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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Возможности профессиональной самореализации учителя в условиях 
трансформации системы образования России

Гальченко Наталья Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
педагогика, ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 
университет»
E-mail: galchenko.n.a@mail.ru

Профессиональная самореализация учителя это процесс до-
стижения своих профессиональных целей, развития личности 
в профессиональной сфере, раскрытия потенциала педаго-
гических способностей и получения удовлетворения от своей 
профессиональной деятельности. Значение профессиональ-
ной самореализации для образования заключается в повы-
шении качества образования, формировании будущего обще-
ства, влияя на развитие личности ученика и его успешность 
в будущем. Актуальность проблемы в контексте современной 
российской системы образования обусловлена необходимо-
стью обеспечения высокого качества обучения и формирова-
ния гражданственности учеников. Также важно поддерживать 
и мотивировать преподавателей для успешного развития об-
разовательной системы в целом. В статье также отмечены 
сдерживающие факторыпрофессиональной самореализации 
(оплата труда, высокая нагрузки, эмоциональные перегрузки, 
стереотипные формы работы, социальная незащищенность 
и т.д.).
Убежденность в самоценности педагогической профессии 
остается основной направляющей профессиональной само-
реализации учителей. Однако в условиях современного обще-
ства это не дает достаточных оснований для воспроизведения 
всех, в том числе и потенциальных возможностей педагога 
с учетом его общественной миссии, а лишь усиливает противо-
речие между «идеальным» и «реальным» в профессиональной 
деятельности педагога.

Ключевые слова: профессиональная самореализация, повы-
шение качества образования, образовательная система, пер-
сонализация, педагогическое творчество, инновации.

Современное российское общество претерпе-
вает большое количество трансформаций поли-
тической, правовой и экономической сферы го-
сударственного устройства. Все эти внешние об-
стоятельства неизбежно накладывают отпечаток 
на состояние и векторы развития образователь-
ной системы России, которая в последнее время 
испытывает изменения в рамках институциональ-
ных, структурных и функциональных аспектов.

Институциональные изменения в системе рос-
сийского образования теснейшим образом свя-
зываются с состоянием правовой регламентиру-
ющей сферы. Они рассматриваются нами в ка-
честве специализированного организационно- 
правового оформления образовательных отно-
шений, процесса обучения, и включают создание 
и непрерывное совершенствование организаци-
онной структуры управления, разработка и приня-
тие регламентирующих документов (нормативных 
актов). Иными словами, институциональные изме-
нения системы образования происходят в управ-
ленческой подсистеме институтов образования 
в регионе.

Организационная структура выступает в каче-
стве совокупности форм и взаимосвязей органи-
зационного построения подсистемы управления 
образованием. Каждый из указанных компонен-
тов совокупности призван осуществлять свое дей-
ствие в соответствии с функциональным целями 
интеграции образования на уровне конкретного 
региона, «максимально способствуя их реализа-
ции и уменьшая при этом влияние несистемных 
факторов» [4, с. 123–127].

Процессы, происходящие в рамках этих тен-
денций, можно определить как трансформации. 
Термин «трансформация»в поле характеристик 
современных социальных измененийинтерпрети-
руется нами как целостный процесс качествен-
ного перехода общества и всех его институтов 
в принципиально обновленное состояние: совер-
шенствованию подвергаются экономические ос-
новы деятельности, нормативно- правовая систе-
ма, а все механизмы социальных институтов уси-
ливают свою ориентацию на формирование и раз-
витие творческой личности.

Согласно классификации факторов социаль-
ных трансформаций, предложенной К. Штайль-
маном, все они делятся на внешние и внутрен-
ние, а сама природа трансформационных процес-
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сов в обществе оказывается эндогенной, т.е. обу-
словленной в основном внутренними факторами, 
и лишь затем –  внешними, которые, определены 
ученым термином «экзогенные». Вторые из упо-
мянутых призваны в том числе выступить в функ-
ции «мотиваторов» или стимулов к осуществле-
нию преобразований[6].

Следовательно, по справедливому замечанию 
исследователя, общественные трансформации 
суть «самодетерминированный» процесс [3, c. 142].

Важность функции образования как одно-
го из центральных общественных институтов 
не оспорима. Кроме того, его роль только возрас-
тает в свете современного глобального цивилиза-
ционного развития. Именно образование выступа-
ет фактором, определяющим скорость протекания 
культурны цивилизационных процессов. Задача-
ми сегодняшнего российского образования в ус-
ловиях постоянных трансформаций государствен-
ных систем следует обозначить:
– акцентирование процесса обучения и воспита-

ния на формировании у личности навыков са-
мостоятельности, стремления к инициативно-
сти и активности деятельности;

– предоставление широкого поля возможней для 
раскрытия творческого потенциала всех участ-
ников образовательных отношений;

– способствование воспроизведению обще-
ственного интеллекта, состоящего из трех вза-
имосвязанных компонентов (наука, образова-
ние и культура);

– развитие готовности личности к реализации 
своих профессиональных и академических по-
требностей в соответствии с собственными 
стремлениями и природными способностями;

– способствование применению умений и навы-
ков обучающегося, лежащих в поле выполне-
ния гражданских обязанностей;

– осуществление комплексного воспитательного 
процесса, затрагивающего аспекты духовно- 
нравственного, патриотического, гражданского 
воспитания;

– развитие чувства национальной самоиденти-
фикации и национального самосознания, чело-
веческого достоинства в контексте необходи-
мости сохранения и осуществления межнацио-
нального общения, так называемого «диалога 
культур».
Таким образом, российское педагогическое 

сообщество призвано реализовать широкий пе-
речень задач, стоящи перед системой образова-
ния, включая проблему духовного развития обще-
ственного интеллекта [5, с. 148].

Симптоматично, что на сегодняшний день про-
цесс образования уже освободился от излишне-
го догматизма, произвел качественный поворот 
в сторону гуманизации обучения. Образование 
как общественный институт ставит своей при-
оритетной задачей выстраивание хода обуче-
ния с обязательным учетом личностного аспекта 
в преподавании. Все это, несомненно, должно на-
ходить свое отражение в процессе подготовки бу-

дущих профессиональных педагогов, поскольку 
они выступают носителями как общекультурных, 
так и образовательных ценностей, оказываются 
примерами активной и творческой личности.

Осознание необходимости и престижности об-
разования, повышение его статуса в глазах обще-
ственности, а также отход от консерватизма, кото-
рый был присущ прежней многолетней преподава-
тельской практике, –  все это выступило условиями 
пересмотра роли учителя в современной России: 
он перестал мыслиться в качестве обладателя 
объектной позиции. На сегодняшний день педа-
гоги (равно как и обучающиеся) рассматриваются 
системой образования как равноправные субъек-
ты образовательных отношений.

Своеобразной отправной точкой в развитии 
школы и образования в целом стали обстоятель-
ства возможности выбора способа получения об-
разования (на безвозмездной или платной осно-
ве). Это позволило потенциальным ученикам и их 
родителям (законным представителям)избирать 
уровень, вид образования и учителя с учётом его 
квалификации, опыта, личностных качеств, позво-
лило привлечь в школы дополнительное финан-
сирование и разделить педагогов на «элитных» 
и «обыкновенных». Получила развитие интегра-
ция образовательных, научных учреждений, про-
изводства, что способствовало расширению гра-
ниц педагогического взаимодействия за рамками 
школы.

Кроме того, трансформация учительского тру-
да наблюдается в том числе и на личностном, 
локальном уровне. Своеобразная конкуренция 
на рынке образовательных услуг, повышающиеся 
и расширяющиеся требования к профессиональ-
ной деятельности педагога повышает степень вов-
лечения преподавателей в инновационную сферу. 
«Продуктом» такого труда становятся авторские 
методические разработки, новейшие и обладаю-
щие эффективностью технологии, формы обуче-
ния, соответствующие психологическим особенно-
стям современных учеников, их интересам, склон-
ностям, академическим потребностям.

Однако с сожалением приходится констатиро-
вать, что в таких условиях, когда большой процент 
учителей (как городских, так и сельских школ) стал 
работать в обстоятельствах функционирования 
новых образовательных программ, организацион-
ных и педагогических технологий, характер инно-
вационной деятельности приобрел бессистемный 
и стихийных характер. Педагогические изыскания 
в области новейших образовательных технологий 
нередко не отличаются достаточным научным обо-
снованием и социальной значимостью.

Кроме того, инновационная педагогическая де-
ятельность, ее плодотворность, темп и возможно-
сти для апробации, несомненно, обусловливаются 
ресурсным оснащением образовательных органи-
заций, которое различается на уровне регионов.

Также современное педагогическое сообще-
ство обеспокоено том фактом, что создание об-
разовательных программ, реализуемых в школе 
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и соответствующих требованиям ФГОС, происхо-
дит в каждой конкретной образовательной орга-
низации изолированно. А в итоге педагоги полу-
чают примерно равные по содержанию продукты 
деятельности. Думается, что время, затрачива-
емое учителями на выполнение данной работы, 
могло бы быть более плодотворно использова-
но ими при непосредственной образовательно- 
воспитательной деятельности в среде обучающих-
ся. Тогда разработка образовательных программ 
могла бы носить более централизованный харак-
тер.

Обозначим также и еще одно препятствие, тор-
мозящее процесс самореализации современно-
го учителя. Это неготовность педагогических ра-
ботников к реформам системы образования. Как 
справедливо отмечает Т. И. Заславская, в настоя-
щее время большая часть учителей «живет “в до-
реформенном времени”», где приоритет отво-
дится не только выполнению профессиональных, 
но и гражданских обязанностей вне зависимости 
от величины дохода работника. Следует согла-
ситься с исследовательницей в том, что учитель 
выступает ключевой фигурой в процессе прове-
дения реформ, без его вовлеченности в ход со-
вершенствования образовательного процесса все 
эти начинания бессмысленны и неплодотворны [2, 
с. 17]. Однако по данным исследований, проводи-
мых Институтомсоциологии РАН в 2015–2020 гг., 
выявлены характерные черты отношения предста-
вителей педагогических профессий к своей дея-
тельности. Ими были определены удовлетворен-
ность трудом, ориентация на самосовершенство-
вание; интерес к преподаваемому предмету; лю-
бовь к детям.

Первое из указанных положений представляет-
ся возможным подвергнуть сомнению, т.к. суще-
ствует немалое количество научных изысканий, 
эксплицирующих наличие неудовлетворенности 
учителями своей профессиональной деятельно-
стью, которое особо четко выявляется в период 
«педагогического кризиса», наступающего в пе-
риод после 10–15 лет непрерывной преподава-
тельской практики [1, с. 7].

Таким образом, трансформации, происходя-
щие в Российской системе образования, неиз-
бежно оказывают влияние на профессиональную 
самореализацию учителей, характеризующуюся 
расширением ее форм в рамках образователь-
ной системы; изменением траекторий ее содержа-
ния в педагогическом процессе, реализующегося 
в образовательных учреждениях разного статуса 
и форм собственности; расширением творчества 
и инноваций в образовательной практике учитель-
ства.

В то же время внутренние, социальные и социа-
ль но- педагогические условия обнаруживают сдер-
живающие факторы профессиональной саморе-
ализации(материальное положение, стимулиро-
вание труда, высокая нагрузки, эмоциональные 
перегрузки, стереотипные формы работы, соци-
альная незащищенность, бытовые условия и т.д.).

Кроме того, проблемы в сфере образования на се-
годняшний детерминируются, в том числе, и не-
стабильной демографической ситуацией в стране, 
когда низкая рождаемость обусловливает умень-
шение числа обучающихся, что в свою очередь де-
терминирует дефицит молодых специалистов, от-
правляющихся на работу в школы.

Убежденность в самоценности педагогической 
профессии остается значительным фактором, ко-
торый направляет профессиональную самореали-
зацию учителей. Однако в условиях современного 
общества это не дает достаточных оснований для 
воспроизведения всех, в том числе и потенциаль-
ных возможностей педагога с учетом его обще-
ственной миссии, а лишь усиливает противоречие 
между «идеальным» и «реальным» в профессио-
нальной деятельности педагога.
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OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL SELF-
REALIZATION OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF 
TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN EDUCATION 
SYSTEM

Galchenko N. A.
Murmansk Arctic University

Professional self-realization of a teacher is the process of achieving 
one’s professional goals, developing one’s personality in the profes-
sional field, unlocking the potential of one’s teaching abilities and 
obtaining satisfaction from one’s professional activities. The impor-
tance of professional self-realization for education lies in improving 
the quality of education, shaping the future of society, influencing 
the development of the student’s personality and his success in the 
future.
The relevance of the problem in the context of the modern Russian 
education system is due to the need to ensure high quality educa-
tion and the development of citizenship among students. It is also 
important to support and motivate teachers for the successful devel-
opment of the education system as a whole.
The article also notes the limiting factors of professional self-realiza-
tion (wages, high workload, emotional overload, stereotypical forms 
of work, social insecurity, etc.).Conviction in the intrinsic value of the 
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teaching profession remains the main guideline for a teacher’s pro-
fessional self-realization.
However, in the conditions of modern society, this does not provide 
sufficient grounds for reproducing all, including the potential capabil-
ities of a teacher, considering his social mission, but only strength-
ens the contradiction between the “ideal” and the “real” in the profes-
sional activity of a teacher.

Keywords: professional self-realization, improving the quality of ed-
ucation, educational system, personalization, pedagogical creativi-
ty, innovation.
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Формирование профессиональной компетентности учителя в области 
работы с одарёнными детьми: применение технологий корпоративного 
образования

Ганиева Айгуль Фаниловна,
директор МАОУ «Гимназия № 39 им. Файзуллина А. Ш.»
E-mail: aigul_g74@mail.ru

Статья посвящена исследования в области формирования 
профессиональной компетентности учителя в области работы 
с одарёнными детьми в корпоративном образовании. Авторами 
уточняется сущность понятия «профессиональной компетент-
ности учителя в области работы с одарёнными детьми» дается 
характеристика и структура профессиональной компетентно-
сти учителя в области работы с одарёнными детьми. В ста-
тье проводится анализ различных подходов к формированию 
профессиональной компетентности учителя в области работы 
с одарёнными детьми в условиях корпоративного образования.
В вузовском образовательном процессе практически не уде-
ляется внимание обучению будущих педагогов работе с ода-
ренными детьми, методике индивидуальной работы с ними, 
использованию возможностей дополнительного образования 
в реализации образовательных запросов одаренных детей.
Однако, учителя испытывают недостаток знаний об одаренно-
сти, особенностях ее проявления и выявления у школьников, 
в определении ее типа; слабо владеют педагогическими техно-
логиями развития, что, в свою очередь, не позволяет им отсле-
живать личностное рост обучающихся, выстраивать индивиду-
альные образовательные траектории, выявлять и эффективно 
решать проблемы, возникающие в работе с одаренными деть-
ми.
В результате проведенного исследования, авторами выделены 
актуальные подходы в формировании профессиональной ком-
петентности учителя в области работы с одарёнными детьми 
в корпоративном образовании: компетентностный и деятель-
ностный подходы.

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя 
в области работы с одарёнными детьми, корпоративное обра-
зование, компетентностный подход, деятельностный подход.

В последнее время в сфере педагогической 
науки усилился интерес к проблемам взаимодей-
ствия с одаренными детьми, управления их раз-
витием, что обусловлено постоянно меняющи-
мися тенденциями в образовании и необходимо-
стью определения и обоснования содержательно- 
технологических основ данного процесса с опорой 
на выстраивание индивидуальных образователь-
ных маршрутов интеллектуального и творческого 
развития обучающихся.

Конечно, главным и определяющим траекто-
рию развития одаренного этапа является обще-
образовательная школа. Именно здесь, зачастую 
происходит первичное развитие и формирование 
запросов одаренных детей.

Формирование профессиональной компетент-
ности в области работы с детьми сопровожда-
ет учителя на протяжении практически всей его 
профессионально- педагогической деятельности. 
Так как происходящая смена ориентиров в обра-
зовательном поле в области работы с одаренны-
ми детьми, появление новых методик и технологий 
работы требует от учителя постоянного самосо-
вершенствования. В связи с этим, мы может пред-
полагать, что работа учителя в данной области ве-
дется путем самообразования, в ходе накаплива-
ния своих способов деятельности и форм работы 
с одаренными детьми.

Среди отечественных исследований поиск 
определения и путей развития одаренности в ос-
новном рассматривался с точки зрения психоло-
гических основ. Здесь выделялись творческие 
способности, природные задатки и соотносились 
с проблемами их развития и выделении при этом 
системы методов работы. Однако при этом, в це-
лом ряде исследований специально подчеркивает-
ся, что сами по себе потенциальные способности 
еще не тождественны творческому потенциалу 
личности. Д. Б. Богоявленская пишет, что «… рас-
смотрение творческой способности, творческой 
одаренности в качестве особой, самостоятель-
ной одаренности, ответственной за творческие 
достижения человека, базируется на ряде исход-
ных противоречий в самой природе способностей 
и творчества. Эти противоречия находят отраже-
ние в парадоксальной феноменологии: человек 
с высокими способностями может не быть твор-
ческим и, наоборот, нередки случаи, когда менее 
обученный и даже менее способный человек яв-
ляется творческим» [1, с. 6]. Это говорит о том, 
что необходимо организовывать процесс педа-
гогического и психологического сопровождения 
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развития одаренного ребенка. А чтобы правиль-
но организовывать данный процесс без ущерба 
для ребенка учитель должен учитывать факторы, 
связанные с его психикой, формами деятельно-
сти и современными технологиями обучения, что 
и становится содержательной характеристикой 
профессиональной компетентности в области ра-
боты с одаренными детьми.

И. А. Зимняя трактует понятие «компетент-
ности» «…как основывающийся на знаниях, ин-
теллектуально и личностно обусловленный опыт 
социально- профессиональной жизнедеятельно-
сти человека» [2, с. 44].

В. Д. Шадриков дифференцирует понятия, трак-
туя компетентность как «новообразование субъ-
екта деятельности, формирующееся в процессе 
профессиональной подготовки, представляющее 
собой системное проявление знаний, умений, спо-
собностей и личностных качеств, позволяющее 
решать функциональные задачи, составляющие 
сущность профессиональной деятельности» [3, 
c.136].

Нам близко понятие Р. М. Асадуллина, которо-
го мы и придерживаемся в нашем исследовании: 
«Компетентность мы рассматриваем как интегри-
рованную характеристику качеств личности, вы-
ступающую как результат подготовки специали-
ста для выполнения деятельности в определенных 
областях» [4, с. 58].

Все эти определения, выводят нас на положе-
ние о том, что профессиональная компетентность 
формируется в результате определённых профес-
сиональных действий специалиста.

Таким образом, мы можем охарактеризовать 
ряд функциональных задач учителя, связанных 
с организацией образовательного процесса с ода-
ренными детьми, которые без сформированной 
профессиональной компетентности, педагог ре-
шить не сможет. Также, следует подчеркнуть, что 
профессиональная компетентность в области ра-
боты с одаренными детьми формируется в про-
цессе профессиональной педагогической деятель-
ности, которая имеет свою структуру и содержа-
ние, при этом происходит интеграция с личностной 
позицией учителя, его субъектной позиции и про-
фессиональной деятельности.

Структура профессиональной компетентности 
учителя в области работы с детьми, на наш взгляд 
имеет четыре компонента.

Личностный компонент структуры професси-
ональной компетентности учителя определяется 
мотивами выбора профессии, стремлением к про-
фессиональному развитию, самосовершенствова-
нию в профессиональной сфере, проявлением ин-
тереса к одаренным детям и т.д.

Ориентационный компонент структуры профес-
сиональной компетентности учителя представляет 
собой обобщенные требования к теоретическим 
знаниям и практическому опыту. Специальные 
знания, необходимые для работы с одаренными 
детьми, включают психолого- педагогическую ин-
формацию об одаренности, ее видах, психологи-

ческих основах, критериях и принципах выявле-
ния; о психологических особенностях одаренных 
детей, их возрастном и индивидуальном развитии; 
об особенностях профессиональной компетентно-
сти учителя в области работы с одаренными деть-
ми; о направлениях и формах работы с одаренны-
ми детьми; о принципах и стратегиях разработки 
программ и технологий обучения одаренных детей.

