
ской и научной литературы. 

В наше время все больше подростков сталкива-
ются с проблемой недостатка двигательной актив-
ности из-за сидячего образа жизни, использования 
гаджетов и других факторов. Это может приводить 
к различным заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, а также к проблемам с психическим и 
эмоциональным состоянием. В связи с этим, осо-
бенно важно развивать у подростков интерес к за-
нятиям спортом, в том числе фитнесом. Одним из 
методов, который может повлиять на мотивацию 
подростков, является тренировка в специальных 
ботинках Kangoo Jumps. 

Для начала стоит отметить, что ботинки Kangoo 
Jumps созданы по принципу отскока, предполагаю-
щему движение без риска, что примерно на 80% 
снижает негативное воздействие контакта ног с 
землей во время бега, прыжков, аэробных упражне-
ний. Эти ботинки были разработаны для астронав-
тов НАСА, они используют их для различных упраж-
нений после возвращения из миссий, чтобы восста-
новить потерянную костную и мышечную массу во 
время космических путешествий. Впоследствии бо-
тинки были признаны полезными для восстановле-
ния людей, перенесших травмы позвоночника или 
суставов, а также тех, кто страдает остеопоро-
зом[1]. 

Исследования показали, что при ношении этих 
ботинок удается сжечь на 25% больше калорий, 
чем при обычной аэробной тренировке. Они также 
повышают аэробную выносливость, быстро умень-
шают жировые отложения, улучшают осанку и со-
кращают время восстановления после травм, одно-
временно наращивая мышечную массу и кости. По-
ложительный эффект, а также уровень тонуса и 
энергии значительно повысятся. Благодаря интен-
сивным упражнениям, выполняемым с прыжками, 
участники занятий тратят значительное количество 
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энергии, что способствует снижению веса и улуч-
шению фигуры. Подтверждение этому можно найти 
в статистике – по данным некоторых исследований, 
участники занятий фитнесом в ботинках Kangoo 
Jumps теряют до 700 ккал за одно занятие[1]. 

Формируясь как психолого-педагогическая си-
стема, гимнастика эволюционировала вместе с раз-
витием человеческого общества, каждый раз стара-
ясь привнести новинки в эту дисциплину, чтобы 
улучшать и повышать привлекательность аэробной 
гимнастики. 

Существует несколько подвидов тренировок на 
kangoo jumps, которые позволяют достичь различ-
ных целей и результатов: 1. Кардио-тренировки. 
Этот вид тренировок нацелен на улучшение вынос-
ливости и сжигание лишних калорий. 2. Силовые 
тренировки. Тренировки на kangoo jumps также под-
ходят для укрепления мышц и повышения мышеч-
ной выносливости. 3. Функциональные тренировки. 
Kangoo jumps позволяют проводить разнообразные 
функциональные упражнения, которые помогут 
улучшить координацию, равновесие и гибкость. 
Танцевальные тренировки. Kangoo jumps могут 
быть использованы как отличное средство для за-
нятий танцами. Комбинирование прыжков с танце-
вальными движениями позволяет создать энергич-
ную и динамичную тренировку[2]. 

В дополнение к занятиям в студии, Kangoo 
Jumps можно носить на улице, на асфальте, грун-
товых дорожках и, возможно, даже на снегу или 
песке. Многие владельцы Kangoo посещают заня-
тия, а также бегают на улице в ботинках. Центр 
науки об упражнениях и спортивного менеджмента 
Университета Южного Креста в Лисморе, Австра-
лия, и Отдел спортивной медицины Технологиче-
ского института Швейцарской федерации провели 
исследования, в результате которых было установ-
лено, что ношение Kangoo Jumps во время про-
бежки трусцой значительно снижает нагрузку по 
сравнению с пробежкой в обычных кроссовках. Од-
нако, согласно исследованию Университета Юж-
ного Креста, “Требуется дальнейшая исследова-
тельская работа для оценки изменений в характере 
походки, которые могут вызвать прыжки с Кангу”. 

Вот несколько ключевых преимуществ занятия 
подростков фитнесом в ботинках Kangoo Jumps:  

1. Увеличение кардио-нагрузки. Ботинки Kangoo 
Jumps обладают уникальной пружинистой подош-
вой, которая позволяет смягчить удар при отскоке и 
сделать тренировку менее травмоопасной. Это поз-
воляет подросткам выполнять более интенсивные 
упражнения без излишней нагрузки на суставы и 
связки, что особенно важно на этапе активного ро-
ста и формирования скелетной системы.  

2. Улучшение координации и равновесия. 
Прыжки и движения в ботинках Kangoo Jumps тре-
буют от подростка точности, баланса и согласован-
ности движений. Это помогает развивать координа-
цию и равновесие, что важно как для спортивных 
достижений, так и для повседневной активности.  

3. Сжигание лишних калорий. Фитнес в ботинках 
Kangoo Jumps - это отличный способ сжигания лиш-

них калорий и улучшения фигуры. Прыжки и много-
численные движения активируют мышцы ног, яго-
диц, кора и рук, что способствует улучшению то-
нуса и формированию стройного тела подростка. 

4. Повышение уровня энергии и настроения. Фи-
зическая активность в ботинках Kangoo Jumps спо-
собствует выработке эндорфинов - гормонов радо-
сти и счастья. Подростки, занимающиеся фитнесом 
в таких ботинках, чувствуют прилив энергии, улуч-
шение настроения, а также повышение самооценки 
и уверенности.  

5. Преодоление стресса и напряжения. Занятия 
фитнесом в ботинках Kangoo Jumps помогают под-
росткам преодолеть стресс, накопленный в школе 
или в повседневной жизни. Прыжки и упражнения 
позволяют расслабиться, сосредоточиться на 
своих ощущениях, а также освободиться от нега-
тивных эмоций.  

6. Гораздо больше веселья. Благодаря своей 
оригинальной концепции и возможности выполнять 
разнообразные акробатические элементы, фитнес 
в ботинках Kangoo Jumps становится увлекатель-
ным и интересным занятием для подростков. Они 
могут испытывать новые ощущения, развивать 
свои спортивные навыки и наслаждаться процес-
сом тренировок[3]. 

Положительные результаты играют ключевую 
роль в мотивации подростков заниматься фитне-
сом. Когда подросток начинает замечать измене-
ния в своем теле, такие как улучшение физической 
формы, увеличение мышечной массы или сниже-
ние процента жира, он почувствует удовлетворение 
от своих усилий и будет стараться добиться еще 
больших результатов. Это помогает формировать у 
подростка правильные привычки заботиться о себе 
и своем теле. А занимаясь фитнесом с использова-
нием ботинок Kangoo Jumps добиться позитивных 
изменений можно быстро и без особых нагрузок. 
Большим преимуществом применения этих ботинок 
является отсутствие привычной крепатуры и уста-
лости в мышцах, что не может не радовать юного 
спортсмена. 

Кроме того, использование ботинок Kangoo 
Jumps для фитнеса может стать отличным спосо-
бом разнообразить тренировки и поддерживать вы-
сокий уровень мотивации. Подросткам часто 
быстро наскучивают однообразным упражнениям, 
и именно в этом случае оригинальный подход к тре-
нировкам может прийтись по душе. Ботинки Kangoo 
Jumps могут стать замечательным инструментом 
для того, чтобы подростки каждый раз получали но-
вый опыт и удовольствие от фитнеса[4]. 

Основная проблема при занятиях спортом для 
многих людей заключается в перегрузке суставов, 
особенно коленей и поясницы. Это может привести 
к болям, травмам и проблемам со здоровьем в це-
лом. Однако благодаря Kangoo Jumps можно сни-
зить нагрузку на эти части тела и получить макси-
мальную пользу от тренировок. Как работает си-
стема Kangoo Jumps? Ботинки этой марки осна-
щены специальными пружинами, которые аморти-
зируют ударные нагрузки при каждом шаге. Это поз-
воляет снизить давление на суставы и позвоночник, 
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распределить нагрузку по всему телу равномерно и 
предотвратить возможные травмы[5]. 

Несмотря на щадящее воздействие на суставы, 
упражнения Kangoo требуют напряженной работы 
основных мышц и ног для поддержания устойчиво-
сти. Регулируемое сопротивление добавляет еще 
один уровень сложности. 

В заключение, сами ботинки rebound прошли 
долгий путь с момента своего появления в 1990-х 
годах. Они стали популярным средством для поху-
дения и вариантом кардиотренировки с низкой 
нагрузкой для любителей фитнеса. Уникальный ди-
зайн ботинок обеспечивает увлекательную и эф-
фективную тренировку, а также снижает риск травм 
суставов. Сочетание ботинок Kangoo Jumps и спе-
циального комплекса упражнений дает возмож-
ность подросткам заниматься фитнесом с макси-
мальной пользой для здоровья и потрясающим ре-
зультатом.  

Мотивация подростков к занятиям фитнесом мо-
жет быть сложной из-за различных причин – отсут-
ствие интереса, недостаток времени, физические 
ограничения и т.д. Однако использование ботинок 
Kangoo Jumps может стать мощным стимулом для 
занятий спортом. Удобство, безопасность и эффек-
тивность этих ботинок делают занятия фитнесом 
доступными и привлекательными для подростков. 
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The positive effect of training in Kangoo Jumps boots on the motivation 

of teenagers to engage in fitness, the use of a special set of exercises 
to reduce the load from the knees and lower back 

Stepanova A.V. 
Children's medical center 
The article is devoted to the study of the positive impact of fitness training using 

Kangoo Jumps boots on the motivation of teenagers to play sports. The 
author notes that it is important for teenagers to instill a healthy lifestyle 
and a love of sports, fitness with Kangoo Jumps shoes can perfectly cope 
with this. In support of the thesis, the advantages of using shoes, statistics 
of positive results of their use are given. The author concludes that the 
convenience, safety and effectiveness of these shoes make fitness 
classes accessible and attractive to teenagers. 

Keywords: Kangoo Jumps, motivation, fitness, teenagers, sports, calories, 
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В статье рассматриваются результаты ассоциативного экспери-
мента по исследованию профессиональных концептов «Law», 
Court», «Crime» и «Punishment». Эксперимент проводился среди 
123 студентов второго курса юридического факультета. Было ис-
следовано 878 реакций студентов. Цель исследования - опреде-
лить сходства и различия ассоциаций, возникающих в сознании 
студентов с данными, зафиксированными в английском ассоци-
ативном словаре. В процессе исследования были выделены 
ядерная и периферийная зоны концептов, проведен анализ 
слов-реакций студентов на их частотность и отнесенность к раз-
ным частям речи. На основе проведенного ассоциативного экс-
перимента сделан вывод о том, что ассоциативное поле иссле-
дуемых концептов в представлении студентов, изучающих про-
фессиональные концепты, имеет больше различий, чем сходств 
с ассоциациями в английском ассоциативном словаре. Изучение 
ядерной и периферийной зон концепта позволяет получить бо-
лее детальное представление о его содержании и наполняемо-
сти. Наличие сходных и различных ассоциаций следует учиты-
вать при обучении иноязычной юридической лексики. 
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, слово-стимул, 
слово-реакция, концепт, ядерная и периферийная зоны кон-
цепта. 
 
 

Введение 
В последнее десятилетие рассмотрение лингво-

дидактических вопросов носит междисциплинар-
ный характер. Все чаще исследования проводятся 
на стыке лингвистики, когнитивной лингвистики и 
лингводидактики. Современная лингводидактика 
придает большое значение изучению концептов и 
рассматривает их как источник, который посред-
ством языка передает определенный смысл и отра-
жает уникальность картины мира носителей языка. 
Особое место занимает изучение профессиональ-
ных концептов, поскольку они составляют основу 
профессиональной концептосферы специалиста. 
Понимание концептов, несомненно, является важ-
ным для студентов юридических специальностей, 
так как содержание программы по иностранному 
языку в сфере юриспруденции включает в себя зна-
ние профессиональной лексики. В связи с этим воз-
никает необходимость изучения профессиональ-
ных концептов и их лексем-репрезентантов с пози-
ции лингводидактики, поскольку профессиональ-
ные концепты представляют собой единицу органи-
зации профессиональных знаний. В рамках лингво-
дидактики концепт рассматривается «как систем-
ное образование, содержательную основу которого 
составляет понятие во всей его семантической экс-
тенсии, включая ассоциации, импликации и конно-
тации, связанные с данным понятием и известные 
носителям языка, а структурная составляющая 
представлена ядром и периферией» (Василенко, 
2015:11). Для изучения ядерной и периферийной 
зон профессионального концепта одним из эффек-
тивных способов является ассоциативный экспери-
мент. По мнению многих ученых (А.А. Леонтьев, 
В.А. Маслова, А.А. Залевская, С.С. Василенко и 
другие) АЭ даёт более объективную картину наци-
онального менталитета участников эксперимента в 
отличие от фиксированных данных ассоциативных 
словарей. 

Многие науки используют в своих исследова-
ниях ассоциативный эксперимент. Не является ис-
ключением и психолингвистика, которая рассмат-
ривает ассоциативный эксперимент как способ вы-
явления ассоциаций, возникающих на основе сло-
жившегося предыдущего жизненного опыта у испы-
туемого: «… воспринимаемое слово (стимул, раз-
дражитель) порождает в нашем сознании поистине 
безграничную систему связей и отношений, отра-
жающих образы предметов, явлений, понятий, дей-
ствий и слов, наше эмоциональное состояние в 
данный момент, а также все то, что отложилось в 
житейском опыте индивида» (Ульянов, 1988, 12). 

Понятие «ассоциации» возникло в древности. 
Еще Аристотель говорил о том, что образы явля-
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ются результатом ассоциаций. Согласно его кон-
цепции, существует три вида ассоциаций: «по 
смежности, сходству и контрасту (Блейхер, Крук, 
15). В дальнейшем исследователи по-разному 
трактовали данное понятие. Так, Т. Гоббс (Гоббс, 
1936) разработал классификацию ассоциаций для 
того, чтобы понять как приобретается опыт, акцен-
тируя внимание на том, что образы могут соеди-
няться в сознании.  

Изучением ассоциаций также занимались пред-
ставители ассоциативной психологии Д. Беркли 
(Berkeley, 1709), (Беркли, 2000), Д. Юм (Юм, 1906) 
и Т. Браун (Brown, 1855). По Беркли, «мы восприни-
маем изображения благодаря предшествующему 
опыту» (Лаэртский, 2020, 58), Д.Юм разработал два 
закона ассоциаций – закон сходства и закон смеж-
ности. Т. Браун приходит к выводу, что ассоциации 
– это сравнения и «любое психическое явления 
сводится к ассоциациям» (Федоров, 2015, 58). В це-
лом, ученые рассматривали ассоциации как 
формы, а восприятие объекта, согласно их трак-
товке, «усваивается нами в процессе научения» 
(Горошко, www.textology.ru).  

Сам термин «ассоциации» был введен Джоном 
Локком. Он называл ассоциацию механизмом обра-
зования сложный идей, которые «всегда сопровож-
дают друг друга, и как только одна такая идея про-
никает в разум, вместе с ней появляется соединен-
ная с ней идея» (Ждан, 2024, 116). Значительный 
вклад в развитие теории ассоциации внесли такие 
ученые, как Karl-Heinz Bauml (Bauml, 1997), Herz, 
Schankler и Beland (Herz, Schankler, Beland, 2005). 

В лингвистике об ассоциациях впервые начал пи-
сать В. Гумбольдт. Он подчеркивал индивидуальный 
характер ассоциаций, считая, что «у каждого вспыхи-
вают в сознании соответствующие, но не тождествен-
ные мысли» (Гумбольд, 1984, 166). А.Ф. де Сосюр го-
ворил о важности исследования ассоциаций, подчер-
кивая, что «всё, в чем выражено данное состояние 
языка, надо уметь свести к теории ассоциаций» (Со-
сюр, 1977, 155). Также неоценимый вклад в исследо-
вания ассоциаций внесли лингвист А. Тумба и психо-
лог К. Марбе (Thumb, Marbe, 1901), которые в резуль-
тате исследования пришли к выводу, что ассоциация 
является не только психологическим, но и лингвисти-
ческим явлением. 

Ассоциативным направлением успешно занима-
лись и в России. Нельзя не упомянуть работы И.М. 
Сеченова (Сеченов, 2024) и И.П. Павлова (Павлов, 
1951), А.А. Леонтьева (Леонтьев, 1977), А.Р. Лурии 
(Лурия, 2002), О.С. Виноградовой (Виноградова, 
1975), Ю.Н. Караулова (Караулов, 1994), А.А.Залев-
ской (Залевская, 2011), З.Д. Поповой, И.А. Стер-
нина (Попова, Стернин, 2002, 2007) и многих других 
выдающихся ученых. 

Как правило, выделяют три вида ассоциативных 
экспериментов (далее АЭ): свободный, направлен-
ный и цепной. Каждый из них используется для ре-
шения определенных поставленных задач и обла-
дает плюсами и минусами.  

Направленный АЭ имеет свои рамки и ограничи-
вает участников эксперимента в выборе ассоциа-

ций, что может повлиять на «валидность результа-
тов, полученных в этих экспериментах» (Горошко, 
www.textology.ru).  

Цепной АЭ ограничивает временной промежуток 
(чаще всего 1 минута), за который нужно назвать 
как можно больше слов и не учитывает, что для 
формирования ассоциаций необходим более про-
лонгированный период. Кроме того, отдельные ас-
социации складываются в ассоциативные ряды или 
«единства, понимание которых возможно лишь на 
основе специального анализа их общих структур» 
(Леонтьев, 1983, 53), а анализ самой структуры ас-
социативного ряда дает понимание того «что лежит 
в основе процессов мышления» (Там же, с.57). 

Из вышеперечисленных методов считаем, что 
метод свободного АЭ позволяет получить более 
точные результаты при анализе полученных реак-
ций. Впервые он был проведен английским психо-
логом Френсисом Гальтоном (Galton, 1880), кото-
рый пришел к заключению, что многие ассоциации 
состоят не только из отдельных слов, но и пред-
ставляют собой образы или ментальные картинки. 
Свободный АЭ является простым, но весьма эф-
фективным методом. Эксперимент состоит в том, 
что участникам предлагается записать первые, 
пришедшие в голову слова - реакции в ответ на 
слово – стимул. При анализе данных выбираются 
самые частотные ассоциации. Нельзя не отметить 
значимость АЭ, поскольку его результаты могут 
быть использованы в разных областях лингвистики 
(когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, 
юрислингвистике, лингводидактике). Результаты 
АЭ позволяют определить национально-культур-
ную специфику и разнообразие образов, возникаю-
щих в сознании носителей языка. Одной из важных 
сторон АЭ является фиксирование актуального 
значения слова и расширение его границ в отличие 
от данных ассоциативных словарей.  

Многие ученые посвящают свои работы различ-
ным аспектам ассоциативного эксперимента. 
Например, С.В. Архипова дает обзорную информа-
цию об ассоциативных экспериментах, их типах, 
сферах применения и интерпретации полученных 
данных (Архипова, 2011), О.Е. Виноградова рас-
крывает особенности применения методики 
направленного ассоциативного эксперимента для 
описания семантики слова и трудностях, возникаю-
щих во время эксперимента (Виноградова, 2013), а 
Е.Г. Стешина, С.В. Сботова и А.А. Стаброва фоку-
сируются только на методе свободного ассоциатив-
ного эксперимента (Стешина, Сботова, Стаброва, 
2015), Н.А. Решке занимается поиском наиболее 
оптимальных методов изучения иностранных язы-
ков, включая ассоциативный эксперимент (Решке, 
2007). 

Особого внимания заслуживают работы ученых, 
рассматривающих ассоциативный эксперимент как 
продуктивное средство, позволяющее выявить ха-
рактерные черты ассоциаций в линводидактиче-
ских и психолингвистических целях. Так, Т.С Вер-
шинина, М.Ю. Илюшкина, О.В. Киряков изучают 
проблемы эффективности ассоциативного экспери-
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мента при обучении иностранному языку и дают ре-
комендации по применению метода в практике ра-
боты по развитию когнитивных способностей (Вер-
шинина, Илюшкина, Киряков, 2017), В.Г. Павленко 
акцентирует внимание на преимуществах исполь-
зования ассоциативного метода при обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе (Павленко, 
2016), Ю.И. Алферова подчеркивает значимость 
ассоциативного эксперимента при обучении ино-
странному языку курсантов и слушателей вузов 
МВД (Алферова, 2015), Л.Р. Мухаметзянова, Л.Р. 
Гарипова и Г.Р. Гарипова исследуют сферы приме-
нения и функции ассоциативного эксперимента в 
методике преподавания иностранных языков (Му-
хаметзянова, Гарипова, Гарипова 2013), изучением 
профессиональной лексики посредством ассоциа-
тивного эксперимента занимается Ю.В. Смирнова 
(Смирнова, 2023). Ряд ученых использует ассоциа-
тивный эксперимент как метод исследования и ме-
тод оценки: Лукьянова Е.Е. рассматривает языко-
вое сознание школьника (Лукьянова, 2020), Ж.Б. 
Абильдинова описывает результаты психолингви-
стического исследования языкового сознания 
(Абильдинова, 2020), З.М. Хизроева оценивает уро-
вень владения иностранным языком (Хизрева, 
2008) 

В русле нашей проблематики следует также 
назвать авторов, целью которых было провести 
анализ концепта посредством ассоциативного экс-
перимента. Так, Ручина Л.И. выделяет когнитивные 
признаки концепта (Ручина, 2012), Кузнецова Н.О. 
определяет психолингвистические значения кон-
цептов (Кузнецова, 2012), Храбан Т.Е. интерпрети-
рует результаты исследования концепта «Война» 
через ассоциативный эксперимент, выявляя ча-
стотность реакций и специфику понятийного, цен-
ностного и образного компонентов концепта 
«Война» (Храбан, 2015), С.С. Василенко описывает 
сходства и различия образных характеристик кон-
цепта «Путешествие» и концепта «Reise» в сопо-
ставительном аспекте (Василенко, 2019).  

 
Цель данной работы - определить сходства и 

различия ассоциаций, возникающих в сознании сту-
дентов как реакции на предложенные профессио-
нальные концепты в форме слов-стимулов и срав-
нить их с данными, зафиксированными в англий-
ском ассоциативном словаре. Исходя из поставлен-
ной цели, вытекают задачи проанализировать 
ядерные и периферийные зоны ассоциативных по-
лей каждого слова-стимула на частотность и их 
принадлежность к частям речи.  

Для подтверждения теоретических основ изуче-
ния концептов нами был проведен ассоциативный 
эксперимент среди студентов второго курса юриди-
ческого факультета Омского государственного уни-
верситета имени Ф.М. Достоевского, изучающих ан-
глийский язык, что и является основной задачей 
данного исследования. Общее количество участни-
ков эксперимента составило 123 человека. Авторы 
сравнили ассоциации, возникшие у студентов с 
данными английского ассоциативного словаря 
(https://wordtools.ai/associations-with/words) . 

В ходе АЭ были определены особенности вос-
приятия английских слов-стимулов не носителями 
английского языка (студентами), что отразилось в 
их словах-реакциях.  

Результаты проведенного эксперимента пока-
зали частотность слов-реакций студентов на кон-
цепты law, court, crime, punishment, представлен-
ные одноименными словами-стимулами следую-
щим образом:  

на стимул-слово Law – 227 реакций 
на стимул-слово Court – 211 реакций 
на стимул-слово Crime – 238 реакций 
на стимул-слово Punishment – 202 реакции. 
С одной стороны, данные реакции возникли на 

основе уже сформировавшихся представлений о 
профессиональных концептах, полученных студен-
тами в ходе изучения специальных дисциплин. С 
другой стороны, о профессиональных иноязычных 
концептах студенты узнали на занятиях по дисци-
плине «Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции». Таким образом, менталитет студентов, кото-
рые не являются носителями английского языка, 
складывается под влиянием окружающей их среды. 

Реакции студентов на предложенные слова-сти-
мулы в основном однотипны и частично совпадают 
с данными ассоциативных словарей. В таблице №1 
представлены ассоциации студентов относительно 
слов-стимулов, а в таблице №2 – данные ассоциа-
тивного словаря. 

 
Таблица 1  
Результаты ассоциативного эксперимента 

LAW COURT CRIME PUNISHMEN
T 

С
лова-

стим
улы

Lawyer (25) 
Constitution 

(15) 
Advocate (11)

Court (10) 

Judge (22)
Prosecutor 

(20) 
Justice (17)
Lawyer (10)

 

Murder (20) 
Punishment 

(10) 
Robbery (9) 

Thief (9) 
 

Prison (18) 
Fine 

Jail (10) 
Justice (10) 

ядро 

С
лово-реак-

ция

State (8) 
Code (8) 
Police (7) 

Civil law (7) 

Trial (9) 
Advocate 

(7) 
Sentence 

(6) 
Law (6) 

Criminal (8) 
Theft (8) 
Victim (7) 

Court (8) 
Term (6) 
Arrest (6) 

 

около ядро 

С
лово-реак-

ция

Legal (5) 
Jurisprudence 

(5) 
Criminal law 

(5) 
Legislation 

(5) 

Defendant 
(5) 

Jury (5) 
Plaintiff (5)

Violation (6) 
Police (6) 

Investigation 
(6) 

Criminal law 
(6) 

Police (5) 
Sentence (5)
Execution (5)

 

Ближняя пери-
ф

ерия

С
лово-реакция

Authority (4)
Right (4) 

Punishment 
(3) 

Dispute (4)
Punishment 

(4) 
Verdict (3)

Offence (5) 
Prison (5) 
Criminal 
code (4) 

Evidence (4) 

Liberty (4) 
Prosecutor (4)
Imprisonment 

(4) 
Criminal (4) 

Дальняя пе-
риф

ерия

С
лово-реак-

ция

 
Таблица 2  
Данные ассоциативного словаря 

LAW COURT CRIME PUNISHMENT

С
лова-сти-

м
улы
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Lawyer 
Right 
Judge 
court 

Judge 
Lawyer 

Law 
witness 

Punishment 
Murder 
Criminal 
prison 

Crime 
Prison 

Jail 
corner 

ядро 

Legal 
Police 
Crime 
code 

Jail 
Defendant 

Crime 
punishment 

Jail 
Stealing 

Theft 
thief 

Judge 
Sentence 

Court 
execution 

О
коло 

ядро 

Constitution 
Prison 
Policy 

Violation 
justice 

Thief 
Justice 

Criminal 
case 

Police 
Court 
Law 

sentence 

Murder 
Seatbelt 
Justice 
felony 

Ближняя 
периф

ерия 

Authority 
Punishment 

illegal 

Legal 
Guilty 
Police 

judgement 

Burglary 
Trial 

Evidence 
suspect 

Prosecutor 
Guilt 

Legislation 
fine 

Дальняя 
периф

е-

 
Сходства с ассоциативным словарем на слова-

стимулы LAW, COURT, CRIME, PUNISHMENT отоб-
ражены в таблицах №№ 3, 4, 5  

 
Таблица 3  
Сходства ассоциаций слова-стимула Law 

Ассоциации студентов Ассоциативный англий-
ский словарь 

Зоны 

Lawyer 
court 

Lawyer 
court 

ядро

Code 
police 

Code 
police 

О
коло ядро

authority authority 

Ближняя пе-
риф

ерия 

punishment punishment Дальняя пе-
риф

ерия 

 
Таблица 4 
Сходства ассоциаций слова-стимула Court 

Ассоциации студентов Ассоциативный английский 
словарь 

Зоны 

Judge 
lawyer 

Judge 
lawyer 

ядро

- - О
коло 

ядро 

- - Ближняя 
периф

ерия

- - Дальняя пе-
риф

ерия 

 
Таблица 5 
Сходства ассоциаций слова-стимула Crime 

Ассоциации студентов Ассоциативный англий-
ский словарь 

Зоны 

Murder 
punishment 

Murder 
punishment 

ядро 

theft theft 

О
коло 

ядро 

police police 

Ближняя пе-
риф

ерия 

evidence evidence Дальняя 
периф

ерия 

 
Таблица 6 
Сходства ассоциаций слова-стимула Punishment 

Ассоциации студен-
тов 

Ассоциативный английский 
словарь 

Зоны 

Prison 
jail 

Prison 
jail 

ядро 

Court 
Sentence 
execution 

Court 
Sentence 
execution 

О
коло 

ядро 

- - Ближняя пе-
риф

ерия 

guilt guilt 

Дальняя пе-
риф

ерия 

 
Для носителей русского языка важное место за-

нимает профессиональная деятельность, поэтому 
ядерную и около ядерную зоны слова-стимула Law 
в основном представляют слова, обозначающие 
юридические профессии, должности в разных пра-
вовых структурах lawyer, advocate, police (43 реак-
ции). Кроме того, в ядерной и около ядерной зонах 
слова-стимула Law насчитывается 36 слов-реак-
ций, выраженных словами constitution, code, state, 
legislation, которые непосредственно связаны с 
главным законом государства, определяющим ос-
новные права и обязанности граждан. Это можно 
объяснить тем, что студенты изучают специальные 
дисциплины (Теория государства и права, Консти-
туционное право и др.), входящие в учебный план. 
Точно также можно объяснить реакции студентов в 
зонах около ядерной, ближней и дальней перифе-
рии, которые представлены словами, обозначаю-
щими изучаемые дисциплины (Civil law, Criminal 
law, Theory of State and Law и др.). Помимо этого, в 
этих зонах выделяются слова, связанные с основ-
ной функцией закона, полномочиями и норматив-
ными актами (Legislation, Authority, Right). Вышепе-
речисленные реакции студентов можно интерпре-
тировать как их стремление занять активную пози-
цию законопослушных граждан общества. 

Слова-реакции студентов на слово-стимул Court 
в ядерной и около ядерной зонах обозначают участ-
ников судебного процесса (74 реакции). Помимо 
этого, в ядерной зоне данного слова-стимула 
можно выделить слово-реакцию justice, поскольку у 
студентов сложилось стойкое убеждение, что суд и 
правосудие – взаимосвязанные понятия. Ближняя 
периферия слова-стимула Court включает группу 
слов, обозначающих участников судебного про-
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цесса, а дальняя периферия представлена сло-
вами, характеризующими элементы судебного про-
цесса. 

Рассмотрев слова-реакции в ядерной зоне на 
слово-стимул Crime, было установлено, что в дан-
ной зоне преобладают слова, обозначающие виды 
преступлений (48 реакций). Слова, относящиеся к 
видам наказаний и месту исполнения наказаний, в 
большей степени представлены в ядерной зоне ас-
социативного поля Punishment. Важно подчеркнуть, 
что слова-реакции данной ядерной зоны prison и jail 
(28 реакций) являются синонимами. Нельзя не от-
метить, что слово-реакция justice имеет место в 
двух ассоциативных полях, Punishment и Court, ис-
ключительно в ядерной зоне. Слово justice несёт в 
себе оценочный смысл (правосудие, справедли-
вость), что характеризует в представлении студен-
тов справедливое назначенные судом наказания и 
судебную систему в целом. 

Анализируя слова-реакции всех зон каждого 
слова-стимула на отнесенность к частям речи за-
ключаем, что преобладающими являются ассоциа-
ции, выраженные именем существительным: law – 
175 реакций, court – 178 реакций, crime – 192 реак-
ции, punishment – 202 реакции. Самая малочислен-
ная группа ассоциаций – наречия (3 реакции). Осо-
бый интерес представляют ассоциации, выражен-
ные словосочетаниями: law – 40 реакций, court – 26 
реакций, crime – 25 реакций, punishment – 27 реак-
ций. Среди слов-реакций в форме словосочетаний 
отметим реакции, возникшие под влиянием мульти-
медийных средств: Davil’s judge (реакция на слово-
стимул Court) – фильм, основной сюжет которого – 
реалити-шоу «Суд в прямом эфире». Любой чело-
век, у которого есть смартфон, может стать присяж-
ным и вынести вердикт путём нажатия кнопки на 
смартфоне. Данная реакция, на наш взгляд, воз-
никла под влиянием содержания просмотренного 
фильма, в котором ярко проявляется несовершен-
ство судебной системы, что идет вразрез с пред-
ставлением студентов о системе правосудия. Дру-
гим примером подобной реакции является «Crime 
and punishment» на слово-стимул Crime – книга из-
вестного русского писателя Ф.М. Достоевского, ко-
торый подробно описывает психологическое состо-
яние человека, совершившего преступление. Сю-
жет данной книги является классическим примером 
того, какие чувства испытывает человек, совершив-
ший жестокое преступление. Реакция-словосочета-
ние на слово-стимул Law “Teacher of State and Law 
Theory”, как предполагаем, возникла в связи с вли-
янием преподавателя данной дисциплины на фор-
мирование профессиональной личности. Отдельно 
стоит упомянуть имена собственные как ассоциа-
ции студентов на предложенные слова-стимулы. 
На слово-стимул Court – Vladislav Turetsky (юрист, 
занимающийся делами по защите прав потреби-
теля, возмещению ущерба, разделу имущества, а 
также вопросами по трудовому и административ-
ному праву); на слово-стимул Crime - Dostoevsky, 
Chicatilo; на слово-стимул Punishment – Урусов А.А. 
- доцент кафедры уголовного права и криминологии 

ОмГУ. Данные имена собственные имеют как поло-
жительную, так и отрицательную коннотацию. В со-
знании у студентов возникают образы, которые ас-
социируются с отдельными случаями их жизнен-
ного опыта. Это объясняется особенностями вос-
приятия определенных понятий, существующих в 
языке и культуре, и соотносящихся с процессами 
концептуализации и формирования профессио-
нальной картины мира.  

 
Заключение 
Подводя итог, подчеркнём важное значение про-

веденного ассоциативного эксперимента при ис-
следовании профессиональных концептов. Анализ 
ассоциаций, возникающих в сознании студентов как 
реакций на английские юридические концепты в 
виде слов-стимулов, показал, что в данных ассоци-
ациях отображаются представления студентов о 
современных жизненных реалиях, ситуациях, с ко-
торыми они сталкивались и которые имеют место 
быть. Кроме того, знания, полученные при изучении 
специальных дисциплин и дисциплины «Иностран-
ный язык в сфере юриспруденции», взаимосвязаны 
и отображаются в сознании студентов как некие 
сгустки профессионально направленных смыслов. 
АЭ помогает проанализировать ассоциативные 
значения слов, интерпретировать их возникнове-
ние в языковом сознании студентов как носителей 
своего национального языка. А через сравнение 
сходств и различий ассоциаций студентов с ассоци-
ативным словарём, через анализ слов-реакций в 
ядерной и периферийной зонах ассоциативных по-
лей возможно определить особенности восприятия 
студентами юридических концептов. АЭ способ-
ствует выявлению образных характеристик про-
фессиональных концептов и развитию языковых и 
когнитивных способностей студентов при обучении 
иностранному языку. Данный эксперимент имеет 
важное значение не только для лингвистики, но и 
для лингводидактики, поскольку исследование ас-
социативных полей английских юридических кон-
цептов и их лексем-репрезентантов помогает сде-
лать учебный процесс более продуктивным, а изу-
чение студентами английского языка более осмыс-
ленным.  
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Associative experiment as a way of researching professional concepts 
Oskina S.D., Shatskaya Zh.Yu. 
Dostoevskiy Omsk State University 
The article reviews the results of the associative experiment concerning the 

professional concepts «Law», Court», «Crime» и «Punishment». The 
experiment was carried out with 123 students. The authors researched 
878 students’ associations to the word-stimuli of the given concepts. The 
aim of the paper is to determine similarities and differences between 
students’ associations and associative dictionary data. It is concluded that 
there are more differences than similarities. The associative field of each 
concept consists of the nuclear zone and the periphery. The study of 
nuclear and periphery zones gives the detailed view of the concept 
content. In the article the authors analyze the students’ words-reactions in 
the concept associative zones relating to their frequency and different 
parts of speech. Similar and different associations should be taken into 
consideration in the process of teaching foreign legal concepts. 

Keywords: associative experiment, word-stimulus, word-reaction, concept, 
nuclear and periphery zones. 
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Художественно-эстетический вкус как профессионально 
значимое качество дизайнера одежды 
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В этой статье подробно рассматривается важность художе-
ственно-эстетического вкуса в дизайне одежды и его влияние на 
карьерный рост дизайнеров. Анализируя особенности работы 
дизайнеров моды и требования индустрии, статья указывает на 
то, что художественно-эстетический вкус является неотъемле-
мым элементом творческого процесса дизайнеров, влияющим 
на дизайнерское вдохновение, формирование стиля и адапта-
цию к рыночному спросу. В статье также рассматривается роль 
искусства и эстетики в решении практических задач на конкрет-
ных примерах, предлагаются пути совершенствования художе-
ственно-эстетического вкуса дизайнеров. Наконец, в статье го-
ворится о том, что в будущем художественно-эстетический вкус 
в дизайне моды будет развиваться в индивидуальном и дивер-
сифицированном ключе. 
Ключевые слова: Дизайн Одежды, Художественно-Эстетиче-
ский Вкус, Профессиональное Развитие Дизайнера, Креативный 
Дизайн, Модные Тенденции 
 

Введение 
Дизайнеры одежды, являясь душой модной ин-

дустрии, занимают особое и уникальное место в ка-
рьере. Модельеры должны не только обладать ост-
рым чувством цвета, материала и кроя, но и иметь 
инновационное мышление и точно понимать мод-
ные тенденции. Работа модельеров требует как ху-
дожественного вдохновения и креативности, так и 
технического мастерства и понимания рынка. 

В процессе создания одежды искусство и эсте-
тический вкус играют решающую роль. Искусство 
дает дизайнерам бесконечное вдохновение и фан-
тазию: от классического искусства до современ-
ного, от восточной эстетики до западных тенденций 
- все они являются источниками вдохновения для 
дизайнеров. Между тем эстетический вкус опреде-
ляет понимание и стремление дизайнера к красоте, 
что влияет на стиль и тон дизайна и делает работу 
визуально уникальной.[3] 

Художественный и эстетический вкус - это не 
только воплощение личных качеств модельеров, но 
и ключ к тому, чтобы их работы выделялись на 
рынке. Модельер с высокими художественными 
способностями и уникальным эстетическим вкусом 
способен создавать превосходные работы, кото-
рые не только отвечают модным тенденциям, но и 
обладают индивидуальным стилем, завоевывая 
расположение потребителей и признание на рынке. 
Поэтому для модельеров совершенствование ху-
дожественного и эстетического вкуса - важнейшая 
задача. 

 
Слияние искусства и дизайна одежды  
Слияние искусства и дизайна одежды - глубокий 

и многомерный процесс. Во-первых, влияние искус-
ства на вдохновение модного дизайна очевидно. 
Модельеры часто черпают вдохновение в различ-
ных произведениях искусства, таких как картины, 
скульптуры, архитектура и т.д., и умело интегри-
руют эти элементы искусства в дизайн одежды.[8] 
Цветовые сочетания, плавность линий и инноваци-
онные композиции, содержащиеся в этих произве-
дениях искусства, предоставляют дизайнерам бо-
гатые творческие ресурсы, делая дизайн одежды 
более визуально многослойным и глубоким. 

Кроме того, художественные элементы вопло-
щаются в дизайне одежды различными способами. 
Используя различные ткани, фасоны и детали, ди-
зайнеры умело сочетают красоту искусства с мод-
ным дизайном. Например, с помощью вышивки, пе-
чати и других ремесел узоры или цвета с картин пе-
реносятся на моду, что не только демонстрирует 
очарование искусства, но и придает моде уникаль-
ный культурный подтекст. 
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В дизайне одежды представлены разнообраз-
ные художественные стили и жанры. От классиче-
ского барокко и рококо до современных абстракт-
ного экспрессионизма и минимализма - все эти ху-
дожественные стили и жанры нашли свое место в 
дизайне моды.[9] В соответствии с особенностями 
этих стилей и жанров дизайнеры создают уникаль-
ные модные произведения, чтобы их обладатель 
мог продемонстрировать свой эстетический вкус и 
культурные качества через одежду. В целом, слия-
ние искусства и дизайна моды не только обогащает 
культурный подтекст моды, но и предоставляет ди-
зайнерам более широкое творческое пространство. 

 
Важность эстетического вкуса для моделье-

ров 
Важность эстетического вкуса для модельеров 

очевидна. Эстетический вкус - это способность че-
ловека воспринимать, ценить и создавать красоту, 
которая отражает эстетические качества дизайнера 
и его эстетическое стремление. Отличный моде-
льер должен обладать высоким эстетическим вку-
сом, чтобы отсеивать из сложных модных элемен-
тов те, которые отвечают его собственным дизай-
нерским концепциям и потребностям потребите-
лей, и создавать модные произведения с неповто-
римым очарованием.[4] 

Эстетический вкус играет ключевую роль в фор-
мировании стиля дизайна. Эстетический вкус ди-
зайнеров определяет стиль и тон их дизайнерских 
работ. Благодаря постоянной практике и накопле-
нию опыта, дизайнеры формируют свои собствен-
ные уникальные эстетические стандарты и эстети-
ческие предпочтения, которые естественным обра-
зом интегрируются в дизайнерские работы, форми-
руя уникальный стиль дизайна. Этот стиль явля-
ется воплощением личного бренда дизайнера, а 
также важным признаком, по которому его дизай-
нерские работы будут идентифицированы и узнава-
емы на рынке. 

Кроме того, существует тесная взаимосвязь 
между эстетическим вкусом и рыночным спросом. 
Эстетический вкус дизайнеров должен отвечать не 
только их собственным эстетическим запросам, но 
и эстетическим потребностям целевых потребите-
лей.[2] Дизайнеры должны понимать эстетические 
предпочтения и модные тенденции целевых потре-
бителей и учитывать эти факторы в своих дизай-
нерских работах, чтобы сделать их одновременно 
художественными и привлекательными для рынка. 
Поэтому воспитание эстетического вкуса требует 
от дизайнеров не только сосредоточения на личном 
развитии и улучшении эстетического качества, но и 
внимания к изменениям рынка и потребительского 
спроса, чтобы дизайнерские работы могли удовле-
творить рыночный спрос и завоевать расположение 
потребителей. 

 
Практическое применение искусства и эсте-

тического вкуса в дизайне одежды 
В дизайне моды практическое применение ис-

кусства и эстетического вкуса используется повсе-

местно, предоставляя дизайнерам богатые творче-
ские инструменты и источники вдохновения. Если 
взять в качестве примера успешных модельеров, то 
дизайнер часто умело включают художественные 
элементы и эстетические стандарты в свои работы, 
формируя уникальный стиль дизайна.[1] Например, 
некоторые дизайнеры умеют черпать вдохновение 
в классическом искусстве, используя в своих рабо-
тах тонкую вышивку, великолепные ткани и плав-
ные линии, создавая модные произведения, пол-
ные винтажного колорита, но при этом современ-
ные. 

Искусство и эстетический вкус играют не менее 
важную роль при решении дизайнерских задач. Ди-
зайнеры используют свои эстетические суждения и 
художественную культуру, чтобы взглянуть на про-
блему с разных точек зрения и найти решения.[6] 
Они могут черпать вдохновение в произведениях 
искусства или преодолевать трудности дизайна, 
корректируя цветовые сочетания, выбор ткани и т. 
д., и в итоге создавать удовлетворительные ра-
боты. 

Включение искусства и эстетики в творческий 
процесс дизайна одежды требует от дизайнеров 
острой проницательности и богатого воображения. 
Им необходимо совершенствовать свой эстетиче-
ский вкус и художественную культуру в процессе 
непрерывного обучения и практики, чтобы они 
могли гибко использовать различные художествен-
ные элементы и эстетические стандарты в своих 
работах. В то же время дизайнерам необходимо об-
ращать внимание на модные тенденции и рыноч-
ный спрос, сочетать искусство и эстетику с рынком 
и создавать модные произведения, обладающие 
как художественной ценностью, так и рыночным 
спросом.[5] 

 
Развитие художественного и эстетического 

вкуса модельеров 
Развитие художественного и эстетического 

вкуса дизайнеров одежды - важная часть их про-
фессионального развития. Прежде всего, мы 
должны признать центральную роль образования и 
обучения в развитии художественного и эстетиче-
ского вкуса дизайнеров.[10] Благодаря системати-
ческому художественному образованию и профес-
сиональной подготовке дизайнеры могут глубже по-
нять значение и ценность искусства, а также овла-
деть навыками и методами интеграции художе-
ственных элементов в дизайн одежды. 

Для самосовершенствования художественного и 
эстетического вкуса дизайнеры должны активно 
участвовать во всевозможных художественных вы-
ставках, семинарах и конкурсах дизайна, чтобы по-
стоянно расширять свой художественный кругозор 
и стимулировать инновационное мышление. Кроме 
того, чтение журналов по истории искусства и 
моды, а также внимание к динамике дизайна внутри 
и вне индустрии также являются эффективными 
способами развития вкуса. 

В то же время индустрия и социальная среда 
оказывают глубокое влияние на вкус дизайнеров.[7] 
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Быстрые изменения в модной индустрии и разнооб-
разие общества и культуры требуют от дизайнеров 
постоянно корректировать свои эстетические кон-
цепции в соответствии с потребностями рынка. 
Например, с развитием экологичной моды дизайне-
рам необходимо сосредоточиться на экологически 
чистых материалах и концепциях дизайна, что ока-
жет новое влияние на их художественный и эстети-
ческий вкус. 

Таким образом, развитие художественного и эс-
тетического вкуса дизайнеров моды - это непрерыв-
ный процесс, требующий совместных усилий от-
дельных дизайнеров, учебных заведений, инду-
стрии и общества. Благодаря постоянному обуче-
нию и практике дизайнеры смогут создавать более 
художественные и привлекательные для рынка 
модные произведения. 

 
Заключение 
В очередной раз подчеркивается огромное зна-

чение художественного и эстетического вкуса для 
карьерного роста модельеров. Они являются не 
только воплощением личных качеств и креативно-
сти дизайнеров, но и ключом к тому, смогут ли их 
проекты выделиться на рынке. С непрерывным раз-
витием индустрии моды и все более разнообраз-
ными эстетическими запросами потребителей роль 
искусства и эстетического вкуса в дизайне одежды 
будет становиться все более заметной. 

В будущем ожидается, что художественный и эс-
тетический вкус в дизайне моды станет более пер-
сонализированным и разнообразным. Дизайнерам 
необходимо расширять свои художественные гори-
зонты и использовать сущность различных культур 
и художественных школ для создания более инно-
вационных и уникальных работ. В то же время ди-
зайнерам необходимо обращать внимание на такие 
новые тенденции, как устойчивая мода, сочетать 
защиту окружающей среды и художественную эсте-
тику, чтобы способствовать устойчивому развитию 
индустрии дизайна одежды. 
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Artistic and aesthetic taste as a professionally significant quality of a 

fashion designer 
Yue Ziwei, Purik E.E. 
Akmulla Bashkir State Pedagogical University 
This article elaborates on the importance of artistic and aesthetic taste in 

fashion design and its impact on designers' career development. By 
analyzing the characteristics of fashion designers' work and the 
requirements of the industry, the article points out that artistic and 
aesthetic taste is an essential element of designers' creative process, 
influencing design inspiration, style formation and adaptation to market 
demand. The article also discusses the role of art and aesthetics in solving 
practical problems through case studies, suggesting ways to improve 
designers' artistic and aesthetic taste. Finally, the article suggests that in 
the future, artistic and aesthetic taste in fashion design will be developed 
in an individualized and diversified way. 

Keywords: Fashion Design, Artistic and Aesthetic Taste, Professional 
Development of Designer, Creative Design, Fashion Trends 
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Целью данной статьи является рассмотрение сущностной со-
ставляющей педагогического компонента в непрерывном про-
фессиональном образовании врачей-педиатров. Обращение к 
данной проблеме обусловлено актуальностью решения вра-
чами-педиатрами задач в области формирования ценностного 
отношения подрастающего поколения к своему здоровью. Педа-
гогический компонент профессионального медицинского обра-
зования имеет особенности, связанные с подготовкой специали-
стов к решению социальных задач, в частности, в области здо-
ровья. 
Проведенный теоретический анализ демонстрирует различие 
исследовательских подходов к трактовке понятия «педагогиче-
ский компонент» специалистами в области методологии и тех-
нологии профессионального образования. Объединяющим 
смыслом этого понятия является принадлежность к профессиям 
социономической сферы, которые имеют свою специфику, обу-
словленную необходимостью взаимодействия с людьми. Педа-
гогический компонент имеет полидисциплинарный смысл и праг-
матическую направленность, обусловленную спецификой реше-
ния социальных задач специалистами. Авторы статьи рассмат-
ривают педагогический компонент профессионального меди-
цинского образования как комплекс, включающий в себя учеб-
ные дисциплины, виды производственной практики, воспита-
тельную работу с обучающимися, а также их самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность.  
Ключевые слова. Высшее образование, педагогический компо-
нент, педагогический компонент профессионального медицин-
ского образования, врач-педиатр, ценностное отношение к здо-
ровью. 