Операциональный (деятельностный) компо-
нент структуры профессиональной компетентно-
сти учителя определяет процессуальный аспект 
образовательного процесса и раскрывает основ-
ные особенности и характеристики деятельности, 
связанной с выполнением конкретных функций, 
обеспечивающих развитие одаренных детей. Он 
проявляется в готовности учителя принимать но-
вый опыт, действовать в принципиально новых пе-
дагогических ситуациях.

Рефлексивный компонент профессиональной 
компетентности педагогов включает в себя уме-
ния критически оценивать профессиональную де-
ятельность, характер взаимодействия с одарен-
ными детьми, что исключает стихийность в педа-
гогической деятельности и случайные ошибки при 
решении профессиональных задач.

Система дополнительного образования (как 
пространство социального и культурологического 
образования, воспитания и развития обучающих-
ся) имеет высокий потенциал в развитии и станов-
лении личности.

К сожалению как показывает практика, орга-
низация дополнительного профессионального пе-
дагогического образования не отвечает запро-
сам дня. Как отмечают О. Д. Федоров и О. И. Нико-
ленко, система дополнительного педагогическо-
го образования столкнулась с серьёзными про-
тиворечиями: «‒ между растущей потребностью 
в профессионально- личностном развитии педа-
гогов и неготовностью традиционной системы ее 
обеспечить с помощью новых формы организации 
профессионального (в том числе дополнительного) 
образования; ‒ между необходимостью в развитии 
профессиональной коммуникации и командном 
обучении и сохранением трансляционных форм 
обучения и «изолированности» педагогов; ‒ между 
декларируемым курсом развития школьного обра-
зования в логике дифференциации и персонализа-
ции и отсутствием подобных практик в системе по-
вышения квалификации» [5, с. 61].

Главным решением этой проблемы, на наш 
взгляд, является обращение к практике корпора-
тивного образования, которая станет активным 
направлением в развитии содержания, техноло-
гий и методик профессионального педагогическо-
го образования.

То есть, корпоративное образование –  про-
цесс обучения учителей, организованный в рам-
ках своей общеобразовательной школы под руко-
водством опытных наставников, или приглашен-
ных специалистов в данной области. Изучаемые 
содержательные положения практически сразу 
возможно апробировать в процессе реальной пе-
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дагогической практики и определить проблемные 
моменты, а также отследить эффективность пред-
лагаемых технологий и методик в области работы 
с одаренными детьми.

Нами выделены ряд современных подходов, 
на которые мы опирались при проведении нашего 
исследования.

Важнейшим для нас становится компетент-
ностный подход, который проявляется как система 
принципов целей, содержания, организации обра-
зовательного процесса, а также оценки образова-
тельных результатов.

По мнению А. Э. Федорова, профессиональная 
деятельность в этом русле направлена на «посте-
пенную переориентацию доминирующей образо-
вательной парадигмы с преимущественной транс-
ляцией знаний, формированием навыков на со-
здание условий для овладения комплексом компе-
тенций» [6, c. 29].

Безусловно, при работе с учителями по задан-
ной образовательной траектории, мы опирались 
на положения данного подхода. Организуя корпо-
ративное обучение мы акцентировали ту систем-
ность и прохождение всех этапов, которые лежат 
в основе содержательной характеристики подхода.

Следующим и самым инновационным подхо-
дом в современном образовании является дея-
тельностный подход. Данный подход обеспечива-
ет приобретение единой системы знаний, умений, 
навыков и компетенций учителей в области рабо-
ты с одаренными детьми в процессе деятельности.

Мы опирались на исследования Р. М. Асадул-
лина, А. А. Вербицкого, М. Т. Громковой. Е. Н. Иса-
ева, В. С. Лазарева, З. А. Решетовой, которые 
определяют, что основой разработки научно- 
методического сопровождения учителей в обла-
сти работы с одаренными детьми должны расма-
триваться положения психологической теории де-
ятельности, адаптированные в нашем случае к ус-
ловиям корпоративного образования.

Деятельностный подход к организации профес-
сионального образования, по определению его ав-
тора А. Н. Леоньева будет способствовать понима-
нию механизмов работы с одаренными детьми, 
а не просто освоению теоретического материала. 
«Запоминание без специальной работы, заучива-
ние на основе мысленного углубления в факты, 
явления эта идея постепенно стала нашим педа-
гогическим убеждением» [7, с. 269]. Знания, полу-
ченные в процессе деятельности (в нашем случае 
профессионально- педагогической) «превращают-
ся в предмет отношений личности и, следователь-
но, не непосредственно, а опосредованно, через 
личностный смысл оказывают воздействие на по-
ведение» [там же, с. 269].

В процессе специально организованной про-
фессиональной деятельности возникает особый 
тип образовательного пространства –  «транс-
формирующегося», «преобразующегося». В та-
ком образовательном процессе «…приращение 
знаний, получаемых в процессе повышения ква-
лификации, сопровождается их интериоризаци-

ей в профессиональный опыт, то есть собствен-
ный профессиональный опыт переосмысливается 
в аспекте новых знаний. Развитие рефлексивных 
способностей является существенным резервом 
профессионального роста педагогов» [8, с. 11]. 
Организация корпоративного образования, на-
правленного на формирование профессиональ-
ной компетентности учителей в области работы 
с одаренными детьми предусматривает, чтобы 
«… стратегической целью обучения …  должна 
стать задача не столько сообщения новых знаний, 
столько задача развития рефлексивных способ-
ностей, от уровня и качества которых и зависит 
профессиональная компетентность педагога» [9, 
с. 133]. То есть учитель оказывается в положении 
субъекта, который изучает те проблемы, которые 
у него возникают в процессе профессиональной 
деятельности в одаренными детьми. Эти пробле-
мы для него становятся профессиональными за-
дачами, которые необходимо решить с использо-
ванием нового методического инструментария, 
полученного в процессе корпоративного обучения.

Современные подходы к формированию про-
фессиональной компетентности в области работы 
с одаренными детьми характеризуются переходом 
со знаниевой образовательной парадигмы на де-
ятельностную. Деятельностный подход исходит 
из понимания того, что цели образования как со-
вокупности воспитания, обучения и развития мо-
гут быть эффективно достигнуты в результате со-
вместной деятельности всех участников на нача-
лах сотрудничества и взаимопонимания, при этом 
педагогическая деятельность выступает своео-
бразной мета-деятельностью.

Таким образом, использование современных 
подходов, таких как компетентностный и деятель-
ностный при формирование профессиональной 
компетентности учителя эффективно, так как оно 
происходит в результате собственной активности 
педагога, его умения гармоничного сочетать вли-
яние внешних факторов и внутренних стремлений 
самого учителя, его умений действовать самосто-
ятельно, анализировать свои неудачи и затруд-
нения, выявлять перспективы профессиональ-
ного развития. Анализ педагогических ситуаций 
позволяет учителям формулировать новые цели, 
осуществлять отбор и оценку средств и способов 
решения задач, необходимо решаемых для дости-
жения цели, прогнозировать результаты, коррек-
тировать их, планировать и реализовывать це-
ли на новом витке педагогической деятельности. 
В результате опыт педагогической деятельности 
развивается «изнутри», в ходе переживания лич-
ностью процессов анализа и творения, что делает 
этот опыт понятным, основательным, возможным 
для осмысленного использования в дальнейшей 
практике.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF TEACHERS IN THE FIELD OF WORKING WITH 
GIFTED CHILDREN: APPLICATION OF CORPORATE 
EDUCATION TECHNOLOGIES

Ganieva A. F.
MAOU “Gymnasium No. 39” them. A. Sh. Fayzullina”

The article is devoted to research in the field of developing profes-
sional competence of teachers in the field of working with gifted 
children in corporate education. The authors clarify the essence of 
the concept of “professional competence of a teacher in the field 
of working with gifted children” and provide the characteristics and 
structure of a teacher’s professional competence in the field of work-
ing with gifted children. The article analyzes various approaches to 
developing the professional competence of a teacher in the field of 
working with gifted children in the context of corporate education.
In the university educational process, practically no attention is paid 
to training future teachers to work with gifted children, methods of 
individual work with them, or the use of additional education oppor-
tunities in realizing the educational needs of gifted children.
However, teachers lack knowledge about giftedness, the character-
istics of its manifestation and identification in schoolchildren, and in 
determining its type; have poor command of pedagogical develop-
ment technologies, which, in turn, does not allow them to monitor 
the personal growth of students, build individual educational trajec-
tories, identify and effectively solve problems that arise in working 
with gifted children.
As a result of the study, the authors identified current approaches 
in the formation of professional competence of a teacher in the field 
of working with gifted children in corporate education: competence- 
based and activity- based approaches.

Keywords: professional competence of a teacher in the field of 
working with gifted children, corporate education, competency- 
based approach, activity approach.
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В статье раскрываются грани проникновения образования 
и менеджмента. Авторы актуализируют поиск механизмов 
совместимости понятий культурно- образовательного кла-
стера и внутрифирменного маркетинга, как составляющей 
менеджмента. При этом, интегральный маркетинг выступает 
как регулирующий инструмент нормированной деятельности 
культурно- образовательного кластера и механизм рациональ-
ного распределения ресурсов.
Исходя из основной цели культурно- образовательного класте-
ра –  удовлетворение потребностей в образовательной и со-
циокультурной деятельности, авторы акцентируют внимание 
на необходимости формирования организационной культуры, 
обучения персонала организации и педагогической подготовки 
руководителей. Обращается внимание на недостаточную пра-
вовую базу процессов кластеризации в сферах образования 
и культуры. Для решения проблем, возникающих в системе 
управления культурно- образовательным кластером, предлага-
ется применение функций внутрифирменного (интернального) 
маркетинга. Особое внимание обращается на педагогические 
методы интернального маркетинга. Показана целесообраз-
ность и эффективность использования технологий личностной 
функционально- ориентированной подготовки специалистов 
в структуре культурно- образовательного кластера.
Актуализируется роль интернального маркетинга в связи 
с формированием современного рынка образовательных ус-
луг, высокотехнологичных секторов образования и культуры 
с использованием механизмов партнерства в сфере модерни-
зации менеджмента культуры и образования.

Ключевые слова: культурно- образовательный кластер, ин-
тернальный маркетинг, подготовка персонала, удовлетворение 
потребностей населения.

Как известно, цель интернального маркетин-
га –  более полное удовлетворение потребностей 
населения и улучшение системы внутриорганиза-
ционной деятельности, повышение показателей 
эффективности труда специалистов и руководи-
телей.

При рассмотрении основных составляющих 
интернального маркетинга культурно- образо ва-
тельного кластера можно согласиться с Весни-
ным В. Р., который отмечает, что «человека побу-
ждает к активным действиям, в том числе и к тру-
ду, необходимость удовлетворения различных по-
требностей. Под потребностями понимается его 
внутреннее состояние, отражающее физиологи-
ческий или психологический дефицит  чего-либо, 
который вызывает ощущение дискомфорта. По-
следнее влияет на чувства, поведение и мышле-
ние людей» [1, с. 128].

По мнению учёного, «экономические стимулы 
связаны с дополнительными выгодами, которые 
люди получают в результате выполнения предъ-
являемых им требований. Выгоды эти могут быть 
прямыми (денежный доход) или косвенными, об-
легчающими получение прямых (свободное вре-
мя, позволяющее заработать в другом месте)» [1, 
с. 134].

Безусловно, важным является и усовершен-
ствование материально- технической базы, усло-
вия труда, наличие современного оборудования, 
а также дополнительное профессиональное обра-
зование, в частности осуществление системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции персонала и руководителей.

При этом, наряду со многими критериями раз-
вития деятельности организаций, критерий раз-
вития организационной культуры культурно- обра-
зовательного кластера занимает важное место. 
Организационная культура формирует здоровый 
морально- психологический климат в коллективе, 
создаёт необходимые условия профессиональ-
ного развития персонала, формирует внутренний 
и внешний имидж организации.

В. В. Кафидов утверждает, что «организацион-
ная культура –  набор наиболее важных предполо-
жений, принимаемых членами организации и по-
лучающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их пове-
дения и действий» [3, с. 172].

Безусловно, в данном процессе главную роль 
играет персонал во главе с руководителем, при 
этом организационная культура выполняет ряд 
классических функций: защитная, коммуникаци-



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

18

онная, мотивационная, адаптивная, интегриру-
ющая, регулирующая, функция формирования 
имиджа.

В. В. Кафидов говорит о том, что «имидж –  это 
ореол, создаваемый мнением социальной группы, 
демографического слоя, собственными усилиями 
человека. Имидж организации –  это фактор дове-
рия клиентов к фирме и ее товару, фактор роста 
числа продаж, кредитов, а значит, фактор процве-
тания или упадка фирмы, ее собственников и ее 
работников» [3, с. 156].

Внутренний имидж культурно- образовательного 
формируется под влиянием многих факторов: 
опыт работы, знания и умения, признание в кол-
лективе, достижения, успехи, реальные резуль-
таты деятельности, карьерный рост, професси-
ональное образование, повышение квалифика-
ции, знание основ делового общения, соблюдение 
норм этики, другие профессиональные качества. 
Внешний имидж организации воспринимается 
и оценивается, прежде всего, обществом, точнее 
реальными и потенциальными потребителями. 
На формирование внешнего имиджа влияют такие 
факторы, как внешний вид здания, материально- 
техническая база, поведение сотрудников, лого-
тип, наличие слогана, корпоративная одежда и т.д. 
Формированию организационной культуры спо-
собствуют: наличие этического кодекса культурно- 
образовательного кластера, наличие разработан-
ных принципов управления, реализация локаль-
ных нормативных актов, неформальное общение, 
включая корпоративный отдых и проведение кор-
поративных мероприятий.

Особое значение имеет и производственная 
адаптация. По мнению Т. Ю. Базарова «адаптация 

сотрудников –  процесс включения новых сотрудни-
ков в организацию, предполагающий знакомство 
с правилами и нормами, закрепленными в корпо-
ративной культуре, способами профессиональной 
деятельности, включением в системы неформаль-
ных связей» [4, с. 54]. Есть еще одно определение 
этого автора, о том, что «адаптация –  процесс ак-
тивного приспособления человека к новой среде» 
[4, с. 34]. В нашем понимании профессиональная 
адаптация –  это создание необходимых организа-
ционных условий для достижения поставленных 
целей, профессионального развития и карьерного 
роста. При этом, на процесс адаптации оказывают 
влияние следующие факторы: особенности управ-
ления (стиль руководства); особенности стимули-
рования персонала; принципы и методы управле-
ния; специфика деятельности, творческий подход, 
творческая самореализация, творческие показа-
тели деятельности каждого сотрудника.

Важное место в системе интернального марке-
тинга в культурно- образовательном кластере за-
нимают и должностные инструкции. Стоит уточ-
нить, что на практике существуют типовые от-
раслевые нормы труда на работы, выполняемые 
в культурно- досуговых учреждениях и других ор-
ганизациях культурно- досугового типа (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 3448 «Об утверждении 
типовых отраслевых норм труда на работы, вы-
полняемые в культурно- досуговых учреждениях 
и других организациях культурно- досугового ти-
па»). К сожалению, в данных нормативных доку-
ментах не представлена должность специалиста- 
маркетолога и руководителя маркетингового отде-
ла.

Рис. 1. Профессиональная модель специалиста- маркетолога культурно- образовательного кластера

В практической деятельности формиру-
ются различные профессиональные модели 
специа лис тов- маркетологов, которые включа-

ют описание адаптационных квалификацион-
ных характеристик (рис. 1). На эффективность 
реализации такой модели в условиях класте-



19

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ризации оказывают влияние следующие фак-
торы:
– логичность представленной модели, наличие 

системных связей между её элементами и ха-
рактер взаимоотношений внутри организации;

– основополагающие принципы руководства и кол-
лектива в целом, организационная культура;

– постановка целей и наличие должностных ин-
струкций, их реализация;

– наличие ресурсов для реализации поставлен-
ной цели;

– наличие профессиональных стандартов;
– методическое обеспечение организационных 

процессов и маркетинговая готовность специ-
алистов.
Представляется необходимым обратить особое 

внимание на педагогические методы интерналь-
ного маркетинга, они включают: обучение персо-
нала (подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации), систему наставничества, само-
образование и культурно- творческую самореали-
зацию каждого.

Целесообразно использовать также функции 
внутрифирменного (интернального) маркетинга. 
К ним мы относим:
• регулирование системы внутриорганизацион-

ной деятельности. Для более полного и каче-
ственного удовлетворения культурных потреб-
ностей населения необходимы определённые 
организационные условия: повышение пока-
зателей эффективности труда специалистов, 
повышение показателей эффективности труда 
руководителей, сотрудничество и профессио-
нальный обмен (рис. 2), целенаправленность 
и последовательность действий, этичность 
и социальные нормы, корпоративная культура;

• маркетинговый контроль. Контроль производ-
ства и реализации, контроль качества, контроль 
рационального использования человеческих 
ресурсов. Человеческие ресурсы в этом плане 
можно рассматривать на основе двух подходов, 
как ресурс организации, наряду с другими ре-
сурсами (информационными, правовыми, эко-
номическими и т.д.). Контроль необходим для 
получения прибыли и эффективного производ-
ства. Далее, человеческий ресурс –  это внут-
ренний потенциал человека, набор его профес-
сиональных и личностных качеств, интеллекту-
альных и творческих способностей;

• диагностическую функцию для оценки уровня 
профессионального развития персонала, что 
также необходимо для более полного и каче-
ственного удовлетворения культурных потреб-
ностей населения;

• защитную и стимулирующую функции, посколь-
ку внутрифирменный (интернальный) марке-
тинг направлен на анализ интересов работни-
ков организации, что очень важно для активи-
зации деятельности и достижения поставлен-
ных целей.
Таким образом, интернальный маркетинг в ус-

ловиях кластеризации образования и культуры ос-

нован не только на более полном и качественном 
удовлетворении культурных и образовательных 
потребностей населения, в том числе молодёжи, 
но и является эффективным инструментом управ-
ления. Для реализации основных идей интерналь-
ного маркетинга необходимо учитывать понятие 
человеческий ресурс, как ресурс организации 
и средство достижения целей и как внутренний по-
тенциал (капитал) специалиста культуры или об-
разования.

Рис. 2. Профессиональный обмен

Для успешного функционирования основ-
ных центров (направлений) работы культурно- 
образовательного кластера в условиях современ-
ных рыночных отношений и для более полного 
удовлетворения культурных и образовательных 
потребностей важно работать с кадрами культу-
ры и образования, включая усовершенствова-
ние системы обучения, реализацию разработан-
ных принципов управления, усовершенствование 
системы оценки персонала, стимулирование пер-
сонала, формирование трудовой карьеры, разра-
ботку программ адаптации специалистов, класте-
ризацию социокультурного саморазвития лично-
сти. Кроме этого, важен и процесс подготовки ру-
ководителей обучения и воспитания по областям 
и уровням образования. Оценка труда руководите-
лей имеет большое значение, как и оценка резуль-
татов работы трудового коллектива.

Словом, все вышеперечисленные проблемы 
могут быть решены в условиях разработки и вне-
дрения интернального (внутрифирменного) марке-
тинга, элементы которого, прежде всего, связаны 
с внутренней средой культурно- образовательного 
кластера и совершенствованием управления кла-
стерного подхода в сфере культуры и образова-
ния.
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THE TRENDING TOOL FOR PERSONNEL 
MANAGEMENT OF A CULTURAL AND EDUCATIONAL 
CLUSTER IS INTERNATIONAL MARKETING

Genova N. M., Kamnev A. V.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

The article reveals the facets of the penetration of education and 
management. The authors actualize the search for mechanisms of 
compatibility of the concepts of cultural and educational cluster and 
intra- company marketing as a component of management. At the 
same time, integral marketing acts as a regulatory tool for the nor-
malized activity of a cultural and educational cluster and a mecha-
nism for the rational allocation of resources.
Based on the main goal of the cultural and educational cluster –  
meeting the needs for educational and socio- cultural activities, the 
authors focus on the need for the formation of organizational cul-
ture, training of the organization’s personnel and pedagogical train-
ing of managers. Attention is drawn to the insufficient legal frame-
work for clustering processes in the fields of education and culture. 
To solve the problems arising in the management system of a cul-
tural and educational cluster, it is proposed to use the functions of 
intra- company (international) marketing. Special attention is paid to 
the pedagogical methods of international marketing. The expedien-
cy and effectiveness of using technologies of personal functionally 

oriented training of specialists in the structure of a cultural and edu-
cational cluster is shown.
The role of international marketing is actualized in connection with 
the formation of the modern market of educational services, high-
tech sectors of education and culture using partnership mechanisms 
in the field of modernization of management of culture and educa-
tion.