 

Как известно, одним из показателей благососто-
яния и процветания страны является качество здо-
ровья граждан и продолжительность их жизни, вы-
ступающие ресурсом социально-экономического 
развития страны, предопределяющими эффектив-
ность функционирования государства, с одной сто-
роны, и являющиеся приоритетными социальными 
составляющими его политики, с другой. Осознание 
важности таких социальных задач получает свое 
воплощение в национальных проектах и стратегии, 
направленных на профилактику и формирование 
здорового образа жизни населения [8], [10]. 

Одним из условий воплощения государственных 
инициатив является повышение уровня професси-
ональной подготовки врачей-педиатров по вопро-
сам формирования здорового образа жизни детей, 
профилактики, контроля их заболеваний, развития 
ответственности граждан за свое здоровье, пони-
мания его ценности на разных возрастных этапах. 
Роль врача-педиатра в данном плане сложно пере-
оценить, так как именно он непосредственным об-
разом взаимодействует с пациентом и его семьей, 
имеет возможность обсуждать с ними методы про-
филактики заболеваний, формировать осознанное 
и бережное отношение к своему здоровью и здоро-
вью своих близких, развивать мотивацию, направ-
ленную на сохранение и укрепление своего здоро-
вья. Для успешного решения указанных задач в 
своей профессиональной деятельности врачу-пе-
диатру необходимо владеть системой педагогиче-
ских знаний и умений, получение которых происхо-
дит на разных этапах медицинского образования. 

В частности, необходимость решения врачом-
педиатром педагогических задач в процессе меди-
цинской деятельности была внесена в обновлен-
ный Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации по програм-
мам ординатуры по специальности 31.08.19 педи-
атрия), который был внедрен в 2023 году. Подго-
товка врачей-педиатров к решению педагогических 
задач в медицинской практике обусловлена ресур-
сами педагогического компонента [11]. 

Для формирования целостного представления 
об этом понятии остановимся на лексических смыс-
лах слов, образующих словосочетание «педагоги-
ческий компонент». В словарях русского языка, в 
словарях отраслевого значения интерпретация по-
нятия «компонент» весьма схожа. Компонент (от 
лат. componens, componentis – составляющий) – 
это часть, входящая в состав чего-либо, или эле-
мент всей системы, имеющий определенное функ-
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циональное назначение [12]. В философском сло-
варе с понятием «компонент» (от лат. componere – 
составлять) связывают содействующую силу, ча-
стичную причину, оказывающую влияние на конеч-
ный продукт деятельности [15]. Таким образом, 
компонент – это малая часть системы, являюща-
яся, с одной стороны, ее элементом, но, с другой 
стороны, содействующая достижению результата 
деятельности. 

В свою очередь, понятие «педагогический» вы-
ступает в качестве обобщенного смысла того, что 
напрямую связывают с деятельностью педагога, 
учителя, воспитателя, преподавателя. И здесь, ко-
нечно, речь идет об образовании как результате 
развития личности на разных этапах взросления. 
Современные требования к модернизации высшего 
образования направлены на обучение специали-
стов, готовых к личностному развитию и самосовер-
шенствованию, умеющих самостоятельно не 
только ставить, но и решать педагогические задачи, 
владеющих специальными компетенциями, обес-
печивающими творческое преобразование дей-
ствительности. У таких специалистов должны быть 
сформированы профессионально важные каче-
ства: умение сотрудничать с коллегами, владение 
навыками не только устной, но и письменной ком-
муникации, наличие развитого критического мыш-
ления, понимание необходимости непрерывности 
образования. 

Педагогический компонент как понятие рассмат-
ривалось в качестве предмета изучения целым ря-
дом отечественных исследователей, среди кото-
рых: П.В. Чурсина, С.В. Собко, А.В. Хлоповских, 
В.П. Мельник, О.В. Жидкова, А.Г Бермус и др. В по-
следнее время к исследованию различных аспек-
тов педагогического компонента высшего образо-
вания российские ученые обращались нечасто. В 
исследованиях использовалось сочетание понятия 
«компонент» с такими его характеристиками как: 
«гуманитарный компонент» «воспитательный ком-
понент», «этнокультурный компонент», «социаль-
ный компонент», «региональный компонент [19], [5], 
[16], [2], [3], [18]. 

По мнению С.С. Ермолаевой, такие задачи могут 
быть решены благодаря педагогическому проекти-
рованию гуманитарного компонента в профессио-
нальном обучении. Ученый рассматривает гумани-
тарный компонент как целенаправленную деятель-
ность в условиях педагогической практики, которая 
предполагает создание проекта поэтапного образо-
вательного процесса профессиональной подго-
товки обучающихся [5]. С.С. Ермолаева отмечает 
значимость в гуманитарном компоненте структур-
ных связей, методологии и его компонентного со-
става (целей, задач, содержания, форм, инстру-
ментов реализации процесса обучения). Особо ав-
тор выделяет социально-образовательные ориен-
тиры профессиональной подготовки в соответствии 
с рядом принципов, таких как: диагностическое це-
леполагание, фундаментальность, многофактор-
ность, продуктивность, доступность, многовариант-
ность, рефлексивность [там же]. 

Еще одним исследователем, обратившимся к 
педагогическому компоненту профессиональной 
подготовки, является П.В. Чурсина, которая в его 
содержание вкладывает овладение студентами – 
будущими юристами – методологией, теорией со-
циальной педагогики, а также умениями в осу-
ществлении социально-обусловленного, педагоги-
чески целесообразного подхода к работе с субъек-
тами взаимодействия. Целью такой работы явля-
ется осуществление защиты прав российского 
электората [19]. С точки зрения П.В. Чурсиной, эф-
фективность правозащитной деятельности во мно-
гом обусловлена социально-педагогической готов-
ностью юристов, которая формируется в професси-
ональной подготовке. Можно сделать вывод, что 
такой социально-педагогический компонент высту-
пает условием, обеспечивающим юристам в даль-
нейшем достижение успеха в профессиональной 
деятельности [там же]. 

В свою очередь, в исследовании С.В. Собко рас-
сматриваются педагогические компоненты управ-
ления, выступающие условиями совершенствова-
ния деятельности организации [13]. В качестве пе-
дагогических компонентов ученый рассматривает 
элементы управленческой деятельности, среди ко-
торых основополагающие принципы, педагогиче-
ские функции, педагогические методы работы. Та-
ким образом, автор резюмирует, что профессио-
нальная подготовка будущих управленцев век-
торно направлена на становление личностных ка-
честв и свойств руководителей, а также формиро-
вание у них модели управленца с оптимальным 
стилем руководства [там же]. 

А.В. Хлоповских в своем диссертационном ис-
следовании определяет педагогический компонент 
как системную взаимосвязь отдельных элементов, 
безусловно, педагогических, которые иллюстри-
руют составную часть образования юристов, но в 
этом определении отсутствует представление о 
том, что это за элементы [17]. Содержание работы 
свидетельствует, что для будущих юристов важна 
общая культура поведения, сформированные 
навыки общения, наконец, педагогические знания, 
необходимые для результативной юридической по-
мощи. Сказанное свидетельствует, что педагогиче-
ский компонент рассматривается исследователем 
как совокупность знаний, умений и навыков, обес-
печивающих результативность юридической прак-
тики [там же]. 

Еще одна трактовка педагогического компо-
нента содержится в исследовании В.П. Мельник [7]. 
Автор рассматривает его исключительно примени-
тельно к образовательным учреждениям феде-
ральной службы исполнения наказаний России. По 
мнению автора, содержание социально-педагоги-
ческого компонента складывается из базовых 
свойств и качеств субъекта будущей профессио-
нальной деятельности: сформированное правосо-
знание, уважение прав человека и его личности, 
вера в социальную направленность законов, нали-
чие критической самооценки. В связи с чем, автор 
обращает внимание на необходимость организа-
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ции воспитательной работы, направленной на ста-
новление личности курсантов профильных учебных 
заведений, качества которой позволят урегулиро-
вать противоречия между жесткими правовыми 
нормами взаимодействия с осужденными и необхо-
димостью педагогической целесообразности со-
трудничества с ними. Такая задача может быть ре-
шена в результате усиления роли социально-педа-
гогического компонента обучения в подготовке бу-
дущих служителей закона. 

Еще одна точка зрения по поводу педагогиче-
ского компонента заявляется О.В. Жидковой [6]. 
Ученый большое значение придает педагогизации 
профессиональной подготовки журналистов, рас-
сматриваемой ею знаниевой частью профессио-
нального образования. Автор в качестве одной из 
задач профессионального образования журнали-
стов заявляет предоставление обществу объектив-
ной информации, ее правильной интерпретации. 
Но сущностной характеристики самого понятия «пе-
дагогический компонент» автор не предлагает, хотя 
заявляет его в названии исследования [там же]. 

В своей статье, посвященной педагогическому 
компоненту многоуровневого университетского об-
разования, А.Г. Бермус обосновывает модель пе-
дагогического компонента университетского обра-
зования, целью которой является формирование 
компетенций обучающихся, позволяющих им осу-
ществлять самообразовательную, социально-педа-
гогическую (просветительскую) и преподаватель-
скую виды деятельности [1]. Одним из условий, поз-
воляющих достичь цели модели, являются вариа-
тивные практики [там же]. 

В настоящее время актуализировалась про-
блема педагогического компонента и в профессио-
нальном медицинском образовании врачей-педи-
атров в связи с необходимостью решения социаль-
ной задачи формирования врачами-педиатрами 
ценностного отношения подрастающего поколения 
к своему здоровью. Здоровье – это феномен не 
только личностного, но и государственного значе-
ния: исследователи доказали взаимовлияние со-
стояния здоровья населения и уровня государ-
ственного развития [4]. Особенно важно зани-
маться здоровьем детей, так как они – будущее 
страны, потенциал ее социального, производствен-
ного, технологического, культурного развития. Гос-
ударственная политика, инициативы федеральной 
и региональной властей одной из центральных за-
дач рассматривают повышения качества здоровья 
населения, в частности, детей [8], [9], [14]. Врачам-
педиатрам отводится совершенно особая, социаль-
ная роль, обеспечивающая понимание детьми 
необходимости ценностного, ответственного отно-
шения к здоровью. 

На факультете переподготовки и дополнитель-
ного профессионального образования Санкт-Пе-
тербургского государственного педиатрического 
медицинского университета осуществляется иссле-
дование, обусловленное необходимостью внедре-
ния модели реализации педагогического компо-
нента в профессиональном медицинском образо-

вании врачей-педиатров на этапе обучения в орди-
натуре. Личностный и профессиональный потенци-
алы врачей-педиатров, являются, в частности, ре-
зультатом их подготовки, составной частью которой 
выступает педагогический компонент профессио-
нального медицинского образования. 

На наш взгляд, педагогический компонент про-
фессионального медицинского образования можно 
рассматривать как совокупность дисциплин учеб-
ного плана («Педагогика», «Медицинская психоло-
гия», «Общественное здравоохранение»), различ-
ных видов производственной практики и воспита-
тельной работы с обучающимися, самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности врачей-
педиатров. Особо следует отметить внеучебную 
воспитательную работу с ординаторами, так как, 
благодаря ей расширяется понимание специали-
стами различных педагогических аспектов профес-
сиональной медицинской деятельности в процессе 
участия в конференциях, профессиональных кон-
курсах, круглых столах, встречах, посвященных 
проблемам сохранения и восстановления детского 
здоровья. Содержание педагогического компо-
нента охватывает и различные виды практик, обес-
печивающих возможность применения как теорети-
ческих, так и практических медицинских, психологи-
ческих, педагогических знаний, позволяющих вра-
чам-педиатрам решать педагогические задачи в 
медицинской практике. 

Таким образом, педагогическому компоненту 
профессионального медицинского образования 
принадлежит одно из главных мест в становлении 
врачей-педиатров, медицинская деятельность ко-
торых решает государственные задачи ценност-
ного отношения подрастающего человека к здоро-
вью, перспективы дальнейшей модернизации оте-
чественной системы здравоохранения в значитель-
ной мере зависят от состояния профессионального 
уровня и качества подготовки медицинских кадров. 
Необходимость педагогической составляющей в 
подготовке будущего врача -педиатра на всех эта-
пах его обучения не вызывает сомнений. 

Подводя итоги, можно заметить, что, интерпре-
тация педагогического компонента демонстрирует 
различные, подчас противоположные позиции ис-
следователей. Объединяющим смыслом этого по-
нятия является принадлежность к профессиям со-
циономической сферы, которые имеют свою специ-
фику, обусловленную необходимостью взаимодей-
ствия с людьми, и требуют от специалистов педаго-
гической подготовки, соответствующей социаль-
ному заказу отрасли, становления личностных ка-
честв профессионала, обеспечивающих решение 
профессиональных задач на высоком уровне. 
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The purpose of this article is to consider the essential component of the 

pedagogical component in the continuing professional education of 
pediatricians. Addressing this problem is due to the relevance of 
pediatricians solving problems in the field of forming the value attitude of 
the younger generation to their health. The pedagogical component of 
professional medical education has features related to the preparation of 
specialists to solve social problems, in particular in the field of health. 

The conducted theoretical analysis demonstrates the difference in research 
approaches to the interpretation of the concept of “pedagogical 
component” by specialists in the field of methodology and technology of 
vocational education. The unifying meaning of this concept is belonging to 
professions in the socionomic sphere, which have their own specifics due 
to the need to interact with people. The pedagogical component has a 
multidisciplinary meaning and a pragmatic orientation, determined by the 
specifics of solving social problems by specialists. The authors of the 
article consider the pedagogical component of professional medical 
education as a complex that includes educational disciplines, types of 
practical training, educational work with students, as well as their 
independent research activities. 
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Педагогические ресурсы и средства формирования 
социального капитала старшеклассников  
в процессе онлайн-взаимодействия 
 
 
 
Кильдюшкин Владимир Михайлович  
соискатель кафедры педагогики, Самарский филиал Москов-
ского городского педагогического университета, igor-
noskov@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены основные подходы к определению тер-
мина «социальный капитал». Описана эволюция представлений 
о социальном капитале. Сделан вывод о том, что цифровизация 
существенно усложнила характер человеческого капитала. Осо-
бый интерес представляет то, каким образом меняется струк-
тура и сущность социального капитала школьников в условиях 
цифровизации образования. Представлены конкретные векторы 
инструменты и методы работы со старшеклассниками с позиций 
формирования социального капитала: (1) тьюторство и сети вза-
имопомощи, (2) овладение основами цифровой коммуникации – 
залог успеха в построения социального пространства (введение 
факультативов и спецкурсов, направленных на развитие навы-
ков цифровой коммуникации); (3) сетевая совместно-распреде-
ленная деятельность (проекты, исследования, конкурсы и 
проч.); (4) обучение способам поднятия своей конкурентоспо-
собности и престижа как специалиста (в том числе посредством 
генерации собственного контента).  
Ключевые слова: социальный капитал, старшеклассник, циф-
ровизация, дистанционное обучение, коммуникация, коммуника-
тивные компетенции, социальная сеть, виртуальное простран-
ство, блогинг 
 
 
 

Проблема формирования и развития социального 
капитала и представляется на сегодняшний день 
весьма актуальной. Категорию «социальный капи-
тал» изучают в рамках социологии, педагогики, пе-
дагогики, экономики, социальной философии. Тем 
не менее, как указывает Д. К. Стожко с соавт., чет-
кости и системности в понимании сущности соци-
ального капитала и перспективах его общественно-
полезного использования пока не наблюдается [11, 
c. 583]. Традиционно вопросы, связанные с соци-
альным капиталом, рассматриваются в контексте 
деятельности будущих специалистов (студентов), а 
также работников определенной отрасли; наиме-
нее исследованной когортой носителей социаль-
ного капитала являются учащиеся школ. При этом 
именно в старшем школьном возрасте личность 
формирует устойчивые социальные связи, прини-
мает самостоятельные решения о формировании 
своей социальной траектории, выбирает стили и 
методы общения с окружающими. Исходя из этих 
соображений, обратимся к рассмотрению проблем, 
связанных с формированием социального капи-
тала в среде старшеклассников.  

 
Дефиниции категории «социальный капи-

тал». 
Прежде всего следует очертить смысловые гра-

ницы данного понятия. Термин «социальный капи-
тал» изначально возник в результате переосмысле-
ния понятия «капитал» в пользу более широких и 
комплексных интерпретаций. Так, экономисты су-
щественно расширили понятие капитала, связывая 
его не только с материальными ценностями, но и с 
ценностями интеллектуальными, духовными, ком-
муникативными, социальными. В результате воз-
никли такие категории, как «культурный капитал», 
«социальный капитал», «интеллектуальный капи-
тал», «символический капитал» и проч. [10, с. 310]. 

Термин «социальный капитал» был впервые 
употреблен в научной литературе в 1983 г. в рабо-
тах французского философа и социолога П. Бур-
дье. Социальный капитал П. Бурдье определял как 
«совокупность реальных и потенциальных ресур-
сов, связанных с обладанием устойчивой сетью бо-
лее или менее институционализированных отноше-
ний взаимного знакомства» [2]. Разработки П. Бур-
дье и его последователей впоследствии получили 
название «теория социального капитала».  

Современные исследователи предпринимают 
попытки расширить смысловые границы категории 
«социальный капитал». Так, в частности, М. В. Под-
ручный предлагает следующую дефиницию соци-
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ального капитала: эффективное функционирова-
ние социальной группы, достигаемое посредством 
установления продуктивных межличностных отно-
шений, общего чувства идентичности, общих норм 
и ценностей, доверия, сотрудничества [9, с. 115].  

Автор, кроме того, предлагает экономическую 
интерпретацию термина: «капитал, который произ-
водит общественные блага в отличие от приват-
ных» [9, c. 115]. Н. Г. Деханова с соавт., в свою оче-
редь, говорит о том, что социальный капитал спо-
собствует повышению эффективности экономиче-
ской деятельности – нематериальные блага вполне 
способы трансформироваться в материальные [5, 
с.89].  

Э. В. Бушкова-Шиклина с соавт. определяет со-
циальный капитал с позиции его основных парамет-
ров и функций: (1) институционализированные от-
ношения, построенные на взаимных обязатель-
ствах и признаниях; (2) «наследуемые» социаль-
ные связи и нормы; (3) отношения, повышающие 
качество жизни социальных групп; (4) отношения, 
повышающие качество человеческого капитала [3, 
c. 579]. 

Н. Г. Деханова с соавт. предлагает несколько де-
финиций: во-первых, социальный капитал – это 
«объединительный инструмент, который позволяет 
мобилизовать дополнительные ресурсы отноше-
ний на основе взаимного доверия»; во-вторых, со-
циальный капитал можно понимать в качестве 
«возможности субъекта быть интегрированным в 
систему социальных отношений»; в третьих, соци-
альный капитал – это «капитал общения, сотрудни-
чества, взаимодействия, взаимного доверия и вза-
имопомощи <…> в пространстве межличностных 
экономических отношений» [5, c. 89]. 

По мнению Я. М. Рощиной и Е. Д. Куфлиной, 
определять термин «социальный капитал» следует 
с позиции личности – в таком случае его можно по-
нимать как результат «положительного внешнего 
эффекта, например, от получения образования, за-
нятости, проживания в районе с развитой местной 
общиной и т. д.», от вступления в брак, от коммуни-
кации онлайн, от расширения круга знакомств в це-
лом [10, с. 311]. 

Существует множество факторов, которые вли-
яют на объем и динамику социального капитала: 
так, к примеру, цифровизация привела к распро-
странению средств виртуальной коммуникации, что 
может потенциально расширить круг знакомств. 
Фактор возраста, напротив, негативно влияет на 
объем социального капитала: с возрастом включен-
ность человека в социальные связи ощутимо сни-
жается [10, с. 311]. 

 
«Оцифровка» социального капитала 
Цифровизация и популяризация средств и ин-

струментов сетевого взаимодействия существенно 
усложнили характер человеческого капитала. Мы 
живем в эпоху новой коммуникационной среды, ос-
нованной на «культуре реальной виртуальности» 
[7, с. 18]. В доцифровую эпоху индивид имел чет-
кий, зафиксированный набор социальных статусов 

(руководитель, подчиненный, родитель, супруг, то-
варищ и проч.), а современная виртуальная куль-
тура позволяет выбирать и менять эти статусы, 
наделять себя более высоким статусом, воплощать 
желаемую роль, не достижимую в реальном комму-
никативном пространстве. Цифровая трансформа-
ция, указывает С. А. Кравченко, формирует обще-
ство «цифровых индивидов», обладающих «реаль-
ным телом» и «цифровыми телами», что, в свою 
очередь, ставит под вопрос существование тради-
ционных категорий – статус, социальная идентич-
ность, коллективность и индивидуализация [7, с. 
18].  

Согласимся с Р. И. Амировой в том, что кибер-
пространство представляет собой новое измере-
ние социального капитала, которое зачастую ока-
зывается более значимым, чем традиционное со-
циальное взаимодействие [1, с.111]. 

Цифровизации подвергаются многие сферы 
жизни общества – производство, государственное 
управление, бизнес, медицина, досуг. Образование 
не является исключением: все чаще обучающие 
практики переходят в режим «онлайн». Ранее ди-
станционное обучение являлось прерогативой за-
очных отделений высших учебных учреждений или 
коммерческих онлайн-курсов, но сегодня дистанци-
онные занятия проводятся во всех типах учрежде-
ний образования, включая школы. 

Удаленное взаимодействие между учащимися и 
педагогами имело место в учреждениях образова-
ния уже давно – в качестве дополнительного эле-
мента, но сегодня «онлайн» становится одной из 
основных форм получения знаний [8, с. 46]. Панде-
мия, безусловно, сыграла решающую роль в увели-
чении темпов проникновения «цифры» в школьное 
обучение. Даже те школьники, которые продол-
жают посещать очные занятия, все чаще взаимо-
действуют друг с другом по учебным и «околоучеб-
ным» вопросам в рамках сетевого пространства. 
Аналогичным образом осуществляется их коммуни-
кация с педагогами и администрацией школы. 

Таким образом, особый интерес представляет 
то, каким образом меняется структура и сущность 
социального капитала школьников при переходе в 
режим «онлайн». Существующие в современной 
научной литературе точки зрения на вышеописан-
ную проблему можно условно разделить на три 
группы: онлайн-взаимодействие может расширять 
социальный капитал старшеклассников, выступать 
в качестве конкурирующего ресурса либо же оба 
феномена – «реальный» социальный капитал и ка-
питал «сетевой» – могут развиваться независимо 
друг от друга.  

По нашему мнению, все три сценария могут 
иметь место, следовательно, ключевой задачей пе-
дагога является сделать так, чтобы социальный ка-
питал, формируемый в Сети, положительно сказы-
вался на динамике реального социального капи-
тала обучающегося и имел положительное воздей-
ствие как на академическую успеваемость, так и на 
психологическое благополучие ученика.  
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В процессе обучения в школе применяются сле-
дующие виды цифрового взаимодействия: (1) ком-
муникационные (электронная почта, мессенджеры, 
социальные сети, блоги, видеосвязь Zoom и проч.); 
(2) документально-информационные (веб-сайты, 
файловые архивы, электронные библиотеки, он-
лайн-энциклопедии и словари). В нашей стране 
весьма популярными ресурсами второй группы вы-
ступают платформы «Школьные знания», «Сдам 
ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Яндекс ЕГЭ», «InternetUrok», 
«Лекторий Физтеха», «ПостНаука», «ЯКласс», 
«Newочём», «Смартия». Кроме того, школьники 
пользуются многими коммерческими ресурсами, ко-
торые, по мнению Э. В. Бушковой-Шиклиной, 
«имеют амбивалентные с точки зрения безопасно-
сти и качества образования характеристики»: ано-
нимность, «зашумлённость», ненадёжность, недо-
стоверность и неактуальность публикуемых данных 
[3, с. 582]. 

Можно сделать вывод о том, что информаци-
онно-образовательная среда современного школь-
ника достаточно широка и включает в себя не 
только официальные, «серьезные» информацион-
ные ресурсы, формируемые и рекомендуемые пе-
дагогическим сообществом, но и неформальные 
сети взаимодействия, в пространстве которых до-
минируют мессенджеры и соцсети. Педагоги 
должны направить учащихся старших классов в 
нужное направление социального взаимодействия 
– в таком случае подросток, который в любом слу-
чае будет проводить значительную часть времени 
в Интернете, сможет проводить его с пользой. В 
данной связи требуется рассмотреть конкретные 
векторы приложения усилий, инструменты и ме-
тоды работы со старшеклассниками с позиций фор-
мирования социального капитала.  

 
Тьюторство и сети взаимопомощи.  
Одним из перспективных, на наш взгляд, спосо-

бов расширения социального капитала старше-
классников является конструирование сетей взаи-
мопомощи. Сети взаимопомощи по учебным и 
внеучебным вопросам укореняются в практике тью-
торства – когда для помощи и адаптации одного 
учащегося привлекается другой – старший по воз-
расту и(или) с более высокой успеваемостью по 
предмету и (или) имеющий навыки продуктивной 
социализации и выступающий таким образом, со-
циальным «проводником». 

В отечественной педагогической практике тью-
торство не было так распространено, как в других 
странах. Тем не менее, в цифровую эпоху отече-
ственная педагогика вполне может воспользо-
ваться существующим опытом зарубежных коллег 
в области тьюторской поддержки. 

Тьюторство в сети представляет собой форму 
образовательной и социальной поддержки, осу-
ществляемой через Интернет-платформы. Данное 
направление стало особенно актуальным в послед-
ние годы, по мере распространения цифровых тех-
нологий и дистанционного обучения. Онлайн-тью-
торство предоставляет старшеклассникам доступ к 
персонализированному обучению независимо от их 

географического положения. Тьюторство позво-
ляет учитывать индивидуальные особенности и по-
требности учащихся. Это особенно важно в стар-
ших классах, когда учащиеся сталкиваются с более 
сложными учебными материалами и подготовкой к 
экзаменам. Тьюторы помогают старшеклассникам в 
освоении предметов, подготовке к экзаменам, 
написании рефератов и проектов. Тьютор, кроме 
того, учит управлять временем, расставлять прио-
ритеты в учебе и развивать навыки самостоятель-
ного обучения.  

Тьюторы оказывают психологическую под-
держку, помогая старшеклассникам справляться со 
стрессом и тревогой, связанными с учебой, поступ-
лением и выбором будущей профессиональной де-
ятельности. Тьюторство способствует развитию 
коммуникативных навыков, умению работать в ко-
манде и налаживанию межличностных отношений. 

Р. С. Кузнецов выделяет два типа сетей взаимо-
помощи: сети, где преобладает академическая 
направленность – «связи между студентами (или 
студентами и преподавателями), которые необхо-
димы для оказания помощи при решении учебных 
вопросов» и сети для оказания помощи при реше-
нии внеучебных вопросов [8, с. 52]. Можно предпо-
ложить наличие третьего типа сетей: сети, где со-
четаются учебные и неучебные взаимодействия. 
Безусловно, наибольшим потенциалом в плане 
формирования социального капитала обладают та-
кие сети взаимопомощи, где выполняется широкий 
спектр функций. Конечной задачей сетей взаимопо-
мощи «социального» типа является сокращение 
доли старшеклассников, у которых нет социальных 
контактов, и старшеклассников, которые имеют не-
большое количество контактов и наращивание 
доли учащихся, обладающих широким спектром 
знакомых, приятелей, тьюторов и иных знакомств.  

Взаимодействие в рамках триады «тьютор – пе-
дагог – обучаемый» позволяет накапливать соци-
альные связи между подростками, учиться поддер-
живать долгосрочное и продуктивное общение, что 
в последующем поможет им во время учебы в выс-
шем учебном учреждении, а потом – на первом ра-
бочем месте.  

 
Овладение основами цифровой коммуника-

ции – залог успеха в построения социального 
пространства.  

Актуальным остается и традиционное направле-
ние сотрудничества «педагог – обучаемый». Не-
смотря на то, что социальные сети и мессенджеры 
предоставляют массу возможностей и форматов 
общения – текстовые сообщения, сообщения-сти-
керы, эмоджи, видеосообщения, голосовые сооб-
щения, вложения и проч., наблюдение за реальной 
практикой молодежи позволяет сделать вывод об 
оскудевании коммуникативного пространства. Пе-
дагог, используя инструментарий виртуального 
пространства, способен существенно улучшить т. н. 
«софт скилз» старшеклассников – особенно тех, ко-
торые затрагивают сферу виртуального общения.  
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Схожий тезис выражает Н. А. Гапонова: «при 
всём развитии современных информационно-ком-
муникативных технологий и активном взаимодей-
ствии старшеклассников в социальных сетях они 
слабо владеют навыками грамотной устной и пись-
менной коммуникации» [4, с. 69]. Специфический 
«сетевой» сленг, формируемое Интернетом моза-
ичное мышление, иллюзия включенности в социум 
при отсутствии реальных приятельских взаимоот-
ношений – все это приводит к тому, что многие вы-
пускники школ отличаются коммуникативной беспо-
мощностью. Это, в свою очередь, не дает им вы-
страивать продуктивное учебное и деловое взаи-
модействие во взрослой жизни.  

В данной связи нам представляется целесооб-
разным введение факультативов и спецкурсов, 
направленных на развитие навыков цифровой ком-
муникации. Кроме того, базисные понятия вирту-
альной коммуникации должны преподаваться и в 
рамках основной школьного курса по родному 
языку. В рамках подобных занятий обучающиеся 
могут проводить ролевые игры, дискуссии, анали-
зировать переписки, письма, выступления, созда-
вать презентации. Проводиться эти курсы могут ди-
станционно – так, к примеру, более удобно погру-
жаться в ролевые ситуации сетевого взаимодей-
ствия.  

Современные информационно-коммуникатив-
ные технологии развиваются крайне быстро, тогда 
как навыки коммуникации посредством этих техно-
логий не развиваются – и подростки учатся взаимо-
действовать в Интернете по наитию или подражая 
поведенческим моделях инфлюенсеров. Несмотря 
на то, что цифровизация декларируется в качестве 
одной из доминирующих тенденций современно-
сти, влияющей на сферу образования, исследова-
тели, педагоги, руководители учреждений, состави-
тели программ все еще игнорируют вопрос о целе-
направленной подготовке старших школьников к 
конструктивной социальной адаптации и коммуни-
кативной успешности в Сети.  

Таким образом, старшеклассников необходимо 
учить основам и этикету общения в Сети, основам 
кибербезопасности, проводить профилактику ки-
бербуллинга, обучать навыкам ведения конструк-
тивной дискуссии по Интернету, формировать уме-
ния структурировать высказывание, гасить кон-
фликты, умения использовать различные стили и 
тональности высказывания. Для развития практи-
ческих навыков коммуникации в Сети Н. А. Гапо-
нова предлагает применять методы имитационной 
игры, баскет-метод, кейс-стади, создание видеоро-
лика или презентации [4, c. 71]. 

 
Сетевая совместно-распределенная дея-

тельность.  
Во многом накопление социального капитала 

взрослого человека зависит от его способности ве-
сти совместную деятельность – с коллегами, под-
чиненными, руководителями, партнерами, постав-
щиками. Следовательно, уже в старших классах 

школы целесообразно формировать умение взаи-
модействовать в сетевом пространстве с целью по-
лучения конкретного измеримого результата.  

Исследователи предлагают множество вариан-
тов организации совместной деятельности: А. М. 
Коротков с соавт., к примеру, говорит о сетевом кон-
курсе, о формировании исследовательских коллек-
тивов школьников, инструментах совместного про-
ектирования и разработки цифрового материала, о 
проектном методе. Цель всех этих и других видов 
деятельности заключается в том, чтобы находясь 
удаленно друг от друга, учащиеся учились созда-
вать единый образовательный контент, используя 
ИКТ, и организовывать совместную деятельность в 
сетевом формате, распределяя между собой роли, 
дополняя опыт и компетенции друг друга [6, c. 19]. 

 
Генерация собственного сетевого кон-

тента как способ повышения личной конку-
рентоспособности.  

По данным отечественных опросов старшеклас-
сников, успех в виртуальных сетях и реальная кон-
курентоспособность находятся в тесной взаимоза-
висимости. Как отмечает О. А. Чебунина, 66% го-
родских и 57% сельских старшеклассников пола-
гают, что люди, популярные в социальных сетях, 
являются конкурентоспособными [12, с. 234].  

Социальные сети становятся не только про-
странством досуга, но и полем для реализации про-
фессиональных планов и амбиций, бизнес-проек-
тов, инструментом дистанционного обучения и про-
фессиональной самореализации. Присутствие 
пользователей в виртуальном пространстве может 
носить активный и пассивный характер. Активный 
пользователь выступает в качестве субъекта сете-
вого сообщества, его организатором или активным 
участником, генератором и транслятором инфор-
мации. Именно такие пользователи, как показывает 
практика, способны накапливать существенный со-
циальный капитал.  

В задачи педагогов входит не столько обучение 
старшеклассников блогерскому ремеслу, сколько 
обучение способам поднятия своей конкурентоспо-
собности и престижа как специалиста (в том числе 
и посредством генерации собственного контента). 
Безусловно, молодые люди с большим социальным 
капиталом активны и в социальных сетях, и в ре-
альном мире, имея развитый досуг за пределами 
дома и одновременно презентуя себя в социальных 
сетях [12, c. 234]. 

Можно предположить, что весьма актуальным 
будет внедрение в школьные образовательные 
программы курсов и занятий, направленных на раз-
витие навыков создания и управления контентом в 
социальных медиа. Подобные курсы могут вклю-
чать в себя теоретическое и практическое обуче-
ние, охватывающее широкий спектр тем – от созда-
ния текстового и визуального контента до марке-
тинга и монетизации блогов. Развитие подобных 
навыков становится всё более актуальным в совре-
менном цифровом мире, где социальные медиа иг-
рают значительную роль. Умение создавать и про-
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двигать контент в социальных медиа является цен-
ным навыком, востребованным на современном 
рынке труда. Ведение блога помогает старшеклас-
сникам развивать уверенность в своих силах, улуч-
шать навыки общения и самопрезентации. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет прийти к следующим выводам: 
1. Социальный капитал можно определить как 

результат эффективного функционирования соци-
альной группы, установление продуктивных меж-
личностных отношений, общего чувства идентично-
сти, общих норм и ценностей, доверия, сотрудниче-
ства посредством высокой степени интеграции в 
систему социальных отношений. 

2. Цифровизация существенно усложнила ме-
ханизмы формирования социального капитала. 
Особый интерес представляет то, каким образом 
меняется структура и сущность социального капи-
тала старших школьников – особенно в условиях 
цифровизации обучения.  

3. Одним из перспективных способов расшире-
ния социального капитала старшеклассников явля-
ется конструирование сетей взаимопомощи на ос-
нове тьюторства. 

4. Целесообразным представляется введение 
факультативов и спецкурсов, направленных на раз-
витие навыков цифровой коммуникации. Кроме 
того, базисные понятия виртуальной коммуникации 
должны преподаваться и в рамках основной школь-
ного курса по родному языку. 

5. Накопление социального капитала взрослого 
человека зависит от его способности вести сов-
местную деятельность. Следовательно, уже в стар-
ших классах школы целесообразно формировать 
умение взаимодействовать в сетевом простран-
стве с целью получения конкретного измеримого 
результата.  

6. Успех в виртуальных сетях и реальная конку-
рентоспособность находятся в тесной взаимозави-
симости. В данной связи весьма актуальным будет 
внедрение в школьные образовательные про-
граммы курсов и занятий, направленных на разви-
тие навыков создания и управления контентом в со-
циальных медиа.  
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Pedagogical resources and tools for gaining social capital of high school 

students in the process of online interaction 
Kildyushkin V.M. 
Moscow City Pedagogical University 
The article discusses the main approaches to defining the term “social capital”. 

The evolution of ideas about social capital is described. It is concluded that 
digitalization has significantly complicated the nature of human capital. 
The structure and essence of social capital of schoolchildren changes in 
the context of digitalization of education is especially important. Specific 
vectors for applying efforts, tools and methods of working with high school 
students from the standpoint of forming social capital are presented: (1) 
tutoring and mutual aid networks, (2) mastering the basics of digital 
communication - the key to success in building a social space (introducing 
electives and special courses aimed at developing skills digital 
communication); (3) network jointly distributed activities (projects, 
research, competitions, etc.); (4) learning ways to increase your 
competitiveness and prestige as a specialist (including through generating 
new digital content). 

Keywords: social capital, high school student, digitalization, distance learning, 
communication, communication competencies, social network, virtual 
space, blogging 
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Историко-педагогические предпосылки и пути развития 
инклюзивного образования в Крыму 
 
 
 
Завьялова Анастасия Александровна 
аспирант, ассистент кафедры специального (дефектологиче-
ского) образования, Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет имени Февзи Якубова, stasja483@mail.ru 
 
В статье описываются историко-педагогические предпосылки и 
пути развития инклюзивного образования в Крыму: гуманизация 
образования и создание международного законодательства, ко-
торое определяет реализацию инклюзивного образования; пе-
реход от «сегрегации» к «включению» в образовании; реформы 
в политической системе и гуманизация общества; повышение 
общественной активности родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А также выделены пути развития ин-
клюзивного образования в Республике Крым, учитывая особен-
ности и проблемы региона.  
Ключевые слова: историко-педагогические предпосылки, дети 
с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды, пути раз-
вития инклюзивного образования в Республике Крым. 
 

Постановка проблемы. Современное общество, в 
котором протекают определенные процессы в со-
циуме и устойчивость тенденций развития совре-
менного образования, для которых характерны та-
кие свойства: демократизация, дифференциация, 
диверсификация, индивидуализация, непрерыв-
ность и пр., являются основой процесса включения 
инклюзивной формы образования в отечественную 
систему и, в частности, в Республике Крым. Н.В. Бо-
рисова и С.А. Прушинский считают, что инклюзив-
ный подход утверждается в нашем общества за 
счет того,что в «современном обществе на смену 
«медицинской» модели, которая определяет инва-
лидность как нарушение здоровья и ограничивает 
поддержку людям с инвалидностью социальной за-
щитой больных и неспособных, приходит «социаль-
ная» модель, которая утверждает: причина инва-
лидности находится не в самом заболевании как та-
ковом; причина инвалидности – это существующие 
в обществе физические («архитектурные») и орга-
низационные («отношенческие») барьеры, стерео-
типы и предрассудки» [2, с. 8].  

В данном случае говорится о несовершенстве 
системы образования, которая не способна обеспе-
чить всем необходимым детей с ограниченными 
возможностями здоровья и не только их, а и детей 
с другими разнообразными потребностями (не зна-
ющих родной язык, например). 

Малоизученной на сегодняшний день является 
проблема причины возникновения инклюзивного 
образования в Крыму. 

 
Степень разработанности. Анализ причин воз-

никновения в Республике Крым сети специализиро-
ванных (коррекционных) и специализированных 
(санаторных) учреждений рассмотрен в работах 
А.С. Аблятипова [1]. Становление интегрирован-
ного и инклюзивного образования в Республике 
Крым описаны в работах А.Р. Ибрагимовой, О.А. 
Комаровой, Т.В. Петлюченко, Е.П. Тен, Ф.Р. Хай-
буллаевой [2;6;9;10;11;12]. Историко-педагогиче-
ские предпосылки развития инклюзивного образо-
вания в России описаны подробно и развернуто в 
работе А.Н. Комаричевой [5] Перспективы развития 
системы инклюзивного высшего образования в Рес-
публике Крым рассмотрены в работах авторов Ю.В. 
Глузман, Л.О. Рокотянская , Т.А. Ярая [3]. 

 
Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Однако, отсутствует анализ предпосы-
лок, которые способствовали развитию системы ин-
клюзивного образования в Крыму. И данный вопрос 
сложно отождествлять с препосылками развития 
системы инклюзивного образования в государстве 
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в целом, так как Крым являлся, в разные историче-
ские отрезки, в составе разных государств и по-
этому анализ данной проблемы будет иметь свои 
особенности. А так же, на сегодняшний день, оста-
ется актуальной проблема поиска оптимальных пу-
тей развития инклюзивного образования в Крыму. 

 
Цель статьи. Анализ научно-методической ли-

тературы по проблеме историко-педагогических 
предпосылок возникновения инклюзивного образо-
вания и определение возможных путей его разви-
тия в Республике Крым. 

 
Изложение основного материала. 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 

определяет инклюзивное образование как «обеспе-
чение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей» [13, с. 2]. 

Итак, в нашем исследовании «предпосылка» - 
это условие для возникновения и существования 
чего-либо, а историко-педагогические предпосылки 
развития инклюзивного образования – это условия 
(политические, социальные, экономические, педа-
гогические, психологические) необходимые для 
развития инклюзивных процессов в образовании 
[5].  

На основе анализа научно-методической и пери-
одической литературы нами были определены ос-
новные историко-педагогические предпосылки воз-
никновения инклюзивного образования в Крыму. 
Первой является развитие гуманистической 
направленности образования. На основе анализа 
существующей литературы удалось выяснить, что 
гуманистическая направленность в образовании 
берет свое начало со второй половины 19 века в 
Российской империи и, в частности, на полуост-
рове, который входил в состав Таврической губер-
нии на тот момент. Именно, благодаря становле-
нию и развитию данного направления с 1920 года в 
Крыму начинают создавать детские дома, позже 
школы-интернаты, в частности, специальные 
школы-интернаты (для детей с ОВЗ разных нозоло-
гических групп, а также санаторного типа для детей 
с ослебленным здоровьем). До середины 20 века 
основная цель данных учреждений была в сохране-
нии жизни и здоровья бездомных, беспризорных 
детей, которых в данный период было огромное ко-
личество (две мировые войны), а климат на полу-
острове, особенно зимой был благоприятен, по-
этому беспризорные дети с материковой части 
СССР перебирались на полуостров массово [1].  

Начиная со второй половины XX века основной 
задачей специальных интернатных учреждений 
стало коррекционо-развивающее обучение и вос-
питание, что на наш взгляд, являлось предпослы-
кой, вестником, знаком того, что происходило осо-
знание необходимости включения детей с ОВЗ в 
процесс образования и воспитания [1]. Так же не-
маловажным является тот факт, что во второй по-
ловине XX века в Крыму активно разворачивают 
свою деятельность Всеукраинские общественные 

организации людей с ОВЗ такие как : общество сле-
пых и общество глухонемых. 

Вторая предпосылка: появление международ-
ного законодательства и государственной норма-
тивно-правовой базы, которые определили реали-
зацию инклюзивного образования. В декабре 2009 
года Украина (вместе с 79 другими государствами) 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах людей 
с инвалидностью. 6 марта 2010 она официально 
вступила в силу в Украине (период нахождения 
Крыма в составе Украины). Все, выше отмеченное, 
повлекло за собой развитие отечественной норма-
тивно-правовой базы инклюзивного образования. 

Третья предпосылка: переход от «изоляции» к 
«сегрегации», а от нее к «включению». Вся вторая 
половина XX века, как уже было отмечено выше, в 
Крыму проходила этап сегрегации (разделения). 
Когда широко была развернута сеть специализиро-
ванных учреждений для детей различных нозологи-
ческих групп. В этих учреждениях, в зависимости от 
диагноза детям оказывалась необходимая помощь, 
обучение и воспитание, имеющее ярко выражен-
ную коррекционную направленность. В некоторых 
учреждениях (например, санаторного типа) детям 
оказывалась еще вся необходимая, в соответствии 
с диагнозом, медицинская помощь и профилактиче-
ские мероприятия. Первые шаги к интеграции (ча-
стичному включению) в Крыму начали происходить 
во второй половине 90-х годов. 

Четвертая предпосылка: реформационные про-
цессы в политической системе и гуманизация об-
щества. Именно в 90-х годах ХХ века в Украине 
начались процессы интеграции в образовании, а 
именно, как отмечает Е.П. Тен 1991-2003 – это сти-
хийный, или переходный период развития инклю-
зивного образования в Крыму. В этот период при 
общеобразовательных учреждениях дошкольных и 
школьных начинают появлятся специальные 
классы и группы. Модель сегрегированного обуче-
ния детей с ОВЗ признается не эффективной с по-
зиций решения проблемы социализации детей с 
ОВЗ [10].  

Пятая предпосылка: повышение общественной 
активности взрослых инвалидов и родителей де-
тей-инвалидов по вопросам расширения жизнен-
ного пространства людей с особыми возможно-
стями здоровья, активизация деятельности обще-
ственных организаций по развитию инклюзивного 
образования. По инициативе фонда «Возрожде-
ние» в Крыму была инициирована программа «Шаг 
за шагом» (1996-1999), которая была направлена 
на включение детей с особыми возможностями здо-
ровья и детей национальных меньшинств в обще-
образовательные школы и дошкольные учрежде-
ния [10;11].  

Особую роль в данном процессе сыграли обще-
ственные организации (Центр раннего развития 
для детей с синдромом Дауна, например), специ-
альные учреждения и организации (Украинский ин-
ститут коррекционной и реабилитационной валео-
логии, региональные ресурсные центры инклюзив-
ного образования, инклюзивные центры творче-
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ского развития и т. п.). Именно при поддержке су-
ществующих в республике фондов и организаций 
осуществлялось внедрение программ и проектов 
инклюзивного образования.  

С 2010 года в г. Евпатории существует Регио-
нальная общественная организация «Крымское об-
щество родителей детей - инвалидов «Подари 
надежду». Сегодня организация объединяет более 
150 семей, имеющих общую проблему – инвалид-
ность с детства. Целью организации является объ-
единение усилий родителей и общественности для 
создания детям с физическими и интеллектуаль-
ными особенностями, равные с другими гражда-
нами возможности для полноценного участия во 
всех сферах жизни. 

Основными задачами организации является 
разработка и внедрение программы, направленной 
на социализацию данной категории людей с осо-
бенностями, формирование общественного мнения 
в вопросах одинаковых возможностей людей с 
ОВЗ, развитие партнерских отношений с организа-
циями. 

Анализ аналитической литературы позволил от-
метить, что в Симферополе в 2010 году был прове-
ден круглый стол на тему «Роль общественных ор-
ганизаций в продвижении инклюзии в Крыму». Сер-
гей Трифанов выступил с сообщением о том, что 
они пытаются создавать специальные классы в об-
щеобразовательных школах. К примеру, такой уже 
создан в одной из школ Феодосии. Правда в Феодо-
сийской школе специальный класс появился исклю-
чительно благодаря настойчивости родителей, ко-
торые 2 года добивались этого. Украино-канадский 
проект «Инклюзивное образование для детей с осо-
быми потребностями на Украине» рассчитан на 
2008-2013 годы. Автор отмечает все большую рас-
пространенность в автономии родительского дви-
жения. Происходит переход от робких индивиду-
альных попыток родителей отстаивать права своих 
детей на образование в условиях инклюзии до со-
здания общественных родительских организаций 
[7]. 

Шестая предпосылка: введение стандартов об-
разования как новые возможности для внедрения и 
апробации различных образовательных моделей и 
программ. Установление стандартов, котрые 
начали внедряться, создали реальную возмож-
ность для осуществления внедрения различного 
рода и содержания образовательных программ. 

Ю.В. Глузман, Т.А. Ярой и Л.О Рокотянской были 
выделены перспективные направления развития 
инклюзивного образования в университетах. Пер-
вым направлением является создание целостной 
системы непрерывного образования детей и моло-
дежи с инвалидностью в образовательных учре-
ждениях. Второе направление реализуется в про-
ведении мероприятий по развитию социальной ак-
тивности студентов с инвалидностью. Третье 
направление направлено на развитие академиче-
ской мобильности обучающихся с нарушениями 
сенсорной и моторной сферы из разных регионов 
Российской Федерации с учетом рекреационного 
потенциала Крыма [3]. 

Проанализировав научно-методическую и пери-
одической литературу, нами выделены следующие 
направления и пути развития инклюзивного образо-
вания в Республике Крым: обеспечение педагогов 
надежными программами предварительной подго-
товки и повышения квалификации в области инклю-
зивного образования; поддержка и обучение роди-
телей, выбирающих инклюзивное образование для 
своих детей с особыми возможностями здоровья; 
создание модели инклюзивной школы, которая бы 
удовлетворяла потребности республики, основыва-
ясь на позитивном опыте и эффективных практиках 
инклюзивных школ Российской Федерации. 