Keywords: cultural and educational cluster, internal marketing, per-
sonnel training, meeting the needs of the population.
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В статье описывается инновационный педагогический проект 
«Профессиональный нетворкинг: взаимодействие ССР (сту-
дент–специалист–работодатель)», который был разработан ав-
торами данного исследования. Актуальность проекта обуслов-
лена тем, что в 2019 году город Благовещенск получил статус 
территории опережающего социально- экономического разви-
тия, это послужило толчком для форсированного промышлен-
ного развития региона и привлечения инвестиций, что, в свою 
очередь, обуславливает спрос на высококвалифицированные 
кадры, отвечающие современным требованиям. Выполненный 
систематизированный литературный обзор показал, что про-
блема нехватки квалифицированных кадров является актуаль-
ной для всей Российской Федерации. В качестве причин иссле-
дователи отмечают различные факторы, подробнее описанные 
в статье. Целями разработанного проекта является повышение 
эффективности трудоустройства молодых специалистов Бла-
говещенского многопрофильного профессионального коллед-
жа; обеспечение предприятий и организаций региона, а также 
всей Республики Башкортостан квалифицированными и мо-
тивированными рабочими кадрами; повышение качества про-
фессиональной подготовки рабочих кадров; внедрение новых 
образовательных технологий и совершенствование учебного 
процесса в части его содержания, методического обеспечения; 
профориентация и трудоустройство выпускников, способство-
вание их профессиональному становлению; мониторинг трудо-
вой деятельности выпускников. Реализация проекта подразу-
мевает 9 этапов, которые подробно описаны в статье.

Ключевые слова: профессиональное образование, колледж, 
нетворкинг, конкурентоспособность, кадровое обеспечение

В 2019 году город Благовещенск получил 
статус территории опережающего социально- 
экономического развития, что послужило толчком 
для форсированного промышленного развития ре-
гиона и привлечения инвестиций. Как следствие, 
в городе отмечаются интенсивные темпы роста 
нефтеперерабатывающей, химической, энергети-
ческой, машиностроительной и других отраслей. 
Это обуславливает спрос на высококвалифициро-
ванные кадры, отвечающие современным требо-
ваниям.

Выполненный систематизированный литера-
турный обзор показал, что проблема нехватки 
квалифицированных кадров является актуальной 
для всей Российской Федерации. В качестве при-
чин исследователи отмечают различные факторы:

Демографические факторы. Ограниченный 
рост численности населения и увеличение доли 
пожилого населения изменяют ситуацию на рынке 
труда. По оценкам Росстата, в возрастной группе 
от 25 до 39 лет численность населения сокраща-
ется, что отрицательно отражается на доступно-
сти молодых кадров для различных отраслей эко-
номики. Недостаток молодых специалистов может 
усугубить проблему нехватки кадров в перспек-
тивных отраслях. Например, в сфере IT наблюда-
ется одна из самых высоких степеней нехватки 
квалифицированных кадров, на одного специа-
листа может приходиться более десяти вакансий. 
Также согласно данным Росстата, более 40% ком-
паний отмечают трудности с поиском опытных ин-
женеров.

Образование. Недостаточная профессиональ-
ная подготовка в соответствии с требования-
ми рынка труда привела к тому, что уже сегодня 
компании сталкиваются с нехваткой сотрудни-
ков, обладающих набором специальных навыков. 
Сокращение численности выпускников техниче-
ских и инженерных специальностей в ряде регио-
нов России усугубляет проблему нехватки кадров 
в инновационных отраслях.

Миграция. Миграция из России и наоборот соз-
дает дополнительные трудности в обеспечении ка-
драми в некоторых отраслях [1–5].

Перечисленные факторы подчеркивают раз-
носторонний характер проблемы нехватки кадров 
в России и указывают на необходимость комплекс-
ных мер для ее решения. На этом фоне главной 
задачей учебных заведений региона всех уровней 
является социальная и профессиональная адап-
тация выпускников на рынке труда, обеспечение 
условий для успешного карьерного старта. Дан-
ная задача стоит и перед ГБПОУ Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж.
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На сегодняшний день ГБПОУ Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж 
представляет собой многопрофильный, многоу-
ровневый, профессиональный колледж, который 
ведет подготовку по программам, соответствую-
щим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Россий-
ской Федерации. Удельный вес студентов, обуча-
ющихся по приоритетным профессиям и специ-
альностям СПО в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО, составляет бо-
лее 80%.

Для решения описанной проблемы авторы 
данного исследования разработали инноваци-
онный педагогический проект «Профессиональ-
ный нетворкинг: взаимодействие ССР (студент- 
специалист-работодатель)».

Оксфордский словарь английского языка опре-
деляет нетворкинг как действие или процесс взаи-
модействия с другими людьми для обмена инфор-
мацией и развития профессиональных или соци-
альных контактов.

Это общение с людьми, которые могут ока-
заться полезными или значимыми в вашей жиз-
ни, особенно для профессионального и личност-
ного развития. Нетворкинг может быть таким же 
простым, как разговор, и может предоставить 
всем участникам возможность учиться на опыте 
другого человека и налаживать контакты, с ко-
торыми вы сможете связаться позже по разным 
причинам [6, 7].

В целях создания условий для обеспечения 
квалифицированными кадрами предприятий и ор-
ганизаций города, района и республики разра-
ботана Единая цифровая платформа, на которой 
предусмотрена возможность размещения резю-
ме выпускников колледжа. В рамках «Профес-
сионального нетворкинга: взаимодействие ССР 
(студент- специалист-работодатель)» аккумулиру-
ется актуальная информация об имеющихся ва-
кансиях и наличия мест для прохождения практи-
ки и стажировки.

При этом, согласно проекту, специалисты кол-
леджа выполняют следующие обязанности:

осуществляют консультационную работу со сту-
дентами и выпускниками;

мониторят трудоустройство выпускников;
подбирают студентов по заявкам работодате-

лей;
организуют мероприятия по содействию трудо-

устройства выпускников;
взаимодействуют с органами в области труда 

и занятости населения.
В рамках проекта в колледже планируется вве-

дение факультативной дисциплины «Выпускник 
в условиях рынка», благодаря которой студенты 
выпускных групп:

приобретут знания о состоянии и перспективах 
развития рынка труда Республики Башкортостан;

выработают умения и навыки определять наи-
более широкий круг работодателей;

овладеют навыками самопрезентации;

пройдут тренинги для успешного ведения пере-
говоров и прохождения собеседований с работо-
дателем;

примут участие в ярмарках вакансий.
Для успешного усвоения этих и других тем для 

студентов разрабатывается методическое посо-
бие «Технология эффективного трудоустройства».

Разработанный инновационный проект соот-
ветствует приоритетным направлениям Нацио-
нального проекта «Образование» [8], а именно 
федеральных проектов «Молодые профессиона-
лы» [9], «Успех каждого ребенка», «Новые воз-
можности для каждого» [10]. Вызовом создания 
инновационного проекта также явились «Стра-
тегия пространственного развития РФ на период 
до 2025» [11].

Инновационный проект рассчитан на многоу-
ровневую совместную деятельность работодате-
лей, центров занятости населения, региональных 
и федеральных органов управления, студентов 
и выпускников, их родителей.

Таким образом, целями разработанного авто-
рами данного исследования проекта «Профес-
сионального нетворкинга: взаимодействие ССР 
(студент- специалист-работодатель)» является по-
вышение эффективности трудоустройства моло-
дых специалистов Благовещенского многопро-
фильного профессионального колледжа; обеспе-
чение предприятий и организаций региона, а так-
же всей Республики Башкортостан квалифициро-
ванными и мотивированными рабочими кадрами; 
повышение качества профессиональной подго-
товки рабочих кадров; внедрение новых образова-
тельных технологий и совершенствование учебно-
го процесса в части его содержания, методическо-
го обеспечения; профориентация и трудоустрой-
ство выпускников, способствование их професси-
ональному становлению; мониторинг трудовой де-
ятельности выпускников. Проект подразумевает 
под собой реализацию взаимосвязанных этапов.

Этап 1. Разработка Единой цифровой плат-
формы, на которой предусмотрена возможность 
размещения резюме обучающихся и выпускников 
колледжа –  сотрудничество с организациями, вы-
ступающими в качестве работодателей, поиск ва-
риантов социального партнерства;

Этап 2. Привлечение работодателей для разра-
ботки основных и дополнительных программ кол-
леджа с целью подготовки кадров, которые гото-
вые к работе в реальных производственных усло-
виях. Планируется, что работодатели предоставят 
условия для проведения производственной прак-
тики, стажировки педагогических работников, ор-
ганизуют экскурсии с целью ознакомления с про-
изводством. Поиск партнеров среди работода-
телей для проведения стажировок, трудоустрой-
ства выпускников, организации производственной 
практики на базе данных предприятий. Сбор и вы-
полнение индивидуальных заявок от организаций 
по подбор кандидатов на вакантные места.

Этап 3. Формирование банка вакансий рабочих 
мест в организациях Республики Башкортостан, 
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размещение поступивших от работодателей све-
дений об имеющихся вакансиях на сайте коллед-
жа и информационном стенде.

Этап 4. Мониторинг вакансий с последующим 
информированием студентов и выпускников о со-
стоянии и тенденциях рынка труда.

Этап 5. Подготовка студентов и выпускников 
к трудоустройству. Подразумевает проведение 
консультаций со студентами о правовых аспектах 
трудоустройства, трудовой деятельности, об име-
ющихся возможностях по трудоустройству. Также 
на данном этапе будут проводиться профессио-
нальные тестирования и диагностики студентов, 
тренинги и консультации для прокачки навыков 
делового общения, самопрезентации. Также под-
готовка включает в себя психологическую под-
держку студентов и выпускников, в том числе про-
ведение бесед, тренингов по вопросам адаптации 
в трудовом коллективе и к профессиональной де-
ятельности. На этом же этапе выпускникам будет 
оказано всестороннее содействие для подготовки 
и размещения резюме.

Этап 6. Организация дополнительного образо-
вания, профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации для выпускников, которые 
закончили колледж в течение последних 5–10 лет 
с предоставлением доступа к оборудованию, учеб-
ным материалам.

Этап 7. Проведение тематических мероприя-
тий (профессиональные конкурсы, студенческие 
конференции др.), где работодатели могли бы по-
знакомиться и выстроить нетворкинг с выпускни-
ками для дальнейшего сотрудничества.

Этап 8. Проведение конференций, семинаров, 
круглых столов, посвященных вопросам содей-
ствия занятости выпускников, обсуждение вопро-
сов трудоустройства выпускников на заседаниях 
педагогического совета колледжа. Организация 
и проведение ярмарок вакансий для обучающихся 
и выпускников. Данные мероприятия также будут 
иметь положительный результат для нетворкинга.

Этап 9. Проведение мониторинга трудоустрой-
ства выпускников колледжа.

На рис 1. представлена модель взаимодей-
ствия участников в рамках проекта, разработан-
ного автора данного исследования.

Рис. 1. Модель взаимодействия в рамках проекта «Профессионального нетворкинга: взаимодействие ССР 
(студент–специалист–работодатель)»

Проект должен объединить усилия бизнеса, ре-
гиональной, местной власти, создать эффектив-
ную систему государственно- частного партнер-
ства через совместную реализацию основных 
и дополнительных практико- ориентированных об-
разовательных программ, соответствующих по-
требностям производства.

В результате реализации проекта ожидается, 
что все бенефициары получат преимущества: ра-
ботодатели будут обеспечены квалифицирован-
ными кадрами; выпускники получат современ-
ную площадку для качественного поиска работы, 

а ГБПОУ Благовещенский многопрофильный про-
фессиональный колледж станет инновационным 
образовательным учреждением с гибкой образо-
вательной системой, открытой информационной 
средой и современной инфраструктурой, функци-
онирующих в интересах обучающихся, препода-
вателей, сотрудников, персонала, работодателей 
и других заинтересованных сторон. Будет создано 
общее информационное поле для обсуждения во-
просов учебно- методической деятельности.

Все перечисленное в совокупности будет спо-
собствовать совершенствованию процесса про-
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фессиональной подготовки в целях удовлетворе-
ния реальных кадровых потребностей предпри-
ятий, а также росту выпускников ГБПОУ БМПК, 
востребованных на предприятиях и в организаци-
ях города и района. Положительным экономиче-
ским эффектом станет улучшение материально- 
технической базы колледжа, уменьшение расхо-
дов предприятий на восполнение трудовых ресур-
сов, уменьшение расходов предприятий при инте-
грации выпускников колледжа в производствен-
ный процесс.
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PROFESSIONAL NETWORKING: SSR INTERACTION 
(STUDENT- SPECIALIST-EMPLOYER)

Dubrovina I. A., Iskhakova G. T.
GBPOU “Blagoveshchensk Multidisciplinary Professional College”; Birsk 
branch of Bashkir State University

This article describes the innovative pedagogical project “Pro-
fessional networking: interaction between the SSR (student- 
professional-employer)”, which was developed by the authors of 
this study. The relevance of the project is due to the fact that in 
2019 the city of Blagoveshchensk received the status of a territory 
of rapid socio- economic development, this served as an impetus for 
the accelerated industrial development of the region and attraction 
of investments, which, in turn, determines the demand for highly 
qualified personnel that meets modern requirements. The complet-
ed systematic literature review showed that the problem of shortage 
of qualified personnel is relevant for the entire Russian Federation. 
Researchers note various factors as reasons, which are described 
in more detail in the article. The goals of the developed project are 
to increase the efficiency of employment of young specialists at the 
Blagoveshchensk Multidisciplinary Vocational College; providing 
enterprises and organizations in the region, as well as the entire Re-
public of Bashkortostan, with qualified and motivated workers; im-
proving the quality of professional training of workers; introduction of 
new educational technologies and improvement of the educational 
process in terms of its content and methodological support; career 
guidance and employment of graduates, promoting their profession-
al development; monitoring the work activity of graduates. The im-
plementation of the project involves 9 stages, which are described 
in detail in the article.

Keywords: vocational education, college, networking, competitive-
ness, staffing.
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Формирование цифровых компетенций преподавателей иностранного 
языка в условиях СПО

Ефимова Динара Прокопьевна,
преподаватель иностранного языка, ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский колледж связи и информационных технологий 
им. П. И. Дудкина»
E-mail: dinara.efimova@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы формирования цифровых 
компетенций у преподавателей иностранного языка в СПО. 
Описываются условия формирования, проводится анализ 
структуры цифровых компетенций педагогов. Проводится ис-
следование по определению уровня развития цифровых ком-
петенций преподавателей иностранного языка СПО Республи-
ки Саха (Якутия).
Цель: исследование уровня сформированности цифровых ком-
петенций преподавателей иностранного языка системы сред-
него профессионального образования РС (Я).
Методы: в исследовании использованы метод опроса, расчет 
показателей, ранжирование, шкалирование, обработка резуль-
татов.
Результаты: разработка методики оценки уровня сформиро-
ванности цифровых компетенций преподавания иностранного 
языка на основе определенных уровней и показателей.
Выводы: Проведенное исследование позволило нам выявить 
общую информацию об уровне сформированности цифровой 
компетенции преподавателей иностранного языка СПО РС(Я). 
Изучение вопроса показало, что данное направление является 
актуальным в регионе в условиях инновационной насыщенно-
сти и цифровизации системы образования. Высокий уровень 
владения цифровыми технологиями преподавателей иностран-
ного языка является одним из условий высоких показателей 
образовательной деятельности СПО в Якутии. В исследовании 
предложена методика оценивания уровня сформированности 
цифровых компетенций педагогов, разработан оценочный ком-
плекс, уровни и критерии владения цифровыми компетенция-
ми.

Ключевые слова: Цифровизация образовательного процесса, 
цифровые компетенции, цифровая образовательная среда, 
профессиональные компетенции, цифровая грамотность, пре-
подавание иностранного языка в СПО.

В настоящее время в нашей стране реализуют-
ся такие проекты, как «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», Программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», которые призва-
ны повысить качество жизни в стране и обеспе-
чить экономический рост. В процессе реализации 
данных проектов определены понятия «цифровые 
технологии», обусловлена необходимость кадров, 
обладающих соответствующими компетенциями. 
Как сказал президент РФ В. В. Путин сегодня «…
конкурентное преимущество получат те специали-
сты, которые не только владеют профессиональ-
ными навыками, но и обладают soft skills, и креа-
тивным, и плановым, и другими видами мышле-
ния». Для подготовки необходимых специалистов 
следует проводить модернизацию системы обра-
зования, внедрять цифровые ресурсы и инстру-
менты обучения, обеспечивать их доступность 
и безопасность использования. Образовательная 
система на современном этапе подвергается вли-
янию новых трендов: роботизация, искусственный 
интеллект, нейронные сети, цифровизация и дру-
гие [1, с. 4]. Все эти тренды предъявляют системе 
образования так называемые «компетенции буду-
щего». В следствии этого происходит трансфор-
мация образовательного процесса во всех уров-
нях, особенно в сфере профессионального обра-
зования.

Целью данной статьи является исследование 
уровня сформированности цифровых компетен-
ций преподавателей иностранного языка системы 
среднего профессионального образования РС (Я).

Для достижения цели необходимо решение 
следующих задач:
– выявить сущность и дать определение термина 

«цифровые компетенции»;
– определить классификацию, компоненты, уров-

ни и критерии сформированности цифровых 
компетенций у педагогов;

– провести опрос среди преподавателей ино-
странного языка СПО РС (Я) для выявления 
уровня сформированности цифровых компе-
тенций;

– сделать анализ цифровых инструментов и со-
временных средств обучения, применяемые 
преподавателями иностранного языка СПО РС 
(Я);

– выявить сильные и слабые стороны, связанные 
с уровнем сформированности цифровых ком-
петенций у преподавателей иностранного язы-
ка СПО РС (Я).
Объект исследования: профессиональная де-

ятельность преподавателей иностранного языка 
СПО РС (Я).
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Предмет исследования: применение цифровых 

образовательных инструментов преподавателями 
иностранного языка СПО РС (Я).

Новизна исследования заключается в разра-
ботке методики оценки уровня сформированности 
цифровых компетенций преподавания иностран-
ного языка на основе определенных уровней и по-
казателей. Результаты оценки цифровых компе-
тенций преподавателей иностранного языка могут 
быть использованы для построения индивидуаль-
ной траектории повышения квалификации, разра-
ботки систем оценки профессиональных компе-
тенций педагогов, технологий и инструментария 
оценки компетенций в целях повышения качества 
образования в регионе.

Методология и методы исследования. Цифро-
вая компетентность давно стала ключевой для 
квалифицированного педагога, однако методи-
ка ее оценки еще практически не разработана. 
На сегодняшний день инструмента, который бы 
позволил провести оценку цифровых компетенций 
педагогических работников с высокой точностью 
и системностью подхода, в системе образования 
не существует. Все же применяются следующие 
методики оценки уровня сформированности циф-
ровой компетенции у педагогов: опрос, тестирова-
ние, решение кейсов, анкетирование, наблюдение 
и другие.