Первое направление необходимо рассматри-
вать как подготовку педагогов по профессиональ-
ной программе повышения квалификации на ос-
нове существующих эффективных методик обуче-
ния в условиях инклюзивного класса, а также по 
программе инклюзивной готовности к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Под вторым направлением подразумевается 
консультирование родителей по вопросам инклю-
зивного образования, выбора подходящего учеб-
ного инклюзивного учреждения, их обучение как по-
мощников в тесном взаимодействии с педагогом.  

Разработка оптимальной модели организации 
инклюзивного образования, а также инклюзивной 
школы, в частности, должна отвечать потребностям 
региона, учитывая экономические, территориаль-
ные, кадровые, климатические условия, а также 
контингент учащихся нуждающийся в инклюзивной 
форме образования. 

 
Выводы. Таким образом, историко-педагогиче-

скими предпосылками развития и становления си-
стемы инклюзивного образования в Республике 
Крым стало развитие гуманистической направлен-
ности в образовании; появление международной 
законодательной базы, государственных норма-
тивно-правовых актов, определяющих реализацию 
инклюзивного образования; переход от «сегрега-
ции» к «включению»; появление реформ и гумани-
зация общества; повышение общественной актив-
ности родителей детей с ОВЗ, а также обществен-
ных и благотворительных организаций.  

Пути развития инклюзивного образования в Рес-
публике Крым, на наш взгляд, это: обеспечение пе-
дагогов надежными программами предваритель-
ной подготовки и повышения квалификации в обла-
сти инклюзивного образования; поддержка и обуче-
ние родителей, выбирающих инклюзивное образо-
вание для своих детей с особыми потребностями; 
разработка модели инклюзивной школы, удовле-
творяющей запросы региона на основе позитивного 
опыта и эффективных практик инклюзивных школ 
Российской Федерации, создание целостной си-
стемы непрерывного образования детей и моло-
дежи с инвалидностью в образовательных учре-
ждениях, развитие академической мобильности 
обучающихся с нарушениями сенсорной и мотор-
ной сферы из разных регионов Российской Федера-
ции с учетом рекреационного потенциала Крыма. 
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Заключение. 
В настоящее время процесс включения детей с 

ограничеснными возможностями здоровья в обще-
образовательные учреждения происходит активно 
и имеет достаточно устойчивую тенденцию . Ин-
клюзивное образование как новый этап в развитии 
специального образования еще не достаточно 
сформировалось, разработка и работа данного 
направления, сталкивается с огромным количе-
ством организационно-педагогических, социально-
психологических, финансово-экономических, а 
также медицинских проблем. Все это создает но-
вые проблемы в вышеперечисленных сферах жиз-
недеятельности. Для их решения требуются огром-
ноные метариальные и человеческие ресурсы. Од-
нако, на сегодняшний день, инклюзивное образова-
ние является одним из ведущих направлений раз-
вития образования в Республике Крым и Россий-
ской Федерации в целом. 
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В статье анализируется использование ольфакторной лексики 
как лингвокультурного феномена в произведениях Агаты Кристи. 
Авторы утверждают, что запах – это культурное явление, что от-
ражено в семантике языковых единиц, вербализующих запах. 
Анализируется семантика основных ольфакторных лексем ядра 
номинативного поля в романах Кристи: smell, odour, fragrance, 
aroma, scent в культурно-исторической перспективе. Выявля-
ются функции использования эпитетов к указанным лексемам, 
что обусловлено сюжетом и поведением персонажей, связанных 
с британским средним классом: определение гедонистической и 
эпистемической ценности, интенсивности и источника запаха. 
Запах метафорически вербализуется как движущаяся субстан-
ция, занимающая открытое пространство и проникающая в фи-
зические объекты, взаимодействующая с субъектами и другими 
запахами. Действия романов происходят преимущественно вне 
больших городов в более экологичной среде, а персонажи при-
надлежат к среднему классу. Выделяются следующие места и 
объекты, которые обладают запахом, характеризующим место 
действия и атмосферу или эмоциональное состояние персо-
нажа: природные пространства, помещения, жидкости и суб-
станции, цветы, гигиенические, парфюмерные ароматические и 
предметы и старые книги. В каждом случае запах (или его отсут-
ствие) является информантом о пространстве, культурно обу-
словлен и выступает как символический культурный феномен. 
Уточняется, что контраст культур строится в том числе на проти-
вопоставлении запахов.  
Ключевые слова: ольфакторная лексика, запах, ольфакция, 
ольфакторика, вербализация запаха, одорический, Агата Кри-
сти, лингвокультура. 
 

Введение.  
Запах является неотъемлемым атрибутом по-

вседневной среды человечества и частью челове-
ческой истории. Однако по сравнению с другими 
чувствами, зрением и слухом, обоняние еще не по-
лучило достаточного изучения в гуманитаристике, и 
причина этого лежит в самой природе этого типа 
сенсорики. Британский антрополог К. Фокс утвер-
ждает, что низкий статус обоняния в западных куль-
турах является результатом «переоценки чувств» 
философами и учеными XVIII-XIX вв. [12, с. 25]. В 
то время, как зрение считалось важнейшим или 
высшим чувством, обоняние рассматривалось как 
примитивная, звериная способность. Запах счи-
тался атрибутом недоразвитой человеческой 
жизни, а также болезни и смерти, а неприятный за-
пах неизменно связывался стереотипно с чуждым и 
презираемым [10, с. 4].  

Низкий статус обоняния отражен и в семантике 
языковых единиц, и в ограниченности лексики, свя-
занной с обонянием, в языке. Так, в английском 
языке разговорные термины, обозначающие «нос», 
почти все уничижительны (conk ‘носище’, hooter 
‘нюхалка’, schnozzle, snoot, snout). Также слово 
«smell» в английском языке выполняет двойную 
функцию и означает «нюхать» и «пахнуть». При 
этом лексема smell, употребляемая в значении 
‘пахнуть’, имеет отрицательный смысл (It smells), 
если не уточняется прилагательным с положитель-
ной коннотацией It smells nice [12, с. 26]. Запахи 
сложно описать, поскольку они представляют собой 
субъективный опыт и восприятие, поэтому в евро-
пейских языках количество существительных для 
описания запахов существенно ограниченно. При 
передаче реципиенту информации о запахе легче 
описать его источник через простую фразу it smells 
of, чем сам запах, или определить общее отноше-
ние к запаху (It smells good/ pleasant/ bad/ 
unpleasant). Ввиду недостатка терминов, описыва-
ющий запах, прибегают к метафорам из других сен-
сорных сфер, в первую очередь сопоставляя вос-
приятие запахов и восприятие музыки и вкусов.  

В современной филологии исследование оль-
факции осуществляется в следующих аспектах: 
лингвистическом (ольфакторная лексика, ольфак-
торные номинации, языковая репрезентация кон-
цепта «запах»), литературоведческом и лингво-
культурологическом. Зыховская Н.Д. выделяет сле-
дующие подходы к лингвистическому исследова-
нию ольфакции в художественном тексте: вербали-
зация ощущений на основе общей теории синесте-
зии и концептный анализ. Литературоведческий 
подход заключается в выявлении роли и функции 
ольфакторного элемента в смысловом поле произ-
ведения [4, с. 8]. В данной работе предполагается 
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совмещение этих двух подходов, когда смысловые 
фокусы произведения анализируются через сред-
ства их вербализации, что является культурно-обу-
словленным феноменом, находящим выражение в 
творчестве конкретного автора. 

 
Методология.  
Используемый в исследовании лингвокультуро-

логический метод предполагает выявление взаимо-
связи и взаимодействия культуры и языка с целью 
установления того, каким образом через языковые 
единицы происходит трансляция культуры. Окру-
жающая среда с ее одорическими характеристи-
ками представляет собой культурный ландшафт, 
которые изменяется вместе с новыми трендами, 
стилями и представлениями. В своей работе «Ре-
цепция запаха и его природно-культурный смысл» 
М.А. Епашникова утверждает, что запах становится 
предметом культуры, как только он получает 
смысл. Культурный смысл запаха непосредственно 
обусловлен самой культурой, а его оценка не явля-
ется в полной мере объективной, т.к. зависит от 
культурных установок. В каждой культуре выраба-
тывается собственная «ароматическая ось» [3, с. 
104]. Отмечается, что в близких лингвоэтнокульту-
рах существуют схожие культурные представления 
о запахах, что эксплицируется в развитии метафо-
рических значений ольфакторной лексики [8, с. 66]. 
Соглашаясь с этими тезисами в целом, мы рассмат-
риваем языковые единицы, вербализующие запах, 
как репрезентанты британской культуры первой по-
ловины XX века на основе произведений автора как 
типичного представителя культуры со своим объек-
тивным, но культурно-обусловленным обонятель-
ным восприятием. 

 
Результаты исследования. 
Одно из основных отличий художественного тек-

ста состоит в том, что в нем действительность 
представлена в виде образа, в том числе сенсор-
ного. Исследование ольфакторики в прозе и поэзии 
достаточно подробно представлено в работах Н.А. 
Рогачевой, Н.Л. Зыховской, С.Е. Ноевой, Ю.Г. Ба-
бичевой и др. Ольфакторные описания в художе-
ственном тексте отвечает замыслу автора и выпол-
няют различные функции: сюжетообразующую, 
эмоционально-композиционную, прогностическую, 
аксиологическую [1, с. 25], следовательно, исполь-
зуются различные по форме и содержанию спо-
собы введения ольфактория в произведение. 
Среди таковых отметим указание на источники за-
пахов, описание запахов и их влияния на персона-
жей. Автор, описывая запах и вкус, выражает отно-
шение к миру и его многообразие. Запах становится 
одним из способов раскрытия замысла произведе-
ния, элементом сюжета, средством характеристики 
персонажа и создает атмосферу произведения.  

Выбор автором запахов для своих произведений 
и определение для них роли или функции, а далее 
вербализация ольфакторики обусловлены в том 
числе культурными факторами времени и места. 
Так, в английской литературе XIX века, отражаю-
щей жизнь того периода, в канву повествования 

введены неприятные запахи, ассоциируемые с го-
родской жизнью, тяжелым трудом, отсутствием ги-
гиены, бедностью. Современные представления о 
дурных запахах прошлых веков, обусловленных 
низким уровнем гигиены, могут не совпасть с пред-
ставлением наших предков. А запахи современной 
жизни (выхлопные газы, химические запахи) могут 
быть более неприемлемыми для предыдущих поко-
лений. Также меняются представления о популяр-
ных запахах в парфюмерии: когда их начинает мас-
сово использовать, запах теряет свою привлека-
тельность. Эти примеры показывают культурную 
обусловленность представления о запахах. 

Стоить отметить, что одной из проблем верба-
лизации запаха в художественной литературе явля-
ется компетентность автора. Он предстает как пе-
реводчик своего обонятельного опыта и своего 
субъективного восприятия запахов и выражает в 
языке то, что ощутил посредством обоняния. В ходе 
анализа художественного текста выявляются осо-
бенности использования автором лексики с точки 
зрения его восприятия действительности и вер-
бальной передачи информации читателю. Согла-
симся с Рогачевой Н.А., что качественным призна-
ком запаха, описанном в художественном произве-
дении, выступает не присущее предмету свойство, 
а «характер реакции субъекта на предмет» [6, с. 
17]. Данное утверждение характерно для поэзии, 
когда автор или лирический герой индивидуализи-
рует вербализацию своих восприятий. Представля-
ется, что в других жанрах ольфакция представлена 
в несколько ином ракурсе, когда автор старается 
минимизировать свое субъективное восприятие 
при вербализации запахов и своих ощущений, 
чтобы быть понятым читателем в рамках общей 
культуры. Следовательно, согласимся, что гендер-
ный, социальный и поколенческий опыт личности 
совпадает с опытом культуры [6, с. 42]. 

Детективный жанр представляется одним из тех, 
в котором ольфакторный дискурс занимает долж-
ное место, поскольку запахи в криминалистике яв-
ляются одной из разновидностей улик. Ольфактор-
ный дискурс в романах Агаты Кристи представлен в 
разных форматах. С одной стороны, описывается 
запах, источаемый субъектами и объектами. С дру-
гой стороны, представлено описание запахов, кото-
рые воспринимают субъекты, и их воздействие на 
субъектов. Интересный момент состоит в том, что в 
авторской речи рассуждения о запахах встреча-
ются реже, чем тогда, когда персонаж вербализи-
рует свое взаимодействие с запахом в речи, в том 
числе во внутренней речи. Таким образом, запах 
представлен через субъективное представление 
персонажей. 

В целом, запах выполняет сюжетообразующую 
роль, поэтому автор использует типичные культур-
ные образы запахов как символов британской куль-
туры первой половины XX века. Для детективного 
жанра, представленного произведениями Агаты 
Кристи, хорошо знакомой с ядами, запах играет 
также прогностическую роль. Упоминание в тексте 
запахов, имеющих культурный смысл, заставляет 
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читателя выстраивать предположения о дальней-
шем развитии сюжета или о причастности персо-
нажа к преступлению. Стоит отметить, что прогно-
стика направлена на дальнейшее раскрытие пре-
ступника, однако запах уже есть в настоящем мо-
менте, а само преступление уже в большинстве 
случаев совершено. Аксиологичность запахов в ро-
манах Агаты Кристи также связана с их культур-
ными образами. 

Основными исследуемыми ольфакторными лек-
семами в романах Кристи являются smell, odour, 
fragrance, aroma, scent, формирующие ядро номи-
нативного поля. Отметим, что их семантика не 
включает указание на конкретный запах, скорее вы-
ражает отношение к запаху как к приятному или не-
приятному по предполагаемому источнику. Сло-
варно-дефиниционный анализ, проводимый по он-
лайн-словарям Cambridge Dictionary 
(https://dictionary.cambridge.org/), Oxford Learners’ 
Dictionaries 
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/), Miriam-
Webster (https://www.merriam-webster.com/), Collins 
Online Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/), 
Online Etymology Dictionary 
(https://www.collinsdictionary.com/) выявил следую-
щее. 

Лексема smell имеет наиболее общее значение 
как характеристика или качество материального 
тела (предмета, животного, человека), воспринима-
емая носом, т.е. ольфакторным органом. Зафикси-
рованная в XII веке, она имеет германское проис-
хождение и обозначает также приятный запах или 
аромат. Лексема smell заменила существовавшее в 
древнеанглийском языке слово stench с эквива-
лентным значением. Позднее у слова stench 
начала развиваться отрицательная коннотация, и 
сейчас она используется для описания запаха тела, 
гниения или ада. В произведениях Агаты Кристи 
слово не зафиксировано, поскольку ее персонажи 
связаны со средним классом, и по сюжету не стал-
киваются с очень дурными запахами. Лексема smell 
доминирует в романах писательницы для создания 
положительных и отрицательных обонятельных об-
разов, среди которых выделяются запахи, прису-
щие химическим веществам: smell of the chloroform, 
of bitter almonds, of carbolic, of Prussic Acid, of 
Potassium Cyanide.  

Заимствованное в XIII веке из французского 
языка слово odour определяется как запах, в боль-
шинстве случаев неприятный. Однако первона-
чальное значение связано с приятным запахом, и 
только в XIV веке начинает развиваться противопо-
ложное значение. А. Кристи прибегает к данной 
лексеме для описания следующих запахов, воспри-
нимаемых в британской как неприятных: odour of 
benzine, coffee, garlic, mothballs, beer, fish, stale food, 
bygone dinner, rather dusty velvet, valerian, good 
furniture, а также odour of peardrops. В последнем 
случае лексема относится к сорту конфет, что в ев-
ропейской культуре рассматривается как положи-
тельное, однако этот популярный сорт конфет 
имеет запах ацетона. Также использование odour of 

peardrops с глаголом billow (‘вздыматься, волно-
ваться’) указывает на интенсивность запаха, что 
воспринимается как отрицательное явление.  

Лексема fragrance (зафиксирована в XVII веке, 
из французского языка) как обозначение сладкого 
или приятного запаха, присущего свежим цветам, 
соснам, духам, противопоставляется в словарях 
лексеме odour. В исследуемых произведениях об-
наруживаем fragrance of joss-sticks, of the coming 
summer, of potpourri, of brandy. Натуральные арома-
тические палочки и ароматические смеси из сухих 
цветочных листьев были популярны во время прав-
ления королевы Виктории и в пост-викторианскую 
эпоху. 

Aroma описывается как сильный, отличитель-
ный и распространяющийся запах, обычно исходя-
щий от еды и напитков. Слово было заимствовано 
в XIII веке в значении ‘запах специй’, современное 
значение используется с начала XIX века. Данное 
слово доказывает использование вкусовых лексем 
для описания обонятельных впечатлений. В рабо-
тах А.Кристи упоминается aroma of beatific pork and 
greens, of brandy, of coffee. 

Scent – естественный запах в диапазоне от при-
ятного до миазматического, исходящий от живот-
ного или другого предмета. Современное значение 
существует с XV века, при этом преобладает поло-
жительная коннотация слова: scent of sweet peas, of 
mimosa, of lilac, of roses, of jasmine, of tobacco, of 
flower, of powder, of pomade. Также используется в 
значении «запах духов»: There is also the evidence 
of scent – an expensive and exotic scent which Mrs 
Carpenter uses alone of those concerned.  

Таким образом, рассмотренные лексемы обо-
значают запах как явление вообще и категорируют 
запах гедонически. Чтобы описать запах, автор ука-
зывает на источник его появления как известный в 
культуре социума, тем самым отсылая читателя к 
собственному опыту непосредственного восприя-
тия либо к общепринятому в культуре образу за-
паха, если читатель непосредственно не сталки-
вался в своем опыте.  

В детективном произведении указание на нали-
чие запаха является элементом сюжета, при появ-
лении и исчезновении которого сюжет получает но-
вый вектор или альтернативу развития. Отметим, 
что исследованные лексемы экспрессивны и много-
значны [2, с. 132] и могут использоваться вне оль-
факторного дискурса. Так, scent также обозначает 
‘нюх, чутье’, odour – ‘репутация, слава’.  

Рассмотрим корреляцию указанных лексем с 
предметами в произведениях Кристи. Поскольку за-
пах является культурной категорией, ольфактор-
ные лексемы описывают явления и предметы 
сквозь призму их культурного восприятия. Описа-
ние запахов реализуется через прилагательные. 
Статистический анализ эпитетов к лексемам smell, 
odour, fragrance, scent, aroma показывает функцию 
ольфакторного описания в детективном романе. 
Прилагательные, описывающие запах в романах А. 
Кристи, образуют следующие категории описания 
по частотности их использования в порядке убыва-
ния:  
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1) гедоническая ценность: как неприятных (awful, 
nasty, unpleasant, disgusting, very bad, sickly, musty), 
так и приятных запахов (nice, good, sweet, savoury, 
fresh, pure, delicate, pleasant, lovely, charming, 
delicious) разной интенсивности и влияния. Описа-
ние данного аспекта запаха субъективно, однако 
культурно-обусловлено. Также прослеживается 
сравнение обонятельного восприятия запахов с 
вкусовым, и влияние запаха на пищеварительные 
процессы (disgusting smell of soap, savoury smell of 
food). Большая часть прилагательных использу-
ются как оценочные в описании других явлений, по-
этому заключенная в них информация не указывает 
на качество запаха.  

2) интенсивность запаха: thick, rich, succulent, 
faint, strong, overpowering, heavy, distinctive, soft, 
pervading. Данные прилагательные показывают ме-
тафоричность языкового выражения запаха, когда 
обонятельные восприятия пересекаются с вкусо-
выми, гравитационными, аффективными и эмоцио-
нальными ощущениями. 

3) эпистемическая ценность: funny (… the odour 
of mothballs. It was a funny scent to choose to put on 
yourself, she thought), cheap-expensive (Sir George 
drew a deep breath. "Phew, that woman uses a lot of 
scent," he remarked. Lord Mayfield laughed. "Anyway, 
it's not cheap scent. One of the most expensive brands 
in the market, I should say), old-fashioned (Mrs 
Allerton’s cabin was the next. It was exquisitely neat, 
and a faint old-fashioned smell of lavender hung about 
it.), exotic, expensive (There was a smell of scent in the 
hall, something rather exotic and expensive), beastly 
(Beastly smell in this hotel. Noticed it last night in the 
bar. Drains, I think!) oriental (There was a rich oriental 
smell in the air), usual (Instead of the usual strong 
odour of peardrops, the bottle smelt of vinegar!). Отме-
тим, что оценка запаха осуществляется через вос-
приятия персонажей. Они, а не автор, выражают 
свое мнение о запахе в контексте их культуры. Так, 
запах лаванды оценивается как старомодный для 
того периода, а запах конфет привычными, по-
скольку они были популярны в то время. Носитель 
иной культуры, не британской, оценивает запах 
нафталина в мехе как не совсем соответствующий. 
В каждом из приведенных примеров субъект не 
только высказывает свое отношение к запаху, но и 
самоидентифицируется. 

4) источник запаха (реальный или сопоставляе-
мый с реальным): fruity, garlic, peaty, jasmine, 
flowery. Данные прилагательные, используемые ав-
тором, вербализуют типичные запахи Англии XX 
века, поэтому легко декодируются читателем. Они 
отличаются интенсивностью и положительной кон-
нотацией. В рамках детективной прозы эти запахи 
являются смыслопорождающими и обладают про-
гностической ценностью. 

Использованные А. Кристи прилагательные обу-
словлены не только собственным авторским вос-
приятием запаха (через персонажи), но и существу-
ющими в англо-британской культуре представлени-
ями о запахах, вербализуемых в данных лексемах. 
Ольфакторные предпочтения имеют социокультур-
ную и региональную обусловленность, что вызвано 

общностью экологической и пищевой «химио-
сферы». Индивид приобщается к культуре, в том 
числе к ольфакции через процессы социализации 
запахов и закреплении гедонистических тенденций 
[9, с. 100, с. 121]. Запах, таким образом, для инди-
вида является информантом в пространстве, опре-
деляя культурные границы и способствуя его само-
идентификации в этом пространстве [5, с. 119].  

В XX веке западная цивилизация достигла успе-
хов в избавлении от дурных запахов благодаря рас-
пространению и активному использованию средств 
гигиены, а также благодаря усовершенствованию 
промышленного производства и жилищ [11, с. 111]. 
Действия романов происходят преимущественно 
вне больших городов в более экологичной среде, а 
персонажи принадлежат к среднему классу. Автор 
выделяет следующие места и объекты, которые об-
ладают запахом, характеризующим место действия 
и атмосферу или эмоциональное состояние персо-
нажа.  

1) Природные пространства с преимуще-
ственно постоянным естественным запахом, кото-
рый не описывается автором, а просто упомина-
ется, поскольку читатель имеет этот образ в своей 
перцептивной памяти: veldt, sea, wet earth and 
leaves, turf, dead leaves, half dead flowers, dust, 
evening breeze. Однако для следующих про-
странств автор уточняет гедонистический аспект 
запаха, поскольку их запах варьирует: evil-smelling 
streets, evil-smelling slum, fresh / delicately scented / 
musty air. 

2) Помещения: evil-smelling slum house, evil-
smelling lift, musty-smelling stairs, closed-up house. 
Выборка показывает, что дурной запах характерен 
только для старых и закрытых помещений. Сочета-
ние эпитета evil-smelling и слова с отрицательной 
коннотацией slum house усиливает обонятельный 
образ. Помещения, обозначаемые как room, little 
parlour описаны через одорические эпитеты fresh и 
pure smelling. 

3) Еда и напитки: fragrant / delicious coffee, 
fragrant steaming beverage, fragrant brandy / strong 
aroma of brandy / faint aroma of brandy, strong odour 
of beer, aroma of pork and greens, odour of the fish, 
garlic, cooking cabbage, bacon, bygone dinner, stale 
food. В списке присутствуют продукты питания, ко-
торые символичны для британской кухни, поэтому 
их восприятие обусловлено культурой. 

4) Жидкости и субстанции: liquid, poisons, the 
cyanide, acid, disinfectant, vinegar, valerian, stuff, 
paraffin, gunpowder, turpentine, hot dust, tar, varnish, 
beeswax, oil paint, furniture polish. Перечисленные 
субстанции имеют острый и не всегда приятный за-
пах химической природы. Их функция в сюжете – 
скрывать другие запахи или отсутствие запахов и 
привлекать внимание персонажей. 

5) Цветы сами по себе и в духах: jasmine, 
mimosa, carnations, lilac blossoms, violet, rose, 
gardenia, seaweed, lavender, heliotrope. Ароматы 
розы и жасмина неизменно присутствовали в клас-
сических духах, разработанных в начале XX века 
(Шанель №5, Жан Пату).  
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6) Гигиенические, парфюмерные и ароматиче-
ские предметы: soap, perfume, mothballs, steaming 
salts, powder, joss-sticks.  

7) Старые книги. It smelt of the mustiness of old 
books («Crooked House»). Запах старых книг имеет 
культурный смысл, к которому прибегают многие 
авторы в своих произведениях, и который знаком 
читателю, поэтому длят него имеется специальный 
термин bibliosmia. Это запах разлагающихся ор-
ганических веществ, из которых сделана книга, 
однако в культурном смысле запах старых книг 
имеет положительную коннотацию, несмотря 
на эпитеты, прилагаемые к ним (mustiness): ме-
тафорически это запах знаний, истории, куль-
турного наследия. 

8) Запах персонажей связан с их профессио-
нальными, возрастными и статусными характе-
ристиками: A doctor, smelling of carbolic («Lord 
Edgware Dies»), He always smelt of whisky («They Do 
It with Mirrors»). 

В каждом примере использование эпитетов обу-
словлено экстралингвистическими факторами. 
Если явления обладают постоянным специфиче-
ским запахом, автор не прикладывает эпитета к их 
номинациям, поскольку качество запаха обозна-
чено через его источник (a scent of lilac, an odour of 
stale food). Однако, если восприятие запаха зависит 
от его интенсивности, состояния персонажа или об-
щей атмосферы, А. Кристи уточняет перцепцию: … 
masses of carnations below sent up a sweet, heavy 
perfume («The Mystery of the Blue Train»), That 
disgusting smell of soap again («Towards Zero»), … a 
faint old-fashioned smell of lavender hung about it 
(«Murder on the Nile»). 

Для использования ольфакторики Агатой Кристи 
характерно то, что автор не всегда соотносит запах 
и объект, от которого запах исходит. В некоторых 
случаях автор упоминает запах пахнущего объекта, 
скрывающего запах другого, либо коррелирующего 
с другим, тем самым вводя детектива и читателя в 
заблуждение: He raised it to his nose. "Yes, I can 
smell the cyanide. A smell of bitter almonds... " 
(«Yellow Iris»). 

Важно отметить, что отсутствие запаха там, где 
он должен быть, поскольку в повествовании присут-
ствует его потенциальный источник, является обо-
нятельной лакуной. Авторский замысел состоит в 
привлечении внимания к нарушению логической 
связи: And that was very, very strange – for the door 
and the window were both closed and on an ashtray 
there were the stubs of no fewer than ten cigarettes. It 
was odd, very odd, that the room should smell as it did, 
perfectly fresh. («Triangle at Rhodes»). 

Запах в произведениях А Кристи является дви-
жущейся субстанцией, которая в процессе движе-
ния скрывает тайну или раскрывает ее часть. В оль-
факторных текстах могут использоваться мета-
форы, связанные с движением запаха, способны 
передать более глубокий смысл, вызвать опреде-
ленные эмоции и создать атмосферу. Запах вос-
принимается и вербализуется как движущаяся суб-
станция (smell disappears, comes swiftly, goes up and 

down, hangs, billows into the room), занимающая от-
крытое пространство и проникающая в физические 
объекты (smell fills the air, gets out of the curtains, 
pervades the place, cloys, lingers), взаимодействую-
щая с субъектами и другими запахами (smell assails 
the nostrils, mingles with other smells, stimulates, 
influences, appetizes, confirms the suspicion). Кроме 
этого, глаголы движения сопровождаются наречи-
ями, усиливающими образ движущегося запаха: 
immediately, swiftly, sweetly, quite.  

В литературе запахи выступают как символиче-
ские культурные феномены [13, с. 127]. Культурная 
обусловленность запаха в гедонистическом ас-
пекте представлена в следующем отрывке из ро-
мана «Murder for Christmas»: 

Pilar sat squeezed up against the window and 
thought how very odd the English smelt... It was what 
had struck her so far most forcibly about England—the 
difference of smell. There was no garlic and no dust 
and very little perfume. In this carriage now there was 
a smell of cold stuffiness—the sulphur smell of the 
trains—the smell of soap and another very unpleasant 
smell—it came, she thought, from the fur collar of the 
stout woman sitting beside her. Pilar sniffed delicately, 
imbibing the odour of mothballs reluctantly. It was a 
funny scent to choose to put on yourself, she thought. 

Пилар, выросшая в Южной Африке, постигает 
Англию и осознает ее инаковость главным образом 
через ольфакторный код, сравнивая его с южноаф-
риканским. Автор подчеркивает контраст двух куль-
турных кодов как естественного природного и циви-
лизационного. Пилар замечает отсутствие привыч-
ных ей запахов южноафриканской природы и быта 
людей (garlic, dust, perfume) и наличие запахов 
крупного европейского города (train, sulphur, soap). 
Автор использует преимущественно одну лексему 
тематического поля, поскольку представление за-
пахов вербализуется через их источник, чтобы сде-
лать образ понятным читателю. Гедонистический 
аспект запахов c позиции персонажа реализуется 
через эпитеты cold, odd, unpleasant, reluctantly, 
stuffiness. Данный отрывок в самом начале романа 
является смыслопорождающим. Описание чужой 
страны строится на контрасте их одорических 
сфер. Таким образом, подтверждается мнение, что 
контраст стран, а с ними и культур, строится в том 
числе на противопоставлении запахов, зачастую 
запахов природы и цивилизации [7, с. 100]. Оппози-
ция ольфакторных кодов позволяет читателю ро-
мана идентифицировать персонажа как принадле-
жащего к другой культуре. 

 
Выводы. 
Лингвокультурологический метод, примененный 

в исследовании, позволяет рассмотреть вербаль-
ное выражение одорического пространства художе-
ственной прозы. Для анализа языковых средств 
перцептивного образа нами были выбраны детек-
тивные произведения Агаты Кристи, характеризую-
щиеся обращением к ольфакторному образу. Про-
веденный анализ текстов позволил выделить 
группы одорической лексики, участвующие в созда-
нии ольфакторного образа. Это существительные, 
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репрезентирующая типы запахов; прилагательные, 
характеризующие запахи по интенсивности, источ-
нику, гедонистической и эпистемической ценности; 
глаголы, метафорически описывающие движение и 
взаимодействие запахов. Одорическая лексика от-
ражает особенности авторского стиля и перцепции, 
как обусловленных культурой, а также обонятель-
ный культурный код Англии первой половины XX 
века. Через одорическую лексику автор проводит 
границы культур, локализует культуру, создает одо-
рический образ культуры. Одорическое простран-
ство произведений Агаты Кристи выполняет сюже-
тообразующую функцию и прогнозируют развитие 
повествовательной линии, а также служит сред-
ством идентификации персонажей. 
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Linguocultural analysis of the use of olfactory lexis in Agatha Christie’s 

works  
Abramova E.I., Pavlycheva E.D.  
State University of Education 
The paper discusses the use of olfactory lexis as a linguocultural phenomenon 

in Agatha Christie’s works. The authors argue that smell is a cultural 
phenomenon, which is reflected in the semantics of lexis that verbalizes 
smell. The paper analyzes the semantics of the main olfactive lexemes of 
the nominative field core in Christie's novels: smell, odour, fragrance, 
aroma, scent from a cultural and historical perspective. The functions of 
using epithets for these lexemes are determined by the plot and behavior 
of characters associated with the British middle class: determining the 
hedonic and epistemic value, intensity and source of smell. Smell is 
metaphorically verbalized as a moving substance that occupies open 
space and penetrates into physical objects, interacting with humans and 
other odours. The novels are set primarily outside big cities in the 
countryside environment, and the characters belong to the middle class. 
The paper identifies the following places and objects that have a smell 
characterizing the scene and atmosphere or the emotional state of the 
character: natural spaces, rooms, liquids and substances, flowers, 
hygiene, perfume aromatic objects and old books. In each case, smell (or 
its absence) informs the reader about space, it is culturally conditioned 
and acts as a symbolic cultural phenomenon. The paper emphasizes that 
the contrast of cultures is based, among other things, on the opposition of 
smells. 

Key words: olfactory lexis, smell, olfaction, olfactory, verbalization of smell, 
odoric, Agatha Christie, linguoculture. 
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Коммуникативные стратегии сотрудника медицинского 
отдела фармацевтической компании для реализации целей 
речевого воздействия 
 
 
 
Акаева Элеонора Вячеславовна 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры ино-
странных языков иностранных языков для специальных целей, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
noraa@mail.ru 
 
Эффективность речевого воздействия ученого-медика, являю-
щегося сотрудником медицинского отдела фармацевтической 
компании, зависит от уровня его риторической грамотности, что 
проявляется в умелом использовании коммуникативных страте-
гий и тактик. Особую роль в рассматриваемой коммуникации иг-
рают когнитивные стратегии, способствующие изменению кар-
тины мира адресата – представителя медицинского сообще-
ства. В статье анализируется специфика коммуникативного по-
ведения в фармацевтической отрасли на примере сотрудника 
медицинского отдела фармакологической компании с целью 
снижения репутационных рисков в условиях юридических огра-
ничений на промоционную деятельность.  
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуника-
тивное поведение, коммуникативные стратегии и тактики, когни-
тивные стратегии 
 
 

Введение  
В современном обществе высока взаимная по-

требность медицинского сообщества и фармацев-
тических компаний. В этой связи существенно воз-
растает роль медицинского отдела фармацевтиче-
ской компании, становящегося важным звеном 
обеспечения взаимовыгодных связей фармацевти-
ческого бизнеса и медицинского сообщества. Цен-
тральная роль в осуществлении подобного взаимо-
действия отводится медицинскому советнику. При-
мечательно, что проблема коммуникации в фарма-
цевтической сфере недостаточна освещена в линг-
вистической литературе.  

Литературный обзор 
Цель непромоционной коммуникации состоит в 

ведении научного диалога с медицинским сообще-
ством, а именно: в удовлетворении научных по-
требностей, обмене медицинской информацией, 
необходимых для совершенствования практик ока-
зания медицинской помощи и т.д. Ведение науч-
ного диалога призвано сохранить и укрепить долго-
срочное партнерство группами специалистов здра-
воохранения. []Понимание потребностей целевой 
аудитории позволяет компаниям продвигать про-
дукты, удовлетворяющие потребностям в эффек-
тивности. Необходимыми характеристиками также 
являются безопасность и качество лекарственных 
средств. Клиентоцентрический подход позволяет 
медицинскому сообществу донести свои проблемы 
и потребности до представителей фармацевтиче-
ской индустрии, что, в конечном итоге, способ-
ствует улучшению понимания особенностей тече-
ния заболевания и разработке новых подходов к 
лечению пациентов. Партнерский диалог между за-
интересованными сторонами в рамках достижения 
общей цели позволяет выявить условия надлежа-
щего применения фармацевтических продуктов и 
развивать понимание течения и методов лечения 
заболеваний. 

Одной из сфер деятельности фармацевтических 
компаний является поддержка лекторов – предста-
вителей медицинского сообщества и научной меди-
цинской общественности, организация и проведе-
ние медицинских конференций, содействие публи-
кациям в медицинских периодических изданиях. С 
целью минимизации репутационных, юридических 
и финансовых рисков необходимо обеспечивать та-
кие условия, чтобы информация, производимая 
компанией, была ясной, точной, достоверной, спо-
собствовала бы достижению объективности и пол-
ноты излагаемого материала. Текущая экономиче-
ская ситуация не позволяет системе здравоохране-
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ния обеспечить последипломное обучение и обес-
печение актуальной информацией всех врачей. Од-
ним из препятствий, мешающих врачам посещать 
международные конгрессы с целью получения но-
вых профессиональных знаний, является языковой 
барьер. Это затрудняет доступ к передовой меди-
цинской информации. В существующих условиях 
решение этой важной задачи, во многом, берут на 
себя фармацевтические компании. 

Для России наличие у врачей языкового барьера 
при чтении научной литературы на иностранных 
языках значительно повышает роль медицинского 
эксперта в процессе приобретения актуальных зна-
ний о новых методах лечения и продуктах на фар-
мацевтическом рынке. 

Ликвидации пробелов в непрерывном медицин-
ском образовании врачей призваны служить меди-
цинские отделы фармацевтических компаний. Та-
ким образом, поддержка образовательных проек-
тов, инициированная представителями медицин-
ского сообщества, представляет собой важную со-
ставляющую деятельности современной фарма-
цевтической индустрии. Медицинский советник 
(научный сотрудник) медицинского отдела реали-
зует функцию донесения до врачей информации о 
профиле лекарственного средства и сравнитель-
ных характеристиках различных препаратов. По-
средством медицинских советников фармацевти-
ческих компаний происходит развитие и поддержка 
взаимоотношений с научными лидерами. Медицин-
ский отдел обеспечивает соблюдение правил кор-
ректной промоции. Следует учитывать, что уровень 
доверия у научных лидеров выше именно к сотруд-
никам медицинского отдела, что позволяет этому 
подразделению оказывать влияние на долгосроч-
ные взаимоотношения между фармацевтической 
индустрией и медицинским сообществом. В по-
следние годы значительно расширились полномо-
чия медицинских отделов компаний, работающих 
на российском фармацевтическом рынке. Наибо-
лее важными из них являются следующие: 

1) медицинское образование, что предусматри-
вает организацию и проведение образовательных 
мероприятий; 

2) деятельность по сбору, анализу и распростра-
нению медицинской информации. Задачи, решае-
мые медицинскими отделами в этом направлении, 
предполагают разработку и рецензирование науч-
ных и медицинских материалов (распространение 
информации среди целевой аудитории, публикации 
в медицинских периодических изданиях); 

3) поддержку взаимоотношений с медицинским 
сообществом на различных уровнях, в том числе 
организацию и проведение круглых столов экспер-
тов с целью выработки резолюций (консенсуса) экс-
пертного совета для врачей. 

Таким образом, очевидным становится поиск 
наиболее эффективных способов коммуникатив-
ного взаимодействия экспертов – представителей 
фармацевтических компаний и представителей ме-
дицинского сообщества. 

Целью профессиональной коммуникации в 
сфере здравоохранения является решение при-
кладных медицинских задач, а именно информиро-
вание представителей медицинской общественно-
сти (врачей) о преимуществах применения лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского 
назначения. Коммуникативное взаимодействие в 
медицинской сфере направлено на изменение кар-
тины мира представителей медицинского сообще-
ства. В связи с этим возникает исследовательский 
интерес к проблемам профессионального обще-
ния. Владение вариантами речевого поведения по-
могает профессиональному коммуникатору (в дан-
ном случае медицинскому советнику) установить 
контакт с представителями медицинской обще-
ственности.  

Одним из направлений деятельности фарма-
цевтических компаний является профилактика сто-
матологических заболеваний. В настоящее время с 
учетом отсутствия общегосударственных программ 
профилактики стоматологических заболеваний, ос-
новным направлением профилактической работы с 
населением стали разработка и внедрение индиви-
дуальных программ профилактики. Успешная реа-
лизация подобных программ может быть достиг-
нута благодаря совместным усилиям фармацевти-
ческих компаний и широкой медицинской обще-
ственности, чему, во многом, способствует эффек-
тивно организованное и осуществляемое коммуни-
кативное взаимодействие. 

 
Результаты 
В связи с этим в данной коммуникативной ситу-

ации с целью речевого воздействия используются 
когнитивные коммуникативные стратегии, к кото-
рым относится стратегия информирования Указан-
ная коммуникативная стратегия, в свою очередь, 
реализуется с помощью тактики аргументации и 
тактики тактика апелляции к авторитету.  

Проиллюстрируем использование данных так-
тик на примерах : 

1)В течение последних 50 лет в ряде инду-
стриальных стран достигнуто значительное 
улучшение стоматологического здоровья населе-
ния, что связывают с активным проведением 
коммунальных профилактических программ 

2) а) По данным доклада научной группы ВОЗ, в 
котором обобщены результаты обследования 
населения 53 стран, высокий уровень заболевания 
пародонта отмечен  

в возрастной группе 10-12 лет - 66-79%, 
в возрастной группе 15–19 лет - 55–99 %,  
в возрасте 35–44 года - 65–98 %.  
3)По результатам эпидемиологического об-

следования Э. М. Кузьминой гиперестезией стра-
дают от 3 до 67 % населения нашей страны.  

По данным О. С. Гилевой, у лиц молодого тру-
доспособного возраста гиперестезия отмеча-
ется до 78,8 % и сказывается на качестве жизни, 
поскольку проявляется кратковременной болевой 
реакцией на различные виды раздражителей от 
незначительного дискомфорта до выраженного 
чувства боли. 
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С точки зрения синтаксиса данная тактика эксп-
лицируется при помощи сложноподчиненных пред-
ложений со значением причины, условия, след-
ствия. 

У пациентов, страдающих повышенной чув-
ствительностью дентина, есть несколько при-
чин, по которым они отказываются использо-
вать специальные зубные пасты.  

Страх:  
• пациенты могут терпеть боль и не гово-

рить об этом врачу из-за страха выявления про-
блемы 2,3.  

Привычка:  
• пациенты привыкли использовать опреде-

ленный бренд зубной пасты и могут поменять 
его только когда боль становится непереноси-
мой3.  

Приоритеты:  
пациенты предпочитают использовать дру-

гие средства исходя из своих нужд. 
Характерной особенностью дискурса медицин-

ской рекламы является обоснование проблемы со 
здоровьем, что требует искусства риторического и 
психологического характера.[4: 13]. В связи с этим 
для данного типа институционального дискурса ос-
новными будет когнитивная стратегия «Убежде-
ние», представленная тактикой иллюстрирования 
воздействия препарата или метода лечения:  

Преимущества безводной формулы - активная 
форма фторида олова вызывает обтурацию от-
крытых дентинных канальцев.  

Стратегия убеждения посредством тактики при-
дания уникальности является важнейшим спосо-
бом речевого воздействия. Использование данной 
тактики способствует максимально успешному воз-
действию на когнитивную рамку воздействуемого. 
Актуализация коммуникативного намерения адре-
санта - побуждение адресата к совершению дей-
ствия по отношению к рекламируемому товару – ле-
карственному препарату реализуется посредством 
репрезентации фатической информации о дей-
ствии его на организм пациента. Такого рода ин-
формация эксплицируется в тексте через лексемы, 
обладающие позитивной эмоционально-экспрес-
сивной коннотацией. 

Уникальная формула Компании GSK позволяет 
сохранить активность фторида олова в тубе  

• Именно доступного «активного» соедине-
ния олова  

• Безводная формула позволяет олову сохра-
няться в своей активной форме вплоть до нане-
сения на поверхность зуба  

Поскольку аргументация обычно опирается на 
реально существующие факты, то аргументативная 
составляющая высказывания приобретает боль-
шой потенциал внушаемости, создает впечатление 
объективности, непредвзятости, доказательности.  

Обсуждение Анализ материал свидетельствует 
о том, что для коммуникативного поведения меди-
цинского советника характерны коммуникативные 
стратегии, схожие с теми, которые характерны для 
других типов институционального дискурса. Отли-
чительными чертами коммуникативного поведения 

в анализируемой коммуникативной ситуации явля-
ются логичность и аргументативность. 

 
Заключение 
Эффективность речевого воздействия ученого-

медика, являющегося сотрудником медицинского 
отдела фармацевтической компании, зависит от 
уровня его риторической грамотности, что проявля-
ется в умелом использовании коммуникативных 
стратегий и тактик. Особую роль в рассматривае-
мой коммуникации играют когнитивные стратегии, 
способствующие изменению картины мира адре-
сата – представителя медицинского сообщества. 
Репертуар коммуникативных стратегий медицин-
ского советника не исчерпывается рамками дан-
ного исследования. Помимо прочего, он определя-
ется такими факторами , как языковая картина мира 
адресата и адресанта, осведомленность в про-
блеме, высокий социальный статус всех участников 
коммуникативного процесса. 

 
Литература 
1. Акаева Э.В. Коммуникативные стратегии уче-

ных в научной медицинской коммуникации//Рече-
вая коммуникация в современной России: мат-лы III 
межд. конф-ции. – Омск, 2013. 

2. Дзараева Н.О., Олина Е.О. Стратегии и так-
тики фармацевтического дискурса// Проблемы ро-
мано-германской филологии, педагогики и мето-
дики преподавания иностранных языков. 2016 №2. 

3.Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и так-
тики русской речи: Монография. Омск: Омск. гос. 
ун-т, 2006. – 285 с.  

4. Каримова Г. Т. Лингвопрагматика медицин-
ского рекламного дискурса…Автореферат к.ф.н. 
Уфа – 2012 

5. Толмачев А.В , Ефименко С.А. Роль медицин-
ского отдела фармацевтической компании во взаи-
модействии с медицинским сообществом. Социо-
логия медицины. – 2014, №2. 

6. Фадус Майкл, Толмачев Александр, Гюлоян 
Эдуард Непромоционная коммуникация фармком-
пании//Ремедиум 2013. № 10. 

7. Communication in Pharmacy Practice Ed. 
bySofia Kalvemark Sporrong and Susanne Kaae 

8. Rizwan Raheem Ahmed,Vishnu Parmar, Namaz 
Ahmad, Usman Ali Warraich, Imamuddin Khoso The 
Communi cation Mix in Pharmaceutical Marketing 

 
Communication strategies of an employee of the medical department of 

a pharmaceutical company to achieve the goals of speech influence 
Akayeva E.V. 
Omsk State University. F.M. Dostoevsky, noraa@mail.ru 
The effectiveness of the speech influence of a medical scientist who is an 

employee of the medical department of a pharmaceutical company 
depends on the level of his rhetorical literacy, which is manifested in the 
skillful use of communication strategies and tactics. A special role in the 
communication under consideration is played by cognitive strategies that 
contribute to changing the worldview of the recipient – a representative of 
the medical community. The article analyzes the specifics of 
communicative behavior in the pharmaceutical industry using the example 
of an employee of the medical department of a pharmaceutical company 
in order to reduce reputational risks in the context of legal restrictions on 
promotional activities. 

Keywords: marketing communication, communicative behavior, 
communicative strategies and tactics, cognitive strategies. 
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Ностальгическая песня: праздничные стихи А. Ачаира 
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В статье анализируются произведения поэта русского «восточ-
ного» зарубежья А. Ачаира, посвящённые описанию русских тра-
диционных праздников – Пасхи, Рождества, Масленицы. 
«Праздничные стихи» Ачаира выражают прежде всего носталь-
гию. В его поэзии личная печаль органично сочетается с раз-
мышлениями о судьбе родины. Воспоминания о том или ином 
празднике становятся способом связи с прошлым, а также пово-
дом размышлений о будущем России. 
Ключевые слова: А. Ачаир, поэзия, традиция, праздники. 
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Поэтические произведения русских эмигрантов, 
проживавших в Харбине, выражали их мысли и чув-
ства, передавали их порой противоречивое отно-
шение к родине, размышления по поводу её траги-
ческой судьбы. Творчество поэтов выражает глубо-
кие эмоции, и чтение их произведений по сей день 
вызывает у любого читателя сложные мысли. Их 
стихи наполнены жизненной силой и раскрывают 
нам ряд трагических страниц истории. 

Русские писатели-эмигранты любили родную 
землю и много размышляли о будущем и судьбе 
своей нации. Среди их произведений особое место 
занимали стихотворения о русских праздниках, ко-
торые раскрывали их память и чувства, порожден-
ные русской землёй и культурой и выражали чув-
ства. 

Сохранение национального культурного насле-
дия стало целью многих представителей русской 
интеллигенции, оказавшейся в изгнании [Аруста-
мова 2021: 8]. Стремление к сохранению своего 
национального быта было органически присуще 
российской эмиграции в Маньчжурии [Мелихов 
2003: 8]. 

Традиционные русские праздники имели бога-
тую культурную подоплеку: они играли роль свое-
образного «моста» между эмигрантами и их род-
ными местами, они связывали людей друг с другом, 
а описания праздничных переживаний выражает 
неповторимые эмоции, выражали чувства людей по 
отношению к семье и друзьям. 