Деятельность современного преподавателя 
заключается не только в решении образователь-
ных, воспитательных задач, но и в постоянном са-
моразвитии и повышении своего профессиональ-
ного развития, что обуславливает необходимость 
освоения им целого ряда компетенций. Современ-
ному преподавателю необходимо овладение но-
выми компетенциями, которые связаны:
– с наличием технических навыков для создания 

виртуальной дидактической среды, знанием 
норм и правил поведения в виртуальной среде;

– умением организовывать и проводить интернет- 
проекты;

– с организацией взаимодействия в сети, созда-
нием педагогического дискурса, организацией 
субъект- субъектной коммуникации связанной 
с общением обучающихся между собой и мате-
риалом и др. [3, с. 175].
В исследованиях международной компании 

по управленческому консалтингу The Boston Con-
sulting Group «Россия 2025: от кадров к талан-
там» отмечено, что цифровая грамотность сегод-
ня рассматривается как «универсальная характе-
ристика специалиста, как часть информационной 
культуры человека» [2, с. 54]. Понятие цифровая 
грамотность рассматривается исследователями 
как «способность человека уверенно владеть IT-
инструментарием, оценивать информацию, полу-
чаемую из разных источников на достоверность 
и полезность с помощью самостоятельно установ-
ленных критериев» [7, с. 73].

Применение цифровых технологий в педаго-
гике рассматривается в трудах таких исследо-
вателей, как Т. А. Аймалетдинов, О. А. Зайцева, 

Г. Р. Имаева, Л. В. Спиридонова, Т. В. Потемкина, 
Е. В. Комелина, K. Макнайт, Р. Рузич, М. К. Хорс-
ли, К. Бассетт и другие. Вопросы цифровой ком-
петентности преподавателя профессионального 
образования рассматриваются в исследовани-
ях М. В. Моисеевой, Н. В. Носковой, Е. Н. Глубоко-
вой, И. Н. Айнутдинова и другие. Вопросу сфор-
мированности цифровых компетенций у педа-
гогов посвящены исследования многих ученых 
и специалистов, но в последние годы можно за-
метить, что проблема развивается в нескольких 
направлениях: 1) поддержка педагогов в работе 
с информационно- образовательной средой; 2) со-
здание информационных ресурсов для родителей 
и обучающихся.

Цифровая компетентность педагога базирует-
ся на цифровой грамотности и означает умение 
эффективно применять цифровые ресурсы в об-
разовательном процессе. Применение цифровых 
технологий преподавателем определяется сфор-
мированностью цифровой –  способности и го-
товности личности к эффективному, безопасно-
му, здоровьесберегающему функционированию 
в цифровой и сетевой среде, предполагающему 
противостояние деструктивным влияниям и защи-
ту собственной идентичности [5, с. 47].

Преподавание иностранного языка в СПО на-
целена на формирование у студентов коммуника-
тивной, межкультурной, социальной, профессио-
нальной и других видов компетенций. Невозможно 
представить себе обучение иностранному языку 
без применения цифровых технологий и инстру-
ментов. Решение данной задачи требует сформи-
рованности универсальных компетенций, которые 
отвечают требованиям цифровой трансформации 
образования. Вопросы применения цифровых 
технологий в преподавании иностранного языка 
в профессиональном образовании рассмотрены 
в трудах таких исследователей, как И. С. Серге-
ев, Е. Ю. Есенина, В. И. Блинов, M. Evans и других. 
Н. В. Носкова определяет цифровую компетенцию 
педагога, как «мотивация к информационной де-
ятельности –  информационные знания –  инфор-
мационные умения и навыки –  конкурентноспо-
собность» [4, с. 46]. Цифровые компетенции пре-
подавателя иностранного языка представляют 
собой умение эффективно использовать цифро-
вые инструменты в своей деятельности. На фор-
мирование цифровых компетенций у преподава-
телей иностранного языка влияют как внешние, 
так и внутренние факторы. К внешним факторам 
можно отнести: цифровая трансформация эконо-
мики, развитие цифровой образовательной сре-
ды, повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка и другие. К внутренним фак-
торам относятся: саморазвитие, умение приме-
нить практический опыт с целью осуществления 
эффективной профессиональной деятельности, 
совершенствовать эффективность образователь-
ного процесса с использованием цифровых тех-
нологий, способность коммуникации в цифровой 
среде и тд. [6].
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Предлагается различная классификация циф-
ровых компетенций преподавателя у разных ис-
следователей, так, например, Дерябина С. А. пред-
лагает следующую классификацию:
– информационно- коммуникативную компетент-

ность;
– компетенции, связанные с организацией дис-

танционного обучения;
– психолого- педагогические компетенции;
– компетенции, связанные с владением педаго-

гически ориентированными интернеттехноло-
гиями.
Симарова И. С. выделяет базовые и цифровые 

компетенции:
– базовые –  группа компетенций определя-

ет знания и навыки применения основных 
информационно- коммуникационных техноло-
гий для решения задач в социальной сфере 
и в трудовой деятельности, не требующих зна-
ний в области профессиональной деятельно-
сти.

– цифровые –  группа компетенций определяет 
знания и навыки применения информационно- 
коммуникационных технологий для решения 
задач в трудовой деятельности в сочетании 
со знаниями в области профессиональной де-
ятельности.
По мнению Ачкасовой О. Г. цифровые компе-

тенции делятся на:
– базовые цифровые компетенции;
– личностные компетенции;
– профессиональные компетенции;
– цифровая культура.

В научной литературе отмечаются 4 компонен-
та цифровой компетенции: знания, умения, моти-
вация и ответственность (или безопасность).

Большинство исследователей опираются 
на уровни формирования цифровой компетенции 
педагогов, предложенные ЮНЕСКО: 1) Уровень 
«Получение знаний»; 2) Уровень «Освоение зна-
ний»; 3) Уровень «Создание знаний» [8]. В своем ис-
следовании мы будем опираться на критерии, опи-
санные ЮНЕСКО, но определять уровни сформиро-
ванности цифровой компетенции педагога как:
– Низкий уровень («Получение знаний») включа-

ет базовые навыки работы с цифровыми тех-
нологиями, умение выбирать и использовать 
соответствующие готовые учебные пособия, 
игры, программное обеспечение для практи-
ческих упражнений, веб-контент в лаборатори-
ях или в классе с ограниченным оснащением, 
чтобы дополнять стандартные задачи в рамках 
учебной программы, подходов к оцениванию 
и планированию, а также традиционных мето-
дик преподавания.

– Средний уровень («Освоение знаний») педа-
гог способен самостоятельно определять мето-
ды максимально эффективного использования 
ИКТ в образовательном процессе и совмещать 
с требованиями учебной программы с учетом 
безопасности, здоровья всех участников обра-
зовательного процесса; использовать открытые 

цифровые инструменты, разработанные специ-
ально для конкретной предметной области.

– Высокий уровень («Создание знаний») само-
стоятельное производство знаний, внедрения 
инноваций и непрерывного обучения на протя-
жении всей жизни. Педагог использует все мно-
гообразие сетевых устройств, цифровых ресур-
сов и электронных сред; разрабатывает учеб-
ные ресурсы и образовательные среды на ос-
нове ИКТ; использует ИКТ для создания знаний 
и развития у учащихся критического мышле-
ния, поддерживает непрерывный процесс реф-
лективного обучения.
В профессиональном стандарте педагога (про-

фстандарт педагога) цифровые компетенции ука-
заны как ИКТ-компетенции. По профстандарту 
педагога можно выделить два уровня владения 
ИКТ-компетенциями:
1) технологический –  владение информационны-

ми технологиями;
2) методологический –  владение методами при-

менения ИК-технологий в образовательном 
процессе.
Диагностическим инструментарием исследова-

тельской работы выступает разработанный нами 
опрос, позволяющий выявить сформированность 
цифровых компетенций у преподавателей ино-
странного языка СПО Республики Саха (Якутия) 
в условиях цифровизации современного образо-
вательного процесса.

Исследование проводилось в сентябре- ноябре 
2023 года, всего приняли участие 86 преподавате-
лей иностранного языка СПО. При оценке уровня 
сформированности цифровых компетенций у пре-
подавателей иностранного языка СПО Республи-
ки Саха (Якутия) мы ориентировались на Про-
фессиональный стандарт педагога и критерии, 
предложенные ЮНЕСКО. Согласно требованиям 
профстандарта педагога, ИКТ –  компетентность 
включает в себя общепользовательскую ИКТ-ком-
петентность, общепедагогическую ИКТ-компе-
тентность и предметно- педагогическую ИКТ-ком-
петентность. Данные требования легли в основу 
структуры экспериментальной работы.

Оценка уровня сформированности цифровых ком-
петенций преподавателей иностранного языка систе-
мы профессионального образования проведена на-
ми поэтапно. На первом этапе изучены виды цифро-
вых компетенций педагогов, на втором этапе прове-
ден опрос по выявлению уровня сформированности 
цифровой компетенции у преподавателей иностран-
ного языка СПО, третий этап –  подведение итогов ис-
следования, разработка оценочного комплекса.

Опрос (https://forms.gle/3e9AkULmEkMfdiAs9) 
создан в гугл-форме и является анонимным. Рас-
пространен через мессенджеры, социальные сети 
и официальные сайты учреждений системы средне-
го профессионального образования РС (Я). Опрос 
включает в себя вопросы по 3 блокам в соответ-
ствии с Профстандартом педагога: 1) преподава-
тельская деятельность –  проектирование содер-
жания образования с учетом заданных результа-



29

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
тов компетенций и УМК основной образовательной 
программы; 2) саморазвитие, повышение квалифи-
кации –  проектирование своей профессиональной 
карьеры и самообразования, участия в программах 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, развитие профессиональной ком-
петентности; 3) работа со студентами –  поддержка 
и сопровождение студента в образовательном про-
цессе: организация продуктивной самостоятельной 
работы студента, адекватного планирования его ау-
диторной нагрузки с учетом психологических, воз-
растных, физиологических особенностей, проверка 
результатов освоения программы.

Методом для обработки результатов опроса на-
ми использованы расчет показателей, ранжирова-
ние, шкалирование, обработка результатов. Для 
оценки цифровой компетенции преподавателей 
иностранного языка и выявления результатов опро-
са нами разработан оценочный комплекс, позволя-
ющий оценить цифровую компетенцию педагогов 
по трем вышеназванным направлениям, каждое 
из которых разделено на уровни: низкий –  10%-
20%; средний –  25%-50%; высокий –  55%-100% 
в зависимости от количества ответов. В таблице 1 
представлен оценочный комплекс уровни и крите-
рии сформированности цифровой компетенции

Таблица 1. Оценочный комплекс уровня сформированности цифровой компетенции (ЦК) у преподавателя

Уровни формирования ЦК/
Критерии/ Направление

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Базовые навыки работы с циф-
ровыми технологиями, умение 
выбирать и использовать соот-
ветствующие готовые учебные 
пособия, игры, программное 
обеспечение для практических 
упражнений, веб-контент в лабо-
раториях или в классе с огра-
ниченным оснащением, чтобы 
дополнять стандартные задачи 
в рамках учебной программы, 
подходов к оцениванию и плани-
рованию, а также традиционных 
методик преподавания.

Способен самостоятельно 
определять методы макси-
мально эффективного исполь-
зования ИКТ в образователь-
ном процессе и совмещать 
с требованиями учебной про-
граммы с учетом безопасно-
сти, здоровья всех участников 
образовательного процесса. 
Учителя могут использовать 
открытые цифровые инстру-
менты, разработанные специ-
ально для конкретной пред-
метной области.

Самостоятельное производство 
знаний, внедрения инноваций 
и непрерывного обучения на про-
тяжении всей жизни. Учитель 
использует все многообразие 
сетевых устройств, цифровых 
ресурсов и электронных сред; 
разрабатывает учебные ресур-
сы и образовательные среды 
на основе ИКТ; использует ИКТ 
для создания знаний и развития 
у учащихся критического мышле-
ния, поддерживает непрерывный 
процесс рефлективного обучения.

Преподавательская дея-
тельность

10%-20% 25% –  50% 55%-100%

Повышение квалификации, 
Саморазвитие

10%-20% 25% –  50% 55%-100%

Работа с обучающимися 10%-20% 25% –  50% 55%-100%

В таблице 2 приведены ответы преподавателей 
иностранного языка системы СПО РС (Я) на опрос 
по оценке уровня сформированности цифровой 

компетенции. В таблице указаны максимальное 
количество ответов в процентном соотношении 
на определенный вопрос.

Таблица 2. Ответы на опрос по оценке уровня сформированности ЦК у преподавателей иностранного языка СПО РС (Я)

Направление Вопросы Ответы в%

Преподавательская деятельность Какие из перечисленных инструментов вы применяете 
в своей деятельности?

Эл. Учебники –  58
Онлайн тесты –  48

Как часто вы используете цифровые инструменты в пре-
подавательской деятельности?

Часто –  71

Для преподавания каких разделов а/я вы чаще применя-
ете ЦИ?

Грамматика –  34,9
Аудирование-29

Какими из перечисленных средств накопления професси-
онального опыта вы пользуетесь?

Имею страницу на сайте образо-
вательного учреждения 30,6

Повышение квалификации/ самораз-
витие

Используете ли вы ЦИ для саморазвития? Да –  71,8

Какими возможностями ПК вы пользуетесь чаще? Прохожу курсы ПК очно –  55,3

Как часто вы проходите онлайн курсы, тренинги? Часто –  42%

Работа с обучающимися Применяете ли вы ЦИ для проведения внеаудиторной 
и самостоятельной работы студентов?

Да –  62,8

Применяете ли вы ЦИ для оценивания и в качестве оце-
ночных средств деятельности студентов?

Да –  64

Вовлекаете ли вы студентов в Цифровую среду? Да –  81
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Исследование показало, что уровень сформи-
рованности цифровой компетенции преподава-
телей иностранного языка СПО РС (Я) находит-
ся на среднем и высоком уровнях. Выраженность 
владения компетенцией различается по разде-
лам, наибольшая степень проявляется при работе 
с обучающимися. Большинство преподавателей 
вовлекают студентов в цифровую среду (81%), ис-
пользуют цифровые инструменты для проведения 
внеаудиторной и самостоятельной работы студен-
тов (62%), а также активно применяют цифровые 
инструменты для оценивания и проверки резуль-
татов деятельности студентов (64%). Опрос по-
казал, что 72% преподавателей повышают свою 

квалификацию и развивают педагогическую дея-
тельность посредством цифровых инструментов. 
В преподавании иностранного языка педагоги 
чаще всего применяют такие цифровые инстру-
менты, как электронные учебники (58%), онлайн- 
тесты (48%), социальные сети (35%), специальные 
программы и приложения (32%). Преподаватели 
прибегают к помощи цифровизации для обучения 
грамматики (35%), аудирования (29%) и лексики 
(17%).

В таблице 3 подведены итоги опроса: выявле-
ны уровни сформированности цифровой компе-
тенции преподавателей иностранного языка СПО 
РС (Я).

Таблица 3. Результаты оценки уровня сформированности ЦК у преподавателей иностранного языка СПО РС (Я)

Направление Уровень форми-
рования ЦК

Средний по-
казатель%

Критерии

Преподавательская 
деятельность

Средний уро-
вень

50 – способен самостоятельно определять методы максимально эффективно-
го использования ЦИ в образовательном процессе и совмещать с требова-
ниями учебной программы с учетом безопасности, здоровья всех участников 
образовательного процесса.
– способен понять ключевые концепции студентов,
– способен использовать открытые цифровые инструменты, разработанные 
специально для конкретной предметной области

Повышение квали-
фикации, Самораз-
витие

Средний уро-
вень

51

Работа с обучаю-
щимися

Высокий уро-
вень

71,1 – способен самостоятельно производить знания, внедрить инновации и не-
прерывное обучение на протяжении всей жизни.
– способен использовать все многообразие сетевых устройств, цифровых 
ресурсов и электронных сред.
– способен разрабатывать учебные ресурсы и образовательные среды 
на основе ИКТ, используют ИКТ для создания знаний и развития у учащихся 
критического мышления, поддерживают непрерывный процесс рефлектив-
ного обучения.

Для получения результатов опроса мы выяви-
ли средние показатели по каждому блоку. Получи-
ли следующие данные: 1) Преподавательская де-
ятельность –  50% (средний уровень); 2) Повыше-
ние квалификации- 51% (средний уровень); 3) Ра-
бота с обучающимися –  71,5% (высокий уровень). 
На основе исследования можно сделать вывод, 
что в центре процесса обучения иностранному 
языку преподаватели ставят студента и процесс 
преподавания английскому языку. Можно выде-
лить такие сильные стороны у преподавателей, 
прошедших опрос, как активное применение циф-
ровых инструментов в своей деятельности, при 
работе со студентами и саморазвития. Исследо-
вание показало, что преподаватели недостаточно 
широко применяют в своей деятельности искус-
ственный интеллект; мало времени уделяют на го-
ворение, чтение, письму; мало используют воз-
можности цифровых технологий для накопления 
опыта (не имеют свой сайт).

Заключение. Цифровые компетенции препода-
вателя иностранного языка СПО являются значи-
мыми для их трудовой деятельности, и являются 
актуальными для любого этапа профессиональ-
ной деятельности педагога. Проведенное иссле-
дование позволило нам выявить общую инфор-
мацию об уровне сформированности цифровой 
компетенции преподавателей иностранного язы-

ка СПО РС(Я). Изучение вопроса показало, что 
данное направление является актуальным в ре-
гионе в условиях инновационной насыщенности 
и цифровизации системы образования. Высокий 
уровень владения цифровыми технологиями пре-
подавателей иностранного языка является одним 
из условий высоких показателей образователь-
ной деятельности СПО в Якутии. В исследовании 
предложена методика оценивания уровня сфор-
мированности цифровых компетенций педагогов, 
разработан оценочный комплекс, уровни и крите-
рии владения цифровыми компетенциями.
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The article discusses the issues of formation of digital competencies 
among teachers of a foreign language in vocational schools. The 
conditions of formation are described, the structure of digital com-
petencies of teachers is analyzed. A study is being conducted to 
determine the level of development of digital competencies of teach-
ers of a foreign language in the vocational school of the Republic of 
Sakha (Yakutia).
Purpose to study the level of development of digital competencies 
of foreign language teachers in the secondary vocational education 
system of the Republic of Sakha (Yakutia).

Methodology is the study used the survey method, calculation of in-
dicators, ranking, scaling, and processing of results.
Results: development of a methodology for assessing the level of 
development of digital competencies in teaching a foreign language 
based on certain levels and indicators.
Conclusions: The conducted research allowed us to identify gener-
al information about the level of development of digital competence 
of foreign language teachers of secondary vocational education in 
the Republic of Sakha (Yakutia). The study of the issue showed that 
this area is relevant in the region in conditions of innovation satura-
tion and digitalization of the education system. A high level of digital 
technology proficiency among foreign language teachers is one of 
the conditions for high indicators of educational activities in second-
ary vocational education in Yakutia. The study proposed a meth-
odology for assessing the level of development of teachers’ digital 
competencies, developed an assessment complex, levels and crite-
ria for mastering digital competencies.

Keywords. Digitalization of the educational process, digital com-
petencies, digital educational environment, professional competen-
cies, digital literacy, teaching a foreign language in secondary voca-
tional education.
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в системе социально- педагогический поддержки: системно- синергетический 
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В статье приведены аргументы ограниченности типологии се-
мьи на «группу норма», «группу риска», «группу социально- 
опасного положения» и представлена классификация типов 
семей на основе понимания самоорганизующейся природе се-
мейного системы. За основу классификации взята социально- 
педагогическая ситуация в разрезе ее социальной и асоциаль-
ной равновесности и устойчивости. Дана характеристика трех 
типов семей: «ситуации устойчивого социального равновесия»; 
«ситуации устойчивого социального неравновесия»; «ситуации 
устойчивого асоциального равновесия». Определены механиз-
мы взаимодействия специалистов с семьями в зависимости 
от их социально- педагогической ситуации.
В статье описана система распределения функций между не-
коммерческими организациями в Пермском крае, которые по-
могают различным категориям семей, что позволяет учесть 
проблемы и потребности семей и создать индивидуальную 
программу поддержки, учитывая их ресурсы и потенциал.
Авторы статьи предлагают изменить названия типов семей 
в социально- педагогической работе на более позитивные: 
«группа активного взаимодействия», «группа заботы» и «груп-
па усиленной поддержки». Это помогает специалистам анали-
зировать поведение членов семьи без оценки и конструктивно 
решать проблемы внутри семейной системы.

Ключевые слова: семья, самоорганизация, социальное рав-
новесие, социальное неравновесие, типы семей.

Статья публикуется в рамках государственного задания 
№ 1023012400003–8–5.1.1 (регистрационный номер) Мини-
стерства просвещения Российской Федерации по теме «Со-
временная семья как объект психолого- педагогического сопро-
вождения: с учетом культурных, национальных, религиозных, 
исторических особенностей».

В последние десятилетия в социально- 
педагогической деятельности при обозначении 
разных типов семей используются термины «груп-
па норм», «группа риска» и «группа социально-
го опасного положения». Однако такой подход 
к классификации семей не обеспечивает полного 
комплексного понимания всех сложностей и раз-
нообразия проблем, с которыми они сталкивают-
ся, а также не способствует конструктивному диа-
логу семей по их решению. Данная типология име-
ет свои ограничения, к которым можно отнести 
следующие:
– возникновение стереотипов и предубеждений 

в оценке поведения взрослых и детей из опре-
деленных категорий семей. Например, чле-
ны семьи, находящиеся в «группе социально- 
опасного положения» могут быть восприняты 
окружающими как угроза для общества, что 
может привести к дискриминации и социальной 
изоляции;

– обобщение и недостаточный учет индивиду-
альных особенностей каждой семьи, имеющей 
свои специфические проблемы и потребности. 
Такая классификация не учитывает широкого 
спектра факторов, влияющих на семью, таких 
как экономическое положение, структуру се-
мьи, культурные или религиозные особенности, 
факторы здоровья и т.п. Семьи, отнесенные 
к «норме», «риску» или «социально- опасному 
положению», зачастую лишаются в своей ха-
рактеристике многогранным аспектам индиви-
дуальности своих ситуаций;

– ощущение безысходности и неизбежности то-
го, что семьи, попавшие в «группу риска» или 
«группу социально- опасного положения», об-
речены на неуспех, проблемы и несчастья. Это 
в свою очередь обуславливает отчуждение 
и негативное отношение к таким семьям со сто-
роны социального окружения и специалистов 
и дает основания для упущения своевременной 
и адекватной социально- педагогической рабо-
ты с членами семьи и помощи в решении их 
проблем.
Таким образом, ограничение такого подхо-

да к классификации семей заключается: в отри-
цательной векторной направленности названий 
групп; в формировании предубеждения по отно-
шению к семьям со стороны социального окруже-
ния; в сложности учета всех обстоятельств, кото-
рые могут быть причинами существующих семей-
ных проблем.
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В связи с этим, существует необходимость рас-

смотрения возможности альтернативной типологии 
семей с позиций системно- синергетического подхо-
да, который основывается на представлении о се-
мье как самоорганизующейся системе. Мы полага-
ем, что это позволит глубоко и всесторонне иссле-
довать реальность семейных проблем, влияющих 
на воспитание детей в семье, поможет преодолеть 
ограничения, связанные с текущей классифика-
цией семей и внести значительный вклад в разви-
тие практики работы с семьями, способствующе-
му созданию эффективных программ социально- 
педагогической поддержки и помощи семьям.

Опыт работы со специалистами показывает, 
что их неудовлетворенность результатами работы 
с родителями, в значительной степени обусловле-
ны сложившимся взглядом на семью как на объ-
ект заботы, наставлений и контроля. Системно- 
синергетический взгляд на феномен воспитатель-
ного потенциала семьи выявляет инновационные 
подходы к эффективному решению проблемы под-
держки социально- педагогической самоорганиза-
ции семьи и развития ее воспитательного потенци-
ала, перенеся акцент деятельности специалистов 
на создание условий для самоорганизации семьи, 
и саморазвития ее воспитательного потенциала 
с учетом типа ее социально- педагогической 
ситуации.

В данном утверждении мы придерживаем-
ся позиции Г. В. Сабитовой о том, что «…имен-
но социально- педагогическая ситуация, в кото-
рой находится семья в каждую единицу времени 
и социального пространства, позволяет не только 
исследовать сущность существующих проблем, 
но и предусмотреть многовариантный (нелиней-
ный) комплексный характер мер, направленных 
на развитие воспитательного потенциала се-
мьи как во всеобщей системе ее отношений, так 
и в особенной и единичной подсистемах взаимо-
отношений семьи и социальной среды». [2]

В своем исследовании Г. В. Сабитова на основе 
синергетического подхода, учитывая соотношение 
показателей «равновесности- неравновесности» 
(«устойчивости- неустойчивости») самооргани-
зующихся систем выделяет два основных типа 
социально- педагогических ситуаций: 1) ситуации 
устойчивого социального равновесия; 2) ситуации 
устойчивого социального неравновесия.

Поддерживая точку зрения Г. В. Сабитовой 
о важности учета социально- педагогической ситу-
ации в семье для определения типа семьи в логи-
ке системно- синергетического подхода, мы счита-
ем целесообразным выделить три типа ситуаций:

1) «ситуации устойчивого (про)социального 
равновесия» (это семьи, традиционно относимые 
к категории «благополучных»);

2) «ситуации устойчивого социального нерав-
новесия» (это семьи, имеющие ситуативные или 
устойчивые проблемы с благоприятным прогно-
зам их разрешения или сохранившим устойчи-
вость в неблагоприятных обстоятельствах и вы-
полняющие свои функциональные обязанности);

3) «ситуации устойчивого асоциального равно-
весия» (это семьи, традиционно подпадающие под 
категорию «неблагополучных»).

Отличие нашей позиции в том, что мы выделя-
ем два типа «равновесных» семейных ситуаций 
с социально- приемлемой и асоциальной направ-
ленностью, а также неравновесные семейные си-
туации.

Важно отметить, что в реальной социальной 
практике, названные выше типы семей представ-
ляют собой наиболее выраженные состояния се-
мьи в линейном ряду. Однако между ними распо-
лагается множество переходных ситуаций, в кото-
рых могут быть обозначены тенденции динамики 
и усиления тех или иных факторов влияния внеш-
ней среды, которые приводят к изменению векто-
ра развития семьи и ее воспитательного потенци-
ала. [1]

Таким образом, в нашем исследовании важ-
ным представляется понимание специалиста-
ми наличии в семье определенной социально- 
педагогической ситуации с помощью кото-
рой возможно провести анализ социально- 
педагогического взаимодействия с семьей по раз-
витию ее воспитательного потенциала и рас-
сматривать тип семьи исходя из следующей 
классификации:

1) семьи в ситуациях устойчивости социально-
го равновесия;

2) семьи в ситуациях устойчивости социально-
го неравновесия;

3) семьи в ситуации устойчивости асоциально 
равновесия.

Кратко остановимся на описании характерис-
тики представленных типов семей.

Семьи в ситуации устойчивого социального 
равновесия

В семьях данной группы можно отметить стабиль-
ное состояние самоорганизации семейной систе-
мы в быту, игровой, познавательной, культурно- 
досуговой деятельности и общении, согласован-
ность и внутреннюю динамику семьи. Членами се-
мьи в повседневной жизни руководствуются уста-
новленными традициями, правилами и ценностями, 
конфликтные ситуации решаются конструктивно, 
не носят разрушающий психологический климат 
характер, созданы условия для самореализации 
и удовлетворения потребностей детей и взрослых. 
Семья легко может адаптироваться к влиянию не-
стабильных ситуаций в окружающей действитель-
ности, оставаясь устойчивой системой.

Социально- педагогическая поддержка такого 
типа семей может носить профилактический ха-
рактер и направлена на сохранение ресурсов се-
мьи для поддержания своего равновесия. Специ-
алисты могут доводить до сведения членов семьи 
информацию о психолого- педагогическом сопро-
вождении детско- родительских сообществ, воз-
можной помощи при возникновении проблемных 
ситуаций, предоставлять ресурсы для самообра-
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зования родителей по воспитанию детей, при не-
обходимости, осуществлять помощь в обеспече-
нии социальных льгот.

Важно отметить, что семье как открытой соци-
альной системе в реализации своей воспитатель-
ной функции характерно стремление к равновес-
ности и устойчивости. При этом, семьи в ситуации 
устойчивого равновесия характеризуются «закры-
тостью» и утрачивают самостоятельность в реше-
нии собственных проблем, что может привести 
к отсутствию эффективного родительского пове-
дения в «нестандартных» ситуациях, например, 
связанных с «кризисными» периодами возраста 
ребенка или ситуациями, когда ребенок демон-
стрирует девиантные формы поведения.

Семьи в ситуации устойчивого социального 
неравновесия

Семьи данного типа характеризуется нестабиль-
ностью эмоционального климата в семье, вы-
званного внешними и внутренними социально- 
психологическими факторами, к которым можно 
отнести следующие: чрезмерная трудовая заня-
тость родителей и недостаток времени для семей-
ного общения, трудные жизненные ситуации и раз-
рушительные последствия супружеских и детско- 
родительских конфликтов. Как правило, такой се-
мье бывает сложно адаптировать самоорганизацию 
семейной системы к воздействию дестабилизиру-
ющих внешних факторов и необходима помощь 
и поддержка специалистов. Существующие про-
блемы семьи, воспринимаются каждым ее членом 
как труднопреодолимые барьеры, ликвидировать 
которые возможно лишь частично можно ресурса-
ми самой семьей и необходима внешняя помощью 
специалистов.

При социально- педагогической работе с данной 
категорией семей важно понимать, что неустойчи-
вое, неравновесное состояние семейной системы, 
осознаваемое членами семьи и специалистами 
не как безысходное относительно реализации вос-
питательной функции, а как возможное развитие, 
приводит к поиску новых резервов семьи в реше-
нии её собственных проблем. Ведь для существо-
вания саморегулирующихся систем немаловаж-
ное значение имеет не только постоянство и ста-
бильность, но и неустойчивое, неравновесное со-
стояние, стремящееся к состоянию равновесности 
и устойчивости. Восприятие специалистами неу-
стойчивых неравновесных ситуаций в семье как 
«точки бифуркации», как возможности для реф-
лексии и стимулирования позитивных социальных 
изменений, становится механизмом развития се-
мьи и ее воспитательного потенциала. При этом 
заботой специалистов и вектором поддержки чле-
нов семьи остается работа по восстановлению 
стабильности социально- педагогической самоор-
ганизации семьи. Семье может быть предложена 
помощь в получении доступа к социальным услу-
гам, консультированию в вопросах психологиче-
ского и эмоционального благополучия, стимули-

рование членов семьи к участию в образователь-
ных мероприятиях и коммуникативных площадках 
и информирование о их проведении и т.д.

Задача специалистов, которые взаимодейству-
ют с семьями в ситуациях устойчивого социально-
го неравновесия является создание условий, для 
того чтобы помочь семье разобраться в ситуации 
неопределенности и выбрать путь, который помо-
жет им выйти из неравновесного состояния. При 
этом важно учитывать, как внутренние ресурсы 
и потенциал семьи, так и внешние факторы от-
крытого образовательного пространства, и соци-
альное окружение семьи.

Семьи в ситуации устойчивого асоциального 
равновесия

Такие семьи характеризуются отсутствием или на-
рушением социальных норм, правил и ценностей, 
установленных для функционирования семьи и ее 
членов. Самоорганизация семьи и ее внутренняя 
динамика находятся в стагнации и, как правило, на-
рушена из-за низкой социальной ответственности 
и маргинальности взрослых членов семьи, межлич-
ностных конфликтов, насилия и других форм нару-
шения социальных норм и ролей. Наличие в семье 
устойчивых проблем ее социальной жизнедеятель-
ности воспринимаются членами семьи как «норма 
жизни», либо как непреодолимые препятствие, с ко-
торым бесполезно бороться.

Как было сказано ранее, семьи в равновесной 
ситуации, в том числе и устойчивого асоциально-
го равновесия в состоянии «закрытости» утрачива-
ют самостоятельность и/или пассивны в решении 
собственных проблем. В связи с этим, взаимодей-
ствие специалистов с данным типом семей скон-
центрировано на необходимости выхода семьи 
из равновесной ситуации и создания мотивирую-
щих и стимулирующих условий изменения самоор-
ганизации семьи как социальной системы и пере-
ходу ее в новое состояние, при котором создаются 
стимулирующие условия и срабатывает компен-
саторный механизм для изменения качественного 
состояния семейной среды. Для семей в ситуации 
устойчивого асоциального равновесия, специали-
сты будут обращаться к проблемам, связанным 
с поведением, которые противоречат общественно 
принятым нормам и ценностям. Они могут предла-
гать индивидуальное консультирование, програм-
мы по переподготовке и трудоустройству, реабили-
тационные программы и т.д. Подход специалистов 
будет направлен на изменение поведения и вос-
становление социальной адаптации членов семьи.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вы-
вод, что для всех типов семей создание неустой-
чивости неравновесных ситуаций («точек бифур-
кации»), с целью стимулирования положительных 
социальных трансформаций в воспитательном по-
тенциале семьи, как основного элемента семей-
ной системы, является одним из механизмов его 
развития. Ведущим приоритетом сопровождения 
семьи с целью развития ее воспитательного по-
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тенциала является создание многовариантных мо-
делей развития семьи и способов решения суще-
ствующих проблем, где педагогическая поддерж-
ка со стороны специалистов, взаимодействующих 
с семьей, способствует формированию готовности 
семьи к самосовершенствованию либо к самосо-
хранению своей семейной системы на основе со-
гласования «идеального образа семьи», представ-
лений о перспективах и способах самореализации 
семьи, о ресурсах саморазвития, ценностях и тра-
дициях, на которых строится семейная система.

Важно отметить, что, в рамках разработанной 
нами концепции развития воспитательного потен-
циала семьи в открытом образовательном про-
странстве адресность в осуществлении мер под-
держки семьи в зависимости от типа ее проблем 
и особенностей (неполная, опекунская, приемная, 
многодетная, с ребенком ОВЗ и т.д.) реализуется 
через партнерское взаимодействие семей и об-
разовательных организаций с некоммерческими 
и общественными организациями, адресно реша-
ющими проблемы «особых» семей.

Так, например, в Пермском крае складывается 
система распределения деятельности между не-
коммерческими организациями по сопровожде-
нию различных категорий семей, находящихся си-
туации неустойчивого и устойчивого социального 
неравновесия. Так, например, автономные неком-
мерческие организации «Институт поддержки се-
мейного воспитания», «Академия родительского 
образования» поддерживают молодые семьи в со-
трудничестве с социально- активными родитель-
скими сообществами. Автономные некоммерче-
ские организации «Счастье жить», «Вектор друж-
бы», «Берегиня» обеспечивают работу с семьями, 
имеющими детей инвалидов и детей с особыми 
возможностями здоровья. Автономные некоммер-
ческие организации «Территория семьи», «Колы-
бель надежды», проводят работу с малоимущи-
ми и неполными семьями. АНО «Защита» и «Век-
тор» взаимодействуют с семьями, находящимися 
в социально- опасном положении. Общественная 
организация «Многодетные Прикамья» реализуют 
поддержку многодетных семей. «Солнечный круг» 
оказывает помощь приемным семьям и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

В целом, понимание типа семьи исходя 
из социально- педагогической ситуации, в которой 
она находится в данный момент, позволяет учиты-
вать совокупность реальных проблем семьи и за-
просов ее членов, проектировать и реализовы-
вать на практике свой индивидуальный маршрут 
семьи (термин И. А. Хоменко [3]), с учетом ресур-
сов семьи (общих и индивидуальных) –  способно-
стей, склонностей, воспитательного потенциала, 
социально- коммуникативных связей, материаль-
ных возможностей и т.п.,

В заключении отметим, что в своей экспери-
ментальной деятельности мы позволили себе 
отойти от общепринятых и устоявшихся в сфере 
социально- педагогической работы с семьей на-
званиями: семьи группы «нормы», «риска» и се-

мьи группы «социально- опасного положения», за-
менив в названиях вектор отрицательной направ-
ленности на положительный (гуманистический) 
определив в практической работе со специали-
стами следующие названия типов семей исходя 
из описанной ранее классификации:
– семьи группы «активного взаимодействия» 

(семьи в ситуации устойчивого социального 
равновесия/неравновесия);

– семьи группы «заботы» (семьи в ситуации 
устойчивого социального неравновесия);

– семьи группы «усиленной поддержки» (се-
мьи в ситуации устойчивого социального не-
равновесия; семьи в ситуации устойчивого асо-
циального равновесия).
Опыт показал, что изменение названий типов 

семей помогает специалистам перейти от оценоч-
ного отношения к поведению членов семьи к кон-
структивной и позитивно- настроенной работе 
над решением проблем семейной системы, четко 
определить потребности, ожидания и возможно-
сти семьи. Взаимодействие специалистов и роди-
телей на основе доброжелательных отношений по-
вышает мотивацию к активному совместному вза-
имодействию. Это способствуют более эффектив-
ному социально- педагогическому сопровождению 
различных типов семей, значительно сокращает 
временные, материальные и эмоциональные за-
траты, связанные с неэффективными формами 
взаимодействия, которые не учитывают самоорга-
низующуюся и саморегулирующуюся природу се-
мейной системы.
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The article presents arguments for the limitation of the typology of 
the family to the “norm group”, “risk group”, “socially dangerous sit-
uation group” and presents a classification of family types based on 
an understanding of the self-organizing nature of the family system. 
The classification based on the socio- pedagogical situation in the 
context of its social equilibrium/antisocial equilibrium and stability/
disequilibrium. Three are types of families characterized: “situations 
of stable social equilibrium”; “situations of stable social imbalance”; 
“situations of stable antisocial equilibrium”. The mechanisms of in-
teraction between specialists and families are determined depend-
ing on their socio- pedagogical situation.
The article describes the system of distribution of functions between 
non-profit organizations in the Perm Region, that help various cate-
gories of families, which allows us to take into account the problems 
and needs of families and create an individual support program, tak-
ing into account their resources and potential.
The authors of the article propose to change the names of family 
types in socio- pedagogical work to more ones that are positive: “ac-
tive interaction group”, “care group” and “enhanced support group”. 
This helps specialists analyze the behavior of family members with-
out evaluation and constructively solve problems within the family 
system.

Keywords: family, self-organization, social balance, social disequi-
librium, types of families.
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В статье освещены результаты исследовательской деятель-
ности, целью которой стало установление роли науки в сфере 
образования ФРГ, сохраняющей лидерство в интеграционной 
педагогике. Исторически сформированные концептуальные 
основы взаимоотношений между наукой и системой образо-
вания, благодаря дискуссионным прениям и интеграционным 
механизмам, сумели гармонично принять в себя реалии со-
временности, преодолев культурную и научную замкнутость 
в условиях мирового сообщества первого века третьего тыся-
челетия.
Признание достигнутых Германией успехов в научной и обра-
зовательной среде определяет уровень исследовательского 
интереса к накопленному опыту государственных и организа-
ционных механизмов реализации взаимодействующих сторон. 
Освещение отдельных аспектов деятельности, в рамках затро-
нутых нами тематических вопросов, предлагает фрагментар-
ное восприятие академических и научных достижений ФРГ. 
В данном исследовании была решена задача комплексного 
обзора практики успешной реализации взаимодействий в кон-
тексте научно- образовательных сообществ Германии.
Названные сообщества, формирующие концептуальные ре-
сурсы, совместно используют продукты коллективной и инди-
видуальной идентичности, выстроенные на практике в соответ-
ствии со стандартами образования и систем регулирования. 
Исходя из названных условий, функционирование научно- 
образовательных сообществ Германии осуществляется на ав-
тономных решениях взаимодействующих субъектов о вкладе 
в научный и образовательный продукт.

Ключевые слова: наука, образование, Германия, систе-
ма взаимодействий, интеграционная педагогика, научно- 
образовательные сообщества.

Введение

Процессы обновления механизмов регулирования 
всех сфер деятельности человека обусловлены при-
родой развития, предусматривающей реализацию 
адаптационных мероприятий в соответствии с ме-
няющимися условиями окружающей среды. Практи-
чески все преобразования опираются на результаты 
взаимодействий интересов системы образования, 
личности и общества, ориентированных на прео-
доление культурной и научной замкнутости в усло-
виях мирового сообщества первого века третьего 
тысячелетия.

Среда мирового образования, выполняя функ-
цию регулирования взаимодействий националь-
ных образовательных систем, проявленных на на-
циональном и региональном уровнях, за счет 
взаимного использования особенностей каждой 
из них, способствует развитию сферы образова-
ния в целом. В этом случае важным является уста-
новление преимуществ в организации научной со-
ставляющей системы образования стран мировой 
образовательной системы как непременного усло-
вия его высокого качества.