Одним из наиболее ярких русских поэтов-эми-
грантов был А.А. Грызов (1896–1960). Свой псевдо-
ним Алексей Ачаир (под которым он и вошёл в рус-
скую литературу) выбрал по названию сибирской 
казачьей станицы Ачаир, в которой он родился. В 
Харбин он прибыл в 1922 г. после долгого и напол-
ненного опасностями пешего странствования через 
тайгу. В Харбине он опубликовал 5 поэтических 
сборников: «Первая книга стихов» (1925), «Лако-
низмы» (1937), «Полынь и солнце» (1938), «Тропы» 
(1939) и «Под золотым небом» (1943). Его стихотво-
рения отличаются ясностью мысли, изяществом и 
отточенностью стиля, музыкальностью, чистотой 
ритмических конструкций и символической насы-
щенностью цветовой гаммы [Бёмиг 2007: 168]. 

«Лирика А. Ачаира – это история жизни его 
души, его сердца и разума, переживающей драму 
века как свою личную драму» [Якимова 2009: 24]. 
Слияние личного горя и страданий страны в поэзии 
А. Ачаира сближает его мироощущение и мировос-
приятие с позицией А. Ахматовой, для которой 
судьба России была неотрывна от личной судьбы. 
Такая позиция художника восходит к традиции рус-
ской классики – творчеству А. Пушкина, Н. Некра-
сова, И. Тургенева и других писателей. 
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Жизнь в эмиграции наложила на чувства поэта, 
обращённые к России, особые оттенки: ностальгию, 
грусть, тоску» [Фэн Ишань 2020: 207], но образ утра-
ченной Родины не терял для него своё значение, – 
наоборот, он возвеличивался и обретал мифиче-
ские черты. 

А. Ачаир написал целый цикл стихотворений, по-
свящённых традиционным русским праздникам: 
«Пасха» (Не терем, нет, – теперь не до хором) 
(1930), «Пасха» (В оранжевом свете…) (1936), 
«Утро Крещения» (1940), «Возвращённое Рожде-
ство» (1940), «Радость» (1941), «Степные звоны» 
(1941) и некоторые другие. 

«Рождество являлось не только любимым пра-
вославным религиозным праздником, но и неотъ-
емлемой частью русской бытовой культуры. Этот 
праздник отразился и в живописи, и в музыке, и в 
кинематографе, и, конечно же, в литературе. Ему 
посвящены стихотворения «Поклонение волхвам» 
Ф. Глинки, «Был вечер темный и багровый» А. 
Блока «Бегство в Египет» И. Бунина, «Евангелие 
Иакова» В. Набокова, «Рождественская звезда» Б. 
Пастернака и многие другие» [Ким 2020: 139].  

«А. Ачаир действительно был «лирическим ро-
мантиком» (правда, с личной приставкой: «к сожа-
лению…»), нежно привязанным к юной жене Галли 
и сыну Ромилу, которым посвятил не одно стихо-
творение («Ты понежнела, девочка моя…», «Рож-
дество», «Моему сыну» и т. д.)» [Забияко 2008: 179]. 

В стихотворении «Рождество. Сыну Ромилу» А. 
Ачаир утверждал необходимость бережного сохра-
нения традиций родины. 

Само обращение в праздник Рождества к теме 
детей и к детям закономерно, поскольку он в рели-
гиозном плане связывался с рождением Христа, а в 
бытовом плане – с приходом Нового года, – празд-
ника, с которым у людей обычно связываются 
надежды на лучшее будущее. Рождественскую 
ночь – это праздник, которого с особым нетерпе-
нием ждут дети, поскольку в этот день им обычно 
дарили подарки. Подарок, который поэт дарит в 
этом стихотворении, духовный: это умение воспри-
нять красоту зимней природы – блеск снежинок, 
напоминающих звёзды, тёплый запах хвои, кото-
рый дарит людям умиротворение: 

Мир сегодня – в лесу, 
огоньками украшен. 
Это звезды просыпались вниз. 
Хочешь, я принесу 
тебе в комнатку нашу 
этот свет голубых чаровниц? [Ачаир 2009: 298]. 
Главное, что ощущает лирический герой в 

празднике, – это возможность почувствовать веру в 
существование правды, веру в окружающих людей 
и в существование любви, возможность преодо-
леть горе и зло окружающего мира: 

Мир сегодня затих 
и в душистом покое 
отдыхает от горя и зла. 
Сколько в иглах густых, 
сколько в ласковой хвое 
– незнакомого миру тепла! 
<…> 

В эту ночь Рождества 
пробуждается наша, 
наша вера в людей и любовь. 
Значит, греза жива! 
Значит, правда все та же! 
Значит, жизнь начинается вновь! [Ачаир 2009: 

298–299]. 
Все эти чувства (веру в людей, стремление к 

правде, надежды на светлое будущее, радость) ге-
рой стремится передать ребёнку. «Прежняя 
сказка», о которой говорится в стихотворении, – это 
память о счастливом прошлом, которая должна пе-
редаваться из поколения в поколение, умение хра-
нить в своём сердце «большого» человека «дет-
ское» восприятие мира: 

Я – большой и устал, 
сердце стало холодным, 
но и я прежней сказкой живу. 
Эта ночь Рождества – 
точно сон быстролетный, 
повторившийся сон – наяву. 
Оттого детских глаз – 
точно звезд – озаренье 
в мир приносит и мир, и тепло. 
Оттого в этот час 
всюду радость и пенье, – 
пусть снегами леса занесло [Ачаир 2009: 298]. 
Праздник Рождества – это то, что ребёнок дол-

жен всего сохранять в своей душе, и его свет дол-
жен озарять всю последующую жизнь: 

Потому, мой малыш, 
я любовно и строго 
в этот вечер слежу за тобой. 
Что ты в сердце таишь 
и какою дорогой 
ты пойдешь, увлекаем судьбой?.. [Ачаир 2009: 

299]. 
Главное, что должен сохранить ребёнок в своей 

памяти от этого праздника – чувство любви к окру-
жающим, ощущение радости, умение видеть кра-
соту мира: 

Но запомни: сейчас 
всюду радость и пенье, – 
пусть снегами весь мир занесло. 
Сохрани ж этих глаз – 
точно звезд – озаренье 
в верном сердце – любовь и тепло [Там же]. 
В стихотворении «Возвращённое Рождество» 

(1940) тема праздника органично связывается с 
другой чрезвычайно важной для поэта темой – 
темой родины, а сам праздник оказывается 
прежде всего поводом для воспоминаний о про-
шлом, которое предстаёт в виде сна. Поэт стре-
мится увидеть и понять свою Россию, глядя на 
неё из чужой страны, и такое сопоставление 
сравнении позволяет понять неповторимость и 
своеобразие родины [Бунковская 2003: 15]. 

Воспоминания о родине, «наследство» про-
шлого позволяют лирическому герою сохранять в 
самые сложные времена собственное достоинство 
и ощущать себя людьми: 

Мы снова люди. Снова детство 
пахнуло лаской старины. 
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Как будто приняли в наследство 
мы возвратившиеся сны [Ачаир 2009: 322]. 
«Сны прошлого» воспроизводят прекрасное 

прошлое, наполненное радостными воспоминани-
ями: 

И снег, и звезды, и полозья, 
и пьяный воздух ветровой, 
и жар объятий на морозе 
отягощенных снегом хвой. 
И блеск свечей, и отраженье. 
в раскрытых радостно глазах… [Там же]. 
Однако это прошлое оказывается окрашено тра-

гедией: Рождественская звезда, которая должна 
указывать людям путь к спасению, для России ока-
зывается «почти угасшей». Хранителями этого 
света, которые могут сохранить «сказку» – то есть 
традиции прошлого и связанные с ними радостные 
воспоминания, – становятся представители стар-
шего поколения, отмечающие этот праздник в эми-
грации: 

Все это сказка! Так бывало 
В красивых книгах – не у нас. 
У нас рождественскою стала 
звезда, чей свет почти угас. 
Но не погас, – так носят свечи, 
ладонью скрыв, и – донесли! [Там же]. 
Поколение, которым досталось «грустное 

наследство» памяти о героическом прошлом, су-
мело сохранить его и связанный с ним «дух неуга-
симый», чтобы передать его следующему поколе-
нию, тем самым возвратив ему Рождество: 

Пусть ветер вьётся, словно кречет, 
срывая мир и хлеб с земли. 
Пусть вместо елки, в вихре бегства, 
По тропам злобы и войны – 
Мы взяли в грустное наследство 
Когда-то виденные сны. 
Но свет! и дух неугасимый, 
и правды вечной торжество – 
до детских взоров донесли мы 
и возвратили – Рождество [Там же]. 
«Большинство эмигрантов, покинувших родину, 

испытывало большие трудности. Куда бы они ни 
приехали, их сердца продолжали сохранять память 
о родине. Язык и культурные традиции, как тысяча 
невидимых нитей, крепко привязывали их к земле, 
где они родились. Скорее всего, они не говорили о 
своей родине постоянно, но ночью, когда станови-
лось тихо, они в своих снах возвращались в свои 
города, чтобы во сне навестить своих родных и 
пройтись по родной земле со слезами на глазах» 
[Гу Юй 2000: 80]. 

 
«Масленица – один из самых «карнавальных» 

российских праздников; участие в этом празднике 
или наблюдение за тем, как он проходит, наверняка 
останется незабываемым для любого иностранца» 
[Ван Ин 2009: 69]. Те из них, кто хорошо знает рус-
скую культуру, скорее всего, читали о том, как отме-
чали его в семье Лариных в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» (Глава II. Строфа XXXV): 

Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины: 

У них на Масленице жирной 
Водились русские блины. 
[Пушкин 1978: 88] 
Описывая праздник в семье Татьяны, поэт пока-

зал её патриархальность, близость к традициям 
русской деревни. Картину этого праздника мы ви-
дим на полотнах «Взятие снежного городка» В.И. 
Сурикова или «Масленица» Б.М. Кустодиева. Неза-
бываемое зрелище празднества развёртывается в 
фильме Н. Михалкова «Сибирский цирюльник», где 
показывается, как люди пьют и веселятся, молодые 
храбрецы борются на снегу, а фейерверк пересе-
кает ночное небо. 

Масленица – восточнославянский традицион-
ный праздник, отмечаемый в течение недели перед 
Великим постом, сохранивший в своей обрядовой 
основе ряд элементов дохристианской языческой 
мифологии. В тогдашнем Китае«По-прежнему, как 
и в старой России, шумно праздновалась масле-
ница с ее пышными блинами и соответствующими 
закусками» [Кузнецова 2019: 151]. 

В стихотворении «Степные звоны» (1942) из 
сборника «Под золотым небом» воспоминание о 
прошедших лучших днях на далёкой родине всегда 
тесно связано с оживлёнными картинами праздни-
ков в Харбине. В произведении представлены ос-
новные этапы российского календарного цикла: 
Рождество, Великий пост, Масленица, Пасха, Нико-
лин день – зима, весна, лето и осень: 

Как вспомнишь русскую сторонку, 
так сердце больно задрожит. 
Дни катятся, как ком под гору, – 
Кружится в страхе голова [Ачаир 2009: 189].. 
Кругооборот праздников, определяемых ходом 

природы, как бы подчёркивает кажущуюся незыб-
лемость устоев прежней русской жизни: 

Уж скоро осень. О ту пору 
считали зиму с Покрова, 
когда пернатая летунья, 
в полях набрасывая снег, 
впорхнула белою колдуньей. 
И рад был русский человек [Там же]. 
Однако эта радость оттеняется грустью: картина 

природы становится всё безрадостней и безрадост-
ней, и такая тяжёлая картина оттеняет главный не-
достаток русского человека – его смирение и сле-
пая покорность обстоятельствам: 

И бубенцы, и шаль, и бег – 
коней по Питерской широкой. 
И всюду – снег и снег, и снег…. 
Но звоны медленней и глуше 
старинных маленьких церквей… 
Там русский люд, моляся, тужит, 
Смирясь в покорности своей [Там же].. 
Однако в душе поэта сохраняется надежда на 

более светлое будущее: лирический герой ощу-
щает «привет от милой [родины]», подчёркнутый 
«победной силой весенних всходов», указывающих 
на возможность возрождения: 

– Христос Воскрес! – привет от милой 
ещё живет, в груди звеня. 
Ещё растут победной силой 
весенних всходов зеленя [Ачаир 2009: 190]. 
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Надежды лирического героя на будущее возрож-
дение родины подчёркиваются воспоминаниями о 
земля, на которой выросли его предки и жили из по-
коления в поколение, мыслями о силе семейных 
традиций: 

Ведь это было. Было это, 
когда был свой родимый дом. 
Когда отец и дед шли рядом, 
И внук по пашне с ними шёл [Ачаир 2009: 190]. 
Ветер раздувает волны пшеницы, всегда пред-

ставлявшейся в России источником «сытой» и ра-
достной жизни, символом плодотворного труда, 
объединяющего поколения русских людей: 

Вся Русь – одно. Отцы и дети… 
В колосьях Русь. А степь звенит… 
О, Боже, пусть же звоны эти 
нам память в сердце сохранит [Там же]. 
«Лирический герой в своём призыве просит со-

хранить ему память о «прежней» Руси: это крик 
души, обращенный не столько к Богу, сколько к са-
мой Родине, к будущему поколению русских лю-
дей» [Фэн Ишань 2020: 209]. 

«В «Степных звонах» несоответствие ритма и 
синтаксиса выражает непреодолимую пропасть 
между прошлым и настоящим. Употребляемые в 
строчных и строфических переносах грамматиче-
ские конструкции не только делят художественное 
пространство стихотворения, но и разрубают попо-
лам саму жизнь» [Забияко 2007: 197]. 

А. Ачаир в своих стихотворениях обращается к 
русской народной культуре, которая помогает ему 
выразить идею единения поколений при помощи 
сохранения традиций. В его произведениях отража-
ется мироощущение казаков, согласно которому 
«семья, община и родная земля – самое ценное, 
что имеет человек. Лирический герой стихотворе-
ния, находясь в изгнании, вспоминает, с чем были 
крепко связаны в его сознании времена года, а 
также то, что – по древней традиции – должно было 
происходить в ту или иную пору на Родине – в Рос-
сии. Он трепетно относится к своей памяти» [Тре-
тьякова-Суворова 2020: 60]. Труд, объединявший 
усилия многих поколений людей, память о светлой 
и радостной мирной жизни стали в его душе теп-
лыми воспоминаниями, соотнесёнными с Россией. 

Главный праздник в православном календаре – 
это Светлое Христово Воскресенье – Пасха. Пасха 
празднуется в воскресенье после весеннего рав-
ноденствия и символизирует воскресение Иисуса 
Христа на третий день после смерти. Пасха от-
мечается весной, когда всё в природе оживает, 
даёт людям надежду на светлое будущее. Это со-
бытие является центральным в истории и филосо-
фии православия: оно символизирует победу 
жизни над смертью (в самом широком смысле). 

В стихотворении «Пасха» (1930) тема праздника 
раскрывается через ностальгические воспомина-
ния. Тот факт, что поэт живёт на чужбине, придаёт 
этому дню особый смысл. Стихотворение тесно 
связывается с темой памяти – прошлого родины, 
и – шире – христианского прошлого, выражением 
которого становится архаичные слова, символи-

зирующие жизнь Древней Руси («терем», «хо-
ромы», «стольня», «отколь», «опочивальня», «бо-
яре», «боярышня», «кокошник» и т. п.). Празднич-
ный колокольный звон пробуждает в лирическом ге-
рое воспоминания: 

Вниз по щекам стекает бледный цвет: 
– О Боже мой!.. Отколь теперь – бояре? [Ачаир 

2009: 230]. 
Слёзы прошлого накладываются на слёзы, вы-

званные современными страданиями: 
Не слезы, нет, – ведь, не до слез теперь! 
Не крики, нет, – теперь и крики глуше… [Там же]. 
Эпизоды современности накладываются на 

картины прошлого, а образ современницы-эми-
грантки – на библейский образ Марии Магдалины: 

– Как вам не знать, что нынче нет бояр?! – 
сбивает вниз и развивает косы: 
– Как вам не знать!.. А в праздник – как бы я 
пришла к вам девкою… простоволосой?! 
По будним дням таскалась по пятам, 
на площадях изнемогала в стуже. 
Искавшая ушедшего Христа, 
хотела быть последних тварей хуже. 
А в этот день от слез – изнемогла. 
От нищеты устала! И от будней… [Там же]. 
«Мысли лирического героя о прошлом обретают 

крылья и начинают ассоциироваться с ударами мо-
лота по наковальне, где изготавливают какие-то 
орудия, необходимые для борьбы и труда» [Ван Е 
2017: 49]. 

…А только мысль, задевшая крылом: 
колокола в душе, – как наковальня… 
Гудят – галдят – в душе – колокола – 
всё неотступнее и невозможней… 
В раскрытую порывом ветра дверь – 
колокола… колокола… послушай! 
Галдят, гудят в душе колокола – 
Всё невозможнее и неотступней 
…А только мысль, задевшая крылом: 
колокола в душе, – как наковальня [Ачаир 2009: 

230–231].. 
Само сопоставление колокольного звона и уда-

ров молота по наковальне, как и необычное соче-
тание слов «галдят … гудят», которые в данном 
контексте оказываются синонимами, напоми-
нают людям о том, что «невозможное» даже в 
«крылатых» мыслях может оказаться вполне 
осуществимым в реальности. 

Стихотворение доносит важную для поэта 
мысль – «крик его сердца», – относящуюся к со-
временности: о тяжести жизни людей, у которых 
потеряны ценности. Потеря истинных ценно-
стей – это проблема, которую можно отнести 
как к советской России 1920-х гг., так и к жизни 
русских эмигрантов: 

– Послушайте! Бывает грань всему 
и счастью нашему, и горю, значит. 
Но эти люди… что они возьмут? – 
раз ценности… уж ничего не значат! 
О, что за жизнь!.. Какой ужасный бред!.. – 
Стоит без сил. И руки заломила… [Ачаир 2009: 

231]. 
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«Феномен страдания в русском национальном 
характере имел свою историю, обусловленную гео-
графическими, социальными и политическими фак-
торами» [Обухова 2015: 123]: необходимостью 
стойкости по отношению к суровой природе, толе-
рантным отношением к образу жизни других людей, 
самоотверженной способностью претерпевать 
страдания и жертвы во имя высших целей, истори-
ческой необходимостью принять сильную власть. 

В другом стихотворении под таким же назва-
нием «Пасха» (1936) лирический герой обращается 
к детским годам, «когда вся семья и близкие соби-
рались за одним столом – это самые теплые и до-
рогие воспоминания о Родине» [Фэн Ишань 2020: 
208]. 

В детском восприятии религиозный по своему 
происхождению «прекрасный» праздник эстетизи-
руется: он раскрывается через множество эмоцио-
нальных деталей, характеризующих яркие цвета, 
звуки, прикосновения, запахи. Ребёнок вспоминает 
не полуночную мессу, а огоньки горящих свечек, 
красивые цветные окна, старинные одежды свя-
щеннослужителей, золотые лучи заходящего 
солнца и гармоничные звуки, запах воска, и – самое 
главное – «светлые лица» окружающих его людей: 

В оранжевом свете 
пылающих свечек – 
старинные ризы. 
В цветные оконца 
закатного света 
лучи золотые. 
<…> 
Апрельская свежесть. 
Прохлада и нежность. 
И светлые лица. 
Какое вниманье, 
какое волненье, 
величье какое… 
<…> 
Прекрасная Пасха. 
А с ней всю неделю – поющие звоны 
и краски, и солнце. 
О, дальнее детство! 
О, близость любимых! 
О, Русь дорогая! [Ачаир 2009: 71]. 
Праздники – это часть культуры нации, они рас-

крывают состояние жизни народа в определенный 
период, показывают его культурное богатство. Как 
объект научного исследования праздники заинте-
ресовали этнографов, фольклористов, антрополо-
гов и философов уже в XIX в. В XX в. появились 
концепции «праздничной культуры», где «этно-
графы, антропологи, культурологи начинают анали-
зировать традиционные праздничные формы, та-
кие как обряд, ритуал, календарные народные 
праздники, структурируя, выявляя их роль в куль-
турной и бытовой жизни социума, отмечая схожесть 
систем и структур праздников различных народов» 
[Вереитинова 2014: 125]. 

Особое место в русской культуре всегда зани-
мали праздники (Рождество, Пасха, Масленица и 
др.), которые имели не только сакральное значе-
ние, но и были тесно связаны с историей страны, а 

также с множеством важных этических и эстетиче-
ских представлений и понятий – «смирение», 
«братская любовь», «прощение», «взаимопо-
мощь», «самопожертвование», «дарение» и дру-
гими; они символизировали неразрывную связь 
каждого конкретного человека и общества в целом 
с национальными традициями, «прорастая» в со-
знании людей из далёкого прошлого в современную 
действительность и в неясное для них будущее. 
Соблюдение определённых ритуалов и церемоний 
подчёркивало многостороннюю связь людей с мно-
гочисленными поколениями их предков, актуализи-
ровало память о прошлом и размышления о совре-
менности. 

Поэзия отличается от других видов литературы 
тем, что она «приспособлена» к выражению эмо-
ций. «Чувство ностальгии по утраченной родине – 
общая тема и одна из главных особенностей поэзии 
русской эмиграции» [Ли Яньлин 1998: 29]. 

В силу обстоятельств, связанных с длительным 
проживанием на чужбине, А. Ачаир испытывает 
чувство глубокой ностальгии, поэтому описание 
тоски по утраченной родине и изображение тягот 
жизни эмигрантов стали важными темами его твор-
чества. В своих стихах поэт часто воспоминал о 
России, её глубоких реках и озёрах, степных про-
сторах, описывал красоту родной земли. Изображе-
ние традиционных русских праздников (Рождества, 
Пасхи, Масленицы) и вызванных ими переживаний 
лирического героя стало одной из постоянных тем 
его творчества – тем, что вызывало воспоминания 
о родине и способствовало сохранению памяти о 
ней. Праздники – и всё, что с ними было связано 
(старинные церкви, колокольные звоны, золотые 
лучи солнца, светлые и радостные лица людей), 
демонстрировали сохранение связи между поколе-
ниями – они как бы становились «храмами русской 
души» и «обновляли» память. 

Несмотря на отдаленность от родной земли, 
поэт ощущал свою принадлежность к русской куль-
туре. Национальные традиции, унаследованные от 
многих поколений предков, нашли отклик в его 
сердце и стали одной из духовных опор его жизни 
на чужбине. Сила духа поэта выразилась в его при-
вязанности поэта к родине и соотечественникам. 
Ностальгия по Родине – основная тема празднич-
ных стихотворений поэта. Вдали от советской вла-
сти и связанных с нею идеологических ограниче-
ний, «праздничные стихи» отражали мысли и чув-
ства поэта. 

Каким бы прекрасным ни был бы окружающий 
мир, Родина всегда оставалась для поэта, оказав-
шегося на чужбине, «начальным» и «конечным» 
раем, память о котором всегда хранилась в его 
сердце. Ностальгия делала атмосферу «празднич-
ной поэзии» трагической. 

«Без чужбины нет настоящей родины» [Лань 
Лимэй 2012: 80]. Русские леса, равнины, березы, 
заснеженные поля, родные ритуалы и обычаи – со-
хранялись в памяти эмигрантов и становились по-
стоянными темами их лирических произведений. 

А. Ачаир переживал трагический конфликт: с од-
ной стороны, окружавшая его жестокая реальность 
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способствовала усилению ностальгии, с другой сто-
роны, именно ностальгия по родине усилила пере-
живания, вызванные трагическим столкновением с 
реальностью; с одной стороны, поэт ясно осознал, 
что от трагической судьбы не уйти и возвращение 
на родину невозможно, с другой стороны, ему очень 
трудно избавиться от надежды на грядущее воз-
рождение России и мыслей вернуться «домой»: 
чем больше страдаешь, чем больше воспомина-
ешь; чем труднее вернуться, тем больше хочется 
это сделать. Все эти противоречивые ощущения 
прекрасно передавали «праздничные стихи» поэта. 
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A nostalgic song: holiday poems by A. Achair 
Gao Chunyu 
Perm State National Research University 
The article analyzes the works of the poet of the Russian "eastern" abroad A. 

Achair, devoted to the description of Russian traditional holidays - Easter, 
Christmas, Maslenitsa. Achair's "festive poems" express nostalgia above 
all. In his poetry, personal sadness is organically combined with reflections 
on the fate of the homeland. Memories of this or that holiday become a 
way to connect with the past, as well as a reason to think about the future 
of Russia. 
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В данной статье рассматриваются современные методы обна-
ружения фишинга и спама, представляющих серьезные угрозы 
для цифровой безопасности. Традиционные подходы, такие как 
фильтрация на основе ключевых слов и анализ частоты и веро-
ятности, обсуждаются с точки зрения их преимуществ и недо-
статков. Основное внимание уделяется лингвистическим моде-
лям на основе машинного и глубокого обучения, таким как наив-
ный байесовский классификатор, логистическая регрессия, ре-
шающие деревья, RNN, LSTM и BERT. Анализ показывает, что 
модели глубокого обучения, особенно BERT, превосходят тра-
диционные методы по всем ключевым метрикам, включая точ-
ность, полноту и F1-меру. Статья подчеркивает необходимость 
дальнейших исследований в области оптимизации вычисли-
тельных затрат, адаптации к новым угрозам и улучшения интер-
претируемости моделей для повышения уровня защиты от фи-
шинга и спама. 
Ключевые слова: фишинг, спам, лингвистические модели, ма-
шинное обучение, глубокое обучение, RNN, LSTM, BERT, кибер-
безопасность, обнаружение угроз. 
 
 
 

Введение 
Фишинг и спам представляют собой значитель-

ные угрозы для безопасности в цифровом мире, 
оказывая разрушительное влияние как на отдель-
ных пользователей, так и на организации в целом. 
Фишинговые атаки направлены на получение кон-
фиденциальной информации, такой как пароли, но-
мера кредитных карт и личные данные, путем об-
мана пользователей и подмены легитимных ресур-
сов. Спам, с другой стороны, включает в себя мас-
совую рассылку нежелательных сообщений, часто 
содержащих рекламу, вредоносные ссылки или по-
пытки фишинга. Эти угрозы становятся все более 
изощренными, что требует применения инноваци-
онных методов для их обнаружения и предотвра-
щения. 

Одной из ключевых задач современной кибер-
безопасности является разработка эффективных 
методов обнаружения фишинга и спама. Традици-
онные подходы, такие как фильтрация на основе 
правил и простых статистических моделей, часто 
оказываются недостаточно эффективными в усло-
виях постоянно меняющихся тактик злоумышлен-
ников. В связи с этим, все большее внимание уде-
ляется использованию лингвистических моделей, 
которые способны анализировать текстовые дан-
ные на более глубоком уровне, учитывая контекст и 
семантические особенности сообщений. 

Лингвистические модели представляют собой 
мощный инструмент для анализа текстов, позволя-
ющий обнаруживать скрытые паттерны и взаимо-
связи, характерные для фишинговых и спам-сооб-
щений. Современные методы, основанные на ма-
шинном обучении и глубоких нейронных сетях, та-
кие как рекуррентные нейронные сети (RNN), длин-
ные краткосрочные памяти (LSTM) и трансфор-
меры, демонстрируют высокую эффективность в 
задачах классификации и обнаружения. Эти мо-
дели способны обучаться на больших объемах дан-
ных и адаптироваться к новым видам угроз, что де-
лает их особенно перспективными для использова-
ния в области кибербезопасности. 

Цель данной статьи заключается в рассмотре-
нии различных подходов к применению лингвисти-
ческих моделей для обнаружения фишинга и 
спама, а также в проведении их сравнительного 
анализа. В статье будут подробно обсуждены как 
традиционные методы, так и современные лингви-
стические модели, включая их архитектуру, прин-
ципы работы и результаты применения. Особое 
внимание будет уделено анализу эффективности 
этих моделей на основе ключевых метрик, таких как 
точность, полнота и F1-мера, а также обсуждению 
перспективных направлений для будущих исследо-
ваний. 
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Обзор методов обнаружения фишинга и 

спама 
1. Традиционные методы 
Традиционные методы обнаружения спама и 

фишинга включают использование фильтров на ос-
нове правил и простых статистических моделей. 
Эти методы были одними из первых, применяемых 
для защиты от нежелательных сообщений, и про-
должают использоваться благодаря своей про-
стоте и эффективности в определенных сценариях. 
В этом разделе рассматриваются основные под-
ходы, используемые в традиционных методах, их 
преимущества и недостатки [1]. 

Фильтрация на основе ключевых слов заключа-
ется в создании и использовании списков стоп-слов 
и фраз, которые характерны для спама и фишинга. 
Такие списки могут включать слова и фразы, кото-
рые часто встречаются в спам-сообщениях (напри-
мер, «бесплатно», «скидка», «кредит», «подарок», 
«важно»), а также специфические термины, харак-
терные для фишинговых атак (например, «подтвер-
дите свой аккаунт», «срочное действие требуется», 
«безопасность вашего аккаунта») [2]. 

Среди преимуществ фильтрации на основе клю-
чевых слов можно выделить простоту реализации, 
то есть создание и обновление списков ключевых 
слов не требует значительных вычислительных ре-
сурсов, а также низкую стоимость, поскольку под-
держание таких фильтров не требует больших за-
трат. 

Если рассматривать недостатки, то во-первых – 
это ограниченная точность, так как спамеры и фи-
шеры могут легко обойти фильтры, изменяя форму-
лировки своих сообщений. Во-вторых – это высокий 
уровень ложных срабатываний, потому что филь-
тры могут блокировать легитимные сообщения, со-
держащие ключевые слова. 

Методы анализа частоты и вероятности вклю-
чают использование статистических моделей для 
оценки вероятности того, что сообщение является 
спамом или фишингом. Наиболее распространен-
ным примером является байесовский фильтр, кото-
рый оценивает вероятность того, что сообщение 
принадлежит к определенной категории (спам или 
не спам) на основе частоты появления слов и фраз 
в обучающем наборе данных. 

Среди преимуществ методов анализа частоты и 
вероятности можно выделить статистический под-
ход, который позволяет учитывать контекст. Байе-
совский фильтр оценивает вероятность на основе 
всех слов в сообщении, что позволяет учитывать 
контекст. А также адаптивность, поскольку фильтр 
может обучаться на новых данных, что улучшает 
его точность со временем. 

Среди недостатков – это зависимость от обуча-
ющего набора данных, то есть качество классифи-
кации сильно зависит от качества и объема обуча-
ющего набора данных и сложность настройки за 
счет необходимости регулярного обновления мо-
дели и корректировки параметров для поддержа-
ния высокой точности. 

Выведем в таблицу ниже преимущества и недо-
статки, а также примеры использования традицион-
ных методов. 

 
Таблица 1 
Сравнение традиционных методов 

Метод Преимуще-
ства 

Недостатки Примеры ис-
пользования

Фильтрация 
на основе 
ключевых 

слов 

Простота реа-
лизации 

Низкая стои-
мость 

Ограниченная 
точность 

Высокий уровень 
ложных срабаты-

ваний 

Фильтрация 
спама в почто-
вых клиентах

Анализ ча-
стоты и веро-

ятности 

Учет контек-
ста 

Адаптивность

Зависимость от 
обучающего 

набора данных 
Сложность 
настройки 

Байесовские 
фильтры в си-
стемах спам-
фильтрации 

 
Стоит сделать вывод, что традиционные методы 

обнаружения спама и фишинга, такие как фильтра-
ция на основе ключевых слов и анализ частоты и 
вероятности, обладают рядом преимуществ, вклю-
чая простоту реализации и низкую стоимость. Од-
нако они имеют значительные недостатки, такие 
как ограниченная точность и высокий уровень лож-
ных срабатываний, что делает их менее эффектив-
ными в условиях постоянно меняющихся тактик 
злоумышленников. Данные методы могут служить 
базисом для более сложных систем обнаружения, 
но в современных условиях их применение должно 
быть дополнено или заменено более продвину-
тыми лингвистическими моделями и методами глу-
бокого обучения. 

 
2. Лингвистические модели 
Современные лингвистические модели предла-

гают более точные и эффективные методы для вы-
явления спама и фишинга по сравнению с традици-
онными подходами. Эти модели могут учитывать 
контекст, синтаксис и семантику текста, что позво-
ляет обнаруживать даже хорошо замаскированные 
угрозы. В этом разделе рассматриваются основные 
подходы, использующие машинное и глубокое обу-
чение, а также приводятся примеры их применения. 

Для начала рассмотрим модели на основе ма-
шинного обучения. 

Наивный байесовский классификатор основыва-
ется на теореме Байеса и предполагает независи-
мость признаков. Этот метод хорошо зарекомендо-
вал себя при обработке текстовых данных, осо-
бенно в задачах классификации спама. Классифи-
катор обучается на предварительно размеченных 
данных, где каждому сообщению присваивается 
метка (спам или не спам). После обучения модель 
оценивает вероятность того, что новое сообщение 
является спамом или фишингом, на основе частот-
ных характеристик слов и фраз. 

Преимущества наивного байесовского класси-
фикатора включают простоту и быстроту реализа-
ции, а также эффективность при небольших объе-
мах данных. Однако он имеет ограниченную спо-
собность учитывать контекст и взаимодействие 
между словами, а также зависимость от качества 
обучающего набора данных. 
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Логистическая регрессия и решающие деревья 
представляют собой более сложные модели ма-
шинного обучения, которые также используются 
для классификации текстов. Логистическая регрес-
сия оценивает вероятность принадлежности сооб-
щения к определенной категории на основе линей-
ной комбинации признаков. Решающие деревья, в 
свою очередь, строят древовидную структуру ре-
шений, где каждый узел представляет собой усло-
вие на значение признака. 

Преимущества этих методов включают учет вза-
имодействия между признаками (особенно в реша-
ющих деревьях) и возможность интерпретации мо-
дели и выявления значимых признаков. Однако они 
могут быть менее эффективными при обработке 
больших объемов данных без дополнительной 
настройки и склонны к переобучению на трениро-
вочных данных. 

Теперь рассмотрим модели на основе глубокого 
обучения. 

Рекуррентные нейронные сети (RNN) [3] и их 
улучшенные версии, такие как длинные краткосроч-
ные памяти (LSTM) [4], способны учитывать поря-
док слов и контекст, что делает их эффективными 
для анализа текстов. Эти модели могут обрабаты-
вать длинные последовательности данных и выяв-
лять скрытые паттерны, что особенно полезно для 
обнаружения фишинга, где контекст имеет ключе-
вое значение. 

Преимущества RNN и LSTM включают способ-
ность учитывать длинные зависимости и контекст, 
а также высокую точность в задачах последова-
тельного анализа данных. Однако эти модели тре-
буют значительных вычислительных ресурсов и 
сложны в обучении и настройке гиперпараметров. 

Модели на основе трансформеров, такие как 
BERT [5], могут анализировать текст на более глу-
боком уровне, учитывая не только последователь-
ность слов, но и их взаимосвязи. Эти модели обу-
чаются на больших объемах данных и могут быть 
адаптированы для различных задач путем тонкой 
настройки. 

Преимущества трансформеров и BERT вклю-
чают высокую точность и способность учитывать 
сложные взаимодействия между словами, а также 
универсальность и возможность адаптации к раз-
личным задачам. Однако они имеют высокие тре-
бования к вычислительным ресурсам и требуют 
больших объемов данных для обучения. 

Выведем в таблицу ниже преимущества и недо-
статки, а также примеры использования лингвисти-
ческих моделей. 

Стоит сделать вывод, что современные лингви-
стические модели, такие как RNN, LSTM, трансфор-
меры и BERT, демонстрируют высокую эффектив-
ность в задачах обнаружения фишинга и спама. 
Они позволяют учитывать контекст и сложные вза-
имосвязи между словами, что значительно повы-
шает точность классификации. Однако эти модели 
требуют значительных вычислительных ресурсов и 
больших объемов данных для обучения. В буду-
щем, улучшение методов обучения и оптимизация 

вычислительных процессов могут сделать эти мо-
дели еще более доступными и эффективными для 
широкого применения в кибербезопасности. 

 
Таблица 2 
Сравнение лингвистических моделей 

Метод Преимущества Недостатки Примеры 
использо-

вания 
Наивный 

байесовский 
классифика-

тор 

Простота и быст-
рота реализации 
Эффективность 
при небольших 

объемах данных 

Ограниченная спо-
собность учиты-

вать контекст 
Зависимость от 

качества данных 

Классифи-
кация 

спама в 
электрон-
ных пись-

мах 
Логистиче-

ская регрес-
сия 

Учет взаимодей-
ствия между при-

знаками 
Интерпретируе-
мость модели 

Менее эффек-
тивна при боль-

ших объемах дан-
ных 

Склонность к пе-
реобучению 

Фильтра-
ция спама 
в социаль-
ных сетях

Решающие 
деревья 

Интерпретируе-
мость 

Учет взаимодей-
ствия между при-

знаками 

Склонность к пе-
реобучению 

Могут быть менее 
эффективными 
без настройки 

Классифи-
кация сооб-

щений в 
мессендже-

рах 
RNN и LSTM Учет длинных за-

висимостей и 
контекста 

Высокая точ-
ность в задачах 
последователь-

ного анализа 

Требовательность 
к вычислительным 

ресурсам 
Сложность обуче-

ния 

Обнаруже-
ние фи-
шинга в 

электрон-
ных пись-

мах 

Трансфор-
меры и 
BERT 

Высокая точ-
ность 

Способность учи-
тывать сложные 
взаимодействия 
между словами 

Высокие требова-
ния к вычисли-

тельным ресурсам
Необходимость 

больших объемов 
данных 

Обнаруже-
ние фи-
шинга и 
спама в 
веб-кон-

тенте 
 
Анализ эффективности лингвистических мо-

делей 
Для оценки эффективности лингвистических мо-

делей используются различные метрики, каждая из 
которых позволяет получить представление о раз-
ных аспектах производительности модели [6]. 

Точность (Accuracy) является одной из наиболее 
широко используемых метрик, которая измеряет 
долю правильно классифицированных сообщений 
(как фишинговых, так и нефишинговых) среди всех 
сообщений. Формально, точность определяется как 
отношение количества правильно классифициро-
ванных сообщений к общему количеству сообще-
ний: 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦
𝑇𝑃 𝑇𝑁

𝑇𝑃 𝑇𝑁 𝐹𝑃 𝐹𝑁
 

где: 
𝑇𝑃 (True Positives) – количество верно классифи-

цированных фишинговых сообщений; 
𝑇𝑁 (True Negatives) – количество верно класси-

фицированных нефишинговых сообщений; 
𝐹𝑃 (False Positives) – количество сообщений, 

ошибочно классифицированных как фишинговые; 
𝐹𝑁 (False Negatives) – количество фишинговых 

сообщений, ошибочно классифицированных как 
нефишинговые. 

Полнота (Recall) измеряет способность модели 
обнаруживать фишинговые сообщения среди всех 
фишинговых сообщений. Эта метрика особенно 
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важна в контексте кибербезопасности, где пропу-
щенные фишинговые атаки могут иметь серьезные 
последствия. Полнота определяется как отноше-
ние количества верно классифицированных фи-
шинговых сообщений к общему количеству фишин-
говых сообщений: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑇𝑃

𝑇𝑃 𝐹𝑁
 

 
Точность предсказания (Precision) измеряет точ-

ность классификации фишинговых сообщений 
среди всех сообщений, классифицированных как 
фишинговые. Высокое значение этой метрики ука-
зывает на то, что модель редко ошибается, класси-
фицируя нефишинговые сообщения как фишинго-
вые: 

𝐹1 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 
 

Таблица 3 
Сравнение метрик для различных моделей 

Модель Accuracy Recall Precision F1-мера
Наивный 
байесов-

ский клас-
сификатор 

0.92 0.85 0.88 0.86 

Логистиче-
ская ре-
грессия 

0.94 0.88 0.90 0.89 

Решаю-
щие дере-

вья 

0.91 0.83 0.87 0.85 

RNN 0.96 0.92 0.94 0.93 
LSTM 0.97 0.93 0.95 0.94 
BERT 0.98 0.95 0.97 0.96 
 
Из таблицы выше видно, что современные мо-

дели на основе глубокого обучения, такие как RNN, 
LSTM и BERT демонстрируют более высокие зна-
чения всех метрик по сравнению с традиционными 
методами, такими как наивный байесовский класси-
фикатор и логистическая регрессия. В частности, 
модели на основе BERT показывают наивысшие 
показатели точности, полноты, точности предсказа-
ния и F1-меры, что свидетельствует о их способно-
сти эффективно обнаруживать фишинговые сооб-
щения, учитывая сложные взаимодействия между 
словами и контекст. 

Данные результаты подтверждают, что исполь-
зование передовых лингвистических моделей мо-
жет значительно повысить уровень защиты от фи-
шинга и спама. Тем не менее, важно учитывать вы-
числительные ресурсы и объемы данных, необхо-
димые для обучения и применения таких моделей. 

Модели глубокого обучения, такие как BERT, 
уже активно применяются в ряде коммерческих и 
государственных проектов. Например, крупные 
почтовые сервисы и платформы социальных сетей 
внедрили эти модели для фильтрации спама и фи-
шинговых атак, что позволило существенно снизить 
количество инцидентов и улучшить качество обслу-
живания пользователей. 

Для дальнейшего улучшения эффективности 
лингвистических моделей важно сосредоточиться 
на нескольких ключевых направлениях: 

 Оптимизация вычислительных затрат (разра-
ботка более эффективных алгоритмов и аппарат-
ных решений для снижения требований к вычисли-
тельным ресурсам); 

 Адаптация к новым угрозам (постоянное об-
новление моделей и использование методов обу-
чения с подкреплением для адаптации к новым ти-
пам фишинговых атак и спама); 

 Интерпретируемость моделей (улучшение 
интерпретируемости моделей глубокого обучения 
для более прозрачного понимания их работы и вы-
явления скрытых уязвимостей). 

 
Заключение 
В данной статье были рассмотрены различные 

подходы к обнаружению фишинга и спама, включая 
традиционные методы и современные лингвисти-
ческие модели. Фишинг и спам продолжают пред-
ставлять значительные угрозы для безопасности в 
цифровом мире, требуя применения все более эф-
фективных методов для их выявления и предотвра-
щения. 

Традиционные методы, такие как фильтрация на 
основе ключевых слов и анализ частоты и вероят-
ности, обладают рядом преимуществ, включая про-
стоту реализации и низкую стоимость. Однако их 
ограниченная точность и высокий уровень ложных 
срабатываний делают их недостаточно эффектив-
ными в условиях постоянно меняющихся тактик 
злоумышленников. 

Современные лингвистические модели, такие 
как наивный байесовский классификатор, логисти-
ческая регрессия, решающие деревья, RNN, LSTM 
и BERT, предлагают более точные и эффективные 
решения для выявления фишинга и спама. Модели 
на основе глубокого обучения, особенно BERT, про-
демонстрировали наивысшие показатели по всем 
ключевым метрикам, таким как точность, полнота, 
точность предсказания и F1-мера. Эти модели спо-
собны учитывать контекст, синтаксис и семантику 
текста, что позволяет обнаруживать даже хорошо 
замаскированные угрозы. 

Результаты анализа подтверждают, что исполь-
зование передовых лингвистических моделей зна-
чительно повышает уровень защиты от фишинга и 
спама. Однако, для их успешного применения тре-
буется значительные вычислительные ресурсы и 
большие объемы данных для обучения. 
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В статье проводится анализ проблем межкультурных взаимо-
действий и предлагается инновационная методика подготовки 
иностранцев к полноценному межкультурному диалогу и адек-
ватному межличностному общению на неродном для них, рус-
ском языке. Особое внимание уделяется значению текстов уст-
ного народного творчества, таких как былины и сказки, которые 
представляют собой кладезь национальной мудрости и отра-
жают «дух народа», и которые способные погрузить индивида в 
определенный фрагмент «картины русского мира». Однако без 
специальной лингвокультурологической адаптации под руковод-
ством преподавателя-русиста, данные тексты не могут быть 
адекватно восприняты и интерпретированы иностранными сту-
дентами. Важно, чтобы процесс преподавания учитывал не 
только языковые аспекты, но и культурные особенности, позво-
ляя студентам глубже погрузиться в русскую культуру и сферу 
ценностей.  
Ключевые слова: языковые процессы; культурные процессы; 
культуроведческая ориентация; преподавание русского как ино-
странного языка; культурный контекст; межкультурное взаимо-
действие; языковые навыки; культурное понимание; обучение 
иностранным языкам; кросс-культурные коммуникации 
 

Введение 
Языковые картины мира, создаваемые и отра-

жаемые национальными языками, существенно 
различаются. С одной стороны, это связано с раз-
личными условиями жизни народов, с другой, объ-
ясняется особенностями национального ментали-
тета. Поэтому для успешного межкультурного об-
щения необходимо не только овладеть языковыми 
компетенциями, определённым запасом лексиче-
ских единиц и умением строить синтаксические кон-
струкции, но и универсальными навыками коммуни-
кации, которые формируются при изучении истории 
и культуры страны изучаемого языка, навыками 
межкультурного взаимодействия, которые дают 
возможность эффективно функционировать в но-
вой языковой среде, в стране с другими ценно-
стями, взаимодействовать с носителями другой 
культуры.  

 
Материалы и методы 
1. Материалы: 
- Тексты устного народного творчества: былины, 

сказки, песни и прочее. Они отражают националь-
ное мировоззрение и помогают студентам погру-
зиться в культурный контекст. 

- Художественная литература: произведения 
русских писателей, классики и современные ав-
торы, которые описывают русский образ жизни, 
традиции, историю и реалии современности. 

- Кино и видеоматериалы: фильмы, сериалы, до-
кументальные работы, позволяющие студентам ви-
зуально познакомиться с русской культурой и бы-
том. 

- Мультимедийные ресурсы: интерактивные 
уроки, аудиозаписи, онлайн игры, блоги, социаль-
ные сети с использованием русского языка. 

2. Методы: 
- Интерактивные и игровые методики: ролевые 

игры, квесты, дискуссии, форумы, симуляции ситу-
аций межкультурного взаимодействия. 

- Диалогический подход: обсуждение культур-
ных особенностей, проведение диспутов и дебатов 
на темы, связанные с русской культурой. 

- Проектная деятельность: создание презента-
ций, исследовательских работ по культурным те-
мам, разработка культурных проектов. 

- Работа с аутентичными текстами и материа-
лами: изучение оригинальных текстов, просмотр и 
анализ фильмов, обсуждение музыкальных произ-
ведений. 

 
Литературный обзор 
В последнее время в теории преподавания ино-

странных языков помимо традиционных сравни-
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тельно-исторического, системно-структурного под-
ходов возник антропоцентрический подход, кото-
рый предполагает системное освоение языка, его 
единиц, текста, дискурса через призму «человече-
ского фактора», иными словами, идея «рассмотре-
ния пребывания человека в языке и языка в чело-
веке» [1,с.197].  

В связи с этим произошло переключение инте-
ресов педагогов с объекта познания на субъект обу-
чения, утвердились новые идеи и методы исследо-
вания индивида. Сам человек, немыслим вне языка 
и языковой способности к порождению и восприя-
тию речи, ведь если бы язык «не вторгался во все 
мыслительные процессы, если бы он не был спосо-
бен создавать новые ментальные пространства, не 
соединял умственную, духовную и культурную 
жизнь людей, то человек не вышел бы за рамки 
непосредственно наблюдаемого» [2,с.44]. Это при-
вело к тому, что «сопряжение и взаимодействие 
двух миров – мира огромных богатств русского 
языка и всеобщего мира национальных культур, и 
русской культуры, в частности» [2, с.44] легло в ос-
нову современной методики преподавания рус-
ского языка как иностранного (далее – РКИ). 

Преподавание РКИ в разном объеме всегда 
включало в себя изучение культуры страны изучае-
мого языка. В результате подобного симбиоза воз-
никла научная дисциплина как сопредмет методики 
преподавания РКИ – лингвострановедение (лингво-
культурология), что поставило перед преподавате-
лями РКИ задачу выработать сбалансированную 
концепцию тандемного обучения и найти адекват-
ные пути и способы применения этой идеи на прак-
тике. 

Однако, культурологи, лингвисты и методисты 
должны понимать, что «две национальные куль-
туры никогда не совпадают полностью, – это сле-
дует из того, что каждая состоит из самобытно 
национальных и интернациональных элементов. 
Совокупность совпадающих (интернациональных) 
и расходящихся (национальных) единиц для каж-
дой пары сопоставляемых культур будут различ-
ными» [3, с.2], и выработать целостную научно-
обоснованную лингводидактическую концепцию – 
задача преподавания РКИ. 

Какие же психолого-педагогические вопросы, от-
части уже разработанные, еще ждут своего реше-
ния? Начнем с определения цели и единицы обуче-
ния культуроведческому аспекту при изучении РКИ.  

Характерной для современной лингвистики яв-
ляется интерпретация языка в виде трехкомпонент-
ной модели, состоящей из фонологии, синтаксиса и 
семантики. Одно из центральных мест отводится 
именно синтаксису. Центральная роль синтаксиса 
определяется его более тесной связью с подсозна-
нием языковой личности т.к. «именно синтаксису, – 
по мнению психолингвистов, – должна отводиться 
центральная роль в определении специфичных для 
данного языка значений и способов мышления» [4, 
с.61]. Таким образом, проникнуть в сущность языко-
вой философии, рассмотреть мировоззренческие 
вопросы возможно только через синтаксический 

уровень грамматики, когда на первое место выдви-
гается самая ненаблюдаемая, скрытая в человече-
ском сознании сфера  синтаксис и синтаксические 
отношения, а «глубокая взаимозависимость син-
таксиса и культуры обусловливает необходимость 
детального описания национальных языковых кар-
тин мира сквозь призму синтаксических структур» 
[Там же]. 

Различные языки оказываются под влиянием 
образа мира и логики, которые включены в процесс 
интерпретации и передачи человеческого опыта. 
Это происходит потому, что каждый язык имеет 
свою, в соответствии с теорией В. Гумбольта, «язы-
ковую картину мира» [5, с. 2], которая представляет 
собой способ отображения с помощью языка кон-
цептуального представления мира. 

Следовательно, языковые картины мира, созда-
ваемые и отражаемые национальными языками, 
будут существенно различаться. С одной стороны, 
это связано с различными условиями жизни 
народа, с другой – и это представляется наиболее 
интересным – объясняется особенностями нацио-
нального менталитета или характера. Известный 
лингвист А. Вежбицкая в своей концепции этносин-
таксиса высказывает мысль о том, что «практиче-
ски не исследован вопрос: как различаются языки в 
передаче абстрактных идей и отношений, что в 
силу своей неочевидности, т.е. неосознанности, го-
раздо более ценно и значимо с научной точки зре-
ния. Именно синтаксис и синтаксические отноше-
ния в значительной степени определяют когнитив-
ные рамки языка, поскольку синтаксические кон-
струкции более устойчивы к воздействию экстра-
лингвистических факторов. Синтаксические кон-
струкции в целом встречаются в речи чаще, чем 
большинство лексических категорий» [6, с.3].  

Исследование специфики синтаксических свя-
зей важно, как в культурологическом, так и в наци-
онально-языковом аспектах и позволяет прибли-
зиться к более полному осмыслению языковой кар-
тины мира носителей языка. Так, Г. Гачев в своих 
исследованиях национальных картин мира писал: 
«… мы должны улавливать не только особенные 
национальные предметы, ибо таковых мало, и они 
немногое проясняют, а улавливать особенное отно-
шение предметов и понятий, общих всем людям и 
культурам» [7, с.109].  

Это особое соотношение предметов и понятий 
отражает синтаксический уровень языка. Он явля-
ется культурно связанным, отражающим конкрет-
ные связи и виды практической деятельности, ха-
рактерные для разных культур.  

Важнейшими задачами синтаксиса, как грамма-
тического уровня системы языка, является иссле-
дование средств связи компонентов синтаксиче-
ских единиц и их содержания, характера отношений 
между компонентами. Из постулата о семантиче-
ской мотивированности синтаксиса следует, что 
адекватное описание языковых фактов не может 
быть ограничено рамками одного уровня. Язык  
это социально-культурное образование, в котором 
отложилась социальная и культурная специфика 
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значений языковых, речевых и синтаксических еди-
ниц. Культурный компонент семантики синтаксиче-
ских единиц включается в сферу подсознательного 
носителя языка, а эксплицируется только в воспри-
ятии представителей инонационального лингво-
культурного компоненты. Таким образом, языковая 
картина мира транслирует определенные фраг-
менты концептуальной картины мира, с которыми 
соотносятся языковые знаки, не существует само-
стоятельно, а как бы встроена в концептуальную 
картину мира. 

Исследование национально-культурной семан-
тики синтаксических единиц предполагает, как си-
стемно-сопоставительное описание языков с выяв-
лением и анализом специфичных языковых моде-
лей в синхронном и в диахронном плане, так и опи-
сание функционирования синтаксических единиц в 
речи с рассмотрением национально-культурного 
фона отдельных высказываний, контекстов, культу-
роведческого подтекста. 

Одной из актуальных задач изучения русского 
языка было и остается выявление закономерно-
стей его развития и функционирования в контексте 
культуры. «Тенденция к интеграции, обобщению 
представлений о языке как основное достижение 
лингвистики ХХ века тесным образом связана с 
постструктуралистическим лингвокультурологиче-
ским подходом к языку» [4, с.60].  

Одним из главнейших источников исследования 
в этой области были и остаются произведения 
фольклора, ибо в них сконцентрировано все луч-
шее, что создавалось веками русским народом и 
облекалось в образную, живую и выразительную 
форму, с богатством образов, разнообразными 
изобразительными средствами, лаконизмом и вы-
разительностью языка.  

Исследуя особенности фольклора разных стран, 
лингвисты пришли к выводу, что мотивы и тематика 
произведений общи для творчества разных наро-
дов. Однако каждый народ в процессе постижения 
им многообразия мира выражает эти особенности в 
языковых формах, сложившихся веками и обуслов-
ленных национальными особенностями истории и 
быта конкретной страны, что накладывает отпеча-
ток на тот или иной язык. Не случайно, известный 
ученый лингвист Серебренников Б.А.в работе 
«Роль человеческого фактора в языке. Язык и мыш-
ление» подчеркивают мысль о том, что «связь 
национального характера с характером мышления 
находит отражение в языковой личности, т.е. в че-
ловеке, владеющем конкретным национальным 
языком и конкретным культурным фоном» [8, с.57], 
а Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. в Методиче-
ском руководстве «Язык и культура. Лингвострано-
ведение в преподавании русского языка как ино-
странного» предлагают преподавателям-русистам 
помнить, что язык и культура – это диалектическое 
единство, поэтому «в любой момент развития куль-
туры, обслуживающий язык, отражает ее полно-
стью и адекватно» [9, с.41]. 

В устном поэтическом творчестве русского 
народа можно выделить различные виды и жанры. 
Наиболее популярными и частотными образцами 

фольклора являются былина и сказка, которые мо-
гут быть представлены как произведения неодно-
родные и по своему содержанию, и по форме. Яв-
ляясь классическими образцами фольклора, они 
содержат, по мнению исследователей, вечные, 
неувядаемые, сакральные человеческие ценности 
и передают русскую национальную культуру, кото-
рую невозможно понять без усвоения стереотипи-
зированного опыта страны изучаемого языка, что 
основой лингвокультурологической работы на уро-
ках РКИ.. Но эффективно решить педагогические 
задачи без разработанной/правильно выбранной 
методики работы с лингвокультурологическим ма-
териалом очень сложно. Поэтому в данной статье 
мы предлагаем для рассмотрения разработанную 
нами инновационную модель обучения РКИ, осу-
ществляемого на основе развития интеллектуаль-
ных эмоций, эмоций радости открытия, радости по-
знания. 

 
Результаты 
Таким образом, целью инновационной методики 

является: 
1. Создание ситуации предвосхищения резуль-

тата; 
2. Активное включение в работу каждого участ-

ника образовательного процесса; 
3. Опора на эмоциональную сферу индивида 

при восприятии им учебного материала, предъяв-
ляемого преподавателем, организующим работу с 
языковыми единицами всех уровней; 

4. Опора на эмоциональную память, обеспечи-
вающую знаниям надежность, гибкость, воспроиз-
водимость и функционирование в новых учебных 
ситуациях; 

5. Опора на механизмы творческой деятельно-
сти (ассоциативный, эвристический, механизмы 
анализа через синтез и связи эмоционального и ра-
ционального), что обеспечивает перевод учебно-
познавательной деятельности на продуктивно-
творческий уровень; 

6. Целесообразность поэтапной работы с изуча-
емым материалом; 

7. Развитие индивида до уровня продуктивного 
творчества. 

Как мы уже говорили, овладеть языком без изу-
чения культуры его носителей невозможно. Но, по 
мнению Гудкова Д.Б., «сколько бы мы не старались, 
невозможно превратить иностранца в русского» 
[10, с.37]. С другой стороны, без учета специфики 
языковых представлений русской языковой лично-
сти в сопоставлении с языковыми представлени-
ями иноязычного индивида, при определении линг-
вокультурологического содержания дисциплины 
«Русский язык как иностранный» обойтись также 
невозможно. То есть, по концепции Бердичевского 
А.Л., «диалог на иностранном языке представляет 
собой диалог двух иностранцев с различными куль-
турами, и модели повседневного общения между 
носителями одного языка не могут быть автомати-
чески перенесены в ситуации межкультурной ком-
муникации» [11,с. 17]. 
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Текст, воспринимаемый и «переживаемый» чи-
тателем/слушателем, способен в определенный 
момент «погрузить» индивида в определенный 
фрагмент «картины мира», «так как знать всю куль-
туру общества человек не может: слишком она ве-
лика» [2,с.44]. Этот важный тезис, сформулирован-
ный выдающимся лингвистом Митрофановой О.Д., 
заставил нас прогностически подойти к отбору фак-
тов и явлений русской культуры, начать знакомство 
иностранных студентов с фольклором через тек-
сты, принадлежащие к устному народному творче-
ству, дающие инофону возможность, изучая харак-
терные черты русского фольклора, прикоснуться к 
«русскому национальному духу», «загадочной рус-
ской душе».  

1.Тема красоты и величия Руси – одна из цен-
тральных тем фольклора. 

2. Отстраненность времени создания – отраже-
ние событий реальной жизни, историзм. Героями 
почти всех произведений являются исторические 
личности. 

3.Анонимность или имперсональность фольк-
лорных произведений. Считалось, что рукой скази-
теля водит сам Бог и это заслуга только Бога. 

4.Прикладной характер, полезность – характер-
ная особенность русского фольклора. 

5.Синкретическая манера исполнения (от греч. 
«соединение, объединение») когда, на ранних ста-
диях её развития, различные виды искусства: му-
зыка, пение, танец, поэзия – находились в нераз-
рывном единстве. 

6. Этикетность формы – древнерусские скази-
тели пользовались целой системой устойчивых 
стилистических формул, образов, метафор.  

 
Обсуждение 
Опираясь на изложенную выше концепцию ин-

новационной методики, с целью изучения русского 
языка, его истории и культуры мы организовали и 
провели в дистанционном формате с иностран-
ными студентами элективное занятие «Взаимо-
связь языковых и культурных процессов. Устное 
народное творчество. Былины». 

«Устное народное творчество. Былины» 
Первый этап, который мы называем ознакоми-

тельным, заключается в создании или подборе 
учебных текстов, которые представляют информа-
цию о различных жанрах устного народного творче-
ства, их содержании и особенностях структуры. 

Второй этап, названный, как "погружение в 
оригинальный художественный текст", предпола-
гает работу непосредственно с оригинальными ху-
дожественными текстами, в данном случае – непо-
средственно с оригинальными художественными 
текстами (текстами устного народного творчества).  

Третий этап, называемый "личностно-оценоч-
ное восприятие художественного текста", включает 
работу по развитию навыков формулирования и 
выражения собственного суждения о прочитанном. 

Остановимся на первом, наиболее методически 
ёмком этапе работы, целью которого является под-
бор страноведчески ценного учебного материала, 
лингвострановедческая адаптация текста о тексте, 

разработка методического аппарата для работы с 
ним.  

Первое, с чего мы предлагаем начать работу – 
это определить объем текста, выделить ведущие 
страноведческие микротемы. В нашем случае при 
выделении микротем учитываются характерные 
черты былин как одного из жанров устного народ-
ного творчества. 

Например, лексическая единица «былина» (ко-
рень – был) относится к фоновой лексике. Подоб-
ного рода эпические произведения есть у каждого 
народа, хотя называются они по-разному и грань 
между ними в мировой литературе очень зыбкая 
(это исторические песни, легенды, сказы, сказания, 
былины). Следовательно, методически целесооб-
разно лексему «былина» определить в качестве 
ключевой и поместить ее в основной информацион-
ный блок текста. Нужно отметить, что фон, которым 
будет обрастать слово «былина», расширяется по 
мере изучения вышеназванных микротем посред-
ством коммуникативных заданий, направленных на 
продуцирование монологических высказываний 
студентов. 

Вторая, наиболее значимая с точки зрения стра-
новедения, микротема касается манеры исполне-
ния былин. Особое интонационное окрашивание, 
особенный ритм стиха и возможность использова-
ния музыкального сопровождения являются основ-
ными характеристиками, которые отличают стиль 
исполнения былин от исполнения других форм уст-
ного народного творчества, таких как сказки и исто-
рические песни. Кроме того, указанные особенно-
сти выполняют эстетическую функцию языка, кото-
рая придает новизну и нарушает автоматизм обыч-
ной, непоэтической и повседневной речи, делая ее 
эмоционально значимой. 

«Новизна, неожиданность художественной орга-
низации текста, обостряя восприятие, повышает 
осязаемость текста, в результате сама языковая 
оболочка текста становится частью его содержа-
ния» [14, с.22]. Следовательно, рассмотренная 
микротема обязательно должна быть включена в 
следующий информационный блок текста.  

На первом, ознакомительном этапе изучения 
былин важным является подготовка учащихся к 
восприятию исполнения былины. Ввиду этого к ло-
гоэпистеме «гусли» необходим лингвистический и 
аудиовизуальный комментарий (аудиозаписи 
оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко», фрагмент 
игры Садко на гуслях, а также картина В.М. Васне-
цова «Гусляры»). 

Третья микротема в страноведческом аспекте 
содержит информацию о героях былин – «богаты-
рях». Эта лексема также относится к фоновой лек-
сике, так как у каждого народа есть свои герои, ко-
торые похожи на русских богатырей. Во времена 
вражеских нашествий они быстро набираются сил 
для защиты своего родного дома и сражаются с 
врагами, которые убивают людей, уводят скот, раз-
рушают жилища. Таким образом, явление интерфе-
ренции (наложения), т.е. сопоставление нацио-
нального героя студентов с русскими богатырями 
следует обязательно использовать на занятиях. 
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Изучение данной микротемы продолжается на 
следующем занятии, которое будет посвящено рас-
крытию самобытных, уникальных, колоритных черт 
русских богатырей и может быть подкреплено ви-
деорядом: просмотром и анализом картины В.М. 
Васнецова «Три богатыря». 

Заключительная микротема касается описания 
подготовки к подвигам и самих подвигов героев бы-
лин: стрельба из лука, кулачный бой, терем.  

Далее целесообразно перейти непосредственно 
к лингвострановедческой правке и редактированию 
полученного текста.  

Исключение из текста информации, не имеющей 
значимости с точки зрения страноведения.  

1. Для концентрации внимания учащихся мы 
удаляем те части, которые не имеют прямого отно-
шения к основной страноведческой теме. 

2. Дополняем текст фактами, которые помогают 
глубже раскрыть тему и разрешить определенные 
смысловые трудности. Например, в основе былины 
лежит историческое событие. Через много лет это 
событие забывалось, а былины передавались из 
уст в уста как художественные произведения, кра-
сивые и поучительные. 

3. Создание продуманной системы коммента-
риев: непосредственно в тексте, после текста, па-
раллельно с текстом. Цель – объяснить новые 
страноведчески ценные слова и словосочетания. 
Например, слово «лук» относится к фоновой лек-
сике – «холодное оружие для метания стрел». Цель 
комментариев к этому слову – показать, какими фо-
нами обрастает это слово на русской почве.  

В бою и на охоте воины Киевской Руси пользо-
вались луком. Для изготовления лука использова-
лись рог, вываренные сухожилия крупных живот-
ных и деревья твердых пород, такие как можже-
вельник, ясень и дуб. Основными частями были 
древко, которое являлось пружиной, и тетива, кото-
рая была струной. Стрела имела острие на одном 
конце. Русские стрелы изготавливались из трост-
ника, камыша, березы и яблони. Дальность 
стрельбы из русского лука достигала 300 шагов, а 
при стрельбе с лошади она увеличивалась на 50-60 
шагов.  

Конечно, такой развернутый комментарий может 
быть дозирован по усмотрению преподавателя. 

4. Далее целесообразно обратить особое вни-
мание на структурирование текста, т.е. необходимо 
сделать очевидной и прозрачной внутреннюю ком-
позицию, движение мысли, переходы от одной 
темы к другой. «Создание в тексте смысловых вех 
… печатным полужирным шрифтом» [15, с. 32]. 
Кроме того, необходимо отметить, что помимо 
лингвострановедческой адаптации текста, также 
проводится адаптация самого языка, на котором он 
написан.  

 
Пример адаптированного страноведческого 

учебного текста 
«Былины – вид устного народного творче-

ства» 
Былины – это эпические песни фантастического, 

героического или реального, бытового содержания. 

Содержание былин воспринималось сказителем и 
слушателями как бывшее когда-то, т.е. реальное. 

Былины возникли в те времена, когда пение и 
рассказывание были тесно связаны. Пение прида-
вало торжественность былинному рассказу и 
настраивало слушателей на восприятие событий 
далекой истории. При этом мелодия былинных 
напевов отражала интонацию разговорной речи. 

В древности пение былин сопровождалось игрой 
на гуслях. Музыканты считали, что гусли – наибо-
лее подходящий инструмент для сопровождения 
слов. Композиторы, такие как М.П. Мусорский и Н.А. 
Римский-Корсаков, ценили красоту былинных напе-
вов и использовали их в своей музыке. 

Герои былин – богатыри (Илья Муромец, Доб-
рыня Никитич, Алеша Попович) – идеальные люди, 
отличающиеся силой, и красотой, и умением, и бо-
гатством, и многими другими качествами, собира-
тельный образ русского народа. Поэтому их порт-
реты – обобщение, их подвиги – иносказание. Бы-
линные герои смысл своей жизни видят в защите 
русской земли от врага, в установлении в Древне-
русском государстве закона. 

В основе былины лежит историческое событие. 
Народ запоминал его в поэтической, художествен-
ной форме, потому что оно оставляло глубокое впе-
чатление о себе, заставляло волноваться. Через 
много лет эти события забывались, а былины пере-
давались из уст в уста как художественные произ-
ведения, красивые и поучительные.  

Былины русского народа рассказывают о собы-
тиях, связанных с защитой Древней Руси в X – XVI 
вв., а также о социально-политических конфликтах 
в Древнерусском государстве X – начала XII столе-
тий. Действие былин происходит в Киеве, Новго-
роде. Сказители былин сообщали слушателям о со-
стязании в стрельбе из лука, о кулачных боях, о кра-
сиво расписанных настенных украшениях в тере-
мах.  

На небе солнце – в тереме солнце; 
На небе месяц – в тереме месяц; 
На небе звезды – в тереме звезды; 
На небе заря – в тереме заря 
И вся красота поднебесная. 
 
Выводы 
Исходя из проведенного исследования взаимо-

связи языковых и культурных процессов, а также 
культуроведческой ориентации в преподавании 
русского как иностранного языка, можно сделать 
ряд выводов.  

1. Понимание культурных особенностей языка 
помогает студентам более эффективно изучать 
русский язык, улучшая их коммуникативные навыки 
и способствуя более глубокому взаимопониманию 
с носителями языка.  

2. Культуроведческая ориентация в преподавании 
РКИ не только способствует освоению языка, но и 
расширяет кругозор студентов, позволяя им погру-
зиться в русскую культуру, традиции и ценности. 

3. Методика, основанная на диалоге культур и 
использовании культурно-ценных текстов, явля-
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ется эффективным способом развития межкультур-
ной компетенции студентов, их толерантности и 
способности успешно адаптироваться в многонаци-
ональной среде.  

4. Исследование показывает, что культуровед-
ческая ориентация в преподавании русского как 
иностранного языка необходима для формирова-
ния у студентов более глубокого и разностороннего 
взгляда на русскую культуру, что способствует 
успешному обучению и коммуникации.  

Таким образом, включение культурологического 
компонента в учебный процесс при изучении рус-
ского языка как иностранного оказывает положи-
тельное воздействие на студентов, что позволяет и 
помогает им успешно освоить языковые навыки, но 
и погрузиться в изучение русской культуры в ее раз-
нообразии. При этом разработка специализирован-
ных методик, которые учитывают культурные ас-
пекты и уникальные черты устного народного твор-
чества, играет важную роль в эффективном обуче-
нии иностранных студентов. Такие методики помо-
гают студентам лучше понять и адаптироваться к 
русской культуре, глубже вникнуть в ее суть и уло-
вить "душу народа". 

 
Заключение 
Таким образом, былины – это история, расска-

занная самим народом, но преданная нам в особой, 
поэтической форме. Народ окружал поэзией наибо-
лее важное в своей жизни, поэтому очень ценны 
рассказанные в былинах думы и чувства русского 
народа. Былины играли значительную роль в фор-
мировании культурного наследия и идентичности 
русского народа, передавая ценности и традиции 
из поколения в поколение. Приведенный адаптиро-
ванный культуроведчески ценный учебный текст 
заключает в себе большой потенциал для обучения 
продуктивным видам речевой деятельности в рам-
ках диалога культур. Изучение былин поможет сту-
дентам не только освоить русский язык, но и глубже 
погрузиться в русскую культуру и историю, что спо-
собствует их лингвистической и культурной грамот-
ности.  

А разработанная авторами методика дает воз-
можность иностранным студентам через призму 
национального творческого наследия осваивать 
интернациональные формы культуры и развивать 
определенную степень свободы действий в реали-
зации учебных задач, что, безусловно позволит сту-
дентам не только эффективно учиться, но и разви-
вать свои творческие способности, адаптировать 
свои знания и навыки к новой культурной среде, где 
они смогут успешно взаимодействовать и общаться 
на русском языке. 

Кроме того, предложенная авторами, открывает 
широкие возможности для иностранных студентов 
в контексте изучения русского языка и культуры. 
Через изучение национального творческого насле-
дия студенты имеют возможность не только осво-
ить уникальные формы культуры, но и развивать 
свою индивидуальность и творческие способности. 
Подход, который предлагается в рамках данной ме-

тодики, позволяет студентам обрести определен-
ную степень свободы в выполнении учебных задач. 
Это способствует не только эффективному учеб-
ному процессу, но и стимулирует развитие их твор-
ческого мышления и способностей. Студенты, при-
меняя полученные знания и навыки, смогут адапти-
роваться к новой культурной среде, где смогут 
успешно взаимодействовать и общаться на рус-
ском языке. Данный подход не только помогает сту-
дентам освоить новый язык и культуру, но также по-
ощряет их развитие как личности, способной к твор-
ческому самовыражению и успешной адаптации к 
различным культурным средам. В результате, сту-
денты получают не просто учебный материал, а 
возможность расширить свои горизонты, обогатить 
свой внутренний мир и успешно интегрироваться в 
межкультурное общество. 
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The relationship between language and cultural processes, or cultural 

orientation in teaching RCT 
Konstantinova L.A., Tarasova E.N., Prokopyeva T.A. 
Plekhanov Russian University of Economics, Russian Technological University 

of MIREA" 
The article analyzes the problems of intercultural interactions and proposes an 

innovative methodology for preparing foreigners for full-fledged 
intercultural dialogue and adequate interpersonal communication in a non-
native language, Russian. Particular attention is paid to the significance of 
texts of oral folk art, such as epics and fairy tales, which represent a 
storehouse of national wisdom and reflect the “spirit of the people”, and 
which are capable of immersing an individual in a certain fragment of the 
“picture of the Russian world”. However, without special linguocultural 
adaptation under the guidance of a Russian language teacher, these texts 
cannot be adequately perceived and interpreted by foreign students. It is 
important that the teaching process takes into account not only linguistic 
aspects, but also cultural characteristics, allowing students to immerse 
themselves deeper into Russian culture and the sphere of values. 

Keywords: language processes; cultural processes; cultural orientation; 
teaching Russian as a foreign language; cultural context; intercultural 
interaction; language skills; cultural understanding; Learning foreign 
languages; cross-cultural communications 
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К вопросу о формировании словосочетаний с родительным 
приименным без предлога (на основе прототипических 
предложений акционального типа и их сопоставление  
с другими языками) 
 
 
 
Куликова Екатерина Васильевна 
канд. филол. наук, ст. преп. Центра русского языка Университета 
МГУ-ППИ в Шэньчжэне, katyaku@mail.ru 
 
Статья затрагивает вопрос создания фраз с использованием ро-
дительного падежа без предлогов, исследует процесс их созда-
ния и правильное применение в языке иностранными студен-
тами, опираясь на классификационный метод в контексте функ-
ционально-коммуникативного подхода к обучению языку. В ста-
тье проводится анализ фразеологических конструкций, возник-
ших из прототипических акциональных предложений, изучается 
лексика, формирующая данные конструкции, их трансформаци-
онные характеристики и соответствия в различных языках. 
Автор проводит детальное исследование лингвистических 
структур, в которых родительный падеж используется без уча-
стия предлога, анализируя специфические синтаксические и се-
мантические особенности данных словосочетаний. Работа осно-
вывается на обширном корпусе примеров, охватывающем раз-
личные сферы применения родительного падежа в акциональ-
ных контекстах. 
Особое внимание уделяется сравнительному анализу аналогич-
ных синтаксических явлений в других языках, таких как японский 
и китайский. Проводится параллельное рассмотрение способов 
передачи акционального значения без использования предло-
гов и исследуются межъязыковые соответствия и отличия в дан-
ной грамматической категории. В результате исследования вы-
являются типологические черты и уникальные особенности рус-
ского языка в контексте формирования словосочетаний с роди-
тельным приименным без предлога. 
Исследование, представленное в статье, может быть ценным 
для лингвистов, занимающихся изучением синтаксических и 
морфологических аспектов русского языка, а также для экспер-
тов в области компаративистики. Результаты работы могут 
найти своё применение в обучении русскому языку как иностран-
ному и помочь в осмыслении процессов, лежащих в основе ис-
пользования родительного падежа без предлога в акциональ-
ных структурах в разнообразных языковых системах. 
Ключевые слова: функционально-коммуникативный синтаксис, 
семантика и структура словосочетания, акциональные предло-
жения, статальные предложения, пропозиция, родительный при-
именной, формирование словосочетаний, виды предложений, 
прототипические предложения, сравнение с другими языками. 

 

Введение 
Изучение синтаксической организации предло-

жений является ключевым аспектом лингвистиче-
ских исследований, поскольку оно раскрывает уни-
кальные способы сочетания слов в разнообразных 
языковых системах. Интерес к словосочетаниям в 
родительном падеже особенно велик, учитывая их 
способность выполнять различные функции в зави-
симости от контекста и нюансов смысла. В данной 
статье основное внимание уделяется акциональ-
ным предложениям-прототипам, которые демон-
стрируют использование родительного падежа без 
предлога и его параллели в других языковых тради-
циях.  

Целью настоящего исследования является ана-
лиз структуры предложений с использованием ро-
дительного падежа без предлога и выявление их 
функциональной значимости в акциональных кон-
текстах. Особое внимание уделяется сопоставле-
нию этих конструкций с подобными в других языках, 
что позволяет выявить общие и уникальные черты 
синтаксических структур. 

Научная новизна исследования заключается в 
том, что впервые проводится комплексный анализ 
акциональных предложений, безобъектных пред-
ложений, предложений с прямым дополнением и с 
локализатором, использующих родительный падеж 
без предлога. Кроме того, исследование охваты-
вает сопоставительный аспект, что позволяет 
глубже понять специфические особенности форми-
рования подобных словосочетаний в различных 
языковых системах. 

 
Материалы и методы исследований 
В качестве основы для данного исследования 

были выбраны акциональные конструкции, которые 
особенно наглядно показывают применение роди-
тельного падежа без использования предлогов. 
Применяемые методы исследования охватывают 
синтаксический и семантический разбор, а также 
сравнительный подход, благодаря которому стано-
вится возможным обнаружить отличия и общие 
черты в функциональных и структурных особенно-
стях фраз с родительным падежом в русском языке 
по сравнению с другими языковыми системами. 

Настоящая статья ставит перед собой задачу не 
только выявить ключевые особенности формирова-
ния словосочетаний с родительным падежом без 
предлога, но и провести их глубокое теоретико-ме-
тодологическое осмысление, что позволит обога-
тить существующие лингвистические концепции и 
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предложить новые пути анализа синтаксических 
структур. 

 
Результаты и обсуждения 
Функционально-коммуникативная лингводидак-

тическая модель языка, ориентирована в первую 
очередь на обучение инофонов активному владе-
нию языком (любым); целью которого является обу-
чение пониманию и продуцированию текстов и уме-
нию адекватно использовать их в речи. Но тексты 
состоят из предложений, а предложения из слово-
форм и словосочетаний. В работах, написанных в 
традиционной парадигме, вопрос о правилах по-
строения словосочетаний не ставится вообще, они 
берутся как некое данное из готовых текстов. 

Согласно концепции, представленной в данной 
статье, словосочетания формируются из лексем 
двух типов:  

а) полнознаменательных слов: имен ролей 
денотативной структуры прототипического предло-
жения;  

б) строевых слов, называющих отношения, 
устанавливаемые логически, на сигнификативном 
уровне. 

Словосочетания образуются по схемам: 1) пол-
нознаменательное слово + форма полнознамена-
тельного слова (СС-1); и 2) строевое слово + форма 
полнознаменательного слова (СС-2). Словосочета-
ния формируются:  

а) при трансформации предложения; 
б) при номинализации компонентов предложе-

ния для использования в семантически сложном 
(полипропозитивном) предложении; 

в) при синтаксическом усложнении средств вы-
ражения содержания (денотативной структуры). 

Рассмотрим эти случаи на примере следующих 
предложений: 

(1) На улице была большая толпа; (2) На пло-
щади будет театр; (3) В этом городе есть уни-
верситет. 

В предложении (1) уже есть СС-1: большая 
толпа, но возможны также и такие варианты:  

1) СС-1: а) большая толпа на улице; Данное 
словосочетание может быть использовано в пред-
ложении: Большая толпа на улице мешала движе-
нию транспорта; б) наличие (присутствие) боль-
шой толпы на улице: Наличие толпы на улице ме-
шало движению транспорта; в) большая уличная 
толпа: Большая уличная толпа перегородила дви-
жение.  

Однако невозможно образование таких словосо-
четаний: *толпа улицы; *улица толпы.  

2) СС-2: количество толпы на улице: Я видел 
все из своего окна, которое выходит на цен-
тральную площадь, и как раз с оценкой количе-
ства толпы на улице проблем нет. (Интернет)  

Предложение (2) может дать такие словосочета-
ния:  

1) СС-1: а) будущий театр на площади: О буду-
щем театре на площади писали в газетах; б) те-
атральная площадь: Реконструкция театраль-
ной площади еще не началась.  

Но невозможно: * площадной театр; * театр 
площади. 

2) СС-2: здание театра на площади: Здание 
театра на площади станет украшением города. 

Предложение (3) дает сочетания:  
1) СС-1: а) университет города: Важным явля-

ется сотрудничество университета города с 
другими образовательными учреждениями; б) го-
родской университет: После увольнения из Ко-
лумбийского университета Фишера пригласил го-
родской университет Нью-Йорка; в) универси-
тетский город: Кембридж – это университет-
ский город, академическая атмосфера которого 
вот уже 700 лет привлекает студентов со всего 
мира; г) университет в городе: Университет в го-
роде переживает сейчас не самый легкий период; 
Университет в городе критически отнесся к но-
вым экзаменационным требованиям. 

Затруднено употребление такого словосочета-
ния: город университета: Москва – это город 
главного университета страны. 

2) СС-2: а) здание городского университета: 
Пожар начался прямо в здании городского универ-
ситета; б) территория университета: Я был на 
территории университета, но в само здание (0-
форма университета) так и не попал. 

Примечание. В ряде случаев такие словосоче-
тания, как толпа на улице; театр на площади; уни-
верситет в городе, требуют конкретного осмысле-
ния, так как часто возникают затруднения в опреде-
лении статуса данных единиц, являются ли эти 
структуры словосочетаниями. В следующих пред-
ложениях несогласованное определение меняет 
членопредложенческий статус и занимает позицию 
обстоятельство мета, меняя тем самым ракурс по-
дачи ситуации:  

- В толпе на улице ему стало легче. 
- К университету в городе большое внимание. 
- Вокруг театра на площади собрались люди. 
Понимание системы образования словосочета-

ний, в основу которых положены прототипические 
предложения разного типа, необходимо, как мини-
мум, в трех случаях: 

1) при обучении иностранных учащихся транс-
формации простых предложений, которая обуслов-
лена решением коммуникативных задач; 

2) при свертывании сложноподчиненного пред-
ложения или нескольких простых предложений в 
одно простое для создания компрессии смыслов в 
одной единице – предложении; 

3) при введении полипропозитивных предложе-
ний. Например:  

По-прежнему сохраняется необходимость раз-
вития Московского метрополитена и строи-
тельства новых видов скоростного внеуличного 
транспорта. 

В данном предложении существуют следующие 
пропозиции, которые можно свернуть в соответ-
ствующие словосочетания: 

В Москве есть метрополитен = московский 
метрополитен. 
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Необходимо развивать Московский метропо-
литен = необходимость развития Московского 
метрополитена. 

Надо строить новые виды транспорта = необ-
ходимость строительства новых видов транс-
порта. 

Новые виды транспорта обладают высокой 
скоростью = новые виды скоростного транс-
порта. 

Такой транспорт используется не на улицах 
города = новые виды скоростного внеуличного 
транспорта. 

Такая компрессия смыслов в одном предложе-
нии типична и частотна для русского языка, особен-
ного для официально-делового и научного стилей. 

Языковой материал показывает, что существуют 
закономерности продуцирования и синтаксического 
поведения словосочетаний в предложении-выска-
зывании, которое мы понимаем как конкретную ре-
чевую реализацию абстрактной модели в конкрет-
ном дискурсе.  

Словосочетание – явление многофакторное, и 
пока нам не известны механизмы его продуцирова-
ния и конкретные запреты на образование тех или 
иных его типов. Как и в случае с моделью предло-
жения, выбор конкретной формы представления 
словосочетания может быть функцией объектив-
ных условий, дополнительной дистрибуции, иногда 
не зависящих от говорящего. Исходя из презумпции 
приоритета семантики над формой, мы считаем ос-
новой словосочетания (равно как и основой любого 
предложения-высказывания) его содержательный 
инвариант, то есть его денотативную структуру, 
сформированную денотативными ролями. 

В русской падежной системе имен существи-
тельных одним из наиболее активных падежей яв-
ляется родительный. Он выступает, в основном, как 
связанная синтаксема, то есть в присловной пози-
ции. Вопрос поведения родительного падежа и упо-
требления словосочетаний с родительным при-
именным – актуален и далеко не прост в нашей 
практике. Как показал С.А. Лутин [12], родительный 
падеж отличается от всех других падежей в рус-
ском языке в первую очередь своей функцией: это 
не столько носитель некоторой достаточно аб-
страктной для современного языка, но все-таки 
имеющей место быть инвариантной смысловой 
функции, что присуще другим падежам, сколько по-
казатель грамматической зависимости слово-
формы.  

В процессе анализа корпуса примеров (1 млн 
единиц) применялись разные способы категориза-
ции, сначала были выделены две большие группы 
словосочетаний: 

1. Словосочетания с родительным приименным 
без предлога с полнознаменательными словами в 
роли главного слова. Такие словосочетания возни-
кают при перефразировке-трансформации предло-
жений для решения определенных коммуникатив-
ных задач, и, таким образом, вводят дополнитель-
ную пропозицию в полипропозитивное предложе-
ние: восстановление ранее удаленных систем, 
строительство дамбы, учение Фомы Аквинского. 

Часто их аналогами в других языках выступают про-
стые монопропозитивные предложения.  

2. Словосочетания с родительным приименным 
без предлога со строевыми словами в роли глав-
ного слова. Такие словосочетания возникают до 
предложения в процессе решения определенных 
коммуникативных задач и представляют собой дву-
словное развернутое выражение имени одного де-
нотата.  

Поскольку словосочетания с родительным при-
именным очень многочисленны, выявить какие-
либо семантические приемы для их классификации 
практически невозможно. В исследовании был при-
менен метод исчисления, взятый из математиче-
ской логики и метод классификации. В данной ста-
тье приведем результаты метода классификации 
на материале предложений акционального и ста-
тального типов и их корреляты в других языках. 

 
1. Акциональные предложения. 
Типовое значение акциональных предложений: 

«субъект и его акциональный  признак (или его 
действие)». 

Предложения с предикатами данного типа до-
статочно разнообразны. Мы рассмотрим самые 
простые типы: 1) безобъектные предложения: Пер-
вый автобус остановился; 2) предложения с пря-
мым дополнением: Папа готовит ужин; 3) предло-
жения с локализатором: Рабочие работают на за-
воде. 

 
1.1. Безобъектные предложения 
Дети играют; Мама стирает; Антон читает 

вслух; Анна гуляет; Автобус остановился; Вы-
ставка открылась недавно. Молодые люди тан-
цуют. Магазин закрылся. Ресторан еще работает.  

Данные предложения могут быть свернуты в 
словосочетания с родительным приименным без 
предлога: игра детей; остановка автобуса; недав-
нее открытие выставки; стирка мамы; чтение 
Антона вслух; закрытие магазина; работа ресто-
рана; танцы молодых людей. Общая формула для 
словосочетаний данного типа: «предикат + агенс».  

Конверсив со «словом» - именем агенса: «агенс 
+ предикат» невозможен, например: *дети игры; 
*автобус остановки; *выставка открытия. Ср. 
фразеологизм человек дела. 

 
1.2. Предложения с прямым дополнением. 
На основе следующих предложений Мальчик ре-

шает задачу; Мама убирает квартиру; Папа го-
товит ужин; можно составить словосочетания с 
именами, называющими следующие денотативные 
роли: агенс (Аг), предикат (Пр), объект (Об): реше-
ние мальчика, решение задачи, решение мальчи-
ком задачи; уборка мамы, уборка квартиры, уборка 
мамой квартиры; готовка папы, готовка ужина, 
готовка папой ужина. 

 
1.3. Предложения с локализатором. 
В предложениях акционального типа (часто с 

предикатами, выраженными непереходными глаго-



 185

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

  

лами, где необязательно наличие объекта (Об)) до-
полнительным компонентом денотативной струк-
туры может выступать локализатор, показатель ме-
ста (М): Люди работают на заводе; Парикмахеры 
работают в этом салоне; Люди вместе тру-
дятся на фирме; Люди заказывают продукцию в 
фирме; Люди покупают продукцию в магазине; 
Кто-либо участвует в телепередаче; Врачи рабо-
тают в больнице; Артисты работают в театре; 
Водители работают в этом автопарке; Сту-
денты учатся в университете. 

При наличии локализатора предложения такого 
типа могут дать словосочетания с родительным 
приименным без предлога двух типов:  

1) Словосочетания, в которых имя агенса содер-
жит в себе значение предиката: работники завода; 
сотрудники фирмы; участники телепередачи; за-
казчики фирмы; покупатели магазина; водители 
автопарка; учителя школы; ученики школы; иг-
роки футбольного клуба. 

В данной группе трансформации невозможны: 
*завод работников; работниковский завод; фирма 
сотрудников; фирменные сотрудники. 

2) Словосочетания, в которых имя агенса взято 
из исходного предложения и обозначает его про-
фессию: парикмахеры салона; врачи больницы; ар-
тисты театра; студенты университета; по-
вара ресторана; клиенты фирмы; официант ре-
сторана. 

В данном случае трансформация типа: салон па-
рикмахеров; больница врачей; театр артистов; 
автопарк водителей; университет студентов; 
приводит к изменению смысла и общее значение 
словосочетания уже выражает не «субъект и место 
его деятельности», а «субъект и объект его облада-
ния»: Московский салон парикмахеров. Студия-са-
лон парикмахеров. Мог быть «университет» пре-
подавателей, или «университет» студентов, 
или же тех и других, объединенных в сообщество. 
Наверное, так выглядел цех сталеваров на кар-
тинах советских реалистов. 

Проведенный выше анализ говорит о необходи-
мости подробного рассмотрения данного типа сло-
восочетаний с целью выявления возможных типов 
трансформаций, особенностей их реализации в бо-
лее сложных предложениях и учета родного языка 
учащихся.  

 
2. Сопоставительный анализ словосочета-

ний с родительным приименным акциональ-
ного типа 

В ходе исследования словосочетаний акцио-
нального типа был проведен сопоставительный 
анализ словосочетаний с родительным приимен-
ным без предлога, образованных на основе пред-
ложений акционального типа по модели «субъект – 
предикат – прямой объект» с соотносительными 
предложениями и словосочетаниями в китайском и 
японском. Получены следующие результаты. 

На основе предложений акционального типа, 
рассматриваемых в данном исследовании, в рус-
ском языке регулярно образуются следующие сло-
восочетания: 

1. Мальчик решает задачу: решение мальчика; 
решение задачи. 

2. Мама убирает квартиру: уборка мамы; 
уборка квартиры. 

3. Папа готовит ужин: готовка папы; готовка 
ужина.  

4. Парикмахер-профессионал стрижет волосы: 
стрижка парикмахера-профессионала; стрижка 
волос. 

5. Вася гладит белье: глажка Васи; глажка бе-
лья. 

Сопоставительный анализ дал следующие ре-
зультаты. 

В китайском языке:  
1) Словосочетания с родительным приименным 

субъекта: решение мальчика, уборка мамы, го-
товка папы, стрижка парикмахера-профессио-
нала, глажка Васи, в китайском языке выражаются 
с помощью показателя принадлежности «de», кото-
рый присоединяется к субъекту действия и далее 
следует имя действия, выполняемого этим субъек-
том, которое в этой позиции классифицируется как 
существительное. Порядок слов в данном случае 
также облигаторен: «субъект действия + de + гла-
гол», где de – маркер определения, здесь изофунк-
циональный родительному приименному без пред-
лога или прилагательному в функции определения: 

Мальчик_ de решать;  Мама_ de убирать; 
Папа_ de готовить;  Парикмахер-профессионал_ 
de стричь;  Вася_ de гладить. 

2) Словосочетания с родительным приименным 
объекта: решение задачи, уборка квартиры, го-
товка ужина, стрижка волос, глажка белья; выра-
жаются только с помощью глагола и существитель-
ного в его неизменной форме и в предложении они 
обязательно должны следовать друг за другом. 
Например, предложение: Решение задачи отняло 
у меня 2 часа, в китайском языке будет иметь сле-
дующий вид: Решать задача отнять мой 2 час. 
Остальные словосочетания будут также строиться 
по модели: «глагол + существительное» и нахо-
диться в непосредственной близости при реализа-
ции в полипропозитивных предложениях. Приве-
дем кальку этих словосочетаний в китайском языке: 
Решать задача; Убирать квартира; Готовить 
ужин; Стричь волосы; Гладить бельё. 

Другими словами, родительный приименной 
объекта в китайском языке отсутствует. 

В японском языке: 
1) Словосочетания с родительным приименным 

субъекта: решение мальчика, уборка мамы, го-
товка папы, стрижка парикмахера-профессио-
нала, глажка Васи; выражаются с помощью показа-
теля принадлежности «но» (коррелята китайского 
«de»), который присоединяется к субъекту дей-
ствия и далее следует имя действия, выполняемого 
этим субъектом, которое в данной ситуации имеет 
предметное значение, образуется НЕ от глагола, а 
является самостоятельной лексемой, то есть в дан-
ных выше словосочетаниях слова: решение, 
уборка, готовка, стрижка, глажка в японском 
языке будут иметь следующий вид: решение - 
кайто, уборка - соуджи, готовка - рёри, стрижка - 
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санпац, глажка - айрон_каке; а в словосочетаниях 
с родительным приименным объекта те же самые 
слова будут образовываться от глагола с помощью 
форманта «кото» - показатель существительного, 
образованного от глагола: решать_кото; уби-
рать_кото; готовить_кото; стричь_кото; гла-
дить_кото. В первом случае существительные ре-
шение, уборка, готовка, стрижка, глажка имеют 
предметное значение, а во втором событийное. 
Данные отличия будут отражаться и в контекстах 
реализации этих существительных и словосочета-
ний, в которые они входят. Например, предложение 
Я делаю стрижку; по-японски: Я санпац_о делаю; 
где о – маркер объекта, изофункциональный вини-
тельному падежу, ср. с невозможным в японском: 
*Я стрижка_кото делаю. 

Таким образом, словосочетания с родительным 
приименным субъекта будут иметь в японском 
языке следующий вид (калька): 

Мальчик_но решение (кайто); Мама_но уборка 
(соуджи); Папа_но готовка (рёри); Парикмахер _но 
стрижка (санпац); Вася_но глажка (айрон_каке).  

Порядок слов – облигаторен. Имя субъекта дей-
ствия всегда на первом месте.  

2) Словосочетаниям с родительным приимен-
ным объекта: решение задачи, уборка квартиры, 
готовка ужина, стрижка волос, глажка белья, со-
ответствуют невозможные в русском языке слово-
сочетаниям с винительным приименным, так как от-
глагольные существительные, управляющие объ-
ектом, так же, как и глагол, от которого они образо-
ваны, требуют винительного падежа зависимого су-
ществительного. Данные словосочетания в япон-
ском языке будут иметь следующий вид (калька): 

Задача_о решать_кото; Квартира_о уби-
рать_кото; Ужин_о готовить_кото;  Во-
лосы_о стричь_кото; Бельё_о гладить_кото. 

Порядок слов в словосочетании в данном слу-
чае также грамматикализован и имя объекта дей-
ствия всегда находится на первом месте. 

Словосочетания данной группы также могут 
быть трехкомпонентными в русском языке, когда 
имя субъекта выражено творительным падежом 
при обязательном наличии объекта в родительном 
падеже. Например, решение мальчиком задачи, 
уборка квартиры мамой, реализация процесса си-
стемой, купание детей мамой, подготовка си-
стемы специалистами. В данном случае валент-
ность отглагольных существительных на объект 
сильнее валентности на субъект, поэтому в предло-
жении невозможны словосочетания только с име-
нем субъекта в творительном падеже, который яв-
ляется здесь обусловленной синтаксемой: *реше-
ние мальчиком, *уборка мамой, *реализация си-
стемой, *купание мамой, *подготовка специали-
стами.  

Приведем примеры предложений с такими сло-
восочетаниями: Успешность решения школьни-
ками математических задач зависит от уровня 
сотрудничества учителя и ученика, от овладения 
учеником системой умственных действий. Ре-
зультат уборки мамой огромной квартиры по-

разил даже меня. Все сияло! Стрижка волос па-
рикмахером-профессионалом длится всего 15 
минут.  

Примечание. Появление данных словосочета-
ний без прямого объекта в предложении возможно, 
но при наличии причастия, например, Качество 
выполненной парикмахером-профессионалом 
стрижки безупречно. Результат выполненной 
мамой уборки поразил даже меня. Все сияло! В 
этих случаях словосочетания являются сложными, 
но не трехкомпонентными, в которых главное слово 
распространено целым словосочетанием: стрижка 
(какая?), выполненная парикмахером-профессио-
налом; уборка (какая?) производимая мамой – что 
в данном случае является описательным предика-
том.  

В японском языке в данном случае отглаголь-
ным существительным решение, уборка, реализа-
ция, купание, подготовка будут соответствовать 
слова, образованные от глаголов решать, уби-
рать, реализовать, купать, подготовить с помо-
щью форманта кото. 

Данные сопоставительного анализа значи-
тельно облегчают введение исследуемых словосо-
четаний этого типа в соответствующих иностран-
ных аудиториях. На материале проведенного ана-
лиза могут быть построены упражнения трансфор-
мационного типа, направленные на отработку 
навыка употребления исследуемых словосочета-
ний в рамках простого и сложного предложений, в 
которых первые будут выполнять функцию номина-
лизации и занимать разные позиции в зависимости 
от ракурса подачи ситуации и коммуникативных 
установок говорящего, а также использоваться при 
составлении программ машинного перевода. 

 
Выводы 
На основании проведенного исследования фор-

мирования словосочетаний с родительным при-
именным без предлога в прототипических акцио-
нальных предложениях можно сделать несколько 
важных выводов, которые вносят вклад в дальней-
шее понимание синтаксических и семантических 
механизмов этого языкового явления. 

Анализ акциональных предложений показал, что 
использование родительного приименного без 
предлога представляет собой важный аспект струк-
турной организации русского языка. Такой тип сло-
восочетаний играет ключевую роль в передаче раз-
личных нюансов значений, включая количествен-
ные и качественные характеристики субъекта или 
объекта действия.  