Среди лидеров интеграционной педагогики 
остается Федеративная Республика Германия (да-
лее –  ФРГ, Германия), система педагогической на-
уки которой имеет исторически сложившиеся тес-
ные связи с Россией, референтной в вопросах об-
разования.

Цель исследования

Цель исследования заключается в выявлении роли 
науки в сфере образования ФРГ, что обусловлено 
рядом причин разной природой:

накопленные Германией исторические тради-
ции в области образования;

исторически сложившиеся отношения, харак-
теризуемые широким диапазоном влияний Герма-
нии на Россию;

занимаемая Германией позиция в рейтинге 
стран с высокоразвитой системой педагогическо-
го образования, опирающаяся на научные дости-
жения.

В рамках исследовательской деятельности 
по достижению поставленной цели, применялись 
теоретические методы, включающие анализ, со-
поставление и интерпретация фиксируемых дан-
ных для оценки принципов взаимодействий науки 
и образовательной системы Германии.
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Теоретическое осмысление проблемы 
исследования и достижение его цели

Изначально, обращаясь к ретроспективе к веду-
щим характеристикам традиционной системы об-
разования Германии, следует отметить, что их ба-
зовые основания составляют положения неогума-
нистической концепции, предложенные немецким 
мыслителем Вильгельмом фон Гумбольдтом. Вве-
дение положений создало условия для осущест-
вления реформистских преобразований, затронув-
ших структурно- содержательные аспекты организа-
ции образовательной деятельности университетов 
XIX века.

В совокупности предложенных В. фон Гум-
больдтом, И. Г. Фихте и Ф. Шлейермахером пре-
образований, затронувших большинство традици-
онно действующих правил организации корпора-
тивной университетской системы, были утрачены 
средневековые черты образовательной системы. 
Совершенный в начале XIX века переход на каче-
ственно новый уровень обучения позволил кон-
статировать рост научных достижений, что в свою 
очередь привело к пониманию действенности но-
вовведений. Положительные результаты на дол-
гие годы определили стратегию развития системы 
образования и науки Германии.

Теория, аргументированная Ф. Шлейерма-
хером, позволила представить все структурно- 
функциональные составляющие образовательной 
среды, что положительно отразилось на качестве 
обучения в рамках деятельности Берлинского уни-
верситета. Успехи названного университета, про-
демонстрированные им в 1809 году, воодушевили 
образовательные учреждения Германии, сподвиг-
нув их к инициативе реализации предложенных 
исследователем идей в образовательное поле. 
Следует обратить внимание, что в качестве веду-
щей идеи, которая была поддержана руководите-
лями образовательного процесса в Германии, вы-
ступало образование тесной взаимосвязи процес-
са приобретения знаний с исследовательской де-
ятельностью.

В качестве основного инструментария немец-
ких университетов уже в первой половине XIX ве-
ка был признан академический дискурс, позволя-
ющий в контексте обучения проводить исследо-
вательскую работу. Особенностью дискурса яв-
лялось «равноправие» преподавателей с учащи-
мися, которые приравнивались с правами иссле-
дователей. В контексте отмеченного необходимо 
признать возникновение некоторого дисбаланса 
во соотношениях «наука –  преподавание». Тем 
не менее, результат такой взаимосвязи всегда де-
монстрировал достижение высоких показателей, 
выраженных в качестве приобретаемых учащими-
ся знаний.

Среди всех дисциплин, задействованных 
во вза имодействии науки и образования, приори-
тетная роль принадлежала философии, которая 
подводила основание под девиз «образование че-
рез науку». Под образованием в этом случае рас-

сматривался уровень личностного развития и са-
мосовершенствования, который достигался путем 
организации в образовательном пространстве уч-
реждения исследовательской деятельности. Од-
нако существовали некоторые разногласия непо-
средственно в механизме воплощения достигну-
тых исследовательских результатов в практику 
процесса обучения, т.е. в деятельность по дости-
жению профессиональных целей.

Тем не менее, создание интеллектуальных цен-
тров на базе философских факультетов позволило 
достичь высокой степени слияния академических 
дисциплин. Дистанцирование преподавательского 
состава образовательных учреждений и научных 
работников от государственного контроля внесло 
коррективы не только финансирование деятельно-
сти, осуществляемой ими, но и позволило создать 
самоуправление, контролируемое только во внеш-
них проявлениях и непосредственных результатах.

Такие реформы позволили образовательной 
системе Германии занять лидирующие позиции 
среди других стран, сохраняя приоритетность 
вплоть до конца XIX века. С началом столетия для 
многих специалистов стал очевиден разрыв меж-
ду сформулированными идеями и результирую-
щей реальностью, на который указывали многие 
исследователи. Так, в работе «Героический идеал 
в конфликте с современным миром» Д. Фэллона 
указывалось на отрицательные аспекты деятель-
ности, осуществленной в коллаборации учебных 
заведений в начале века с наукой, аргументируя 
свои выводы на проявление жесткой дифферен-
циации и специализации академических дисци-
плин.

Другим автором исследований –  К. Джарау-
шем подчеркивается усложнение взаимодействий 
между наукой и образованием за счет увеличения 
объемов образовательных учреждений в ущерб 
академического пространства, достижения кото-
рого были отодвинуты на второй план. Несмотря 
на декларируемую цель, заключающуюся в дости-
жении значимых в практике эмпирических резуль-
татов, ценность их стала подвергаться сомнению. 
В результате подобных высказываний ведущих 
исследователей того времени, специалисты все 
чаще стали возвращаться к концептуальным ос-
новам В. фон Гумбольдта.

Реформа обучения по-прежнему вызывает спо-
ры в политике. Однако, несмотря на множество 
сложностей, в совокупности достигнутых благода-
ря реформе результатов, можно констатировать 
о положительных решениях, способствующих до-
стижению прорывных в области науки и сферы об-
разования технологий.

Указываемые рядом авторов исследований до-
стижения системы образования Германии, в боль-
шинстве случаев связывают с политическими, 
экономическими, социальными и культурными до-
стижениями страны, упуская характер взаимодей-
ствий науки и обучения, позволяющий:

выравнивать возможности доступа к приобре-
тению знаний;
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создавать условия, способствующие росту об-

учающих программ, совокупность которых позво-
ляет эффективно реализовывать возможности 
многоуровневой системы образования;

интегрировать весь спектр профилей и уров-
ней образовательных учреждений, образуя еди-
ные комплексы, соответствующие успешным меж-
дународным академическим традициям и практи-
кам;

устранять возможность разрыва системы обра-
зования от инновационных технологий, позволя-
ющих обеспечить соответствие интересов обще-
ства с готовностью личности отвечать на запросы 
исторического времени [11, с. 138].

В основе производимых Германией образо-
вательных реформ лежат процессы производ-
ства и накопления научных знаний посредством 
исследовательской практики, рассматриваемой 
как специфическую организационную и социаль-
ную форму достижения образовательных целей. 
Исследования, реализуемые в форме проектов, 
стали стандартной моделью познания в обра-
зовательной среде, институционализированной 
во всех ее дисциплинах. В рамках подобных про-
ектов внимание акцентируется на установлении 
взаимосвязи между результатами научных дости-
жений и механизмом производства научных зна-
ний в образовательной среде.

Среди стратегических задач, реализующих 
идею интеграции системы образования ФРГ, сле-
дует указать на:

требование к профессорско- преподавательс-
кому составу усвоения передовых достижений, но-
вых концепций, теорий и подходов в соответству-
ющих областях науки в единстве с педагогикой, 
психологией, а также с фундаментальным и при-
кладным анализом практики профессиональной 
подготовки;

изменение целевых образовательных пока-
зателей, характеризуемых значениями, позволя-
ющими оценить способности обучаемых к про-
явлению самостоятельности при осуществлении 
поиска, сбора, анализа и представления научно- 
педагогической информации образовательного 
пространства по проблемам в различных областях 
знаний;

обновление содержания образования, повы-
шение роли современных знаний и умений меж-
дисциплинарного характера, увеличение степени 
интегрированности различных учебных предметов 
и дисциплин, раскрывающих основную проблема-
тику образовательного пространства [2, с. 84].

На сегодняшний день происходят изменения 
в организации и управлении образовательными 
учреждениями Германии, их трансформация в ор-
ганизационного субъекта (т.е. интегрированную, 
целеустремленную и конкурентоспособную орга-
низацию), выполняющего не только академиче-
ские, но и исследовательские миссии. Этому со-
действуют четыре концепции университета, сфор-
мулированные в немецком дискурсе о высшем об-
разовании:

система образования как совокупность «обуча-
ющих учреждений», идентичность которой восхо-
дит к ранним идеям Вильгельма фон Гумбольдта 
и которая в равной степени может быть примене-
на ко всем немецким образовательным организа-
циями;

система образования как бюрократическая 
корпорация;

система образования как рабочая организа-
ция, структура которой напоминает структуру ком-
мерческой фирмы;

система образования как конкурентоспособ-
ный «производитель научных знаний», сохраня-
ющий институциональную автономию, самокон-
троль и ответственность и дополняющий три пред-
шествующие модели. Данная модель конкуренто-
способного «производителя научных знаний» ока-
зывает влияние на протяжении двух последних де-
сятилетий вплоть до сегодняшнего дня [9, с. 445].

Более поздние тенденции, такие как растущая 
интеграция в общество благодаря разнообразию, 
обучению в сфере обслуживания и академиче-
ской работе, не привели к созданию новой моде-
ли, а вместо этого реализуются как стратегически 
эффективные и приоритетные. Анализ нового ме-
неджериализма в государственных законах об об-
разовании в равной степени важен для понимания 
изменений в рассматриваемой системе и науки 
Германии. Рассмотрение законов об образовании 
сосредоточилось на правовых нормах, обществен-
ных дискурсах и на конкретных практиках, реали-
зуемых в границах организационных аспектов об-
разовательного пространства.

Сравнительный анализ показал, что универ-
ситеты в Европе приобретают все большую фор-
мальную автономию в принятии решений по отно-
шению к государству, а также академическому со-
обществу, таким образом, следуя тенденции к де-
регулированию и превращению управления обра-
зованием в форму «управления на расстоянии» 
[8, с. 499]. Хотя Германия считается страной, опо-
здавшей с реформами нового государственного 
управления в сфере образования, тем не менее, 
они были проведены.

Влияние государственных субъектов и органи-
заций на формальное принятие решений в сфе-
ре образования измерялось путем сосредоточе-
ния внимания на ответственности за структурные 
и кадровые решения. Структурные решения вклю-
чают, например, соглашения о целевых показате-
лях и результатах деятельности, структуру и пла-
ны развития, а также процессы распределения 
бюджета. Кадровые решения объединяют в себе 
вопросы избрания членов совета управляющих 
и руководящих должностей, а также формулиров-
ки требований к педагогическому составу образо-
вательных учреждений [6, с. 1064].

В настоящее время разрешается учебным за-
ведениям самим назначать профессоров, тогда 
как традиционно эти назначения производились 
соответствующими министерствами образования 
и научных исследований. Укрепление управлен-
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ческого самоуправления тесно связано с сокра-
щением формального регулирования со стороны 
государственных органов [3, с. 503]. Новые ком-
петенции и свободы учебных заведений не были 
переданы академическим органам, принимающим 
решения, а были достигнуты путем передачи прав 
на принятие решений от государства и академиче-
ских органов президентам и деканам.

Однако перечисленные нами изменения прео-
долели длительный путь преобразований, а меж-
ду системой образования и наукой по-прежнему 
существуют различия, которые требуют системно-
го подхода в решении. В частности, внесение из-
менений в реальные процессы принятия решений 
для усиления взаимосвязи между формальными 
структурами и структурами деятельности научных 
и образовательных организаций.

Решение данного вопроса в настоящее время 
осуществляется посредством инициативы по по-
вышению квалификации, традиционно не находя-
щегося в центре научной системы и ее институци-
ональных структур [5, с. 31]. Такой подход иниции-
рует увеличение дистанции между наукой и обра-
зованием, приводя к потере актуальной адаптации 
в виду действия самоподкрепляющегося механиз-
ма распределения ресурсов.

Эмпирический акцент на дискурсах по объе-
динению усилий в деятельности по интеграции 
системы образования и науки позволяет достичь 
значимых изменений на фактическом уровне ор-
ганизационных практик обучения. Кроме того, ин-
теграционные процессы позволят выявить конку-
рентоспособные преимущества отдельного обра-
зовательного учреждения или системы в целом, 
если удастся мобилизовать все таланты.

Благодаря инициативе Excellence, в рамках ко-
торой решаются кадровые и организационные во-
просы развития всех субъектов взаимодействия, 
были разработаны различные меры, учитываю-
щие многие нюансы воплощения результатов на-
учной деятельности в образовательную среду, 
продемонстрировав создание более 40 исследо-
вательских школ кластеров передового опыта 
в реализации «концепций будущего» [2, с. 72].

Это указывает на огромный культурный сдвиг, 
поскольку образовательные учреждения Герма-
нии исторически сформированы под влиянием 
идеала «наука как призвание», противоречащий 
внеакадемическим ориентациям их членов [11, 
с. 137]. В настоящее время реализуется этап кри-
тического мониторинга и поиска других возмож-
ностей для установления тесного взаимодействия 
между научными знаниями и образовательной 
практикой. Одним из таких путей является сово-
купная проектная деятельность, которая начинает 
преобладать над другим инструментарием взаи-
моотношений двух сфер.

Проекты имеют преимущества на уровне орга-
низации исследований, поскольку они обеспечи-
вают сохранность ее структуры и направленности, 
однако способны привести к фрагментации иссле-
довательской деятельности. Для снижения веро-

ятности развития подобного сценария применяет-
ся эмпирический анализ, реализуемый в образо-
вательной практике (т.е. методом проб и ошибок 
как средством получения знаний) [4, с. 842]. Бла-
годаря такому подходу проектная форма исследо-
ваний превратилась в обобщенную и автономную 
структуру исследовательской практики, которая 
делает производство научных знаний более кон-
тролируемым и гибким.

Направленность государственного управления 
в области образования подчинена требованию, 
диктующему преодоление автономии в высших 
учебных заведениях и научно- исследовательских 
учреждениях, исключая дистанцирование в трех 
общественных сферах –  в науке, искусстве и об-
разовании.

Аргументом необходимости сохранения тесной 
взаимосвязи между сферами науки и образова-
ния является трактование автономности с пози-
ции социологических теорий (автономия как кон-
цепция), а также дискурсивного и нормативного 
использования автономии в социальной практике 
(автономия как ценность).

Присущая Германии модель коллективного 
производства научных знаний («сообщество на-
учного производства») предполагает взаимос-
вязь всех взаимодействующих в ней субъектов, 
обеспечивая тем самым учет интересов каждого 
(общества, личности) [9, с. 451]. Механизм регу-
лирования выстроен на концепции коллективных 
производственных систем, которые представляют 
собой «социальные порядки, решающие конкрет-
ную проблему: они упорядочивают действия кол-
лектива таким образом, чтобы его члены могли 
совместно производить товары» [1, с. 83].

Научно- образовательные сообщества Герма-
нии, формирующие концептуальные ресурсы, 
совместно используют продукты коллективной 
и индивидуальной идентичности, выстроенные 
на практике в соответствии со стандартами об-
разования и систем регулирования. Исходя из на-
званных условий, функционирование научно- 
образовательных сообществ Германии осуще-
ствляется на автономных решениях взаимодей-
ствующих субъектов о вкладе в научный и образо-
вательный продукт.

Эти решения основаны на общей базе знаний 
научно- образовательного сообщества, которое 
одновременно является объектом исследования, 
средством работы и коллективным продуктом. Но-
вые вклады в базу знаний сообщества предлага-
ются публично и включаются в базу знаний путем 
использования в дальнейшем производстве зна-
ний [10, с. 121]. Это использование в последую-
щих образовательных процессах также является 
наиболее важной формой контроля качества полу-
ченных знаний. Правила и стандарты для методов 
производства знаний повышают надежность и со-
вместимость материалов.

Экспертная оценка согласовывает индивиду-
альные точки зрения с основным сообществом 
и, таким образом, повышает удобство использо-
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вания индивидуального вклада. Членство в такой 
системе коллективного научно- образовательного 
производства облегчается ориентацией индивиду-
ального производства на базу знаний сообщества. 
Сформированная в ходе многолетних взаимо-
действий действующих систем основа позволяет 
вытроить на концептуальной базе осмысленного 
накопленного исторического опыта необходимый 
для их развития действенный инструментарий, 
применение которого позволит повысить эффек-
тивность «диалога» между образованием и нау-
кой.

Заключение

В ходе столетних преобразований во взаимодей-
ствии образования и науки Германии удалось выра-
ботать уникальный механизм взаимообусловленной 
успешности названных систем. Несмотря на вводи-
мые инновационные преобразующие факторы, об-
условленные меняющимися условиями, Германии 
удалось адаптироваться, сумев сохранить черты 
«немецкого университета» [7, с. 321].

Несмотря на специфичность проявлений раз-
личных областей знаний, система взаимодей-
ствий, исторически сформированная в Герма-
нии, позволила завоевать приоритетные позиции 
в контексте всех научных областей знаний, вы-
строив междисциплинарность исследовательских 
подходов. В совокупности изменений, произошед-
ших во взаимодействиях двух систем, в каждой 
из которых они нашли свое отражение, следует 
выделить ряд наиболее значимых с точки зрения 
достигнутых преобразований.

Несмотря на полноту исследовательского ма-
териала, следует выделить изменение, которое 
провоцирует необходимость проведения допол-
нительного изучения, направленного на установ-
ления организационных особенностей взаимосвя-
зей науки и образования в контексте исторических 
преобразований. Необходимость обусловлена на-
личием в каждой из взаимодействующих сторон 
своих особенностей, требующих отдельного ана-
лиза для учета «дисциплинарных интересов».

Следующим достижением, на наш взгляд, сле-
дует рассматривать значимость анализа процес-
сов, происходящих в различных областях знаний 
в силу повышения конкуренции как в науке, так 
и в системе предоставления образовательных 
услуг. В контексте отмеченного необходимо при-
знать важность систематизации мониторинговых 
мероприятий, посредством которых можно отсле-
живать характер взаимодействий между исследо-
вательской и образовательной деятельностями.

В качестве еще одного изменения, требующе-
го пристального внимания, выступает цифровиза-
ция, отражающаяся на всех видах деятельности 
человека, в том числе –  на науке и образовании. 
Значимость дополнительных исследований обу-
словлена необходимостью освоения инструмента-
рия цифровизации для оптимального его приме-
нения во взаимодействиях науки и образования. 

Кроме характера взаимодействий в этом случае 
необходимо учесть важность исследования новых 
методологических инноваций, способных оказать 
существенное влияние на расширение диапазона 
возможностей высшего образования и науки Гер-
мании в XXI веке.
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RESEARCH IN THE ACTIVITIES OF THE GERMAN 
EDUCATION SYSTEM
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The article highlights the results of research activities aimed at es-
tablishing the role of science in the field of education in Germany, 
which retains leadership in integration pedagogy. The historically 
formed conceptual foundations of the relationship between science 
and the education system, thanks to discussion debates and inte-
gration mechanisms, have managed to harmoniously absorb the re-
alities of modernity, overcoming cultural and scientific isolation in 
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the conditions of the world community of the first century of the third 
millennium.
The recognition of the successes achieved by Germany in the sci-
entific and educational environment determines the level of research 
interest in the accumulated experience of state and organizational 
mechanisms for the implementation of interacting parties. The cov-
erage of certain aspects of the activity, within the framework of the 
thematic issues we have raised, offers a fragmentary perception of 
the academic and scientific achievements of Germany. In this study, 
the task of a comprehensive review of the practice of successful im-
plementation of interactions in the context of scientific and educa-
tional communities in Germany was solved.
These communities, which form conceptual resources, share prod-
ucts of collective and individual identity, built in practice in accord-
ance with the standards of education and regulatory systems. 
Based on these conditions, the functioning of scientific and educa-
tional communities in Germany is based on autonomous decisions 
of interacting entities on their contribution to scientific and educa-
tional products.