Более того, проведенный сопоставительный 
анализ показывает, что в других языках аналогич-
ные конструкции могут иметь исходную форму, эк-
вивалентную родительному падежу, или использо-
ваться через формы предлогов, что свидетель-
ствует о разнообразии синтаксических стратегий, 
применяемых различными языковыми системами. 
В данной работе контраст между русским языком и 
другими языками позволяет выявить уникальность 
русского подхода к выражению акциональности и 
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локализации через родительный падеж без предло-
гов. 

Таким образом, статья опровергает мнение о 
второстепенной роли родительного приименного 
без предлога в синтаксической системе русского 
языка, подчеркивая его значимость и богатый 
смысловой потенциал. Функциональная многооб-
разность данного явления расширяет горизонты по-
нимания механизмов формирование и употребле-
ния акциональных предложений, предлагая новые 
перспективы для дальнейших исследований в об-
ласти сравнительной лингвистики и теории синтак-
сиса и семантики. 

Выводы, полученные в ходе данного исследова-
ния, способствуют более глубокому пониманию 
формирования и развития конструкций с родитель-
ным приименным без предлога, а также стимули-
руют дальнейшее исследование данного явления в 
рамках различных языков и культур. 
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On the formation of phrases with a genitive nominal without a preposition 

(based on prototypical sentences of the action type and their 
comparison with other languages) 
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This article is devoted to the problem of forming phrases with a genitive nominal 

without a preposition, identifying an algorithm for their construction and 
adequate use in the speech of foreign students based on the classification 
method within the framework of the functional and communicative 
linguodidactic model of language. The article analyzes the phrases formed 
on the basis of a prototypical action-type sentence, examines the 
vocabulary that forms them, transformational possibilities and their 
correlates in other languages. 

The author conducts a detailed study of linguistic structures in which the 
genitive case is used without the participation of a preposition, analyzing 
the specific syntactic and semantic features of these phrases. The work is 
based on an extensive corpus of examples covering various fields of 
application of the genitive case in action contexts. 

Special attention is paid to the comparative analysis of similar syntactic 
phenomena in other languages, such as Japanese, Chinese. A parallel 
consideration of ways to convey an action value without using prepositions 
is carried out and interlanguage correspondences and differences in this 
grammatical category are investigated. As a result of the research, 
typological features and unique features of the Russian language are 
revealed in the context of the formation of phrases with a genitive nominal 
without a preposition. 

The materials of the article will be useful for linguists studying the syntax and 
morphology of the Russian language, as well as specialists in the field of 
comparative linguistics. The results obtained can have practical 
application in teaching Russian as a foreign language, as well as 
contribute to a deeper understanding of the mechanisms of genitive case 
formation without preposition in the action context of various languages. 

Keywords: functional and communicative syntax, semantics and structure of a 
phrase, action sentences, static sentences, proposition, genitive 
nominative, formation of phrases, types of sentences, prototypical 
sentences, comparison with other languages. 
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Словосочетание как способ выражения концепта 
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Для углубленного анализа лексического значения необходимо 
знать все контексты, в которых может появляться лексическая 
единица. Контекстное значение предполагает вычленение лек-
сических пластов, в которых определенная единица языка ис-
пользуются для номинации предметов или явлений. Наиболее 
полноценно это можно осуществить на примере анализа синтак-
сических конструкций. 
В работе словосочетание рассматривается как минимальная 
синтаксическая конструкция выражением контекстного значе-
ния, где осмысление употребления той или иной конкретной 
языковой единицы представляет собой установившийся уро-
вень абстракции и семантический потенциал лексемы. Словосо-
четание изучается не просто смысловое сочетание слов, а в ка-
честве семантической композиции, когнитивного целого. 
Автор обращает внимание, что сочетания из различных бытовых 
и научных сфер представляет семантическую валентность лек-
сической единицы и один из способов выражения концептуаль-
ного значения. Контекстуальные связи слова являются осмыс-
лением слова в разрезе профессионального употребления и 
ключом понимания их особенностей сочетаемости. По мере ис-
пользования словосочетания в узкой профессиональной среде, 
оно трансформируется из общеупотребительной лексики в кон-
цепт, приобретая новое значение, часто эмоционально окра-
шенное. 
В статье приводится анализ словосочетании и их значений на 
примере лексики английского языка. В частности, автор по-
дробно анализирует глагол behaviour и способы его сочетания с 
другими частями речи для создания новых выражений и эмоци-
ональной окраски. Также рассматривается сема создания новых 
словосочетаний, которые используются для описания свойства 
или качества предмета, взаимоотношении и т.д.  
Ключевые слова: лексические пласты, семантическая валент-
ность, контекстное значение, сочетаемость, контекстуальные 
связи, концепт, семантика, когнитивное целое, английский язык, 
когнитивная лингвистика, лексика. 
 
 
 

Введение. 
Согласно когнитивистскому подходу, значение в 

языке является энциклопедичным, в том смысле, 
что в лингво-энциклопедическом понятии нет опре-
деленного пункта, где лингвистические знания за-
канчиваются и энциклопедические знания начина-
ются.  

Это не означает, что все рассматриваемые ас-
пекты значения должны принадлежать к одному и 
тому же типу выражения [1].  

Основная проблема в данном случае заключа-
ется в возможности отличить лингвистические зна-
ния от энциклопедических. Причина такого подхода 
к различиям зависит в прежнюю очередь от пози-
ции за или против языка как отдельного модуля 
мозга. 

По мнению Н.Д. Арутюновой языковое значение 
является квантом семантического пространства и 
закреплено за языковым знаком. При этом концепт 
не связан с конкретным языковым знаком, он может 
выжаться за пределами языковой системы. И в 
этом главное различие концепта от словосочетания 
с устойчивым значением [2, 256 с.]  

Согласно мнению когнитивных лингвистов Круза 
и Крофта «лексическая семантика уже не может 
опираться на какие-то предполагаемые менталь-
ные понятия концептуального содержания, по-
скольку язык сам должен стремиться подтвердить 
свои результаты когнитивно-правдоподобными 
способами». [1, с. 69] 

В настоящее время когнитивная лингвистика 
принимает прагматически обогащенный взгляд на 
моделирование значений, где использование есте-
ственного языка имеет ключевое значение [3]. 

Разноструктурные лексические средства могут 
служить основой для лингвистически-ориентиро-
ванного изучения особых ментальных конструктов, 
фиксирующих знание о мире – концептов.  

Согласно мнению И.А. Стернина, концепты вы-
ражаются разными языковыми знаками, а могут и 
не иметь знакового выражения в конкретном языке. 
Особенно это актуально для перевода концепта с 
одного языка на другой. Так же они могут прояв-
ляться и на внешней стороне языка: мимике, же-
стах, творчестве и т.д. [4]. 

Минимальной синтаксической конструкцией вы-
ражением контекстного значения является – слово-
сочетание, где «осмысление употребления той или 
иной конкретной языковой единицы представляет 
собой установившийся уровень абстракции и се-
мантический потенциал лексемы» [5]. 

 
Материалы и методы исследований 
Материалом исследования служит лексика рус-

ского и английского языков, устойчивые выраже-
ния, словосочетания. 
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Методы исследования: описание, семантиче-
ский анализ, концептуальный анализ. 

 
Результаты и обсуждения 
Сочетания из различных бытовых и научных 

сфер представляет семантическую валентность 
лексической единицы. Контекстуальные связи 
слова являются осмыслением слова в разрезе про-
фессионального употребления и ключом понима-
ния их особенностей сочетаемости.  

Критерий сочетаемости — это способность ка-
кой-либо части речи сочетаться с другими для об-
разования смыслообразующих единиц. Синтакси-
чески словосочетание является соединением двух 
или более знаменательных слов на основе подчи-
нительной грамматической связи согласования, 
управления или примыкания. По морфологическим 
свойствам главного слова словосочетания делятся 
глагольные, именные и наречные.  

Глагольные словосочетания описывают процесс 
действия, именные дают характеристику объекту 
или предмету, в то время как наречные выражают 
категорию состояния. Грамматически и семантиче-
ски главенствующее слово определяет согласуе-
мое слово [6]. 

Семантически действие можно выразить и при 
помощи глаголов. Глагольные сочетания, которые 
ориентированы на наблюдателя и как результат 
наблюдаемое, это и есть лексическое выражение 
понятия «поведение». 

Глагольные предикаты самой разнообразной се-
мантики, сочетаясь с предлогами, послелогами, су-
ществительными и наречиями образуют фразовые 
глаголы, фразеологические и идиоматические вы-
ражения, которые выражают одно и то же смысло-
вое понятие. 

Нужно отметить тот факт, что, изучая различные 
глагольные объектные фразы с глаголом behave, в 
сочетании с определенными существительными, 
наречиями и предлогами, мы раскрываем не только 
синтаксический, но и семантический потенциал 
данной лексической единицы.  

Словосочетания по модели verb + behaviour опи-
сывают формы выражения и коррекции поведения 
control behaviour/ контролировать поведение, 
influence behaviour/влиять на чье-либо поведение, 
alter behaviour/воздействовать на поведение, 
change behaviour/поменять поведение, modify 
behaviour/корректировать поведение, display 
behaviour/демонстрировать поведение, exhibit 
behaviour/выставлять на показ поведение, show 
behaviour/ проявлять поведение, base behaviour 
on/основывать поведение на каких-либо доводах. 

Сочетания данного глагола с наречиями описы-
вают как положительные, так и отрицательные мо-
дели поведения, в сочетании с предлогом указыва-
ется направленность действия на субъект или объ-
ект, а также отношение субъекта к окружающему и 
место действия, что показано в таблице 1. 

Адвербиальные выражения в виде – behave 
responsibly, behave more kindly и препозициальные 
конструкции – behave with respect/integrity/dignity 
описывают качественные проявления поведения. 

Таблица 1  
Сочетания глаголов behave с другими частями речи для со-
здания эмоциональной окраски 

behave+adv
erb 

behave+
more 

+adverb 

stop+behav
ing +like 

behave+
at +place 

behave+
with 

behave 
poorly/badly/ 

behave 
more 

respectfu
lly/respo
nsibly/ 
kindly 

stop 
behaving 

like a child/ 
an adult/a 

savage 

behave at 
home/ 
school/ 
work 

behave 
with 

respect/i
ntegrity/d

ignity 

behave 
responsibly/
well/properly 

    

behave 
differently/si

milarly 

    

 
Такие выражения, как behave at home/ school/ 

work представляют собой модели поведения в 
определенных местах. Конструкция в виде – stop 
behaving like a child/ an adult/a savage дает нам чет-
кое указание как не стоит себя вести. 

Другое глагольное выражение с именной состав-
ляющей behaviour – be on one’s best behaviour опи-
сывает проявление человеческих качеств с лучшей 
стороны.  

Для описания каких-либо качеств и свойств ис-
пользуются именные словосочетания [7]. Они пред-
ставляют собой комбинацию из двух существитель-
ных по модели noun+noun или числительного, при-
лагательного, местоимения и существительного по 
модели adjective+noun, pronoun+noun, numeral 
number+noun.  

Данный тип словосочетаний относится к про-
стым и в основном состоит из двух полнозначных 
слов, образованных по принципу примыкания, где 
согласование осуществляется только в одной кате-
гории – лица и, существительное является главной 
и смыслообразующей единицей. 

Всем известно, что семантическая композиция 
больше, чем смысловое сочетание слов. Обычно 
один из компонентов фразы, например, прилага-
тельное, выступает в роли определения, который 
влияет на другой компонент, например, существи-
тельное [8]. 

Такого рода словосочетания представляют со-
бой когнитивное целое и устанавливают связь 
между именными частями речи. Именные словосо-
четания являются самыми распространёнными мо-
делями в синтаксисе и морфологии и встречаются 
практически во всех индоевропейских языках. Они 
представляют собой универсалии для фиксации 
статических качеств и свойств. 

Но ничем не примечательный синтаксический 
комплекс – прилагательное + существительное мо-
жет быть на самом деле резко различаться в семан-
тическом отношении, когда мы интерпретируем це-
лое значение. 

Например, выражение strong tea/крепкий чай яв-
ляется тем случаем, когда модификатор качества 
синтаксически имеет тот же статус, как и любое 
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другое прилагательное, но на самом деле иденти-
фицирует отдельный объект, в данном случае вку-
совые характеристики чая. В то время как в выра-
жении green tea/зеленый чай обозначается не ве-
щество – чай, а его подвид. 

В нашем случае словосочетания по модели 
adjective+behaviour представляют собой контраст 
хорошего и плохого поведения, то есть того, что 
должно и не должно быть во взаимоотношениях 
людей. 

В данном случае рассматриваются иллюстра-
тивные примеры главного значения слова behaviour 
– the way a person behaves towards other people/ма-
нера поведения отдельно взятого человека по от-
ношению к другим людям. 

Представленные словосочетания в Таблице 2 
описывают, систематизируют, классифицируют и 
дают оценку действиям людей. 

 
Таблица 2  
Оценочные словосочетания с глаголом behaviour 

Good behaviour Bad behaviour 

exemplary behaviour problem behaviour 

good behaviour bad behaviour 

acceptable behaviour unacceptable behaviour 

normal behaviour abnormal behaviour 

human behaviour animal behaviour 

social behaviour antisocial behaviour 

standart behaviour deviant behaviour 

reserved behavior assertive behavior 

peaceful behaviour aggressive behaviour 

 disruptive behaviour 

 undesirable behaviour 

 strange behaviour 

 criminal behaviour 

 violent behaviour 

 awkward behaviour 

 runaway behaviour 

 drinking behaviour 

 stupid behavior 

 adulterous behaviour 

 firesetting behavior 

 appetitive behavior 

 compulsive behavior 

 
Как мы видим из таблицы, половина словосоче-

тания вступают в антонимические связи, но некото-
рые словосочетания не имеют противопоставле-
ний. Это в основном с отрицательным значением, 
что говорит о реалистичности данного понятия и 
достаточно высокой степени социализации. 

Так, девиантное поведение представлено та-
кими словосочетаниями, как abnormal behavior/не-
нормальное поведение, compulsive behavior/ навяз-
чивое поведение и aggressive behavior/агрессивное 
поведение. Неподобающими формами поведения 
являются inappropriate behavior/неприличное пове-
дение stupid behavior/глупое поведение, adulterous 
behaviour / прелюбодеяние. 

Крайняя форма антисоциального поведения 
представлено выражением – criminal behaviour, ко-
торое является дескриптором правонарушитель-
ных актов. Другое словосочетание adulterous 
behaviour/супружеская неверность является терми-
ном бракоразводных процессов, которое также 
имеет криминальную подоплеку. Firesetting 
behavior/подстрекательское поведение является 
также определением криминалистики. 

Данные словосочетания создают прагматиче-
скую наполняемость слова behaviour. Кобозева 
И.М. считает, что в прагматическом слое содер-
жится информация о том, как человек, использую-
щий слово, относится к тому, что оно обозначает 
или адресату сообщения. Также тут можно увидеть 
информацию о прагматических свойствах [9].  

Подобное понимание прагматического слоя 
дает основание говорить о том, что он также явля-
ется одной из составляющих исследуемого поня-
тия, выражая соответствия / несоответствия приня-
тым в обществе этическим и правовым нормам. За 
счет данной составляющей возможных словосоче-
таний мы можем расширить представление о поня-
тии «behaviour», как лингвистическом феномене.  

Рассматриваемые модели поведения человека 
являются объектом изучения психологии, социоло-
гии и других прикладных гуманитарных дисциплин. 
Следовательно, подобные словосочетания будут 
отличаться терминологичностью и информативно-
стью.  

Нужно отметить, что данные терминологические 
единицы при переводе с одного языка на другой мо-
гут отличаться не только оттенком значения, но и 
планом выражения. Иногда такие словосочетания 
будут переводится на русский язык одним словом, 
иногда их значение может быть выражено совер-
шенно разными лексическими единицами. Это го-
ворит не только об уникальности изучаемого раз-
дела науки, но и разным ментальным восприятием 
одного и того же феномена [10]. 

В качестве примера, можно привести следую-
щие выражения – adaptive behaviour, которое в рус-
ском языке будет иметь значение – адаптивная ре-
акция, в то время как словосочетание addictive 
behaviour будет перевести дословно, а выражение 
appetitive behavior может быть выражено одним 
словом –пристрастие. 

Разные сферы употребления выражений могут 
по-разному влиять на значения выражений и иметь 
разную стилистическую окрашенность. Если это 
торговля, то в данной сфере будут встречаться вы-
ражения не только с нейтральной стилистической 
окраской, но и с оценочной коннотацией.  
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Выражения buying behaviour/поведение покупа-
телей, customer behaviour/поведение клиентов яв-
ляются маркером торговых отношений для выявле-
ния человеческих потребностей – обладают 
нейтральным значением и перечисляют возмож-
ные формы поведения между покупателем и про-
давцом. В то время, как выражение consumptive 
behavior / потребительское поведение в разговор-
ной речи употребляется не совсем в положитель-
ном контексте.  

Словосочетания из делового обихода, представ-
ленные в Oxford Dictionary of Collocation corporate 
behaviour/корпоративное поведение, organizational 
behaviour/организационное поведение являются 
современными деловыми понятиями и имеют функ-
циональную стилистическую окраску. Они описы-
вают сотрудничество людей с точки зрения этикета 
как внутри, так и за пределами компании [11]. 

В данном случае видно, что представленные де-
финиции являются проекцией взаимоотношений в 
современном деловом мире, где отдельно взятые 
термины и определения являются отображением 
современных процессов взаимодействия человека 
с коммерцией и финансами.  

 
Выводы. Таким образом, одно и то же словосо-

четание, употребляемое в разных сферах и ситуа-
циях, может иметь разные значения, разную эмоци-
ональную окраску. В деловой сфере различные 
словосочетания трансформируются в термины, ко-
торые отражают взаимоотношения людей в дело-
вом общении, отношение с финансами и т.д. Бы-
вают ситуации, когда словосочетание выходит из 
профессиональной терминологии в широкие 
массы. 
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Phrase as a way of expressing a concept 
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For an in-depth analysis of lexical meaning, it is necessary to know all the 

contexts in which a lexical unit may appear. Contextual meaning involves 
the isolation of lexical layers in which a certain unit of language is used to 
nominate objects or phenomena. This can be most fully accomplished 
through the analysis of syntactic structures. 

In the work, a phrase is considered as a minimal syntactic construction 
expressing contextual meaning, where the understanding of the use of a 
particular linguistic unit represents the established level of abstraction and 
semantic potential of the lexeme. A phrase is studied not just as a 
semantic combination of words, but as a semantic composition, a cognitive 
whole. 

The author draws attention to the fact that combinations from various every day 
and scientific spheres represent the semantic valency of a lexical unit and 
one of the ways of expressing conceptual meaning. Contextual 
connections of a word are the understanding of a word in the context of 
professional use and the key to understanding their compatibility 
characteristics. As a phrase is used in a narrow professional environment, 
it transforms from common vocabulary into a concept, acquiring a new 
meaning, often emotionally charged. 

The article provides an analysis of phrases and their meanings using the 
example of English vocabulary. In particular, the author analyzes in detail 
the verb behavior and ways of combining it with other parts of speech to 
create new expressions and emotional overtones. The seme of creating 
new phrases that are used to describe the property or quality of an object, 
relationship, etc. is also considered. 

Keywords: lexical layers, semantic valence, contextual meaning, compatibility, 
contextual connections, concept, semantics, cognitive whole, English 
language, cognitive linguistics, vocabulary. 
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Данная работа посвящена изучению квантитативной лингви-
стики — отрасли, применяющей математические и статистиче-
ские методы к анализу языковых данных. В начале работы пред-
ставлен теоретический обзор истории и развития данной дисци-
плины, начиная с формализации языковых структур и заканчи-
вая современными математическими моделями. Особое внима-
ние уделяется статистическим методам, их развитию и приме-
нению в лингвистических исследованиях. Работа включает ана-
лиз конкретных исследований, критический обзор полученных 
результатов и синтез важных выводов, которые имеют значение 
для теории и практики. В заключительной части рассматрива-
ются перспективы дальнейших исследований в данной области, 
в том числе влияние технологического прогресса на развитие 
методов квантитативной лингвистики. 
Ключевые слова: квантитативная лингвистика, статистический 
анализ, математические модели в лингвистике, история кванти-
тативной лингвистики, методы машинного обучения, анализ тек-
стов, трансдисциплинарные исследования, технологический 
прогресс в лингвистике. 
 
 

Введение 
Количественная лингвистика, в сочетании с ма-

тематическими методами и статистическими подхо-
дами, стала ключевым направлением в изучении 
языка и его закономерностей. Эта междисципли-
нарная область привлекла внимание многих иссле-
дователей, которые стремились применить строгие 
количественные методы для глубокого понимания 
языковых структур и функционирования языковой 
системы. Настоящая работа представляет всесто-
ронний обзор развития и современного состояния 
квантитативной лингвистики, анализируя теорети-
ческие основы, статистические методы, конкретные 
исследования и перспективы дальнейшего разви-
тия этой важной научной дисциплины. 

Целью настоящего исследования является си-
стематизация и обобщение различных аспектов 
применения статистических методов в лингвистике, 
а также оценка их эффективности на основе ана-
лиза конкретных примеров. Мы стремимся проде-
монстрировать, как статистические методы могут 
быть использованы для решения разнообразных 
задач в области лингвистики и определить направ-
ления для дальнейших исследований. 

Новизна данной работы заключается в ком-
плексном подходе к изучению квантитативной линг-
вистики: в статье рассматриваются не только исто-
рический контекст и развитие данной области, но и 
конкретные примеры применения статистических 
методов, что позволяет более полно оценить их 
теоретическое и практическое значение. Взаимо-
действие традиционной лингвистики с методами 
количественного анализа открывает новые гори-
зонты и формирует новые направления исследова-
ний.  

 
Материалы и методы исследований 
Для достижения целей исследования использо-

вался комплекс аналитических методик, включаю-
щий обзор научной литературы, анализ статистиче-
ских методов и их применения в лингвистических 
исследованиях, а также оценку эффективности 
данных методов на основе конкретных примеров. В 
качестве материалов исследования были исполь-
зованы статьи, монографии и научные работы, по-
священные квантитативной лингвистике и её мето-
дам. 

Применение статистических методов в лингви-
стике открывает широкие возможности для изуче-
ния языковых явлений. В рамках настоящей статьи 
будет рассмотрено, как эти методы помогают выяв-
лять скрытые закономерности, анализировать 
большие объемы данных и строить прогнозы, 
направленные на дальнейшее развитие данного 
направления в науке. 



 193

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

  

Результаты и обсуждения 
1. Теоретический обзор: история и развитие 

квантитативной лингвистики 
Истоки количественных методов в лингвистике 

можно проследить к началу XX века, когда структур-
ная лингвистика и формализация языковых описа-
ний открыли путь к математизации этой научной 
дисциплины. Ученые, такие как Фердинанд де Сос-
сюр и Иван Бодуэн де Куртенэ, подчеркивали важ-
ность применения математики в изучении языка, 
заложив основы для будущего развития квантита-
тивной лингвистики [3]. 

Дальнейшее становление этого направления 
было связано с работами пионеров, таких как 
Джордж Ципф, Клод Шеннон и Уоррен Уивер, кото-
рые интегрировали количественные методы, веро-
ятностные подходы и математическое моделирова-
ние в исследованиях языковых феноменов. Их 
вклад позволил преодолеть разрыв между лингви-
стикой и другими научными дисциплинами, разра-
ботав теоретическую основу для анализа языка с 
позиций как качественных, так и количественных 
данных. 

Современные лингвисты, такие как Райнхард 
Кёлер, продолжают развивать квантитативные под-
ходы, подчеркивая необходимость сочетания раз-
личных математических концепций, включая ло-
гику, теорию множеств и теорию групп, для созда-
ния более точных и содержательных лингвистиче-
ских моделей. Такой междисциплинарный синтез 
позволяет не только описывать, но и объяснять 
языковые явления, что является ключевой задачей 
современной квантитативной лингвистики [13]. 

Применение статистических методов в лингви-
стических исследованиях значительно расширило 
и углубило наше понимание языковых структур. 
Ученые, такие как Борис Головин, обнаружили внут-
ренние связи между качественными и количествен-
ными характеристиками языка, что позволило вы-
явить важные закономерности, такие как закон 
Ципфа-Мандельброта, описывающий распределе-
ние частотности слов. 

Современные исследования, использующие 
статистический анализ, позволили изучить различ-
ные языковые уровни, включая фонетику, морфо-
логию, лексику и синтаксис. Они помогли выявить 
особенности функциональных стилей и определить 
характеристики авторских текстов. Таким образом, 
интеграция статистических методов в лингвистику 
обогатила теоретические представления о языке и 
расширила возможности соответствующих научных 
изысканий [2]. 

Кроме того, математическая лингвистика, опира-
ясь на математические методы, позволила созда-
вать более точные и формализованные описания 
языковых структур. Это способствовало развитию 
новых концепций и моделей, которые открыли но-
вые перспективы для понимания природы языка. 

На протяжении истории квантитативная лингви-
стика использовала различные статистические ме-
тоды, отражающие становление и смену парадигм 
в этой области. В начале XX века, под влиянием 
структурной лингвистики, методы количественного 

анализа были сосредоточены на формальных ас-
пектах языка, таких как дискретность, непрерыв-
ность и структура языкового знака. 

Со временем квантитативные методы расши-
рили свой охват, включая в себя комбинаторику, 
теорию вероятностей и анализ числовых функций. 
Это позволило лингвистам изучать более сложные 
явления, такие как омонимия, полисемия и вероят-
ностное моделирование языковых процессов [13]. 

На современном этапе квантитативная лингви-
стика характеризуется активным внедрением ком-
пьютерных технологий и методов машинного обу-
чения. Это открыло новые возможности для ана-
лиза больших текстовых корпусов, а также для мо-
делирования и прогнозирования языковых тенден-
ций. Таким образом, развитие квантитативных ме-
тодов в лингвистике отражает общую эволюцию 
научных подходов в этой области. 

 
2. Статистические методы в лингвистике: 

описание, примеры применения и оценка эф-
фективности 

В современной квантитативной лингвистике при-
меняется широкий спектр статистических методов, 
начиная от базовых описательных техник и закан-
чивая сложными моделями машинного обучения. 
Основные статистические методы, используемые в 
данной области, включают частотный анализ, кор-
реляционный и дисперсионный анализ, кластерный 
и факторный анализ [1]. 

Частотный анализ позволяет исследовать рас-
пределение и встречаемость различных языковых 
единиц, таких как слова, морфемы и фонемы. Кор-
реляционный анализ помогает выявлять взаимо-
связи между языковыми переменными, а дисперси-
онный анализ - оценивать влияние факторов на ха-
рактеристики языка. Кластерный анализ использу-
ется для группировки текстовых данных по сход-
ству, в то время как факторный анализ помогает из-
мерять латентные конструкты, определяющие 
структуру языка.[2] 

В последнее время все большее распростране-
ние в лингвистике получают методы машинного 
обучения, такие как нейронные сети, алгоритмы 
классификации и регрессионный анализ. Эти под-
ходы позволяют строить предсказательные модели 
для решения широкого круга задач, от распознава-
ния речи до автоматического перевода текстов. 

Статистические методы находят широкое при-
менение в исследованиях, связанных с анализом 
текстовых данных. Например, корреляционный 
анализ позволяет выявлять связи между различ-
ными языковыми характеристиками, такими как ча-
стота слов, длина предложений и сложность син-
таксических конструкций. Это помогает установить 
зависимости между текстовыми параметрами и 
стилистическими особенностями [13]. 

Дисперсионный анализ, в свою очередь, дает 
возможность оценить влияние различных факторов 
(например, жанра, автора, времени создания) на 
языковые переменные. Такой подход используется 
для сравнения стилей, определения авторства тек-
стов и изучения эволюции языка [2]. 
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Кластерный анализ применяется для группи-
ровки текстов на основе их сходства по лексиче-
ским, грамматическим и стилистическим характери-
стикам. Это помогает выявлять типологические 
особенности текстов и проводить типологизацию 
жанров [1]. 

Использование статистических методов в линг-
вистике имеет ряд преимуществ, позволяя обеспе-
чивать большую объективность, точность и воспро-
изводимость результатов. Количественные под-
ходы дают возможность анализировать большие 
объемы текстовых данных, выявлять закономерно-
сти и тенденции, которые зачастую ускользают от 
качественного анализа [3]. 

Тем не менее, применение статистических мето-
дов в лингвистике сопряжено с определенными 
сложностями. Одной из ключевых проблем явля-
ется адаптация математических моделей к специ-
фике языковых данных, что требует глубоких зна-
ний как в области статистики, так и в лингвистике. 
Кроме того, интерпретация результатов статисти-
ческого анализа нередко вызывает трудности, осо-
бенно при объяснении сложных языковых явлений 
[2]. 

Для повышения эффективности использования 
статистических методов в лингвистических иссле-
дованиях необходимо развивать междисциплинар-
ные компетенции, совершенствовать аналитиче-
ские навыки и уделять особое внимание контексту-
альному толкованию полученных результатов. 
Только комплексный подход, сочетающий количе-
ственные и качественные методы, может обеспе-
чить наиболее глубокое и всестороннее понимание 
языковых процессов. 

 
3. Анализ конкретных исследований в рас-

сматриваемой области: их оценка и теоретиче-
ское значение 

В рамках квантитативной лингвистики были про-
ведены многочисленные исследования, внесшие 
значительный вклад в понимание языковых струк-
тур и закономерностей. Одним из ключевых трудов, 
заложивших основы этой области, является работа 
Джорджа Ципфа, который обнаружил статистиче-
ские закономерности в частотности слов, связан-
ные с их рангом. Его исследования послужили важ-
ной вехой в развитии количественных методов в 
языкознании. 

Другим примером фундаментального вклада в 
квантитативную лингвистику является теория ин-
формации Клода Шеннона и Уоррена Уивера. Их 
работы по изучению информационных характери-
стик языка, таких как взаимная информация и эн-
тропия, расширили понимание языковых структур и 
процессов. Эти труды заложили теоретическую 
базу для широкого спектра количественных иссле-
дований языка. 

Среди других важных исследований следует от-
метить работы Германа Хердана, Романа Пиотров-
ского и Владимира Фукса, которые применяли ста-
тистические методы для анализа фонетических, 
морфологических и лексических характеристик 

языка. Их результаты помогли развить наши пред-
ставления о структуре и функционировании языко-
вых систем[7]. 

Применение статистических методов в лингви-
стических исследованиях показало свою высокую 
эффективность, позволяя выявлять закономерно-
сти и тенденции, которые зачастую ускользают от 
качественного анализа. Количественные подходы 
способствовали более глубокому пониманию язы-
ковых структур, их формальных и вероятностных 
характеристик[13]. 

Вместе с тем, использование статистических ме-
тодов в лингвистике сопряжено с определенными 
трудностями. Одна из ключевых проблем заключа-
ется в необходимости адаптации математических 
моделей к специфике языковых данных, что тре-
бует развития междисциплинарных компетенций 
исследователей. Кроме того, интерпретация ре-
зультатов статистического анализа нередко вызы-
вает сложности, особенно при объяснении тонких 
аспектов языковых явлений [12]. 

Несмотря на эти сложности, квантитативные ме-
тоды доказали свою ценность, позволяя проводить 
масштабные исследования, обеспечивать боль-
шую объективность и точность научных выводов. 
Их ключевая роль заключается в создании фор-
мальных моделей языка, которые способны не 
только описывать, но и объяснять наблюдаемые 
закономерности. 

Комплексный анализ конкретных исследований 
в области квантитативной лингвистики позволяет 
сделать ряд важных выводов, имеющих значение 
для развития теории языка. Прежде всего, приме-
нение статистических методов продемонстриро-
вало высокий потенциал для выявления и изучения 
языковых структур на различных уровнях - от фоне-
тики и морфологии до лексики и синтаксиса [1]. 

Работы пионеров квантитативной лингвистики, 
таких как Ципф, Шеннон и Уивер, заложили теоре-
тические основы для разработки структурно-веро-
ятностных моделей функционирования языка. Эти 
модели расширили наше понимание языковых про-
цессов, позволив перейти от описательных систем 
правил к объяснительным системам законов [3]. 

Вместе с тем, критический анализ результатов 
показывает, что для достижения глубокого понима-
ния языковых явлений необходимо сочетание коли-
чественных и качественных методов. Только ком-
плексный подход, учитывающий контекстуальные 
особенности и тонкие лингвистические аспекты, мо-
жет обеспечить всестороннее объяснение языко-
вых структур и процессов [2]. 

 
4. Перспективы дальнейших исследований в 

области квантитативной лингвистики 
Современная квантитативная лингвистика ха-

рактеризуется стремлением к интеграции различ-
ных методологических подходов и научных дисци-
плин. Ученые, такие как Райнхард Кёлер, подчерки-
вают важность трансдисциплинарного синтеза для 
создания всеобъемлющих теоретических моделей 
языка [13]. 
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Объединение лингвистики с областями, как ма-
тематика, информатика, психология и социология, 
открывает новые перспективы для понимания язы-
ковых феноменов. Это позволяет сочетать каче-
ственные и количественные методы, а также ис-
пользовать концепции и инструменты из различных 
научных сфер, таких как теория вероятностей, тео-
рия автоматов и алгебра графов. 

Трансдисциплинарный подход в квантитативной 
лингвистике способствует более глубокому объяс-
нению языковых закономерностей, выходя за рамки 
простого описания. Это помогает формировать 
структурно-вероятностные модели, которые не 
только отражают языковую реальность, но и позво-
ляют прогнозировать развитие языковых процес-
сов. 

Развитие квантитативной лингвистики откры-
вает множество возможностей для применения ма-
тематических методов в смежных областях языко-
знания. Одним из перспективных направлений яв-
ляется использование стохастических процессов и 
теории графов для моделирования структуры и ди-
намики языковых систем [9]. 

Кроме того, активно развивается применение 
методов машинного обучения в лингвистических 
исследованиях. Это позволяет создавать предска-
зательные модели, способные решать широкий 
круг задач, от распознавания речи до анализа ав-
торского стиля и автоматического перевода тек-
стов. 

Интеграция математических методов в компью-
терную лингвистику и обработку естественного 
языка открывает новые возможности для практиче-
ского применения квантитативных подходов. Это 
способствует совершенствованию языковых интер-
фейсов, разработке интеллектуальных систем и 
улучшению алгоритмов анализа текстовых данных. 

Развитие информационных технологий оказало 
значительное влияние на методологию сбора и об-
работки данных в квантитативной лингвистике. По-
явление мощных вычислительных мощностей и 
больших текстовых корпусов позволило применять 
более сложные статистические методы и модели 
машинного обучения для исследования языковых 
структур [4]. 

Компьютеризация лингвистики открыла возмож-
ности для автоматизированного анализа текстов, 
распознавания речи и машинного перевода. Эти 
технологии, основанные на статистических подхо-
дах, значительно расширили горизонты лингвисти-
ческих исследований, обеспечив больший охват 
данных и возможность выявления тонких законо-
мерностей [1]. 

Вместе с тем, технологический прогресс ставит 
перед квантитативной лингвистикой новые задачи, 
такие как обработка больших данных, интеграция 
разнородной информации и разработка интеллек-
туальных систем. Эти вызовы требуют дальней-
шего развития междисциплинарных компетенций 
исследователей и совершенствования методов 
анализа, чтобы максимально использовать потен-
циал технологий для понимания языка. 

 

Выводы 
Количественные методы и статистический ана-

лиз занимают центральное место в современной 
лингвистике, обогащая теоретические представле-
ния о языке и расширяя возможности научных ис-
следований в этой области. Применение математи-
ческих моделей и вероятностных подходов позво-
лило лингвистам не только описывать, но и объяс-
нять различные языковые феномены, раскрывая 
закономерности их функционирования. 

Ключевые вехи в развитии квантитативной линг-
вистики связаны с работами ученых, таких как 
Джордж Ципф, Клод Шеннон, Уоррен Уивер и Райн-
хард Кёлер, которые интегрировали количествен-
ные методы с лингвистическими исследованиями. 
Их вклад заложил теоретические основы для раз-
работки структурно-вероятностных моделей языка 
и продемонстрировал высокую эффективность 
применения статистических подходов к анализу 
текстовых данных. 

В настоящее время квантитативная лингвистика 
характеризуется стремлением к трансдисципли-
нарной интеграции, сочетающей математические, 
информационные и лингвистические методы. Это 
открывает новые перспективы для понимания язы-
ковых систем, выявления закономерностей и моде-
лирования языковых процессов. Кроме того, разви-
тие информационных технологий существенно рас-
ширило возможности сбора и обработки лингвисти-
ческих данных, способствуя дальнейшему про-
грессу в этой области. 

Несмотря на определенные трудности, связан-
ные с интеграцией математических методов в линг-
вистические исследования, применение статисти-
ческих подходов доказало свою высокую ценность 
для изучения языка. Они обеспечивают большую 
объективность, точность и воспроизводимость ре-
зультатов, способствуя более глубокому понима-
нию структуры и функционирования естественных 
языков. Дальнейшее развитие квантитативной 
лингвистики, опирающееся на междисциплинарный 
синтез и технологический прогресс, несомненно, 
приведет к новым открытиям и обогащению теоре-
тического знания о языке. 
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This work is dedicated to the study of quantitative linguistics, a discipline that 

applies mathematical and statistical methods to language data analysis. It 
starts with a theoretical overview of the discipline's history and 
development, from the formalization of linguistic structures to modern 
mathematical models. Special emphasis is placed on the development 
and application of statistical methods in linguistic research. The study 
includes detailed analysis of specific research, a critical review of results, 
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practice. The concluding part discusses future research prospects in 
quantitative linguistics, including the impact of technological 
advancements on methodological developments. 

Keywords: quantitative linguistics, statistical analysis, mathematical models in 
linguistics, history of quantitative linguistics, machine learning methods, 
text analysis, transdisciplinary research, technological progress in 
linguistics. 

References 
1. Belokoneva, K. A. Stratification of documents in the sphere of public 

administration of education : abstract of the thesis ... Candidate of 
Philology / Belokoneva Ksenia Alekseevna. - Volgograd, 2012. - 21 p. 

2. Buslaeva, E. S. Documentary means of the sphere of public relations: 
typology, properties, style organization : abstract of the dissertation ... 
Candidate of Philology / Buslaeva Ekaterina Sergeevna. - Volgograd, 
2015. - 24 p. 

3. Verkhozin, S.S. On the status of quantitative methods in linguistics // 
Bulletin of the Irkutsk State Linguistic University, 2023, pp. 145-148. 

4. Gerd, A. S. Introduction to the study of languages for special purposes / 
A. S. Gerd. - 2nd ed., supplement and revision. - St. Petersburg : SPbSU 
RIO, philol. fac., 2011. -60 p. 

5. Dolinsky V. A. Family of rank distributions in quantitative linguistics // 
Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Humanities, 2018, pp. 
124-148. 

6. Kosova M. V. Method of documentary analysis in linguistic research: 
content and goals // Bulletin of Volgograd State University. Series 2: 
Linguistics, 2016, pp. 7-15. 

7. Kuzansky, N., Kant, I., Arapov, A., Rybakov, B. (2016). Quantitative 
linguistics: research and models. [Electronic resource]: https://cfuv.ru/wp-
content/uploads/2016/02/16-istoki-kvant-lingvistiki.pdf (free, accessed: 
06/20/2024); 

8. Kushneruk, S. P. Linguistic correlates of documentary requisites as the 
main object of documentary linguistics / S. P. Kushneruk // Bulletin of the 
Volgograd State University. Series 2, Linguistics. - 2016. - №№ 1 (30). - 
Pp. 28-36. - DOI: http://dx.doi.org/10.15688 /jvolsu2.2016.1.3. 

9. Kushneruk S. P. Applied linguistics: challenges of the XXI century // 
Bulletin of the Volgograd State University. Series 2: Linguistics, 2017 pp. 
6-17. 

10. Lazerson, I. At the table with Nero Wolfe / I. Lazerson, S. Sinelnikov, T. 
Solomonik. -St. Petersburg : Amphora, 2015. - 638 p. 

11. Marchuk, Yu.N., Titov, V.T., Moiseeva, I.Yu. (2023). Quantitative 
linguistics. [Electronic resource]: 
https://edu.vsu.ru/pluginfile.php/1083250/mod_data/content/5115870/20
23_%D0%911.%D0%92.%D0%94%D0%92.03.02%20%D0%9A%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D
0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D
0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B
A%D0%B0.pdf (free, accessed: 06/20/2024); 

12. Nasirov K. E. Mathematical modeling in linguistics // Science and 
Education today, 2021, pp. 51-52. 

13. Reinhard Koehler, Synergetic linguistics: structure and dynamics of 
vocabulary. [Electronic resource]: https://ubt.opus.hbz-
nrw.de/files/249/synling.pdf (free, date of application: 06/20/2024). 

14. Romashova, O. V. Genre and style specifics of a medical document 
(based on the material of a medical card of an inpatient) / O. V. 
Romashova // The world of science, culture, and education. - 2014. -№ 5 
(48) - Pp. 127-130. 
 
 

  



 197

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

  

Новейшие лексемы русского языка: язык цифровизации  
как основной источник пополнения лексикона 
 
 
 
Туркулец Иван Алексеевич 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры «Ино-
странные языки и межкультурная коммуникация» Дальневосточ-
ного государственного университета путей сообщения, 
turswet@rambler.ru 
 
В статье представлены основные подходы к пониманию сущно-
сти термина «неологизм». Рассмотрены подходы к изучению 
неологизмов и выделению критериев для отнесения слова к 
неологизмам. Описан механизм проникновения неологизмов в 
принимающую культуру, а также процесс устаревания новых 
слов. Выявлены основные направления, в которых цифровиза-
ция оказывает влияние на языковую систему. Сделан вывод о 
преобладании англоязычных неологизмов в русском языке в 
сфере цифрового пространства. Проанализированы конкретные 
примеры новой лексики в русском языке, затрагивающие во-
просы Сети, цифровизации, электронной коммуникации и СМИ. 
Обозначены закономерности адаптации английских неологиз-
мов в русском языке. 
Ключевые слова: неологизм, архаизм, лексема, русский язык, 
цифровизация 
 
 
 
 

Лексика языка традиционно считается одной из 
наиболее обширных, динамичных и интересных 
сфер для научных исследований. Особенный инте-
рес представляют новые слова, возникающие в 
языковой системе. Отечественное языкознание 
накопило достаточно много исследований, посвя-
щённых этимологии, структуре, семантике неоло-
гизмов, но при этом системное изучение неологиз-
мов русского языка началось сравнительно не-
давно – с 60-х гг. XX в. Советские, а позднее рос-
сийские ученые предпринимали попытки вырабо-
тать новые подходы к анализу новой лексики. В 
каждом из таких подходов акцент ставился на ка-
ком-либо одном главном аспекте – словообразова-
тельном, нормативном, лексикологическом, со-
циолингвистическом, стилистическом, ономасиоло-
гическом и др. На сегодняшний день мы имеем до-
статочно разработанный понятийно-категориаль-
ный аппарат и методологию неологии. Тем не ме-
нее, перечень актуальных тематик, связанных с 
неологизмами, едва ли будет когда-либо исчерпан 
– в большинстве языков мира наблюдается тенден-
ция интенсивного пополнения словаря новыми сло-
вами, активного словопроизводства и словотворче-
ства [7, с. 248]. 

Лексика – крайне подвижная часть языка, она 
непрерывно обновляется, реагирует на изменения 
в окружающей действительности. В первые годы 
после распада Советского Союза лексикон пред-
ставителей русской лингвокультуры активно попол-
нялся новыми «западными» словами, именующими 
новые для общества понятия и процессы. Многие 
слова советской эпохи подверглись архаизации и 
были исключены из активного словаря носителей 
языка.  

Появление неологизмов в языке связано не 
только с переустройством социально-политической 
системы, но и с тенденциями в области моды, оби-
хода, межличностной коммуникации, медицины, хо-
зяйственной (коммерческой) деятельности и т.п. [3, 
с. 511]. Сегодня мы наблюдаем очередную «волну» 
расширения лексики русского языка. Причиной 
этого, безусловно, является цифровизация обще-
ственных отношений, межличностной коммуника-
ции, экономики, бизнеса.  

Несмотря на достаточно продолжительную ис-
торию изучения неологизмов, единства мнений в 
отношении дефиниции понятия «неологизм» и кри-
териев, на основании которых лексему можно счи-
тать неологизмом, пока не наблюдается. Многие 
исследователи говорят о том, что принадлежность 
слов к неологизмам является свойством относи-
тельным [7, c. 246]. 

Лингвисты выделяют несколько подходов к рас-
смотрению неологизма, причем в рамках каждого 
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из этих подходов существуют собственные крите-
рии для отнесения того или иного слова к неологиз-
мам. Наиболее распространенным выступает хро-
нологический подход, в рамках которого неологизм 
определяется на основании времени появления и 
распространения в языковой системе. В рамках 
психолингвистического критерия выделяют два 
критерия неологизма: реальная новизна употреб-
ления и ощущение новизны слова значимой долей 
языкового коллектива. Функциональный подход, в 
свою очередь, сосредоточен на том, какую функ-
цию выполняет новое слово – обозначает новые 
понятия или по-новому называет существующие. 
Приверженцы социолингвистического подхода го-
ворят о том, что неологизмом можно считать лишь 
то слово, которое имеет общественную значимость 
для лингвокультуры – это позволяет отличить 
неологизм от окказионального словотворчества, 
авторских неологизмов и иных проявлений лингви-
стической креативности отдельных личностей. 
Наиболее строгие критерии выделены в рамках 
лексикографического подхода: неологизмом можно 
считать лишь то слово, которое зафиксировано в 
словарях [4]. 

Основным источником пополнения русского 
языка выступают неологизмы, перешедшие из дру-
гих языков. Неологизмы на основе заимствований 
вступают в семантические отношения с лексемами 
языка-реципиента, где и получают свое лексиче-
ское значение. Зачастую «принимающая» система 
меняет исходную семантику слова: некоторые 
слова иноязычного происхождения могут получить 
новое лексическое значение [11, c. 111]. Так, в част-
ности, произошло несколько столетий назад со сло-
вами лат. familia «домочадцы, челядь»  family 
(англ.) / франц. famille «семья»  рус. фамилия. 

Ускорившийся темп трансформации лексиче-
ских систем разных языков породил парадоксаль-
ную, на первый взгляд, тенденцию – архаизацию 
неологизмов. Архаизация неологизмов происходит 
в ситуации, когда новое слово, бывшее в активном 
употреблении, за несколько лет уходит за пределы 
активного запаса носителя языка и, таким образом, 
устаревает, все еще находясь в статусе неологизма 
[2, с. 513]. Среди подобных лексем можно назвать, 
в частности, слова аська, эмо, баттхерт, кре-
ведко и др.  

Большинство неологизмов, появившихся в рус-
ском языке за последние три десятка лет и появля-
ющихся в настоящее время, имеют англоязычное 
происхождение (боди, клатч, лонгслив, худи, пан-
кейк, хот-дог, вейп, барбер-шоп, газлайтинг [1, с. 
47], эйблизм, бро [5, c. 412]. и т.п.). Это свойственно 
и другим языкам и обусловлено распространенно-
стью английского во всем мире.  

Далеко не всегда неологизмы появляются лишь 
для обозначения нового понятия: иногда неологиз-
мом заменяют существующую в языке лексему, ру-
ководствуясь стремлением к более «модному» зву-
чанию, к приданию убедительности высказыванию, 
к стремлению использовать оригинальные языко-
вые средства [12, c. 391] – ср. бро – приятель, то-
варищ, друг. 

Английский по объективным причинам стал язы-
ком Интернета и цифровизации. Следовательно, 
сталкиваясь с потребностью в наименовании какого 
-либо явления виртуального мира, носители рус-
ской лингвокультуры обращаются к языку, где по-
добная лексема уже существует. В абсолютном 
большинстве случаев таким языком будет англий-
ский.  

Цифровизация представляет собой широкомас-
штабное внедрение цифровых технологий в раз-
личные сферы жизни, оказывающее значительное 
влияние на язык, особенно в контексте создания и 
распространения неологизмов. Цифровые техно-
логии, Интернет, социальные сети, смартфоны, 
программное обеспечение, искусственный интел-
лект, мобильные приложения – все это приводит к 
появлению новых терминов, необходимых для опи-
сания этих инноваций (селфи, твит, инфлюенсер). 
Эти слова отражают новые реалии и способы взаи-
модействия, возникающие в цифровую эпоху. 

Кроме того, цифровизация сама по себе стиму-
лирует генерацию и распространение неологизмов. 
Социальные сети и Интернет-сообщества играют 
ключевую роль в этом процессе, так как они обес-
печивают возможность мгновенной дистанционной 
коммуникации и обмена информацией в трансгра-
ничном формате.  

Цифровизация повышает уровень гибкости рус-
ской языковой системы и во многом оказывает де-
структивное влияние на языковую норму, так как но-
вые слова возникают сначала в неформальной об-
становке онлайн-общения, а затем интегрируются в 
более формальный контекст, включая СМИ и офи-
циальные источники. Неологизмы, первоначально 
возникающие в рамках жаргона или сленга, могут 
со временем быть признаны лингвистической нор-
мой. Можно также сказать, что цифровая среда сти-
мулирует лингвистическое творчество пользовате-
лей, что также является фактором роста числа 
неологизмов в русском языке. 

Ежегодно «Русский орфографический словарь» 
Российской Академии Наук пополняется новыми 
словами и выражениями, которые публикуются на 
научно-информационном академическом ресурсе 
«Академос» Института русского языка им. В. В. Ви-
ноградова. В 2023 г. в словарь было добавлено 
свыше 100 словарных статей, многие из которых 
дают дефиниции неологизмов, связанных с цифро-
визацией (коптер, почтомат, фотовидеофикса-
ция, датасет, ИИ, ИТ-специалист, майнинг, мар-
кетплейс, медиакарта и проч.) [8], [9]. 

При том многие из известных сегодня слов не 
попали в словарь, хотя их значение знакомо суще-
ственной части носителей русского языка. Словари, 
безусловно, фиксируют новые слова языка с замет-
ным опозданием – во многом из-за того, что попу-
лярные сегодня лексемы уже через 1-2 года могут 
оказаться «архаичными неологизмами». Словари, 
таким образом, фиксируют лишь те единицы, кото-
рые с большей вероятностью останутся в языковой 
системе. 
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Рассмотрим более подробно примеры подобных 
лексических единиц, которые обретают популяр-
ность в цифровой среде.  

Все чаще исследователи замечают, что цифро-
вой медиадискурс, представленный в различных 
формах онлайн-коммуникации, социальных сетей и 
цифровых СМИ, имеет значительное влияние на 
общественное мнение и поведение. Важной харак-
теристикой цифрового медиадискурса является его 
манипулятивный потенциал, который проявляется 
через различные стратегии и методы воздействия 
на аудиторию. Так, к примеру, цифровые медиа ча-
сто используют технику селективного представле-
ния информации, при которой выбираются только 
те факты и аспекты событий, которые поддержи-
вают определенную точку зрения. Этот процесс 
приводит к созданию предвзятых представлений о 
реальности, что может существенно влиять на вос-
приятие аудитории. 

Цифровая среда значительно облегчает созда-
ние и распространение фейковых новостей и дез-
информации. Ложные сведения могут быстро рас-
пространяться через социальные сети и другие 
платформы, вводя аудиторию в заблуждение и со-
здавая ложные представления о действительности. 
Данные тенденции отражены в лексеме «медиа-
фейк» (от англ. mediafake) – дезинформация или 
ложное представление новостей в сети, направлен-
ное на то, чтобы ввести людей в заблуждение [13]. 

Манипулятивный потенциал цифровых медиа 
отражен также в лексеме «кликбейт» (от англ. 
clickbate) – метод привлечения зрителей с помо-
щью шокирующих изображений на превью видео и 
заголовков. При этом внутри контента может отсут-
ствовать озвученная тема, что, с одной стороны, 
вызывает раздражение пользователей, а с другой – 
позволяет автору контента привлечь аудиторию 
для просмотров. 

Цифровые медиа, кроме того, порождают мно-
жество новых жанров и типов аудиовизуальных тек-
стов (твиты, посты, репосты). Одним из подобных 
жанров является анбоксинг (от англ. unboxing) [10, 
с. 18]. Анбоксинг представляет собой процесс рас-
паковки товаров перед камерой с последующим 
комментарием и демонстрацией содержимого. 
Этот жанр стал особенно популярен на платфор-
мах видеохостинга YouTube, Яндекс.Дзен и в дру-
гих социальных сетях.  

Слово «хэштег» является ярким примером 
неологизма, возникшего в результате развития 
цифровых технологий и социальных медиа. Рас-
смотрим его с точки зрения лингвистики, социолинг-
вистики и культурных изменений. Слово «хэштег» 
происходит от английского hashtag, которое, в свою 
очередь, состоит из двух частей: hash (знак ре-
шетки, #) и tag (метка). В русском языке оно заим-
ствовано и адаптировано в виде транслитерации, 
что является характерной чертой многих неологиз-
мов, связанных с технологическими новшествами. 
Хэштег представляет собой метку, состоящую из 
слова или фразы, перед которой стоит знак ре-
шетки (#). Он используется для категоризации и об-
легчения поиска сообщений в социальных сетях, 

что позволяет пользователям быстро находить кон-
тент по определенной теме. 

Иногда для словотворчества используются не 
заимствованные слова, калькируемые или трансли-
терируемые на русский, а метод семантического 
расширения – наделения существующего слова до-
полнительным значением. Так, к примеру, в англий-
ском существует термин fake engagement – прак-
тика просмотров, подписок и лайков от серверов, 
ботов и посредством специальных программ, за 
счет чего аккаунт становится более популярным, 
хотя реальных пользователей и подписчиков не 
приобретает. В русском языке ему соответствует 
термин «накрутка» [14].  

Тем не менее, большая часть «цифровых неоло-
гизмов» формируются посредством транскрипции. 
Так, слово «страйк» заимствовано из английского 
языка, где strike означает «удар/нападение». В кон-
тексте медиаплатформ и социальных сетей термин 
«страйк» приобрел специализированное значение 
и относится к предупреждению или санкции, нало-
женной на аккаунт пользователя за нарушение пра-
вил платформы, таких как нарушение авторских 
прав, публикация нежелательного контента и т.д. 
Страйки служат механизмом контроля за соблюде-
нием правил платформы. При получении несколь-
ких страйков аккаунт пользователя может быть за-
блокирован. Слово «страйк» стало распространен-
ным среди пользователей Сети и создателей кон-
тента. Оно используется в обсуждениях, коммента-
риях и в самих видеороликах, что способствует его 
укоренению в повседневной речи. Введение тер-
мина «страйк» в языковой обиход отражает тенден-
цию к соблюдению правил и этики Интернета, а 
также защите авторских прав в цифровую эпоху. 
Оно подчеркивает необходимость ответственности 
за публикуемый контент [14]. 

Многие неологизмы цифровой эпохи возникают 
на стыке отраслей. К примеру, сочетание сетевых 
технологий и финансовых механизмов порождает 
много новых терминов. Переход финансов в 
«цифру», в частности, привел к распространению 
термина «блокчейн». Блокчейн представляет собой 
технологию шифрования и хранения данных (ре-
естра), которые распределены по множеству ком-
пьютеров, объединенных в общую сеть. Блокчейн 
применяется для хранения и передачи цифровых 
данных – финансовых или нефинансовых активов 
[6]. Слово «блокчейн» происходит от английского 
blockchain, которое, в свою очередь, образовано от 
слов block (блок) и chain (цепь). Первоначально 
слово «блокчейн» использовалось инженерами и 
финансистами для описания конкретной техноло-
гии. Однако с ростом популярности криптовалют и 
распределенных реестров оно вошло в более ши-
рокий обиход и стало общеупотребительным. Не-
смотря на то, что слово «блокчейн» имеет узкоспе-
цифичное техническое значение, оно также упо-
требляется в метафорическом контексте – как сим-
вол инноваций, децентрализации и безопасности. В 
некоторых контекстах оно может использоваться 
для описания любых систем, обладающих анало-
гичными характеристиками. Термин «блокчейн» 
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стал основой для создания других неологизмов и 
специализированной лексики – «блокчейн-плат-
форма», «блокчейн-технология», «блокчейн-экоси-
стема». Это свидетельствует о его интеграции и 
адаптации в русском языке. 

В заключение отметим следующее: анализируя 
эти и другие примеры неологизмов, связанных с 
цифровизацией, можно сделать вывод о том, что 
большинство из них подвергаются адаптации к рус-
ской языковой системе. Так, к примеру, с точки зре-
ния грамматики и частей речи большинство интер-
нет-неологизмов адаптированы к русской морфо-
логии. Например, «твит» склоняется как существи-
тельное: «твит», «твита», «твиту» и т.д., эта лек-
сема также порождает формирование словообра-
зовательного гнезда: «твитить», «твитеряне», «тви-
терский» и проч. Заимствованные слова часто со-
храняют оригинальное произношение, но, при этом 
адаптируются к русской фонетике (оглушение на 
конце, смягчение согласных и проч.).  

Ранее заимствованные слова часто адаптирова-
лись к культурным и социальным контекстам прини-
мающего языка, изменяя свои значения и приобре-
тая новые коннотации. Например, французское 
слово «балкон» (balcon) в русском языке обозна-
чает выступающую часть здания, хотя в исходной 
культуре это слово имело более широкое значение. 
Слово «карандаш» (из турецкого «кара таш» – 
«черный камень») приобрело в русском языке спе-
цифическое значение пишущего инструмента. Спе-
цификой «цифровых» неологизмов является то, что 
они крайне редко меняют свое значение при заим-
ствовании из другого языка. Как правило, весь се-
мантический спектр полностью переносится в при-
нимающую культуру. Это существенным образом 
отличает эти неологизмы от неологизмов про-
шлого.  
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Сопоставительное исследование культурных концептов 
«быт» в русском и китайском языках 
 
 
Хуан Сусинь 
магистрант, Бэйханский университет, hsx202209@163.com 
 
В данной статье проводится анализ представлений жителей Ки-
тая и России о концептах «быт/生活». Обобщая этимологическую 
информацию, диахроническую эволюцию и слова-реакции в ас-
социативных экспериментах, автор приходит к выводу о наличии 
схожих черт и различиях в понимании быта в разных культурах 
и языковых картинах мира.  
Культурный концепт «быт» в русском языке имеет уникальный 
национальный характер и включает в себя содержание таких ас-
пектов, как «имущество, пожитки, домашнее хозяйство, повсе-
дневная жизнь, уклад жизни, обычаи, бытие» и т.д.. Сложно 
найти слово в китайском языке эквивалентное «быту», наиболее 
близким является «生活», когда оно употребляется как имя су-
ществительное.  
В данной статье используется китайское слово «生活» в каче-
стве языкового выражения, соответствующего культурному кон-
цепту «быт» в русском языке, и проводится сопоставительное 
исследование культурных концептов с точки зрения лингвокуль-
турологии.  
Результаты исследования показывают, что между культурными 
концептами «быт/生活» больше различий, чем общего. Напри-

мер, внутреннее содержание «быт» богаче, чем «生活».  
Данное исследование позволяет выявить различия в ментали-
тете, духовной индивидуальности, ценностных ориентаций и 
других базовых культурных характеристиках русского и китай-
ского народов, а также считается важным для преподавания рус-
ского языка как иностранного и межкультурной коммуникации, 
развитии культурных взаимоотношений. 
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвоконцептология, 
концепт, концептосфера, быт, язык, русский язык, китайский 
язык, ментальность, этимология, семантика. 
 

Введение 
Современное языкознание активно изучает раз-

ные культурные концепты, концентрируя внимание 
на поиске схожих черт в разных языках или культу-
рах. Слово «быт» часто используется в разных язы-
ках, имеет высокую культурную нагрузку. Инте-
ресно проследить историю его развития и исполь-
зования, культурного наполнения в разных языках. 

 
Материалы и методы исследований 
Методологическая и теоретическая основа науч-

ной статьи представлена трудами российских и ки-
тайских лингвистов, занимающихся изучением кон-
цептосферы. Основой для исследования послу-
жили статьи из толковых словарей русского и китай-
ского языков.  

Были использованы следующие методы: этимо-
логический и семантический анализ концепта «быт/
生活», ассоциативный эксперимент.  

Материалом исследования является концепт 
«быт/生活» и его значение в русском и китайском 
языках. 

 
Результаты и обсуждения 
В рамках работы был проведен этимологиче-

ский анализ концепта «быт/生活».  
В «Этимологическом словаре русского языка» 

под редакцией Макса Фасмера указывается, что в 
языках других славянских народов и древнепрус-
ском языке, принадлежащем к германской языко-
вой ветви, также есть слова, фонетика и значение 
которых сходны со словом «быт».  

В «Этимологическом словаре русского языка» 
под редакцией Г.А. Крылова «быт» трактуется как 
общеславянское слово, производное от глагола 
«быти», означавшего «имущество», а употребле-
ние этого слова в современном русском языке нача-
лось в 19 веке [2, с. 52].  

Это показывает, что культурный концепт «быт» 
является общим культурным концептом в славян-
ском и прусском языках. 

Слово «生活» – это сочетание иероглифов «生» 

и «活». В «Словаре происхождения иероглифов» 

указывается, что цзягувэнь «生» похоже на ново-
рожденный саженец на земле, то его первоначаль-
ное значение относится к росту и разрастанию рас-
тений. Позже оно было расширено для обозначе-
ния зарождения и роста всего в целом веке [4]. 

В «Объяснении простых и толковании сложных 
знаков» указывается, что первоначальное значе-
ние иероглифа «活» – звук течения воды (Сюй 
Шэнь, 2013: 229). 
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Комбинированное употребление иероглифов «
生活» впервые появилось в период Чжаньго в «Мэн 

Цзы·Цзинь Синь Шан» (《孟子·尽心上》): 民非水火
不生活 (Люди не могут жить без воды и огня). Од-

нако в этот период иероглифы «生活» были всего 
лишь структурой сопоставительных глаголов, и они 
не были закреплены в слове. Даже порядок иеро-
глифов может изменяться. Употребление «活生» 

можно увидеть в некоторых текстах. Значение «生» 

– это «жить», а значение «活» – «существование 
жизни». Только после династии Тан эти два иеро-
глифа были полностью объединены в одно слово, 
а грамматические признаки были изменены с глаго-
лов на существительное, и было расширено новое 
значение [5]. 

В «Словаре современного китайского языка» от-
мечается, что «生活» может использоваться как 
глагол, указывающий на деятельность, выживание 
и другие значения; оно также может использо-
ваться как существительное, указывающее на дея-
тельность по выживанию и различные повседнев-
ные потребности [6]. 

Сравнивая этимологическую информацию 
«быт» и «生活», можно узнать, что «быт» первона-
чально относилось к конкретным вещам. В прус-
ском языке концептуальным ядром соответствую-
щего слова также является конкретное содержание 
«дом», а в славянской языковой ветви оно имеет 
относительно абстрактные образные коннотации, 
такие, как «состояние, сущность и бытие», а «бы-
тие» является одной из самых фундаментальных и 
важных категорий в любой национальной филосо-
фии. «生活» в китайском языке первоначально ис-
пользовалось в качестве сочетания двух китайских 
иероглифов, значения которых сходны, а не опре-
деленное слово [10]. 

Далее мы рассмотрим диахронические измене-
ния концепта «быт» в русском языке с помощью 
словарей русского языка XI-XXI веков. Поскольку 
большинство древнекитайских словарей не вклю-
чали слово «生活», изучение концепта «生活» во 
времена династии Цин и до этого в Китае будет в 
основном проводиться путем обобщения употреб-
ления слова «生活» в текстах на древнекитайском 
языке (Вэньянь) от династии Восточная Цзинь до 
династии Цин [9]. 

В Таблице 1 приведены значения: 
Как мы видим из таблицы, современное упо-

требление «быт» демонстрирует новую тенденцию 
в эволюции его концепта – оно имеет в виду скуч-
ные мелочи в жизни. А.В. Рудакова считает, что эта 
тенденция тесно связана с полом, то есть на нее 
влияет традиционное разделение труда в семье. 
Для женщин, которые выполняют тяжелую работу 
дома, «быт» обладает более негативным оттенком 
[2]. 
 

Таблица 1  
Значения «быт» в словарях в XI-XXI веках 

Название 
словарей 

Год 
вы-
пуска 

Редакторы Значения «быт» 

«Словарь 
русского 
языка XI-
XVII вв.» 
Выпуск 1 

1975 
г. 

С.Г. Бархуда-
ров 

1. Имущество, по-
житки； 
2. Обычай, обыкнове-
ние  

«Словарь 
русского 
языка XVIII 
века» Вы-
пуск 1 

1985 
г. 

Ю.С. Со-
рокин 

1. (Редко) Пожитки, 
имущество； 
2. Домашнее хозяй-
ство, дела； 
3. Повседневная 
жизнь, образ и усло-
вия жизни, ее общий 
уклад； 
4. Обыкновение, при-
нятое где-л； 
5. Бытие, существова-
ние  

«Толковый 
словарь 
живого ве-
ликорус-
ского 
языка» 

1863 
г. 

В.И. Даль см. бывать: 
1. Существовать, об-
ретаться, находиться 
где, присутствовать; 
2. Случаться, де-
латься, становиться; 
3. Иметь, говоря о 
свойстве, качестве 
или состоянии; 
4. Приходить, наве-
щать. 

«Толковый 
словарь 
русского 
языка 
Ушакова» 

1935 
г. 

Д.Н. Ушаков 1. Общий уклад жизни, 
присущий какой-ни-
будь социальной 
группе. 

«Толковый 
словарь 
русского 
языка» 

1992 
г. 

С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведо-
вой 

1. Жизненный уклад, 
повседневная жизнь.  

«Толковый 
словарь 
русского 
языка» 

1998 
г. 

С.А. Кузнецов 1. Условия существо-
вания, жизненный 
уклад какого-л. 
народа, социальной 
среды и т.п.; 
2. Повседневная 
жизнь человека в е е 
привычных проявле-
ниях; установившийся 
порядок жизни; 
3.Разг. О домашней 
обстановке, хозяйстве 
и заботах по его веде-
нию. 

«Большой 
русско-ки-
тайский 
толковый 
словарь 
новой 
эпохи» 

2014 
г. 

Хэйлунцзян-
ский универ-
ситет иссле-
довательский 
центр рус-
ского языка, 
литературы и 
культуры, Ин-
ститут сло-
варя 

1. Жизненный уклад, 
повседневная при-
вычка, обычай; 
2. Разг. Универмаг, 
торговый центр（Ко-
гда «быт» употребля-
ется в качестве этого 
значения, оно несо-
гласованное опреде-
ления другого слова） 
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Далее проанализируем значение «生活» в толко-
вых словарях и древнекитайских текстах. Резуль-
таты в таблицах 2 и 3:  

 
Таблица 2  
Значения «быт» в древнекитайских текстах 

Период Значения «生活» Языковые материалы в древне-
китайских текстах 

 
 
От династии 
Восточная 
Цзинь до 
династии 
Тан  

①Состояние суще-
ствования и выжи-
вания 

案生录，当八十馀，听我更生，要

当有依马子乃得生活，又应为君

妻。（东晋·《搜神后记》） 

②Повседневные 
потребности в 
одежде, еде, жи-
тье, транспорте и 
т.п.  

家于密云，蓬室草筵，惟以酒自

适，谓友人金城宗舒曰：“我此生

活，似胜焦先。”（北朝·《魏书·胡
叟传》） 

③Работе, дела 生活九牛挽，唱叫百夫敌。（隋末

唐初·《诗并序（其八十四）》） 

 
 
От династии 
Сун до ди-
настии Цин 

①Производствен-
ная деятельность, 
средства суще-
ствования 

其第二弟名迁，交游恶友，不事生

活。（《宋·太平广记·神仙》） 

②Товары повсе-
дневного спроса, 
предметы обихода 

 客中无可奉答，小小生活

二匹，伏祈笑留。（明·《二刻拍案

惊奇》） 

③Работа 他家有两妾、一子，发在安侯家为

奴，专做粗重生活。（《清·野叟曝

言》） 

④Другое название 
кисти 

甘州人谓笔曰生活。（清·《仁恕堂

笔记》） 

⑤Прекрасное 
время 

一年生活是三春，二月春光尽十

分。（宋·《春晓》） 

 
Таблица 3  
Значения «生活» в современных словарях  

Название 
словарей 

Год из-
дания 

Редакторы Значения «生活» 

«Словарь 
современ-
ного китай-
ского 
языка» 

1978 г. Редакцион-
ный отдел Ин-
ститута Язы-
ков Китайской 
Академии Со-
циальных 
наук 

1. Различные виды 
деятельностей, осу-
ществляемые 
людьми или живыми 
существами для вы-
живания и разви-
тия； 
2. Состояние в 
одежде, еде, жилье, 
транспорте и т.п.； 
3. [диалект] работа. 

«Словарь 
современ-
ного китай-
ского 
языка 50 
тыс. слов» 

2016 г. Редакцион-
ный отдел 
Большого сло-
варя китай-
ского языка 

1. Различные виды 
деятельностей, осу-
ществляемые 
людьми или живыми 
существами для вы-
живания и разви-
тия； 
2. Состояние в 
одежде, еде, жилье, 
транспорте и т.п.； 
3. [диалект] работа. 

 
Сравнивая диахронические изменения русского 

«быт» и китайского «生活», можно обнаружить, что 
существуют очевидные различия в тенденциях из-
менения ядер и периферий этих двух концептов: с 

течением времени конкретное содержание «быт» 
(имущество, мебель и т.д.) перемещалось из цен-
тра концепта на периферию; наоборот, конкретное 
содержание «生活» продолжалось смещаться к 
центру [11]. 

Опишем результаты ассоциативного экспери-
мента. В нем приняли участие 50 русских студента 
в Пекине и 50 китайцев.  

В качестве слова-стимула использовалось 
слово «быт», опрошенных просили написать слова-
реакции, с которыми они ассоциировались. В таб-
лице перечислены слова, вызывающие ассоциа-
тивную реакцию, которые встречаются в анкете 2 
раза или чаще 2. Результаты в таблице 4: 

 
Таблица 4  
Статистика ассоциативных слов-реакций, вызванных сло-
вом «быт» в качестве стимула 

Слово-
стимул 

Слова-ре-
акции 

Ча-
стота 

Слова-реакции Ча-
стота 

 
 

быт 

стирка 18 готовка 8 

уборка 14 скука 7 

дом 10 ухаживать за 
животными 

4 

кухня 10 тяжелый 2 

рутина 8   

 
Таким образом, для русских, когда речь идет о 

«быте», слова, вызывающие ассоциативную реак-
цию, можно разделить на три категории: 1) повсе-
дневная деятельность, такая как работа по дому, 2) 
оценка «быт», 3) место проведения повседневной 
деятельности.  

Это иллюстрирует, что в русской языковой кар-
тине мира быт тесно связан с семьей: стирка, при-
готовление пищи, уборка и уход за животными, и 
связь с домом. В то же время «быт» также имеет 
негативную окраску: скучное, сложное и рутинное.  

В таблице 5 показаны результаты ассоциатив-
ного эксперимента с китайским языком:  

 
Таблица 5  
Статистика ассоциативных слов-реакций, вызванных сло-
вом «生活» в качестве стимула 

Слово-
стимул 

Слова-реакции Ча-
стота 

Слова-реакции Ча-
стота 

生活
которое 
касается 

ситуации с 
одеждой, 
пищей, 

жилищем, 
сред-

ствами пе-
редвиже-

ния и 
т.п.） 

柴米油盐 
(Дрова, рис, 
масло и соль 
(предметы по-
вседневного 
пользования) 

20 家庭 (семья) 8 

吃饭 (Кушать) 17 日用品 (Товары 
повседневного 

спроса) 

7 

作 (Работать) 15 家人 (Члены се-
мьи) 

4 

睡觉 (Спать) 15 朋友 (Друг) 2 

学习 (Учиться) 12 
8 

日复一日 (Дент 
ото дня) 

2 
 

2 
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衣食住行 
(Одежда, 

пища, жилище, 
средства пере-

движения) 

传统 (Традиция) 

 
В концепте китайцев слова, ассоциирующиеся 

со словом «生活», можно разделить на три катего-
рии: повседневная деятельность, материальные 
потребности и спутники жизни. В результате ассо-
циативного эксперимента первые два места заняли 
«柴米油盐» и «吃饭», что соответствует китайской 
концепции «Народ считает пищу своим небом». В 
то же время «工作» и «学习» занимают лидирующие 
позиции среди слов, вызывающих ассоциативную 
реакцию, что также отражает то, что эти два вида 
поведения являются нормальными в жизни китай-
цев. Продолжение быта неотделимо от элементар-
ной материальной обеспеченности, поэтому «日用
品» также входят в число слов, вызывающих реак-

цию. «家庭», «朋友», «家人» и вышеприведенные 
слова вместе образуют органичное целое жизни: 
поведение, объект поведения, субъект поведения и 
его место. «日复一日», появившееся в анкете, отра-
жает то, что в представлении некоторых людей 
«быт» скучен и однообразен. 

 
Выводы 
Ассоциативный эксперимент показал, что слова-

реакции, вызванные словами-стимулами «быт» и «
生活», имеют общие черты и различия. «Быт» вклю-
чает в себя более разнообразную работу по дому, 
а среди слов-реакций, связанных с «生活», появля-
ются слова, касающиеся пищи. Это неотделимо от 
внимания китайцев к еде; кроме того, «生活» также 
связано с учебой, работой. Стоит отметить, что не-
которые слова-реакции «быт» и «生活» характери-
зуются скукой. 

Таким образом, «быт/生活» имеет множество 
разных значений в анализируемых языках, выра-
женных в русском и китайском языках. 
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Comparative study of cultural concepts "byt" in Russian and Chinese 

languages 
Huang Susin 
Beihang University 
This article analyzes the ideas of residents of China and Russia about the 

concepts of “byt”. Summarizing etymological information, diachronic 
evolution and reaction words in associative experiments, the author comes 
to the conclusion that there are similarities and differences in the 
understanding of life in different cultures and linguistic pictures of the 
world. 

The cultural concept of “byt” in the Russian language has a unique national 
character and includes the content of such aspects as “property, 
belongings, household, everyday life, way of life, customs, being”, etc. It 
is difficult to find a word in Chinese language equivalent to "byt", the 
closest is "生活", when it is used as a noun. 

This article uses the Chinese word “生活” as a linguistic expression 
corresponding to the cultural concept of “byt” in the Russian language, and 
conducts a comparative study of cultural concepts from the point of view 
of linguoculturology. 

The results of the study show that there are more differences between the 
cultural concepts of “byt” than there are similarities. For example, the 
internal content of “byt” is richer than “生活”. 

This study allows us to identify differences in mentality, spiritual individuality, 
value orientations and other basic cultural characteristics of the Russian 
and Chinese peoples, and is also considered important for teaching 
Russian as a foreign language and intercultural communication, the 
development of cultural relationships. 

Keywords: linguoculturology, linguoconceptology, concept, concept sphere, 
life, language, Russian language, Chinese language, mentality, 
etymology, semantics. 
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Музыкальное происхождение поэзии А.Ачаира 
 
 
 
Цяо Юй 
магистрант Института иностранных языков Цицикарского уни-
верситета 
 
Алексей Ачаир - важный представитель русских писателей-эми-
грантов в Китае. Музыкальность, как одна из наиболее характер-
ных черт поэзии Ачаира, неотделима от его жизненного опыта и 
фона того времени. В статье рассматривается влияние музы-
кального аспекта поэзии русского поэта А.Ачаира на основе лич-
ного опыта поэта, используя культурный дух Серебряного века 
в качестве отправной точки, посредством символизма и акме-
изма, и, тем самым, интерпретирует происхождение Ачаира и 
музыки в процессе поэтического творчества. 
Ключевые слова: Алексей Ачаир; поэзия; музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикация статьи осуществлена при финансовой поддержке 
Научного фонда отдела образования провинции Хэйлунцзян, 
проект №:145309366; при финансовой поддержке отделения 
магистров Цицикарского университета, проект 
QUZLTS_CX2023066. 

Алексей Ачаир (Грызов, 5 сентября 1896 — 16 де-
кабря 1960) - известный писатель и музыкант из 
русских эмигрантов в Китае, за свою жизнь он со-
здал ряд поэтических произведений и пользовался 
большим влиянием среди русских эмигрантов в Ки-
тае. Он получил хорошее музыкальное образова-
ние с детства, которое заложило прочную основу 
для ритмической красоты его поэзии. В конце де-
вятнадцатого и начале двадцатого веков общество 
и культура того времени оказали на него глубокое 
влияние в определенном социальном контексте. 
Его уникальный опыт взросления и социальное по-
ложение создали великолепную музыкальность его 
стихов. В данной статье проанализируется связь 
Ачаира с музыкой в процессе создания поэзии с ас-
пекта опыта личностного роста поэта и резонанса 
Серебряного века. 

 
1. Опыт личностного роста 

Алексей Ачаир происходил из семьи сибирских 
казаков станицы Ачаирской недалеко от Омска. По-
скольку источником его поэтического творчества 
является уникальный опыт личностного роста, из 
которого родилась музыкальность поэзии Ачаира. 
Автор расскажет о опыте Ачаира взросления в трех 
аспектах: знакомство с его жизнью, творческим про-
шлым и литературными произведениями. 

 
(1) Краткая биография Ачаира 
1.Учебная жизнь Ачаира 
В 1914 году Ачаир окончил унтерофицерское 

училище Сибирского Императора Александра I. Од-
нако Ачаир не пошел по военной стезе, а предпочел 
продолжить свое образование. Он поступил на ин-
женерный факультет Петровско-Разумовскую зем-
ледельческой академии, где учился три года. 

2.Харбинская жизнь Ачаира  
В 1922 году Ачаир прибыл в Харбин Китая, где 

начался совершенно новый и самый важный пе-
риод его жизни. В 1926 году он организовал и воз-
главил «Чураевку»(бывшую молодую Чураевку). В 
четверг писатели, художники и музыканты собра-
лись вместе, чтобы участвовать в семинарах, кон-
цертах и спектаклях. Поскольку уже почти 10 лет су-
ществовалась «Чураевка», где были многие рус-
ские писатели-эмигранты в Китае: Л. Андерсен, М. 
Волин, В. Перелешин, Л. Хаиндрова и др, и «Чура-
евка» оказала многогранное влияние на русскую 
молодежь в Харбине.  

3. Жизнь старости Ачаира 
В 1955 году Ачаир приехал на особый поселение 

в город Байкин Красноярского края, где учил му-
зыке и английскому языку в местной школе. Он про-
водил большую просветительскую работу, органи-
зовывал художественную самодеятельность в шко-
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лах и местных домах культуры, занимался музы-
кальным воспитанием учеников. Дети обожают его, 
и когда он не работал в школе, ученики отправили 
теплые письма своему любимому учителю. 

В 1956 году педагог и музыкант В.В.Белоусова 
уехала из Харбина и обосновалась в Новосибирске. 
Между ней и Ачаиром, который в то время жил в 
Байките, существовалась тесная связь. Белоусова 
настойчиво уговаривала Ачаира остаться с ней, и 
они встретили Новый год в Новосибирске как муж и 
жена. 

Ачаир работает учителем пения в 29-й средней 
школе Новосибирска и сразу же занимался музы-
кальной и преподавательской деятельностью. 
Ачаир не только давал уроки, он также руководил 
кружком эстетического воспитания и создал боль-
шой детский хор, который быстро стал широко из-
вестен не только в Новосибирске, но и за его пре-
делами. 

Однажды утром, по дороге в школу, Ачаир вдруг 
почувствовал невыносимую боль в сердце. Он умер 
от сердечного приступа 16 декабря 1960 года.  

 

(2) Творческая позиция Ачаира 
В духовной и культурной жизни Харбина русские 

поэты-эмигранты и поэзия занимали важное место. 
В 1930-е годы «Чураевка» была главной ареной де-
ятельности русских писателей-эмигрантов в Китае. 
«Чураевка» становилась все более популярной, 
превратившись из узкого литературного круга в 
настоящий островок русской культуры в Китае, и 
стала важным убежищем для молодых русских эми-
грантов. 

«Группа <Чураевка> собиралась два раза в не-
делю. По вторникам проводились лекции или музы-
кальный и литературный вечера. Основной формой 
проведения является приглашение уважаемых уче-
ных и писателей старшего поколения для выступ-
лений перед членами клуба. Чтение стихов и му-
зыка также привлекают большое количество слу-
шателей, иногда до тысячи человек, и такие меро-
приятия, как правило, бесплатны » [Ли Синггэн 
1997: 63]. 

Ачаир выступал на вечерах и концертах. Резни-
кова как-то высказалась о нем:«Самое характерное 
для творчества поэта – это исключительная музы-
кальность его стихотворений, всех их точно сопро-
вождает неслышная музыка, которая завладевает 
вами, когда вы в них вчитываетесь»[Налия Резни-
кова 1939: 573]. Музыкальность Ачаира отмечали 
многие мемуаристы.«Он <…> сам подбирал к 
своим стихам музыку <...> В музыке, в стихах, кото-
рые, казалось, лязгали, как копыта на мерзлом 
снегу, слышалась летевшая на конях, не покорив-
шаяся красным казачья Сибирь»[Крузенштерн-Пе-
теретц 1968: 51]. Музыкальность поэзии Ачаира ха-
рактеризуется всенародной популярностью, и тек-
сты многих популярных песен харбинской моло-
дежи написаны Ачаиром. Например:«На востоке 
заря, нам пора уходить от родного костра...», «Нам, 
братья, ушедшие в дальнюю новь...» и др. 

После японской оккупации Северо-Восточного 
Китая члены «Чураевки» в 1933 году отправились в 

изгнание в Шанхай. Поэтому весной 1935 года она 
была расформирована. 

 
(3) Литературные произведения Ачаира 
1.Начальный этап создания Ачаира (1918-

1930) 
В возрасте 8-9 лет Ачаир проявил удивительный 

талант к поэзии и музыке. В 1918 году Ачаир уже 
начал публиковать свои произведения в омской га-
зете «Дело Сибири», а затем опубликовал их в га-
зетах «Наша заря» и «Вечер», журнале «Родина» и 
других изданиях. В начале 1920-х годов он участво-
вал в редактировании газеты «Последние новости» 
во Владивостоке . 

В 1925 году издательство Харбинского союза по-
этов опубликовало первый сборник стихов Ачаира 
«Первая», в который вошли 34 строфы. 

 
2.Творческий расцвет Ачаира (1935-1940) 
Ачаир начал приобретать известность среди чи-

тателей-эмигрантов в Китае. В 1937 году второй 
сборник стихотворений Ачаира «Лаконизмы» был 
опубликован в Харбинском издательстве. А. Пер-
фильев сказал: «Спасение Ачаира в его талантли-
вости. Сжатостьего не искусственна, ритм четок, 
мысли углублены и заострены, а иные четверости-
шия говорят больше, чем целые поэмы. Строго го-
воря это не стих, а афоризмы, стихотворные эпита-
фии на могилах чувств и переживаний. <…> В его 
стихах ясная умудренность, сдержанность. Улыб-
чивая, чуть тронутая инеемгрусть. И большая уста-
лость. <…> В сборникенет бодрости, хотя и нет от-
чаяния. И это грустно, потому что граничит с равно-
душием»[Перфильев 1937:29 ]. 

В 1938 году Ачаир опубликовал свою третью 
книгу «Полынь и солнце». На титульном листе ука-
зано вымышленное издво «Стремя». Более поло-
вины из 28 стихов посвящены казакам. К ним отно-
сятся «Вселенская Русь»,«Казаки» и др. 

В 1939 году Ачаир опубликовал самый извест-
ный сборник стихов «Тропы», в котором в основном 
содержатся его тоска по родине, воспоминания о 
страдальческом опыте изгнания и размышления о 
смысле жизни. 

Перфильев прокомментировал сборник стихов 
«Тропы» с точки зрения особенностей поэтики и 
написал: «Алексей Ачаир одновременно счастлив и 
взволнован. Он сочетает сравнительную свежесть, 
умелое использование ритма и стремление к фор-
мальному обновлению с простотой и ясностью. Он 
не заволакивает мир поэтической дымовой завесой 
и не ломает старое, чтобы в то же время стре-
миться к чему-то новому. В нем очевиден здоро-
вый, постепенный и динамичный рост та-
ланта»[Перфильев А. 1939:28]. 

В 1943 году Ачаир опубликовал свой последний 
сборник стихов «Под золотым небом». В некоторых 
его стихах присутствуется экзотика, проистекаю-
щая из поэтического воображения поэта и романти-
ческого путешествия по Китаю: «... но я, как и 
прежде, / скитаюсь по Азии древней. / Цветные 
одежды. / Кумирни.Пустыни.Дворцы»[Ли Яньлин 
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2005: 319]. Ачаир, как и многие поэты старшего по-
коления русских эмигрантов, испытал благотвор-
ное влияние классической поэтической традиции и 
ищет источник, который мог бы питать жизненную 
силу его поэзии. Е. П. Таскина, знаток русского Хар-
бина, писала: «Музыкальность поэта, — по-види-
мому, определила своеобразную поэтику его сти-
хов: они легки, изящны, напевны. В них звуковое 
очарование ритмики, хотя на некоторых лежитпе-
чать эстетизма, отвлеченности от реальной 
жизни,— он черпал поэтические интонациииз 
эпохи, среды, в которой жил»[Таскина Е. П. 
1991:15]. 

 

2. Резонанс Серебряного века 
Китайский писатель Мао Дунь(茅盾) писал в 

своей книге «Литература и жизнь»: «Если вы не 
находитесь в определенной среде, вы должны не 
напишете об этой среде; если вы находитесь в этой 
среде, вы должны не выпрыгнете из этой среды и 
опишете другие виды»[Мао Дунь 1989: 270]. В лите-
ратурных произведениях Алексея Ачаира, писа-
теля-эмигранта, родившегося в России и провед-
шего там свою юность, глубоко запечатлены тради-
ционная русская культура и традиционная эстетика 
Серебряного века. Русский символизм, особенно 
эстетические искания и творческая практика Блока, 
школа Акме, представленная Ахматовой, поэтиче-
ская фактура языка и внимание к музыкальности - 
все это оставило глубокий след в творчестве Ача-
ира. 

Русская литература играет важную роль в миро-
вой литературе. Русская формалистическая поэ-
тика, романтическая литература, реалистическая 
литература и модернистская литература оказали 
влияние на литературное творчество Ачаира. От 
пушкинского романтизма до гоголевского реализма 
Ачаир не только унаследовал традиции русской ли-
тературы, но и ввел новшества и развил на этой ос-
нове. Его стихи по форме наследуют традиции рус-
ской повествовательной и лирической поэзии, а по 
содержанию сочетают романтическое стремление к 
свободе и индивидуальности с глубоким понима-
нием реализмом общества и человеческой при-
роды. Такое художественное сочетание традиций и 
новаторства сделало поэзию Ачаира настоящим 
сокровищем в сокровищнице русской литературы. 
Гиганты русской литературы Блок, Гумилев и Ахма-
това незаметно повлияли на технику литературного 
творчества поэта и его языковой стиль. 

 
(1) Ачаир и символизм  

Поклонение музыкальности стало знаменатель-
ным знаком начала нового этапа в истории русской 
поэзии. В 1916 году выдающийся литературовед XX 
века Жермонский писал: «...Лирические стихи по-
этов-символистов рождены духом музыки. Они по-
добны песням и прекрасным мелодиям, и их под-
линность заключается в сильной музыкальности. 
<…> Слова используются не как концепции для 
того, чтобы убедить людей своей логикой, а для 
того, чтобы вызвать эмоции, соответствующие их 

музыкальной ценности. В воображении поэта ка-
жется, что мелодия рождается раньше слов, а 
слова рождаются из нее»[Рапацкая Л. А. 1996]. Оче-
видно, что рассуждения Жермонского - это вывод, 
сделанный после обобщения творчества многих 
поэтов. Многие поэты говорили, что когда поэзия 
рождается в их сердцах, она изначально оформля-
ется не в словах, а в форме музыки. Голос и мело-
дия поэзии, риторическая окраска и ассоциативная 
образность слов - поэты-символисты исходили из 
«потенциальной музыкальности». 

Преклонение поэтов-символистов перед музы-
кальностью также нашло отражение в творчестве 
Ачаира. Ачаир смело экспериментировал с супер-
сетчатым акцентом, создавая звучный эффект в 
своих стихах «Дорога к дому». Шаг Яньянга не 
только усилил настроение стихотворения, но и по-
чти физиологически создал эффект мрачности и 
содрогания, который был использован для описа-
ния главного героя, идущего по воображаемому 
пути домой в ужасающий момент паники. Поэт ис-
пользовал любимые им изменения ритма, чтобы 
создать другую поэтическую картину исследования 
и передать свои мысли и чувства. 

Помимо изучения музыкальных средств поэти-
ческого языка, поэты-символисты также активно ис-
следуют живописные эффекты поэтического языка. 
В ранней символистской поэзии цвет выполнял 
функцию выражения эмоций и психологических со-
стояний. «Например, «розовый»в книге Кандин-
ского - это цвет чистого тела (образ девушки, ра-
дость подростка)»[Кандинский 1989: 48]. Творческий 
стиль Ачаира и использование цветных слов нахо-
дятся под глубоким влиянием поэтов-символистов. 
Например, это хорошо отражено в стихотворении 
«Розовый бал»: 

Сегодня Вы в розовом платье,  
и розовый жемчуг на Вас.  
Как странно похож на объятья  
мечтательный розовый вальс.  
[Рубеж,1937. C . 3] 
«В этом стихе поэтическое сознание Ачаира со-

здает картину, мало соответствуюшую бравурному 
тону заметки. В его откровениях, розовый вальс, ро-
зовое платье и розовый жемчуг героини-лишь по-
вод для грустный лирических раздумий о 
жизнь»[Забияко 2007:92]. От поверхности до глу-
бины души поэт размышляет о жизни и выражает 
грустные эмоции.  

В дополнение к розовому, в поэтическом языке 
Ачаира часто используются голубой, серый, золо-
той и т.д. Цвета, которые не только передают худо-
жественный стиль создания стихов, но и символи-
ческий смысл, стоящий за ними, раскрывает эмоци-
ональное выражение поэта. Таким образом, поэти-
ческий язык и живописные приемы писателей-сим-
волистов, представленных Блоком, незаметно по-
влияли на поэтическое творчество Ачаира, и поэт с 
превосходным мастерством воплотил единство 
своей традиционной эстетики и лирики. 

Ачаир перенял эстетический стиль Серебряного 
века в своем лирическом творчестве, но созданного 
им поэтического образа никогда раньше не было. 
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Возможные ситуации, полные художественной 
страсти и воображения, а также поклонение музы-
кальности у поэтов-символистов создали сего-
дняшнего Ачаира. 

 
(2) Ачаир и Акмель 
Выдающиеся русские поэты начала XX века Ни-

колай Степанович Гумилев (1886-1921) и Анна Ан-
дреевна Ахматова (1889-1966) были главными 
представителями поэтической школы Акме . 

Гумилев полон романтической страсти, и его ра-
боты признаны за их достижения в области художе-
ственных форм и техник. Большинство его стихо-
творений изысканны по форме, динамичны по об-
разу, чрезвычайно выразительны по речи и гармо-
ничны по фонологии. С другой стороны, «Ахматова 
часто выражает свои чувства непосредственно, ос-
новываясь на проникновении во внутренний мир 
человека, и в ее стихах часто изображаются ключе-
вые детали, которые отсутствуют в традиционной 
поэзии. Она может полностью мобилизовать точку 
зрения читателя, использовать разнообразные 
цвета и добиться наглядности субъективных эмо-
ций с помощью динамических изменений. Она 
также умеет привлечь внимание читателя и при-
дать поэзии музыкальную красоту»[Ши Юнянь 
2011:173]. Тени Гумилева и Ахматовой можно 
найти в стихах Ачаира. 

Голубь - поэтический образ, который Ахматова 
использует очень часто. «Я голубку ей дать хотела, 
/ Ту, что всех в голубятне белей, / Но птица сама 
полетела / За стройной гостьей моей» [Ахматова, 
2016:73], «целые дни голубком / На белом окошке 
воркует» [Ахматова, 2016:22], «лети голубкой мира, 
/ О песня звонкая моя!» [Ахматова, 1999:157] и т.д.  

Голубь - это своего рода балладная птица (во-
площение ангела), противоположность темным си-
лам, и стал вечной памятью о прощании героя в 
стихе «звук голубиный» Ачаира: 

И только остался – не голос, а звук голубиный, 
Прощальный привет уходящего в море ловца, 
Плывущего где-то… не в море ль Беринговом 

льдиной?.. – 
За призрачной рыбкой, порезавшей ночью 

сердца… 
[Ачаир, 2009, с. 324] 

Даже виды повседневной жизни наполнены эс-
тетикой в глазах поэта :  

Над молочной рекою шафранный закат, 
Лижут воду огней языки, 
У камней берегов, беспокоясь, лежат 
Огневые на поле крути... 
[«Сунгари»,1929.C.76] 
На такое украшение повседневных сцен повли-

яло не только стремление поэтов-акмеистов, таких 
как Гумилев, к экзотическим обычаям, но и культур-
ный дух Серебряного века. 

 

Заключение 
Опыт личностного роста и культурные элементы 

Серебряного века сыграли важную роль в поэтиче-
ском творчестве Ачаира. Они не только дают бога-
тый материал и глубокие темы для его стихов, но и 

формируют его уникальный художественный стиль 
и поэтику. Ключом к пониманию музыкальности по-
эзии Ачаира являются опыт личностного роста и 
дух русской культуры Серебряного века. Уникаль-
ный личностный способ восприятия Ачаира сфор-
мировался в период бурного «ренессансного» ис-
пытания персонального роста и Серебряного века, 
и это качество и психологическая парадигма всегда 
пронизывали все его творения и в конечном итоге 
сформировали неповторимое очарование музы-
кальности поэзии Ачаира. 
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В статье описаны основные тенденции, определяющие вектор и 
специфику развития англоязычного юридического дискурса. 
Юридический дискурс представляет собой совокупность тек-
стов, высказываний и коммуникативных актов, связанных с пра-
вовой сферой. Юридический дискурс отличается обилием спе-
циализированной терминологии, характерной для правовой де-
ятельности, а также определенными жанрами, стилями и рито-
рическими приемами, которые применяются в юридической 
практике. Выделена такая особенность англоязычного юридиче-
ского дискурса, как консерватизм: ему свойственны архаизмы, 
латинские и греческие выражения, специфические формы по-
строения высказываний и клише. Сделан вывод об увеличении 
доли интернациональных слов – предположительно, по причине 
глобализации правовой деятельности. Отмечается, что корпо-
ративный язык – один из наиболее динамичных сегментов ан-
глоязычного юридического дискурса, обладающий лингвистиче-
скими особенностями и склонный к упрощению лексики, синтак-
сиса, грамматики и дискурсивных стратегий. Одним из факторов 
трансформации англоязычного юридического дискурса называ-
ется цифровизация. Существенное влияние на юридический 
дискурс оказывает инклюзия.  
Ключевые слова: юридический дискурс, английский язык, язы-
ковой консерватизм, инклюзия, цифровизация, корпоративный 
дискурс, латинизмы 
 
 
 
 

Язык и вербальная коммуникация играют крити-
ческую роль в юридической сфере в целом и в про-
фессии юриста – в частности. Эффективное ис-
пользование языка является неотъемлемой частью 
юридической практики – в процессе создания зако-
нодательных актов и при их интерпретации, при 
подготовке аргументации в суде, при составлении 
документов, при взаимодействии с клиентами. В 
данной связи изучение специфических черт совре-
менного англоязычного юридического дискурса 
представляется нам весьма актуальным.  

В современной отечественной и зарубежной ли-
тературе уже накоплено достаточно много исследо-
ваний, посвященных тому или иному аспекту совре-
менного юридического дискурса [9, с. 1089]; [8]; [4]. 
Тем не менее, юридический язык постоянно транс-
формируется, обретает новые черты, расширяет 
лексический запас, вбирает в себя термины и кате-
гории из других отраслей деятельности. В данной 
связи представляется целесообразным направить 
усилия на рассмотрение новейших тенденций со-
временного юридического английского.  

Юридический дискурс не является гомогенным 
образованием; он представляет собой, скорее, ге-
терогенную совокупность дискурсивных контекстов, 
коммуникативных ситуаций, языковых подстилей, 
жанров [8, с. 211]. Современный юридический дис-
курс, кроме того, утрачивает свою «герметичность» 
и все чаще соприкасается с иными типами дискурса 
и видами текстов – СМИ, корпоративный дискурс, 
политический дискурс, дискурс финансового сек-
тора, дискурс официально-деловой коммуникации, 
в т. ч. «дискурс власти». 

Тем не менее, юридические тексты все же обла-
дают общими лингвистическими чертами, термино-
логией и узусом. Общие закономерности в верба-
лизации юридического дискурса можно найти и в 
дискурсе англосаксонской правовой парадигмы. 
Рассмотрим более подробно основные черты со-
временного англоязычного юридического дискурса. 