Keywords: science, education, Germany, the system of interac-
tions, integration pedagogy, scientific and educational communities.
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Рассмотрены технологии искусственного интеллекта в страте-
гии повышения качества высшего образования. Актуальность 
исследуемой темы обосновывается тем, что на сегодняшний 
день повышение качества высшего образования напрямую 
связано с внедрением инновации в образовательный процесс. 
Особое место среди инновационных технологий занимает 
искусственный интеллект (ИИ). Цель работы –  исследовать 
проблемы применения технологий искусственного интеллекта 
в стратегии повышения качества высшего образования. Для 
решения задач использованы следующие методы исследова-
ния: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, моделирование), эмпирические (изучение 
и обобщение педагогического опыта, наблюдение и т.д.). Изу-
чены методы и условия внедрения технологий искусственного 
интеллекта в рамках стратегии повышения качества высшего 
образования, что позволяет применять данный опыт в органи-
зациях высшего образования. Сделан вывод о том, что ряд тех-
нологий ИИ существенно оптимизируют работу профессорско- 
преподавательского состава: очень востребованы технологии 
автоматической проверки заданий, системы тестирования, 
программы автоматизированной обратной связи со студента-
ми, мониторинга уровня знаний студентов, а также системы 
прокторинга. Обучающимися востребованы технологии ИИ, 
связанные с возможностями обучения (обучающие програм-
мы, обучающие онлайн- тренажеры с обратной связью, обра-
зовательные чат-боты и т.д.). На уровне образовательной ор-
ганизации в целом востребованы технологии цифровизации 
образовательного процесса и научных исследований, техно-
логии формирования «умной» электронно- образовательной 
среды вуза.
При этом важно понимать, что искусственный интеллект 
не в состоянии заменить «живое» общение преподавателя 
и студента, реальный образовательный процесс.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инновации, ин-
новационные технологии, высшее образование, диджитализа-
ция, компьютеризация.

Введение

На сегодняшний день повышение качества выс-
шего образования напрямую связано с внедрени-
ем инновации в образовательный процесс. Среди 
инновационных технологий большую роль играют 
информационные и цифровые технологии. Важное 
место среди них занимают технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ).

Так, развитие профессионально- коммуникатив-
ной компетентности слушателей в заведениях 
высшего образования, ввиду существующих тен-
денций в образовании и диджитализации обще-
ственных отношений, должно стать одним из трен-
дов современной системы высшего образова-
ния. Общая тенденция внедрения технологий ИИ 
во все сферы общественной жизни (применения 
мобильных технологий, например, периферийных 
цифровых устройств и технологий потоковой пе-
редачи данных), сегодня уже не вызывает удивле-
ния. Важно, чтобы данная тенденция нашла свою 
реализацию в системе высшего образования.

Данная задача должна решаться, исходя из це-
лостного подхода на основе учета различных 
аспектов и факторов. Дело в том, что на современ-
ном этапе ведущим фактором вхождения отечест-
венного высшего образования в мировое образо-
вательное пространство является эффективное 
использование обучающимися мирового иннова-
ционного потенциала. В связи с этим технологии 
ИИ будут являться важным фактором повышения 
качества образования в системе высшей школы.

Цель работы –  исследовать проблемы примене-
ния технологий искусственного интеллекта в стра-
тегии повышения качества высшего образования.

Различные аспекты проблемы внедрения ин-
новационных методов обучения широко раскрыты 
в психолого- педагогической литературе. При этом 
вопросы внедрения технологий искусственного 
интеллекта в высшем образовании рассмотрены 
в работах Р. А. Амирова, А. Н. Дробахина, И. Е. Жу-
ковской и др. Однако данные вопросы требуют до-
полнительного осмысления.

Для решения задач использованы следующие 
методы исследования: теоретические (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
моделирование), эмпирические (изучение и обоб-
щение педагогического опыта, наблюдение и т.д.).

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что изучены методы и условия 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в рамках стратегии повышения качества высше-
го образования, что позволяет применять данный 
опыт в организациях высшего образования.
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Результаты и их обсуждение

Современное образование превращается в откры-
тую систему, имеющую сложную структуру и вы-
полняющую две базовые функции: создает усло-
вия для обучения и приобретения знаний, а так-
же формирует ценностные ориентиры будущего 
специалиста. В связи с этим возникает потребность 
внедрения в образовательный процесс новейших 
достижений науки, в том числе и искусственного 
интеллекта (ИИ).

Актуализация вопросов внедрения технологий 
искусственного интеллекта в высшей школе связа-
на с тем, что сегодня почти у каждого студента есть 
свое мобильное устройство с доступом в сеть Ин-
тернет. Появление и использование технологии мо-
бильной связи 5G позволяет активно использовать 
потоковую передачу данных (streaming), основным 
преимуществом которой является почти мгновен-
ное их воспроизведение другими пользователями 
без необходимости загрузка самого файла. Это 
свидетельствует о потенциальных перспективах 
активного использования потоковой передачи дан-
ных среди пользователей интернет в России.

Прикладное использование потоковой пере-
дачи данных с YouTube, SoundCloud, Dailymotion, 
Vimeo, Deezer, Spotify, Facebook (и др.), а также 
использование таких мобильных приложений, как 
WeChat, WhatsApp, Periscope, Telegram (и др.), 
предоставляют возможность пользователям об-
мениваться потоковыми данными в реальном вре-
мени [6, c. 157].

Таким образом, имеет место возникновение 
новых сценариев использования технологий ИИ 
в образовательном процессе. Некоторые из по-
добных сценариев уже имеют практический опыт 
использования в высшей школе –  к примеру, 
Blended Learning (смешанное обучение) и исполь-
зование онлайн трансляции (streaming) препода-
вателем и/или студентом для всех пользователей 
с помощью видеохостинга или социальных сетей. 
Одновременно современные педагогические ре-
алии высшей школы требуют значительной ин-
тенсификации и индивидуализации образования.

Сетевые технологии имеют возможность нала-
живать телекоммуникационное общение студен-
тов с преподавателями, сверстниками, работни-
ками образовательных учреждений, лабораторий, 
библиотек, музеев и т.п. Обучение средствами 
ИКТ способствует развитию не только профес-
сиональных умений и навыков, но и формирова-
нию информационных умений студентов вузов: 
1) принимать участие в интерактивных диалогах 
с компьютером; 2) читать графики визуализации; 
3) работать с анимационными роликами; 4) пла-
нировать занятия с помощью компьютера; 5) ди-
агностировать, корректировать, оценивать свои 
знания с помощью компьютера; 7) пользоваться 
SmartStat –  технологии, которые помогают опре-
делить готовность к экзаменам и т.п. [7, c. 15].

Популярность программ объясняется легкостью 
овладения навыками работы, возможностью ис-

пользования различных материалов в зависимо-
сти от уровня знаний. Так, справочное программ-
ное обеспечение –  это наличие мультимедийного 
содержания, специальных навигационных меха-
низмов и отсутствие предварительно определен-
ного пути ознакомления с информацией, то есть 
возможность обрабатывать ее в любой необхо-
димой последовательности, а также включение 
определенных видов учебной деятельности (сис-
тем вопросов- ответов, интерактивных элементов 
для закрепления знаний). Учебное программное 
обеспечение –  это программы, включающие раз-
новекторные системы вопросов и ответов, направ-
ленных на формирование и совершенствование 
целого ряда умений и навыков. Тренировочные 
программы –  это программы для совершенствова-
ния знаний, умений и навыков, которые характе-
ризуются одновременным наличием значительных 
блоков учебной информации и механизмов про-
верки усвоения знаний [5, c. 85]. Таким образом, 
с помощью образовательного программного обес-
печения у студентов формируются умения и навы-
ки общаться и взаимодействовать при обсуждении 
планов действий и способов выполнения, слушать, 
комментировать, задавать вопросы, формировать 
последовательность идей, чувств, событий, мыш-
ления. Среди специальных умений и навыков фор-
мируются умения проводить исследования и экс-
перименты, а также использовать возможности 
ИКТ для написания творческих работ.

Повышение эффективности преподавания 
на основе использования технологии ИИ основы-
вается на одноименных системах (системах ис-
кусственного интеллекта –  СИИ), которые ориен-
тированы как на преподавателя или студента, так 
и на образовательный процесс в целом.

Технологии ИИ, ориентированные на препода-
вателей университетов, используются для под-
держки преподавателей и снижения их рабочей 
нагрузки за счет автоматизации таких задач, как 
администрирование, оценка, обратная связь, вы-
явление плагиата и т.д.

Эти системы создаются и развиваются, исхо-
дя не из потребностей образовательного процес-
са, а из возможностей и видения разработчиков 
технологий ИИ. В наше время в странах Евро-
пы технологии искусственного интеллекта широ-
ко используются для проверки ответов студентов 
в опросах обратной связи.

Также перспективным является использование 
системы прокторинга.

СИИ могут достаточно эффективно использо-
ваться для:

1) обеспечения обратной связи преподавате-
лей и студентов;

2) мониторинга успеваемости каждого студента;
3) оценки знаний и умений студентов, позво-

ляющей педагогу «подстроить» процесс обучения 
под их уровень подготовки;

4) использования интеллектуальных наставни-
ков для предоставления образовательного контен-
та [1, c. 82].
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Анализируя СИИ для обучения, можно сказать, 

что уже сейчас они могут использоваться как лич-
ный помощник при написании и анализе текстов, 
изучении иностранных языков, организации рабо-
чего времени и т.п.

Одной из первых успешных попыток системно-
го применения ИИ в образовательном процессе 
является разработка образовательной платформы 
Century. Программа определяет сильные и слабые 
стороны студента, пробелы в знаниях, после чего 
назначает задания для их заполнения [2, c. 126].

В настоящее время студенты достаточно ак-
тивно используют программные сервисы для ра-
боты с текстом, позволяющие создавать контент 
на основе искусственного интеллекта. Наиболее 
распространенными в системе современного об-
разования являются СИИ, способные интерпрети-
ровать язык, анализировать эмоциональный фон 
предложений и автоматически, без потери содер-
жания, переводить на другие языки; личные реко-
мендации, которые, на основе предыдущего опы-
та пользователя и его друзей, помогают студентам 
осуществлять оптимальный выбор как образова-
тельных программ, так и друзей, преподавателей, 
профильной литературы и т.п.

Еще одним путем использования ИИ являет-
ся организация обучения, основанная на методе 
проб и ошибок, –  это достаточно эффективный 
прием для закрепления навыков, поскольку в этом 
процессе отсутствуют четкие инструкции, студент 
интуитивно ищет наиболее эффективные пути ре-
шения проблемы.

Разработка чат-ботов является сегодня одним 
из самых популярных направлений в сфере ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта. 
По нашему мнению, в рамках образовательного 
процесса чат-бот должен соответствовать следу-
ющим требованиям: 1. Полная деперсонализация. 
Чат-бот не должен собирать, хранить и анализиро-
вать данные о пользователе. Регистрация в чат-бо-
те происходит путем ввода кода доступа, который 
пользователь получает от своего преподавателя. 
2. Анализ контекста общения. Для более точного 
ответа и обеспечения индивидуальной траектории 
обучения необходимо проанализировать как мож-
но больше данных, поэтому алгоритм взаимодей-
ствия чат-бота и пользователя должен предусма-
тривать готовые диалоги. Эти диалоги могут быть 
заранее прописаны, либо чат-бот может обращать-
ся к посторонним ресурсам (интернет и другие ба-
зы данных), чтобы усовершенствовать свой алго-
ритм. 3. Привязка к ключевым словам. Алгоритм 
взаимодействия чат-бота и пользователя должен 
обеспечить привязку ответов чат-бота к ключе-
вым словам, другими словами, чат-бот не должен 
выдавать разные ответы на одни и те же самые 
по смыслу вопросы, но разные по формулировке. 
Разнообразие ответов чат-бота, которое позволит 
избежать унифицированных ответов и шаблонно-
го типа общения [4, c. 99].

Чат-бот позволяет удерживать достаточно ста-
бильно высокую мотивацию с помощью геймифи-

кации, а также благодаря возможности структу-
рировать длительную программу обучения на по-
нятные краткие составляющие, очерчивая таким 
образом как краткосрочную, так и долгосрочную 
перспективу.

Как видим, СИИ способны удовлетворить один 
из основных запросов в системе высшего образо-
вания –  доступность образования для всех. Уже 
давно существуют программы, преобразующие 
устную речь текст, что является весьма актуаль-
ным для людей с плохим зрением (например, плат-
форма Dragon Anywhere).

Искусственный интеллект имеет все средства 
для того, чтобы сделать процесс обучения студен-
та персонализированным и адаптивным. Адаптив-
ное обучение включает в себя выбор учебного 
контента в соответствии с потребностями каждо-
го учащегося с разным уровнем подготовки, с воз-
можностью отслеживать прогресс в обучении и из-
менять его траекторию в зависимости от резуль-
татов. ИИ учитывает методологию и темпы усво-
ения материала, потребности каждого студента, 
его личные интересы и предпочтения, подбирает 
задачи возрастающей сложности.

К примеру, персонализация обучения успеш-
но реализована в системе Thinkster. Пользовате-
ли платформы проходят тестирование, после чего 
ИИ выдает ориентировочный план обучения.

Третье большое и важное направление исполь-
зования искусственного интеллекта в системе 
высшего образования –  администрирование об-
разовательных процессов. К примеру, зарубеж-
ная технология Factspan Analytics Inc. предлагает 
решение для целого комплекса задач, автомати-
зируя такие процессы как: адаптация студентов; 
оценивание знаний; отслеживание пропусков; ве-
дение отчетности и аудит; разнообразные офис-
ные задачи (сертификация образовательных про-
грамм, сертификация преподавателей, оплата 
труда и т.д.). Весьма актуальна разработка оте-
чественного программного комплекса, решающе-
го подобные задачи.

В то же время на данный момент нельзя го-
ворить о том, что использование технологий ИИ 
в высшей школе привело к революционным изме-
нениям в образовательном процессе. Все же ИИ 
решает в основном прикладные, а не фундамен-
тальные задачи. ИИ не способен решать пробле-
мы, связанные с качественной трансформацией 
мышления студентов, развивать их творческий по-
тенциал, а также решать проблемы нравственного 
и воспитательного характера.

Возникает вопрос, входит ли решение подоб-
ных задач в сущностный потенциал технологий ис-
кусственного интеллекта? На наш взгляд, техно-
логии ИИ должны совершенствоваться, а не кар-
динально изменять существующие модели высше-
го образования. «Машинное обучение» не должно 
вытеснять и заменять «живое» преподавание, так 
называемый человекоцентричный подход. Поэто-
му тот факт, что потенциал технологий ИИ имеет 
определенные ограничения, скорее всего, стоит 
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расценивать как положительный фактор, нежели 
негативный.

Выводы

В заключение необходимо отметить, что искусствен-
ный интеллект в системе высшего образования 
способен решить множество задач, связанных с по-
вышением качества образовательного процесса.

Ряд технологий ИИ существенно оптимизиру-
ют работу профессорско- преподавательского со-
става: очень востребованы технологии автомати-
ческой проверки заданий, системы тестирования, 
программы автоматизированной обратной связи 
с обучающимися и др. Студентами востребова-
ны технологии ИИ, связанные с обучающими про-
граммами, онлайн- тренажерами, образователь-
ными чат-ботами и т.п. На уровне образователь-
ной организации ИИ может быть использован при 
цифровизации образовательного процесса и в на-
учных исследований, а также при формировании 
«умной» электронно- образовательной среды вуза.

При этом важно понимать, что искусственный 
интеллект не в состоянии заменить «живое» об-
щение преподавателя и студента, то есть реаль-
ный образовательный процесс. Внедрение ИИ 
в систему высшей школы, с одной стороны, обе-
щает множество преимуществ, но с другой сторо-
ны, содержит определенные риски. Важно, чтобы 
внедрение технологий ИИ для некоторых управ-
ленцев не стало поводом для проведения необо-
снованных «оптимизаций», экономии денежных 
средств на преподавательских кадрах и сведения 
высшего образования к «машинному обучению». 
Такой подход обесценил бы все возможности по-
вышения качества образовательного процесса 
с использованием технологии ИИ.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN 
THE STRATEGY FOR IMPROVING THE QUALITY OF 
HIGHER EDUCATION

Lapteva S. V.
Tyumen Industrial University

Artificial intelligence technologies in the strategy for improving the 
quality of higher education are considered. The relevance of the top-
ic under study is justified by the fact that today, improving the quality 
of higher education is directly related to the introduction of innova-
tion into the educational process. Artificial intelligence (AI) occupies 
a special place among innovative technologies. The purpose of the 
work is to explore the problems of using artificial intelligence tech-
nologies in the strategy of improving the quality of higher education. 
To solve problems, the following research methods were used: the-
oretical (analysis, synthesis, comparison, generalization, systema-
tization, modeling), empirical (study and generalization of teaching 
experience, observation, etc.). The methods and conditions for in-
troducing artificial intelligence technologies as part of the strategy 
for improving the quality of higher education have been studied, 
which allows the use of this experience in higher education organi-
zations. It is concluded that a number of AI technologies significantly 
optimize the work of teaching staff: technologies for automatical-
ly checking assignments, testing systems, programs for automat-
ed feedback with students, monitoring the level of students’ knowl-
edge, as well as proctoring systems are in great demand. Students 
are in demand for AI technologies related to learning opportunities 
(training programs, online training simulators with feedback, educa-
tional chatbots, etc.). At the level of the educational organization as 
a whole, technologies for digitalization of the educational process 
and scientific research, technologies for the formation of a “smart” 
electronic educational environment of the university are in demand.
At the same time, it is important to understand that artificial intelli-
gence is not able to replace “live” communication between a teacher 
and a student, or the real educational process.

Keywords: artificial intelligence, innovation, innovative technolo-
gies, higher education, digitalization, computerization.
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Автор статьи исследует процесс формирования нравственных 
ценностей учащихся в китайской школе. Он отмечает, что в Ки-
тае формирование нравственности учащихся является прио-
ритетом и этическое воспитание активно осуществляется пе-
дагогами через различные методы и формы работы. В статье 
также рассматриваются особенности учений конфуцианства, 
которые основываются на почитании старших, семейных тра-
дициях и морали. Однако, некоторые ученые выступают за об-
новление конфуцианских нравственных ценностей. Автор под-
черкивает важность формирования нравственных ценностей 
учащихся для развития личности и общества в целом. В статье 
подчеркивается, что нравственные ценности играют ключе-
вую роль в развитии личности и общества, определяя нормы 
поведения и моральные аспекты жизни. Автор отмечает, что 
формирование нравственных ценностей учащихся в китайской 
школе является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса и осуществляется через этическое воспитание, исполь-
зование различных методов и форм работы.

Ключевые слова: китайская школа; учащиеся; нравственные 
ценности; поведение; воспитание; традиции.

Цель: Цель исследования –  изучить вопросы 
формирования нравственных ценностей учащихся 
китайской школы, выявить основные особенности 
и черты.

Методы: Основные методы исследования: ме-
тод анализа, сравнения, принятия решений, логи-
ческого рассуждения и многие другие.

Результаты: Изучены вопросы формирова-
ния нравственных ценностей учащихся китайской 
школы. Выявлены основные особенности и черты.

Выводы: Важным отличием китайского обра-
зования от европейского заключается в том, что 
в первом делается большой акцент на культуру 
и формирование нравственных ценностей сре-
ди обучающихся. Данная система ценностей опи-
рается на традиции Китая, а в частности на идеи 
конфуцианства. В отличие от китайской системы 
обучения европейская образовательная школа 
во главу ставит критическое мышление, развитие 
творчества и т.д. Именно нравственное воспита-
ние в китайских школах выступает в роли регу-
ляции поведения и деятельности взрослых и де-
тей в семье и обществе, формирует основы нрав-
ственных качеств, способствует возрождению но-
вых духовных ценностей, обогащает культурное 
наследие китайского народа.