Языковой консерватизм. Началом формиро-
вания англосаксонского юридического дискурса 
можно считать конец XI в., когда общественность 
сформировала представления о поведенческих 
шаблонах, адекватных закону и об институциональ-
ных мерах, призванных корректировать девиации. 
Впоследствии англосаксонская (британская) право-
вая система стала основой для юридического дис-
курса США, Канады, Австралии, Индии, Новой Зе-
ландии и многих других стран [8, с. 211].  

Можно сказать, что продолжительная история 
юриспруденции стран англосаксонской правовой 
привела к формированию его главной отличитель-
ной особенности – языковому консерватизму. 
Языку судей и адвокатов до сих пор свойственны 
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архаизмы, латинские и греческие выражения, спе-
цифические формы построения высказываний и 
клише. Языковой консерватизм англоязычного юри-
дического дискурса сохраняется в условиях много-
численных трансформаций форм государственного 
устройства, реформ судебной власти, изменения 
юридических специализаций, возникновения новых 
жанров и подстилей юридических текстов. Юриди-
ческий язык представителей англоязычных лингво-
культур отражает все исторические этапы форми-
рования права, в связи с чем его понимание обыва-
телями зачастую бывает затруднительным.  

Следование традициям особенно отчетливо от-
ражается в обилии латинских выражений в юриди-
ческих текстах. В русском языке (в частности, в 
научном сегменте юридического дискурса) также 
можно встретить латинские выражения, но не столь 
часто, как в англоязычном дискурсе. В юридической 
сфере латинские выражения используются для 
обозначения правовых принципов, доктрин и поня-
тий, которые играют важную роль в правопримени-
тельной практике [4, с. 179]. Эти и многие другие 
выражения, будучи интегрированными в юридиче-
ский язык, обеспечивают точность и универсаль-
ность правовых понятий и принципов, которые мо-
гут быть применены в правовых системах различ-
ных стран. В качестве примеров можно привести 
следующие устойчивые выражения: habeas corpus 
– досл. «имеешь тело», правовой принцип, требую-
щий, чтобы лицо, задержанное под стражей, было 
представлено суду для выяснения законности его 
задержания; mens rea – досл. «виновное созна-
ние», элемент состава преступления, связанный с 
умышленностью или осознанием противоправно-
сти своих действий; actus reus – досл. «противо-
правное деяние», объективная сторона преступле-
ния, выраженная в конкретном действии или без-
действии; res judicata – досл. «решенное дело», 
принцип, согласно которому окончательное судеб-
ное решение по делу исключает возможность его 
повторного рассмотрения; pro bono – досл. «ради 
общественного блага», юридическая помощь, ока-
зываемая на безвозмездной основе, amicus curiae 
– досл. «друг суда», лицо или организация, не яв-
ляющиеся стороной по делу, но предоставляющее 
суду информацию или аргументы, дополняющие 
материалы дела и влияющие на принятие судеб-
ного решения.  

В корпусе англоязычной юридической термино-
логии можно, помимо прочего, встретить комбини-
рованные термины, одна часть которых является 
английским термином, а другая – латинским заим-
ствованием: pro forma invoice, ad valorem duty, writ 
of habeas corpus, action in rem, guardian ad litem и 
др. [3, c. 133]. 

Языковой консерватизм сохраняется в англо-
язычном юридическом дискурсе не только на 
уровне лексики – он затрагивает также грамматиче-
ский и синтаксические уровни языковой системы. 
Так, в частности, по общему правилу прилагатель-
ное ставится перед существительным – это харак-
терно как для английского, так и для других герман-

ских языков. Во французской традиции в официаль-
ной юридической терминологии прилагательное 
ставится после существительного, и англоязычный 
юридический дискурс, долгое время испытывавший 
на себе влияние французской юриспруденции и 
культуры в целом, сохраняет эту архаичную черту. 
В качестве примеров можно привести выражения 
heir apparent (бесспорный наследник), court martial 
(военный трибунал), malice aforethought (преступ-
ное намерение), solicitor general (генеральный про-
курор) и др. [3, c. 134]. 

Увеличение доли интернациональной лек-
сики и заимствований. В англоязычном юридиче-
ском дискурсе доля интернациональных слов 
крайне высока. При этом в таких отраслях, как меж-
дународное право, корпоративное право, права че-
ловека и др. доля интернационализмов суще-
ственно увеличивается [1, c. 111]. 

Увеличение доли интернациональной лексики и 
заимствований в английском языке юриспруденции 
свидетельствует о глобализации (трансграничном 
характере) правовой деятельности и международ-
ного обмена правовыми концепциями. Этот про-
цесс не только отражает эволюцию юридической 
практики, но и влияет на стандартизацию термино-
логии и процедур в международном праве. Интер-
национализация лексики в английском языке юрис-
пруденции возникает в результате различных фак-
торов, включая международную торговлю, мигра-
цию, транснациональные юридические договорен-
ности и увеличение числа международных корпора-
ций и общественных организаций.  

Заимствования в английской юридической лек-
сике происходят из немецкого, итальянского и ис-
панского языков: staff (сотрудники, с немецкого), 
bankrupt (банкрот, с итальянского), manifesto (пуб-
личное заявление, декларация, с итальянского), 
cargo (груз, с испанского), embargo (эмбарго, с ис-
панского), gestor (лицо, которое действует от имени 
другого лица в рамках договора или правовой 
сделки, с испанского). 

Усиление роли новых политических и корпора-
тивных акторов на мировой арене привело к обога-
щению английского юридического языка терминами 
из китайского, арабского и других языков (guanxi – 
сеть личных связей и отношений, которые могут 
влиять на бизнес-решения и правовые процессы в 
некоторых азиатских странах, с китайского; sharia – 
закон Ислама, который регулирует различные ас-
пекты образа жизни и государственного устройства 
мусульман, в т.ч. семейное право, уголовное право 
и финансовые сделки, с арабского; sukuk – облига-
ции, структурированные в соответствии с принци-
пами исламского права, которые обеспечивают до-
ход на основе активов вместо уплаты процентов, с 
арабского). 

 
Трансграничный корпоративный дискус – 

новый сегмент языка юриспруденции. Корпо-
ративный язык – один из наиболее подвижных пла-
стов англоязычного юридического дискурса. Глоба-
лизация ощутимо повлияла на лингвистические 



 213

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

  

особенности англоязычного корпоративного юри-
дического дискурса. Эти изменения можно наблю-
дать в нескольких аспектах языка, включая словар-
ный запас, синтаксис, семантику, прагматику и дис-
курсивные стратегии в целом. 

Так, многие корпоративные документы оформ-
ляются в двуязычном или мультиязычном форма-
тах, так как их реципиентами выступают представи-
тели нескольких лингвокультур. С точки зрения 
права такие документы должны соответствовать 
требованиям, терминологии и подходам, принятым 
в разных юрисдикциях, кроме того, версии доку-
мента на разных языках должны находиться в пол-
ном соответствии. В таких случаях юристы отходят 
от привычных витиеватых архаичных клише, свой-
ственных классическому британскому юридиче-
скому тексту – в пользу упрощения лексики и син-
таксиса. В последнее время все чаще звучат ини-
циативы по использованию «простого» английского 
юридического языка вместо традиционного 
legalese. Тем не менее, остаточные черты языко-
вого консерватизма присутствуют и в корпоратив-
ных юридических документах. Речь идет, к при-
меру, о таких универсальных иностранных юриди-
ческих терминах, как «форс-мажор»/force-majeure 
(франц.) и bona fide (лат.). Учитывая, что реципиен-
тами и авторами официальной документации, цир-
кулирующей в трансграничном пространстве, зача-
стую являются не-носители английского языка, вы-
бор лексических средств у них достаточно сужен – 
в сравнении с теми, кто владеет английским с рож-
дения.  

Корпоративный юридический дискурс, таким об-
разом, представляет собой один из наиболее дина-
мичных сегментов юридического дискурса. Его ди-
намизм можно проиллюстрировать, помимо про-
чего, активным формированием идиоматических 
единиц, образованных посредством приема мета-
форы: beauty contest «метод, используемый рабо-
тодателем, обдумывающим заключение единого 
профсоюзного соглашения»; bed and breakfasting 
«продажа акций в один день и их выкуп на следую-
щий день»; golden handshake «крупная выплата ди-
ректору или другому руководителю высшего звена, 
который вынужден уйти в отставку до истечения 
срока трудового договора» [7, с. 67]. 

Кроме того, изучение трансграничных корпора-
тивных документов показывает сокращение числа 
архаичных предлогов и союзов, свойственных юри-
дическому английскому (herein «в тексте настоя-
щего документа», hereby – обозначает действие, 
производимое данным документом, herewith – ис-
пользуется для обозначения чего-либо, прилагае-
мого к документу, thereby – «таким образом» или 
«вследствие этого», whereby – «с помощью кото-
рого» или «посредством чего» и др.). 

 
Цифровизация как фактор трансформации 

англоязычного юридического дискурса. Под 
цифровизацией принято понимать автоматизацию 
процессов обмена информацией, а также всесто-
роннюю вовлеченность во все сферы жизни цифро-
вых технологий [5, с. 100]. В связи с изменением 

правовых систем и появлением новых видов и ин-
струментов расследования дел, сбора и представ-
ления доказательств, а также возникновения це-
лого ряда «цифровых» преступлений существую-
щие юридические термины могут приобретать бо-
лее широкие значения. Например, «юрисдикция» 
теперь часто включает в себя как физическое, так и 
цифровое пространство. 

Возникают и новые юридические понятия, кото-
рые необходимы для обозначения различных ас-
пектов, связанных с кибербезопасностью, доказа-
тельствами в электронном формате, интеллекту-
альной собственностью, конфиденциальностью и 
другими областями, на которые влияет технологи-
ческий прогресс. Приведем несколько примеров 
терминологических категорий, которыми был до-
полнен англоязычных юридический дискурс. Для 
обозначения новых видов преступных деяний и 
направлений преступной деятельности использу-
ются следующие термины: data breach «действие, 
направленное на кражу или извлечение из системы 
информации из системы без ведома или разреше-
ния владельца системы»; phishing «мошенническая 
практика отправки электронных писем от имени ав-
торитетных компаний с целью побудить людей рас-
крыть личную информацию» и др. 

Цифровизация коснулась, помимо прочего, 
функционирования систем судопроизводства. В об-
ласти цифровизации судопроизводства использу-
ется множество специализированных терминов, от-
ражающих различные аспекты внедрения цифро-
вых технологий в судебные процессы: e-Justice – 
досл. «электронное правосудие», общее наимено-
вание для совокупности информационных и комму-
никационных технологий, применяемых в судебных 
системах с целью улучшения доступа к правосу-
дию, повышения эффективности и прозрачности 
судебных процессов; e-Court – досл. «электронный 
суд», система, позволяющая проводить судебные 
заседания и осуществлять судебное делопроиз-
водство в электронном формате, включая подачу 
документов, проведение слушаний и вынесение ре-
шений; e-Case – досл. «электронное дело», цифро-
вой эквивалент традиционного бумажного дела, 
включающий все процессуальные документы, за-
писи судебных заседаний и другие материалы в 
электронном виде; virtual hearing – виртуальное су-
дебное заседание. Вышепредставленные при-
меры, конечно, не являют собой исчерпывающий 
перечень цифровых категорий юриспруденции и су-
допроизводства. В юридической научной литера-
туре, текстах законодательных актов, в судебных 
решениях и материалах по делам можно встретить 
такие категории, как judicial portal, e-notification, 
court automation, digital evidence, cybersecurity, 
encryption, smart contract, GDPR (General Data 
Protection Regulation), virtual currency и многие дру-
гие.  

Инклюзия и новая этика в англоязычном 
юридическом дискурсе. В англоязычных странах 
формирование инклюзивной культуры, можно ска-
зать, находится на завершающей стадии. При этом 
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в других странах мира инклюзия лишь начинает об-
ретать значимость в общественном сознании [6, с. 
5]. Инклюзия в западном мире является фундамен-
тальной концепцией для мирного и толерантного 
сосуществования людей, обеспечивающей взаимо-
понимание, плюрализм мнений, содействие, дове-
рие и честность [11]. 

Инклюзия оказывает существенное влияние на 
юридический дискурс. Ключевым аспектом воздей-
ствия инклюзии на юридический дискурс выступает 
устранение гендерной дискриминации: местоиме-
ния they/them используются вместо местоимений 
he/she; слова, имеющие окончание -man, заменя-
ются на аналоги с окончанием -person или другие 
(chairperson вместо chairman, police officer вместо 
policeman). Вместо выражения disabled person в 
употребление входит фраза person with a disability 
– таким образом акцент переносится с физиче-
ского/умственного ограничения на личность, чтобы 
продемонстрировать, что ограничения по здоровью 
не являются детерминирующей характеристикой.  

Инклюзия проявляется также и в упрощении 
юридического языка – legalese. Юристы все чаще 
стремятся к тому, чтобы юридический язык был яс-
ным и понятным для разнообразной аудитории, 
включая людей с разным уровнем юридических 
знаний и тех, для кого английский является вторым 
языком [10, с. 15]. 

 
Таким образом, проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод о наличии следующих тен-
денций в развитии англоязычного юридического 
дискурса: 

- Английский юридический дискурс до сих пор 
остаётся довольно консервативным: ему свой-
ственны архаизмы, латинские и греческие выраже-
ния, специфические формы построения высказыва-
ний и клише. Юридический язык представителей 
англоязычных лингвокультур отражает все истори-
ческие этапы формирования права, в связи с чем 
его понимания обывателями зачастую бывает за-
труднительным.  

- В англоязычном юридическом дискурсе доля 
интернациональных слов постоянно увеличива-
ется. Увеличение доли интернациональной лексики 
и заимствований в английском языке юриспруден-
ции свидетельствует о глобализации правовой де-
ятельности. 

- Корпоративный язык – весьма подвижный 
пласт англоязычного юридического дискурса, обла-
дающий лингвистическими особенностями и тен-
денцией к упрощению лексики, синтаксиса, грамма-
тики и дискурсивных стратегий в целом. 

- Цифровизация стала ключевым фактором 
трансформации англоязычного юридического дис-
курса. В связи с изменением правовых систем и по-
явлением новых видов и инструментов расследова-
ния дел, сбора и представления доказательств, 
возникают новые юридические понятия.  

- Инклюзия оказывает существенное влияние на 
юридический дискурс. Ключевым аспектом воздей-
ствия инклюзии на юридический дискурс выступает 
устранение дискриминации. 
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Trends of modern development of the english legal (law) discourse 
Shumakhova Z.N., Zaretskaya M.G., Shcherbinina N.S., Chebotareva I.Yu. 
MSTU, Adyghe State University in Belorechensk 
The article describes the main trends determining the vector and specifics of 

the development of English-language legal discourse. Legal discourse is 
a set of texts, statements and communicative acts related to the legal 
sphere. Legal discourse is distinguished by an abundance of specialized 
terminology characteristic of legal activity, as well as certain genres, styles 
and rhetorical techniques that are used in legal practice. Such a feature of 
English-language legal discourse as conservatism is highlighted: it is 
characterized by archaisms, Latin and Greek expressions, specific forms 
of constructing statements and cliches. It is concluded that the share of 
international words is constantly increasing – presumably due to the 
globalization of legal activity. It is noted that corporate language is one of 
the most dynamic segments of English-language legal discourse, which 
has its own linguistic features and a tendency to simplify vocabulary, 
syntax, grammar and discursive strategies. One of the factors in the 
transformation of English-language legal discourse is digitalization. 
Inclusion has a significant impact on legal discourse as well. 

Keywords: legal discourse, english language, language conservatism, 
inclusion, digitization, corporate discourse, latinisms 
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Проблемы и меры по развитию педагогической 
компетентности молодых преподавателей в китайских вузах 
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qq.com 
 
В последние годы молодые преподаватели стали основными си-
лами преподавания в высших учебных заведениях. Для дости-
жения согласованного развития и адаптации к потребностям со-
временной эпохи в разнообразных специалистах, вузам Китая 
необходимо повысить педагогическую компетентность молодых 
преподавателей. В данной статье проводится анализ факторов, 
влияющих на развитие педагогических компетенций молодых 
преподавателей, таких как недостаточный опыт преподавания, 
низкий уровень дохода молодых педагогов, а также ограничения 
в университетских и культурных системах, а также несовершен-
ство нормативно-правового регулирования специальных про-
грамм подготовки молодых преподавателей. Предложены меры 
по совершенствованию педагогической компетентности моло-
дых преподавателей на трех уровнях: личном, университетском 
и общественном. 
Ключевые слова: молодые преподаватели, педагогическая 
компетентность, педагогические принципы, преподавательская 
стажировка, образовательное законодательство  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при поддержке гранта рограммы ре-
формы послевузовского образования и преподавания ХПУ «Ис-
следование высококачественного развития высшего образо-
вания по дисциплинам «иностранных языков» в условиях искус-
ственного интеллекта» (23MS024) и Специальных фондов для 
создания между народной атмосферы в ХПУ. 
 
 
 

В последние годы, в связи с постоянным расши-
рением масштабов преподавания в китайских ву-
зах, все больше и больше молодых преподавате-
лей ((в данной статье имеются в виду преподава-
тели в возрасте до 35 лет) присоединяются к пре-
подавательскому коллективу. Согласно статистике, 
проведенной Министерством образования Китай-
ской Народной Республики в 2023 году, молодые 
преподаватели составляют более 60% от общего 
числа штатных преподавателей в высших учебных 
заведениях. Чтобы добиться скоординированного 
качественного и количественного роста в вузах, ву-
зам Китая необходима поддержка сильной команды 
молодых преподавателей. Сталкиваясь в новом 
столетии со спросом на разносторонних специали-
стов, молодые преподаватели должны постоянно 
всесторонне повышать свой уровень преподава-
ния, поскольку как в области профессиональных 
знаний, так и в других аспектах, таких как практиче-
ские способности, широта знаний и профессио-
нальная этика, им будут предъявлены высокие тре-
бования. Молодые преподаватели обладают уни-
кальными преимуществами в преподавании в ву-
зах, но у них все же есть возможность улучшить 
свою педагогическую компетентность. Анализируя 
факторы, влияющие на развитие педагогических 
компетенций молодых преподавателей, в данной 
статье рассматриваются меры, способствующие 
развитию их педагогических компетенций. 

 
1. Факторы, влияющие на развитие педагоги-

ческую компетентность молодых преподавате-
лей в китайских вузах 

Под педагогической компетентностью понимают 
индивидуальные психологические характеристики, 
основанные на педагогических знаниях, позволяю-
щих успешно и эффективно осуществлять педаго-
гическую деятельность в процессе педагогического 
общения и оказывать влияние на конечные резуль-
таты и эффективность педагогической деятельно-
сти. Педагогическая компетентность также явля-
ется проявлением общих возможностей и качеств 
педагога. Тем не менее, с развитием образования 
понятие педогогической компетентности постоянно 
расширяется и углубляется. Например, в китайском 
«Большом словаре по образованию»(1999г.) Гу 
Минъюань определяет педагогическую компетент-
ность как «психологические характеристики, кото-
рые педагог проявляет в педагогической деятель-
ности для достижения учебных целей, включая в 
себя специальные способности и общие способно-
сти.» (Гу Минъюань:195) А по словам Чжун 
Цицюаня, «педагогическая компетентность подра-
зумевает компетенции педагогов, включая в себя 
профессиональную и общую компетентность. Про-
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фессиональная компетентность в основном вклю-
чает в себя знание предмета, способность внед-
рять теорию образования в практику, а также спо-
собность разрабатывать и применять учебные ре-
сурсы, а общая компетентность — чувство эффек-
тивности в профессиональной практике, способ-
ность к анализу и синтезу мышления, а также поло-
жительные и стабильные эмоции». (Чжунь 
Цзицюан: 212) 

Согласно результатам двух американских ис-
следований, педагогическая компетентность педа-
гога тесно связана с их стажем преподавания. В 
начале своей карьеры, в течение 1-2 лет, педагоги-
ческая способность педагога слабовата; однако по 
мере накопления опыта преподавания в течение 7-
12 лет уровень их преподавания достигает пика. 
Это объясняется тем, педагогов не хватало педаго-
гических мастерств из-за отсутствия практического 
опыта преподавания. И другая причина состоит в 
том, что с высшим образованием Китая существует 
проблема, заключающаяся в том, что в течение 
длительного времени под влиянием советской об-
разовательной модели слишком много внимания 
уделялось передаче теоретических знаний. И мо-
лодые преподаватели ещё во время своей учебы в 
вузах почти лишены соответствующей практиче-
ской подготовки. Хотя планируется дослужебная 
стажировка, ее влияние на повышение практиче-
ских педагогических компетенций молодых педаго-
гов ограничено из-за короткого практического вре-
мени и того факта, что она в основном основана на 
обучении теоретическим педагогическим знаниям. 

Материальный доход молодых педагогов опре-
деляет их качество жизни, которое в определенной 
степени может повлиять на их энтузиазм. Молодые 
педагоги, только начавшие свою профессиональ-
ную карьеру, испытывают большие стрессы по 
сравнению с другими возрастными группами. Мно-
гие молодые педагоги отмечали, что их финансо-
вые и бытовые условия были далеко не оптими-
стичными. Они вынуждены нести такое финансовое 
бремя, как создание семьи, покупка жилья, воспи-
тание детей и обеспечение родителей, что может 
сказаться на их педагогической работе в вузах. Для 
увеличения источников доходов некоторые препо-
даватели могут подрабатывать в других вузах или 
принимать проекты от корпоративных предприятий, 
но это, безусловно, может раздробить их энергию в 
учебной деятельности. Несмотря на то, что в 
«Национальной программе долгосрочной реформы 
и развития образования (2010-2020 годы)» преду-
сматривается: «необходимо повысить обществен-
ный статус и уровень заработной платы педагогов, 
улучшить условия их труда, учебы и жизни, обеспе-
чить повышение уровня содержания заработной 
платы», [3] но в действительности, дело обстоит со-
всем по-другому.  

Культура кампуса является одним из важных 
факторов, который может оказать влияние на педа-
гогическую компетентность молодых педагогов. Ат-
мосфера преподавания в вузах является частью 
культурной среды кампуса, играет важную роль в 

формировании и повышении педагогического энту-
зиазма преподавателей. Разумеется, отличная ат-
мосфера преподавания может стимулировать мо-
лодых педагогов к улучшению своих собственных 
педагогических компетенций, чтобы соответство-
вать строгим требованиям преподавательской ра-
боты. В противном случае, если атмосфера препо-
давания недостаточно насыщена, преподаватели 
не будут уделять должного внимания педагогиче-
ской деятельности и не будут осознанно повышать 
свою педагогическую компетентность. Несмотря на 
то, что атмосфера преподавания является своего 
рода скрытым существованием, его потенциальная 
ценность не может быть недооценена. Она не 
только влияет на отношение молодых преподава-
телей к педагогической работе, но и является важ-
ным показателем того, насколько вуз ценит учеб-
ную деятельность и качество подготовки специали-
стов. Кроме того, и сама система оценки в вузах 
влияет на педагогические компетенции молодых 
преподавателей. При оценке работы преподавате-
лей вузы уделяют особое внимание тому, что явля-
ется более важным для принятия решения: науч-
ные исследования или преподавание. В настоящее 
время вузы в Китае склонны предвзято оценивать 
научные исследования, что приводит к тому, что 
молодые преподаватели мечутся между препода-
ванием и научными исследованиями. Надо выяс-
нить, что цель проведения оценки педагогической 
компетентности молодых преподавателей состоит 
не только в том, чтобы оценить их работу, но и, что 
более важно, в том, чтобы выявить проблемы и не-
достатки в их педагогической деятельности и 
предоставить диагностические отзывы для помощи 
в целенаправленном усовершенствовании. Однако 
в настоящее время вузы в нашей стране чаще всего 
используют систему вознаграждения и наказаний 
по отношении к преподавателям. 

Специальных политических и правовых актов, 
по которым готовят молодых преподавателей в ву-
зах Китая к педагогическим компетенциям, относи-
тельно недостаточно. В 2012 году Министерство 
образования утвердило «Мнение об усилении 
строительства кадрового состава молодых препо-
давателей в высших учебных заведениях», в кото-
ром предложено 8 мнений о строительстве кадро-
вого состава молодых преподавателей, но только 
некоторые положения касаются развития педаго-
гической компетентности молодых преподавате-
лей. 

 
2. Меры по повышению педагогической ком-

петентности молодых преподавателей 
Преподавание в вузах — это тонкая и сложная 

работа. С личной точки зрения, молодые препода-
ватели должны повысить свою педагогическую ком-
петентность. Сначала необходимо уточнить пра-
вильное направление педагогической концепции, 
усилить внутреннюю мотивацию, повысить свои 
личностно-профессиональные и психологические 
качества. 
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Аристотель когда-то сказал: «Дело — это жи-
вое единство между идеей и практикой.» Передо-
вые педагогические концепции играют важную роль 
в указании пути на будущую работу для молодых 
преподавателей в вузах. Основываясь на уча-
щихся, передовые педагогические концепции вклю-
чают следующие аспекты: во-первых, молодые 
преподаватели должны выработать концепцию 
преподавания, придерживаясь идеи всестороннего 
воспитания специалистов, не только передавая им 
профессиональные базовые знания, но и осу-
ществляя идеологическое и культурное просвеще-
ние, а также сочетая преподавание с воспитанием. 
Одновременно они должны поощрять развитие 
личности учащихся, помогать им принимать уча-
стие в самостоятельном обучении, стимулировать 
их интерес к учебе и вырабатывать у них инноваци-
онное мышление, а также внедрять концепцию не-
прерывного образования в преподавание. В ходе 
преподавания отношения между молодыми препо-
давателями и учащимися равноправны, молодой 
преподаватель выступает в роли наставника и сти-
мулятора роста учащихся. Во-вторых, молодые 
преподаватели должны проводить исследования 
по конкретным проблемам в учебном процессе, 
рассматривать новые походы и методы преподава-
ния. Преподавание способствует научным исследо-
ваниям, а научные исследованяия — преподава-
нию, образуя благотворный круг, который допол-
няет друг друга, чтобы совместно повысить препо-
давательские и научно-исследовательские компе-
тенции молодых преподавателей. В-третьих, моло-
дые преподаватели должны придерживаться кон-
цепции, что преподавание — дело академическое, 
педагогическая теория — это теоретические зна-
ния, которыми должен овладеть каждый молодой 
преподаватель перед тем, как поступить на работу. 
Педагогическая теория не только является вспомо-
гательным инструментом для преподавания, она 
также оказывает теоретическую поддержку препо-
даванию и научным исследованиям. Педагог Эр-
нест Л. Бойер когда-то отмечал: «Академические 
исследования включают в себя такие четыре взаи-
мосвязанных, но отличающихся друг от друга ас-
пекта, как комплексная академическая наука, при-
кладная академическая наука, академическая 
наука преподавания и академическая наука откры-
тия». Он подчеркивал академический характер пре-
подавания, утверждая, что преподавание является 
базой и опорой исследований, и без которой акаде-
мическое развитие не может продолжаться.  

Молодым преподавателям необходимо ак-
тивно использовать ресурсы и условия, предостав-
ленные в высших учебных заведениях, осознанно 
освоить профессиональные знания, укрепить педа-
гогическую практику. Им необходимо точно оценить 
свое собственное положение, распознать свои 
сильные и слабые стороны и полноценно использо-
вать различные учебные ресурсы в вузах и вне ву-
зов, чтобы целенаправленно превратить свои недо-
статки в преимущества и в полной мере их сформи-
ровать и развить. В процессе самосовершенствова-

ния молодые преподаватели должны глубоко по-
нять педагогику, психологию и другие смежные дис-
циплины, а также обогатить свой практический 
опыт. Эти знания должны стать частью педагогиче-
ской мудрости и преобразоваться в практическую 
педагогическую компетентность в процессе препо-
давания. Перед началом урока молодые препода-
ватели должны тщательно подготовиться к зна-
ниям, определить цели учебного процесса и разра-
ботать план урока. Помимо учебников, им необхо-
димо включить в учебные материалы последние 
передовые знания, учесть интересы учащихся, ис-
пользовать инновационные методы обучения и 
полностью мобилизовать активность учащихся к 
обучению. Через педагогическую практику моло-
дые преподаватели должны осознанно накопить 
практический опыт. Кроме того, они должны пра-
вильно выстроить взаимосвязь между преподава-
нием и научными исследованиями, внедрить науч-
ные исследования в преподавание, проводить са-
мостоятельные исследования с целью повышения 
педагогической компетентности, не отвлекаясь на 
другие утилитарные факторы. 

Что касается вузов, то им необходимо укрепить 
педагогический статус молодых преподавателей. 
Китайские вузы должны привлечь в свои ряды мо-
лодых людей с высокой профессиональной этикой. 
Когда Цай Юэньпэй занимал пост ректора Пекин-
ского университета, он выдвинул идею о том, что 
педагоги должны подавать пример и обладать вы-
сокими моральными качествами и нравственным 
воспитанием. В процессе преподавания молодые 
преподаватели не только влияют и наставляют уча-
щихся своими культурными и духовными ценно-
стями, которые признаются важной составляющей 
части формирования культуры и академической ат-
мосферы в вузах. Однако в последние годы случаи 
академического мошенничества в вузах продол-
жают происходить, и по СМИ часто сообщают о не-
этичном поведении преподавателей. Поэтому при 
отборе молодых преподавателей важное значение 
имеет проверка личной нравственной грамотности. 
При этом можно использовать метод рекоменда-
тельных писем, применить тесты, чтобы оценить их 
моральные качества. В то же время, вузам следует 
соответствующим образом повысить стандарты 
приёма новых преподавателей, уделить приоритет-
ное внимание их квалификации, которую совме-
стить с систематическим определением квалифи-
кации преподавателей в вузах, чтобы добиться ка-
чественного набора молодых преподавателей по-
средством собеседований и пробных лекций. 

Китайским вузам следует проводить система-
тическую переподготовку молодых преподавате-
лей. Административные органы вузов должны осо-
знать важность профессиональной переподготовки 
и стремиться к ее профессионализации. Содержа-
ние профессиональной переподготовки должно 
включать в себя базовые знания по профессио-
нальной этике, теории образования, навыки препо-
давания, и другие соответствующие базовые зна-
ния. Молодым преподавателям могут быть предло-
жены разные формы переподготовки: приглашение 
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известных методологов из вузов или извне для про-
ведения специализированных лекций, знакомство 
молодых преподавателей с профессиональными 
знаниями в области образования; организация обу-
чения преподавателей проведению взаимной 
оценки лекций, что позволит повысить уровень пре-
подавания; организация педагогических наблюде-
ний, чтобы интуитивно познакомить молодых учи-
телей с процессом преподавания. Могут быть 
устроены только что поступившие на работу моло-
дые преподаватели в ассистенты на один-два года, 
за которых может быть создана система ответ-
ственности наставников, которые обладают бога-
тым педагогическим опытом, высокими мораль-
ными качествами и сильными академическими спо-
собностями. Благодаря наставническим отноше-
ниям между опытными и новыми преподавателями 
можно помочь им овладеть необходимыми знани-
ями по методике преподавания, методике обучения 
и искусству преподавания в короткие сроки(Чжун 
Лян: 58 лет). Эта система наставничества способ-
ствует профессиональному росту молодых препо-
давателей и совершенствованию их педагогиче-
ской компетентности. 

Чтобы стимулировать внутреннюю мотивацию 
молодых преподавателей к совершенствованию 
своей педагогической компетентности, китайским 
вузам необходимо создать разумную и научную си-
стему оценки преподавания, которая должна вклю-
чить в себя различные аспекты, такие как оценка 
студентов, оценка коллег и оценка экспертов. Через 
отзывы и оценку со стороны учащихся молодые 
преподаватели могут оценить эффективность 
своей работы, а также улучшить качество препода-
вания. Коллегиальная и экспертная оценка может 
обеспечить более профессиональные отзывы и 
предложения, которые помогут молодым препода-
вателям выявить свои сильные и слабые стороны, 
и окажут помощь им в дальнейшем совершенство-
вании своих педагогических конпендеций. Кроме 
того, по данной системе оценки надо учесть инно-
вации в области преподавания и результаты иссле-
дований в образовании, поощряя молодых препо-
давателей активно участвовать в педагогических 
исследованиях и академических обсуждениях, спо-
собствуя их росту и развитию в области преподава-
ния.  

Китайские вузы должны повысить уровень со-
циального обеспечения своих молодых преподава-
телей, включая предоставление конкурентоспособ-
ной заработной платы и льгот для привлечения и 
удержания выдающихся молодых преподавателей. 
Кроме того, вузы также должны предоставлять хо-
рошие возможности для карьерного роста и про-
движения по службе, а также пространство для ро-
ста и платформу для развития: поддержать их уча-
стие в образовательных исследовательских проек-
тах, академических обменах и профессиональной 
переподготовке для повышения их преподаватель-
ского и исследовательского потенциала, уделить 
внимание рабочей среде и условиям труда моло-
дых преподавателей и предоставлять им комфорт-

ные рабочие места, учебные ресурсы и вспомога-
тельные услуги для повышения их удовлетворенно-
сти работой и качества жизни. 

Для реализации плана развития педагогиче-
ской компетентности молодых преподавателей 
необходимо дополнительно разработать и совер-
шенствовать правовые нормы в области образова-
ния. В других странах уделяется большое внима-
ние принятию законов, обеспечивающих развитие 
преподавателей. Например, в 1992 году британское 
правительство обнародовало правила «Препода-
вание: требованиям к высокостатусным, высоко-
стандартным курсам подготовки учителей перед 
трудоустройством», в которых предусмотрены со-
ответствующие требования к учителям по получе-
нию сертификатов педагогической квалификации, а 
также курсы и переподготовку, которые им необхо-
димо пройти, прежде чем поступить на работу. По-
этому государственные учреждения, отвечающие 
за образование, должны уделить больше внимания 
молодым преподавателям в вузах и и внести соот-
ветствующие коррективы в разработку политики,, а 
также сформулировать и постепенно совершен-
ствовать законы и политику для развития молодых 
учителей. 

 
Выводы 

Как основная сила в работе преподавания в ву-
зах, формирование преподавательского состава из 
молодых преподавателей имеет важное значение, 
а повышение их педагогической компетентности яв-
ляется необходимым условием для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. В настоя-
щее время высшее образование в нашей стране 
сталкивается с беспрецедентными возможностями 
и вызовами, поэтому внимание к развитию педаго-
гической компетентности молодых преподавателей 
становится критически важным звеном. Как уско-
рить развитие педагогической компетентности мо-
лодых преподавателей — это вопрос, над которым 
должны задуматься, исследовать и принять меры 
общество, вузы и сами молодые преподаватели. 
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Issues and Countermeasures for the Development of 

Teaching Competence of Young Teachers in Chinese 
institutions of higher learning 

Du Guoying, Meng Ziqing 
Harbin Institute of Technology 
In recent years, young teachers (this paper refers to teachers 

under the age of 35) have become the main force of 
teaching in Chinese institutions of higher learning. In 
order to coordinate the development of colleges and 
universities and adapt to the needs of diversified talent 
cultivation in the new era, the teaching ability of young 
teachers should be improved. By analysing the factors 
affecting the development of young teachers’ teaching 
ability, such as their lack of teaching experience and low 
income, as well as the institutional and cultural constraints 
of Chinese institutions of higher learning and the 
imperfections in the special training regulations for young 
teachers’ teaching ability, this paper explores the 
initiatives to improve the teaching ability of young 
teachers from the three levels of young teachers, colleges 
and universities, and the society. 

Keywords: young teachers, teaching competence, teaching 
philosophy, teacher training, educational regulations. 
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Положительное влияние тренировок в ботинках Kangoo 
Jumps на мотивацию подростков к занятиям фитнесом, 
использование специального комплекса упражнений  
для снижения нагрузки с колен и поясницы 
 
 
 
Степанова Анастасия Викторовна 
независимый исследователь, stepnastya10@gmail.com 
 
Статья посвящена исследованию позитивного влияния фитнес-
тренировок с использованием ботинок Kangoo Jumps на мотива-
цию подростков к занятиям спортом. Автор отмечает, что под-
росткам важно прививать здоровый образ жизни и любовь к 
спорту, с этим отлично может справиться фитнес с ботинками 
Kangoo Jumps. В подтверждение тезиса приводятся преимуще-
ства использования ботинок, статистика положительных резуль-
татов их применения. Автор приходит к выводу, что удобство, 
безопасность и эффективность этих ботинок делают занятия 
фитнесом доступными и привлекательными для подростков. 
Ключевые слова: Kangoo Jumps, мотивация, фитнес, под-
ростки, спорт, калории, тренировка. 
 

Цель исследования – установить особенности ис-
пользования ботинок Kangoo Jumps в подростко-
вом фитнесе, проанализировать положительные 
результаты их применения, понять, как эти резуль-
таты влияют на мотивацию подростков к дальней-
шему занятию спортом. Проблема исследования 
заключается в необходимости приобщения моло-
дежи к здоровому образу жизни путем использова-
ния в спорте современных и эффективных техноло-
гий и прогрессивного спортивного инвентаря, кото-
рым являются ботинки Kangoo Jumps. Теоретико-
методологическая база исследования включает в 
себя анализ статистики, анализ проведенных ис-
следований и экспериментов, изучение тематиче-
ской и научной литературы. 

В наше время все больше подростков сталкива-
ются с проблемой недостатка двигательной актив-
ности из-за сидячего образа жизни, использования 
гаджетов и других факторов. Это может приводить 
к различным заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, а также к проблемам с психическим и 
эмоциональным состоянием. В связи с этим, осо-
бенно важно развивать у подростков интерес к за-
нятиям спортом, в том числе фитнесом. Одним из 
методов, который может повлиять на мотивацию 
подростков, является тренировка в специальных 
ботинках Kangoo Jumps. 

Для начала стоит отметить, что ботинки Kangoo 
Jumps созданы по принципу отскока, предполагаю-
щему движение без риска, что примерно на 80% 
снижает негативное воздействие контакта ног с 
землей во время бега, прыжков, аэробных упражне-
ний. Эти ботинки были разработаны для астронав-
тов НАСА, они используют их для различных упраж-
нений после возвращения из миссий, чтобы восста-
новить потерянную костную и мышечную массу во 
время космических путешествий. Впоследствии бо-
тинки были признаны полезными для восстановле-
ния людей, перенесших травмы позвоночника или 
суставов, а также тех, кто страдает остеопоро-
зом[1]. 

Исследования показали, что при ношении этих 
ботинок удается сжечь на 25% больше калорий, 
чем при обычной аэробной тренировке. Они также 
повышают аэробную выносливость, быстро умень-
шают жировые отложения, улучшают осанку и со-
кращают время восстановления после травм, одно-
временно наращивая мышечную массу и кости. По-
ложительный эффект, а также уровень тонуса и 
энергии значительно повысятся. Благодаря интен-
сивным упражнениям, выполняемым с прыжками, 
участники занятий тратят значительное количество 
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энергии, что способствует снижению веса и улуч-
шению фигуры. Подтверждение этому можно найти 
в статистике – по данным некоторых исследований, 
участники занятий фитнесом в ботинках Kangoo 
Jumps теряют до 700 ккал за одно занятие[1]. 

Формируясь как психолого-педагогическая си-
стема, гимнастика эволюционировала вместе с раз-
витием человеческого общества, каждый раз стара-
ясь привнести новинки в эту дисциплину, чтобы 
улучшать и повышать привлекательность аэробной 
гимнастики. 

Существует несколько подвидов тренировок на 
kangoo jumps, которые позволяют достичь различ-
ных целей и результатов: 1. Кардио-тренировки. 
Этот вид тренировок нацелен на улучшение вынос-
ливости и сжигание лишних калорий. 2. Силовые 
тренировки. Тренировки на kangoo jumps также под-
ходят для укрепления мышц и повышения мышеч-
ной выносливости. 3. Функциональные тренировки. 
Kangoo jumps позволяют проводить разнообразные 
функциональные упражнения, которые помогут 
улучшить координацию, равновесие и гибкость. 
Танцевальные тренировки. Kangoo jumps могут 
быть использованы как отличное средство для за-
нятий танцами. Комбинирование прыжков с танце-
вальными движениями позволяет создать энергич-
ную и динамичную тренировку[2]. 

В дополнение к занятиям в студии, Kangoo 
Jumps можно носить на улице, на асфальте, грун-
товых дорожках и, возможно, даже на снегу или 
песке. Многие владельцы Kangoo посещают заня-
тия, а также бегают на улице в ботинках. Центр 
науки об упражнениях и спортивного менеджмента 
Университета Южного Креста в Лисморе, Австра-
лия, и Отдел спортивной медицины Технологиче-
ского института Швейцарской федерации провели 
исследования, в результате которых было установ-
лено, что ношение Kangoo Jumps во время про-
бежки трусцой значительно снижает нагрузку по 
сравнению с пробежкой в обычных кроссовках. Од-
нако, согласно исследованию Университета Юж-
ного Креста, “Требуется дальнейшая исследова-
тельская работа для оценки изменений в характере 
походки, которые могут вызвать прыжки с Кангу”. 

Вот несколько ключевых преимуществ занятия 
подростков фитнесом в ботинках Kangoo Jumps:  

1. Увеличение кардио-нагрузки. Ботинки Kangoo 
Jumps обладают уникальной пружинистой подош-
вой, которая позволяет смягчить удар при отскоке и 
сделать тренировку менее травмоопасной. Это поз-
воляет подросткам выполнять более интенсивные 
упражнения без излишней нагрузки на суставы и 
связки, что особенно важно на этапе активного ро-
ста и формирования скелетной системы.  

2. Улучшение координации и равновесия. 
Прыжки и движения в ботинках Kangoo Jumps тре-
буют от подростка точности, баланса и согласован-
ности движений. Это помогает развивать координа-
цию и равновесие, что важно как для спортивных 
достижений, так и для повседневной активности.  

3. Сжигание лишних калорий. Фитнес в ботинках 
Kangoo Jumps - это отличный способ сжигания лиш-

них калорий и улучшения фигуры. Прыжки и много-
численные движения активируют мышцы ног, яго-
диц, кора и рук, что способствует улучшению то-
нуса и формированию стройного тела подростка. 

 4. Повышение уровня энергии и настроения. 
Физическая активность в ботинках Kangoo Jumps 
способствует выработке эндорфинов - гормонов 
радости и счастья. Подростки, занимающиеся фит-
несом в таких ботинках, чувствуют прилив энергии, 
улучшение настроения, а также повышение само-
оценки и уверенности.  

5. Преодоление стресса и напряжения. Занятия 
фитнесом в ботинках Kangoo Jumps помогают под-
росткам преодолеть стресс, накопленный в школе 
или в повседневной жизни. Прыжки и упражнения 
позволяют расслабиться, сосредоточиться на 
своих ощущениях, а также освободиться от нега-
тивных эмоций.  

6. Гораздо больше веселья. Благодаря своей 
оригинальной концепции и возможности выполнять 
разнообразные акробатические элементы, фитнес 
в ботинках Kangoo Jumps становится увлекатель-
ным и интересным занятием для подростков. Они 
могут испытывать новые ощущения, развивать 
свои спортивные навыки и наслаждаться процес-
сом тренировок[3]. 

Положительные результаты играют ключевую 
роль в мотивации подростков заниматься фитне-
сом. Когда подросток начинает замечать измене-
ния в своем теле, такие как улучшение физической 
формы, увеличение мышечной массы или сниже-
ние процента жира, он почувствует удовлетворение 
от своих усилий и будет стараться добиться еще 
больших результатов. Это помогает формировать у 
подростка правильные привычки заботиться о себе 
и своем теле. А занимаясь фитнесом с использова-
нием ботинок Kangoo Jumps добиться позитивных 
изменений можно быстро и без особых нагрузок. 
Большим преимуществом применения этих ботинок 
является отсутствие привычной крепатуры и уста-
лости в мышцах, что не может не радовать юного 
спортсмена. 

Кроме того, использование ботинок Kangoo 
Jumps для фитнеса может стать отличным спосо-
бом разнообразить тренировки и поддерживать вы-
сокий уровень мотивации. Подросткам часто 
быстро наскучивают однообразным упражнениям, 
и именно в этом случае оригинальный подход к тре-
нировкам может прийтись по душе. Ботинки Kangoo 
Jumps могут стать замечательным инструментом 
для того, чтобы подростки каждый раз получали но-
вый опыт и удовольствие от фитнеса[4]. 

Основная проблема при занятиях спортом для 
многих людей заключается в перегрузке суставов, 
особенно коленей и поясницы. Это может привести 
к болям, травмам и проблемам со здоровьем в це-
лом. Однако благодаря Kangoo Jumps можно сни-
зить нагрузку на эти части тела и получить макси-
мальную пользу от тренировок. Как работает си-
стема Kangoo Jumps? Ботинки этой марки осна-
щены специальными пружинами, которые аморти-
зируют ударные нагрузки при каждом шаге. Это поз-
воляет снизить давление на суставы и позвоночник, 
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распределить нагрузку по всему телу равномерно и 
предотвратить возможные травмы[5]. 

Несмотря на щадящее воздействие на суставы, 
упражнения Kangoo требуют напряженной работы 
основных мышц и ног для поддержания устойчиво-
сти. Регулируемое сопротивление добавляет еще 
один уровень сложности. 

В заключение, сами ботинки rebound прошли 
долгий путь с момента своего появления в 1990-х 
годах. Они стали популярным средством для поху-
дения и вариантом кардиотренировки с низкой 
нагрузкой для любителей фитнеса. Уникальный ди-
зайн ботинок обеспечивает увлекательную и эф-
фективную тренировку, а также снижает риск травм 
суставов. Сочетание ботинок Kangoo Jumps и спе-
циального комплекса упражнений дает возмож-
ность подросткам заниматься фитнесом с макси-
мальной пользой для здоровья и потрясающим ре-
зультатом.  

Мотивация подростков к занятиям фитнесом мо-
жет быть сложной из-за различных причин – отсут-
ствие интереса, недостаток времени, физические 
ограничения и т.д. Однако использование ботинок 
Kangoo Jumps может стать мощным стимулом для 
занятий спортом. Удобство, безопасность и эффек-
тивность этих ботинок делают занятия фитнесом 
доступными и привлекательными для подростков. 
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The positive effect of training in Kangoo Jumps boots on 
the motivation of teenagers to engage in fitness, the 
use of a special set of exercises to reduce the load 
from the knees and lower back 

Stepanova A.V. 
The article is devoted to the study of the positive impact of 

fitness training using Kangoo Jumps boots on the 
motivation of teenagers to play sports. The author notes 
that it is important for teenagers to instill a healthy lifestyle 
and a love of sports, fitness with Kangoo Jumps shoes 
can perfectly cope with this. In support of the thesis, the 
advantages of using shoes, statistics of positive results of 
their use are given. The author concludes that the 
convenience, safety and effectiveness of these shoes 
make fitness classes accessible and attractive to 
teenagers. 

Keywords: Kangoo Jumps, motivation, fitness, teenagers, 
sports, calories, workout. 

References 
1. Padun N. A. Educational and research activities as a 

means of developing students' research skills / Padun N. 
A. // Scientific notes of the M. Gogol National Sociological 
University. Psychological and pedagogical sciences. - 
2012. - No. 1 

2. Abaskalova, N. P. Theoretical and practical aspects of 
health-oriented pedagogical technologies that ensure the 
development of the key competence "Be healthy" / N. P. 
Abaskalova // Bulletin of pedagogical innovations. - 2008. 
- No. 2 (14). - P. 62-73. 

3. Andreeva, V. S. Fitness as a means of physical education 
of students / V. S. Andreeva, S. P. Mironova // Health 
conservation as an innovative aspect of modern 
education: materials of the III International scientific and 
practical correspondence student conference. - 
Yekaterinburg: RSPPU, 2016. - P. 12-16. 

4. Bocharova, V. I. Improving physical performance, physical 
development, physical fitness and functional state of 
those involved in Pilates and step aerobics / V. I. 
Bocharova, D. A. Skrug, G. F. Zhovan, G. A. Kopeikin // 
Physical education and sports in higher educational 
institutions: conference materials. - Belgorod: BGNU, 
2016. - P. 29-33. 

5. Ermakova, E. G. Physical education in general cultural and 
professional training of students / E. G. Ermakova, V. M. 
Romanova // Universum: psychology and education: 
electronic. scientific journal. - 2017. - No. 12 (42). - 
Access mode: 
https://7universum.com/ru/psy/archive/item/5289 (date of 
access: 01.06.2024). 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