Введение

Культура и нравственные ценности является неотъ-
емлемой частью общества, формируя то, как люди 
думают, ведут себя и взаимодействуют друг с дру-
гом. Нравственные ценности охватывают широкий 
спектр элементов, включая язык, обычаи, традиции, 
верования, ценности и искусство. Следует отметить, 
что данные ценности динамичны и постоянно раз-
виваются под влиянием различных факторов, таких 
как глобализация, технологические достижения, 
миграция и социальные изменения. Управление 
культурными процессами и формированием нрав-
ственных ценностей в обществе имеет решающее 
значение для обеспечения гармонии, инклюзивно-
сти и сохранения культурного наследия.

Образование играет решающую роль в управ-
лении культурными процессами в обществе. Оно 
служит механизмом передачи и сохранения нрав-
ственных ценностей, верований и обычаев от од-
ного поколения к другому. Посредством образо-
вания люди приобретают знания, навыки и отно-
шения, которые необходимы для их социализации 
и интеграции в свои культурные сообщества. Од-
ной из основных функций образования является 
ознакомление людей с их культурным наследием 
и нравственными ценностями. Это дает им чув-
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ство идентичности и принадлежности, передавая 
знания об истории, традициях и обычаях. Узнавая 
о своих культурных корнях, люди развивают более 
глубокое понимание и оценку своей собственной 
культуры, развивают новые нравственные ценно-
сти, что, в свою очередь, способствует культурной 
гордости и сплоченности в обществе.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались тру-
ды российских и зарубежных ученых. При прове-
дении данного исследования были использованы 
методы: анализа, сравнения, принятия решений, 
логического рассуждения.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся формирования нравственных 
ценностей учащихся китайской школы рассматрива-
ли ученые такие, как В. В. Потыкайло, Чжу Лицюнь, 
Чжан Цзюньна и другие. Считаем, необходимым 
продолжить исследование в данном направлении 
и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

В настоящее время важную роль в обществе игра-
ет формирование и наличие нравственных ценно-
стей. Поэтому духовно- нравственное воспитание 
и образование должно быть нацелено на морально- 
нравственные приоритеты, которые позволят со-
здать условия для творческого роста, инициативы, 
культурного развития. Важно грамотно и целена-
правленно организовать процесс обучения и вос-
питания молодежи для того, чтобы иметь на выходе 
подрастающее поколение с уже сформированны-
ми духовно- нравственными ценностями. В данной 
работе поставлена цель –  изучить процесс форми-
рования нравственных ценностей учащихся китай-
ской школы.

В Китае, как и в других странах, формирование 
нравственности учащихся является одним из при-
оритетов.

Нравственные ценности играют ключевую роль 
в развитии личности и общества в целом. Они 
определяют нормы и принципы поведения, этиче-
ские стандарты и моральные аспекты жизни лю-
дей. Поэтому, формирование нравственных цен-
ностей учащихся в китайской школе считается не-
отъемлемой частью образовательного процесса.

Одной из основных задач китайской школы яв-
ляется передача и укрепление традиционных ки-
тайских ценностей. В китайской культуре особое 
внимание уделяется семье, коллективному духу, 
уважению к старшим и традициям. Эти ценности 
являются основой нравственности и морали в Ки-
тае, и их формирование начинается еще на ранних 
этапах образования.

В китайской школе особое внимание уделяет-
ся этическому воспитанию, где преподаватели ак-
тивно вовлекаются в процесс формирования нрав-

ственных ценностей учащихся. Они используют 
различные методы и приемы, такие как проведе-
ние бесед, дискуссий, ролевых игр и других инте-
рактивных форм работы. Задача педагога помочь 
учащимся понять и осознать важность этических 
норм и принципов, а также научить правильному 
применению этих знаний в повседневной жизни.

Важным аспектом формирования нравствен-
ных ценностей учащихся является также пример-
ное поведение педагогов. Они должны быть об-
разцом для своих учеников и демонстрировать 
этичность, достоинство и ответственность в сво-
их поступках и решениях. Такой подход помогает 
учащимся усвоить ценности и принципы, которые 
формируются в процессе обучения и взаимодей-
ствия с педагогами.

В Китае также проводятся специальные клас-
сы и мероприятия, посвященные развитию нрав-
ственности учащихся. На этих занятиях обсужда-
ются вопросы этики, морали, взаимопонимания 
и уважения к другим людям. Они позволяют уча-
щимся развивать свои навыки этичного поведения 
и принимать решения, основанные на нравствен-
ных принципах.

Под нравственными ценностями следует по-
нимать совокупность норм и правил морального 
и этического характера, определяющих поведение 
человека в обществе, его взгляды и установки.

Традиции в Китае сформировались в русле 
развития конфуцианства, которое представляло 
собой учение об обществе и общественной жиз-
ни людей. Конфуций был ярким представителем 
и культом образцового воспитания. Он объединил 
сферу образования с семейным воспитанием ре-
бенка. Согласно его учению, система воспитания 
и формирования нравственных ценностей должна 
быть основана на решении следующих ключевых 
задач:
• воспитание желания к трудолюбию у ребенка;
• сохранение верности семейным традициям 

и моральным устоям;
• воспитание чувства искренности, правдивости;
• культивирование чувства любви к ближнему, 

служения на благо и потребности общества [8, 
с. 67].
Взаимосвязь культуры и нравственных ценно-

стей в китайском обществе может рассматривать-
ся на уровне социума, в историческом контексте, 
на уровне конкретных социальных институтов, 
и на уровне учебных дисциплин.

На Рисунке 1 представлена система нравствен-
ных ценностей, лежащая в основе формирования 
китайского общества.

Особенности учений конфуцианства также ос-
новываются на почитании и уважении старших, 
родителей, отсутствием личных интересов по от-
ношению к общественным, прислушивание к му-
дрости старших. Однако, в последствии ряд уче-
ных выступили за обновление конфуцианских 
нравственных ценностей. Так, один из препода-
вателей китайского университета Хань Юй высту-
пил за нравственные ценности в основе которых 
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должна лежать добродетель. По его мнению, до-
брые дела и поступки способны преобразить чело-
века, изменить его характер и поступки, сделать 
его чувственным и проницательным по отноше-
нию к другим людям [2, с. 7].

Рис. 1. Система нравственных ценностей в китайском 
обществе

Другой представитель научной среды, препо-
даватель, философ Чжу Си предложил изменить 
процесс образования и воспитания в китайских 
школах. Его концепция основывалась на гармо-
ничном сочетании основных элементов: знания, 
чувства, силы воли, проповеди. В основе нрав-
ственного воспитания он видел: мудрость, инди-
видуальность, чувство собственного достоинства, 
благородство, правдивость. Однако, он не от-
рицал учения Конфуция, а предлагал опираться 
на его основные постулаты.

Однако, со временем конфуцианские идеи 
и учение оказались не востребованными и от них 
пришлось отказаться в силу их неэффективности.

Важно отметить, что система воспитания уча-
щихся в китайской школе является очень строгой. 
Это говорит о том, что Китай очень требовательно 
относится к построению образовательных, воспи-
тательных и нравственных ценностей в обществе. 
Основными отличиями в системе обучения китай-
ских школ является:
• строгость посещения учебных занятий (так 

за двенадцать занятий, пропущенных без ува-
жительной причины обучающегося, отчисляют 
без права восстановления);

• после того, как ученик окончил начальную 
и среднюю школу он обязан сдать экзамен для 
того, чтобы перейти на новый уровень и про-
должить процесс обучения;

• на каникулах детям задают большой объем до-
машних заданий, которые они должны выпол-
нить и сдать после каникул;

• проверочная система оценки знаний имеет не-
прерывный характер, то есть на каждом заня-
тии предусмотрены устные и письменные опро-
сы, контрольные работы и срезы;

• в каждом классе имеется рейтинг учащихся 
по успеваемости по сто балльной системе оце-
нивания знаний [9].
Дети практически весь день проводят в школе 

и возвращаются домой около девяти часов вечера.
Китайская система образования нацелена 

на воспитание нравственных ценностей и поэтому 

государство осуществляет поддержку меропри-
ятий культурного, образовательного характера. 
Выделяются значительные финансовые средства 
для развития молодежи, стимулирования их твор-
ческого интереса и потенциала.

Одним из способов формирования нравствен-
ных ценностей государственной политикой Китая 
является продвижение и сохранение культурного 
наследия. Правительство часто проводит поли-
тику защиты и продвижения культурного насле-
дия своей страны, такого как исторические ме-
ста, традиционное искусство и знания коренных 
народов. Эта политика включает финансирование 
культурных учреждений, стимулы для сохранения 
культуры и правила, предотвращающие уничтоже-
ние или присвоение культурных фактов. Активно 
поддерживая и охраняя культурное наследие, го-
сударственная политика помогает поддерживать 
чувство самобытности и преемственности внутри 
общества [10].

Главная установка в китайском обществе –  это 
понимание того, что успех человека, его достой-
ное социальное положение зависят от трудолю-
бия. Следует отметить, что китайцы очень много 
работают, поэтому образовательная система по-
строена на принципах воспитания положительно-
го отношения к труду. Учащиеся китайских школ 
помимо учебы очень много времени проводят 
в кружках, спортивных секциях, где поддержива-
ется строгая дисциплина и порядок.

Следует отметить, что в формировании нрав-
ственных ценностей учащихся китайской шко-
лы важную роль играет не только само образо-
вательное учреждение, но и родители ребенка. 
Так, в Китае принято с детства приучать ребенка 
к трудолюбию. Уже с трех лет ребенок должен си-
деть за столом и внимательно слушать учителя. 
[3, с. 24]

Модель общественного поведения, основанная 
на государственной политике, которая запреща-
ет иметь в семье более одного ребенка, привела 
к тому, что в обществе сложилась жесткая конку-
ренция. Каждая семья стремится вырастить до-
стойного гражданина своей страны, отдавая все 
время и силы на такое воспитание.

В данной работе разработан алгоритм форми-
рования нравственных ценностей учащихся китай-
ской школы, представленный на Рисунке 2.

Интеграция науки и 
образования

Воспитание чувства 
патриотизма (тематические 

занятия)

Воспитание через 
внеурочную 
деятельность

Семейное 
воспитание

Рис. 2. Алгоритм формирования нравственных 
ценностей учащихся китайской школы
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Обсуждение

Формирование нравственных ценностей в обще-
стве имеет важное значение для содействия соци-
альной сплоченности, инклюзивности и сохранения 
культурного наследия Китая. Образование, госу-
дарственная политика и вовлечение общества –  
три ключевых механизма, которые могут способ-
ствовать эффективному управлению культурны-
ми процессами. Посредством образования люди 
могут развивать понимание различных культур, 
формировать нравственные ценности и установ-
ки, бросая вызов стереотипам и предрассудкам. 
Политика правительства может обеспечить осно-
ву для защиты и продвижения культурного насле-
дия, а также обеспечения прав и представительства 
культур меньшинств. Наконец, участие сообщества 
позволяет людям активно участвовать в культурной 
деятельности, развивать нравственные ценности. 
Внедряя эти механизмы, китайское общество мо-
жет создать гармоничную среду для существования 
и развития людей.

Заключение

Система формирования нравственных ценностей 
учащихся китайской школы носит непрерывный 
характер и включает подходы и методики для до-
стижения поставленных целей и задач. Среди ко-
торых можно отметить проведение тематических 
занятий, внеурочных мероприятий, которые будут 
способствовать всестороннему развитию учащих-
ся китайской школы. В этом процессе должны уча-
ствовать не только образовательные учреждения, 
но и семья, государство. Считаем, что интеграция 
общих усилий позволит создать благоприятные ус-
ловия для формирования гармонично развитой лич-
ности с набором нравственных качеств, духовным 
и культурным потенциалом.
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ALGORITHM FOR INSTILLING MORAL VALUES IN THE 
CHINESE SCHOOL SYSTEM
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The author of the article explores the process of forming moral val-
ues among students in Chinese schools. He notes that in China, the 
formation of students’ morality is a priority, and ethical education 
is actively carried out by educators through various methods and 
forms of work. The article also considers the distinctive features of 
Confucian teachings, which are based on respect for elders, fami-
ly traditions, and morals. However, some scholars advocate for the 
renewal of Confucian moral values. The author emphasizes the im-
portance of shaping students’ moral values for the development of 
individuals and society as a whole. The article highlights that moral 
values play a key role in the development of individuals and society, 
determining norms of behavior and moral aspects of life. The au-
thor notes that the formation of students’ moral values in Chinese 
schools is an integral part of the educational process, carried out 
through ethical education, the use of various methods and forms 
of work.

Keywords: Chinese school; students; moral values; behavior; ed-
ucation; traditions.
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В статье обосновывается постановка проблемы и замысла 
исследования, обращенного к теоретическому анализу коопе-
рации учителей, работающих в профильном классе общеобра-
зовательной школы. Представлены основные характеристики 
теоретического анализа проблемы: сформулированы вопросы 
и задачи, определены методологические основания и источни-
ковая база. В статье доказывается влияние кооперации на про-
фильный класс, а также необходимость выявить наиболее эф-
фективный способ кооперации учителей. Автором намечено 
достижение совокупности результатов исследования, которые 
позволяет выработать организационно- педагогические усло-
вия кооперации учителей, работающих в профильном классе 
общеобразовательной школы. Результаты исследования могут 
быть использованы администрацией школ и учителями, кото-
рые ведут учебные дисциплины в профильном классе.

Ключевые слова: кооперация учителей, профильные классы, 
междисциплинарное обучение.

Введение

На современном этапе система образования стол-
кнулась с необходимостью более тесного взаимо-
действия педагогов, которое во многом оказывает 
влияние на качество знаний и дальнейший выбор 
профессии обучающихся. Профессиональное раз-
витие учителей имеет важное значение для повы-
шения качества преподавания и обучения в школе. 
Совокупность из надобности в подготовленных аби-
туриентах и дальнейшем развитии обучающегося 
по их профилю, который они выбрали, будучи уче-
никами 10–11 классов, привело к повышению тре-
бований к уровню педагогического взаимодействия, 
поэтому помимо профессиональной компетентности 
педагогам нужно повышать навыки коммуникации, 
мобильность и нацеленность на профессиональную 
деятельность. Соответственно, в образовательном 
учреждении важно создать все условия для успеш-
ного взаимодействия педагогов друг с другом.

Такие зарубежные исследователи как Эли-
сон Голдстайн, Корди Э. Уимберли, Дикамил-
ло Л., Бейли Н. М., Пурнима Валиафан, Алистер 
Джонс, Бронвен Коуи, Кэтрин Отрел- Касс, Джуди 
Морленд проводили научные исследования, свя-
занные с кооперацией педагогов и её влиянием 
на класс, и выяснили, что успешная кооперация 
педагогов положительно сказывается на педаго-
гическом коллективе и моральном состоянии пе-
дагога, а также и на успеваемости класса и его 
микроклимате [1, 2, 3, 4, 5].

Министерством просвещения РФ признается 
важность целостного пространства образования 
и сейчас уделяется достаточно внимания роли пе-
дагога в образовательном процессе [18]. Одна-
ко образовательный процесс зависит не только 
от одного педагога, но и от всего педагогическо-
го коллектива, поэтому для целостности простран-
ства образования следует уделять внимание коо-
перации учителей и роли каждого педагога в ней, 
так как кооперация –  это совместная и индивиду-
альная работа одновременно.

Министром просвещения Кравцовым С. С. от-
метается, что «реально пока лишь каждая пятая 
школа у нас в состоянии обеспечить ученикам 
профильное обучение. Гораздо лучше дела об-
стоят с предпрофильной подготовкой.», отмечая, 
что наличие профильных классов и качество их 
работы напрямую зависят от отбора в эти классы 
и заинтересованность учеников в профильном об-
учении [7]. По мнению Кравцова С. С., профильное 
обучение положительно влияет на сдачу ГИА и ка-
чество знания по выбранным предметам, однако 
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для открытия профильного класса нужен высокий 
уровень мотивации учеников и качественная пред-
профильная подготовка, в рамках которой важно 
не только дать обучающимся знания, но и привить 
интерес к будущей профессии, для которой и бу-
дут изучаться выбранные предметы [7]. Он так-
же отмечает, что «в перспективе количество тех 
или иных профилей в школах будет регулировать-
ся тем, в каких специалистах нуждается регион 
на данный момент. Конечно, это потребует созда-
ния связи между школой и учреждениями средне-
го, начального и высшего профессионального об-
разования, но эти проблемы вполне решаемы.», 
что дает нам возможность сделать вывод о том, 
взаимодействие всех трех ступеней системы об-
разования сможет способствовать улучшению 
профильного обучения в школах [7]. Кравцов С. С. 
отметил, что есть определенный географический 
аспект: профильное обучение наиболее распро-
странено в сельских районах и небольших горо-
дах, а вот в городах с высокой численностью на-
селения ситуация обстоит иначе: либо один про-
фильный класс на все общеобразовательное уч-
реждение, либо полное отсутствие профильного 
обучения в стенах школы [7].

По итогам приема Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа эко-
номики стало известно, что на 10 тысяч увели-
чился поток поступающих по направлению «Об-
разование и педагогические науки», что по-
зволяет сделать вывод о росте популярности 
профессии педагога среди выпускников школ, 
поэтому к 2024 году во всех школах страны ми-
нистерством просвещения РФ планируется вве-
сти профильный педагогический класс, так как 
уже существующие педагогические классы ока-
зали положительное воздействие на число по-
ступающих на педагогическое направление [16, 
20]. Можно сделать вывод, что открытие педа-
гогических классов обоснованное решение, так 
как к профессии педагога растет интерес и для 
выпуска высоко квалифицированных специали-
стов важно, чтобы абитуриенты приходили как 
выпускники профильных классов, а сами про-
фильные классы напрямую зависят от желания 
выпускников 9-х классов в них идти, но следует 
понимать, что высокий уровень профессиональ-
ного самоопределения, что является важной ча-
стью профильного обучения, невозможен без пе-
дагогического сопровождения [17].

Но помимо профильных педагогических клас-
сов в 2023 году министерством просвещения 
РФ был запущен ещё один важный социально- 
экономический проект «Профессионалилет», ко-
торый также создан для получения практических 
знаний студентами колледжей и техникумов и как 
подчеркнул Кравцов С. С. «мы видим, что ребята, 
школьники и после девятого класса в педагоги-
ческие колледжи идут и связывают свое будущее 
с профессией педагога. У нас открываются и но-
вые направления, помимо традиционных, класси-
ческих направлений, подготовки предметников, 

серьезно развивается направление, связанное 
с подготовкой психологов.» [17].

Вышеперечисленные суждения позволяют нам 
сделать вывод, что потребность в профильных 
классах имеет социальную и политическую сторо-
ну, так как через открытие педагогических клас-
сов, где проходит качественное обучение школь-
ников, можно решить проблему с нехваткой педа-
гогических кадров, что говорит об актуальности 
этой темы в рамках современного образования.

В зарубежных странах уже имеется определен-
ный опыт успешной кооперации учителей, работа-
ющих в профильных классах. В России этот про-
цесс только начинает развиваться и закрепляться 
в локальных положениях и актах общеборазова-
тельных школ и пока нет четкой общей тенден-
ции, хотя уже отмечается, что профильные классы 
обладают высокой эффективностью в тех обще-
образовательных учреждениях, где присутствует 
качественная командная работа учителей, вклю-
чающая в себя междисциплинарную кооперацию, 
которая имеет прямое отношение к качеству обра-
зования в общеобразовательной школе.

От кооперации педагогов зависит междисци-
плинарное обучение в школе, которое имеет клю-
чевое значение в уровне профильного обучения 
в старших классах. Как считают Сергоманов П. А. 
и Бысик Н. В., педагоги из-за учебной нагрузки, 
отсутствия или нехватки ресурсов, а также своей 
узкой направленности по одному предмету скеп-
тически относятся к интегрированию, так как мно-
гие учителя получили образование только по сво-
ему учебному предмету и многие не понимают, 
как им совместно с коллегами создавать концеп-
ции уроков по другой дисциплине [19]. Для более 
активного взаимодействия педагогов необходимо 
перестроить принцип подготовки педагогических 
кадров, чтобы в нем акцентировалось внимание 
на кооперации педагогов, работающих для дости-
жения общей цели [19]. Отмечается, что данная 
проблема является актуальной не только для оте-
чественной системы образования, но и для зару-
бежной [19].

Педагогическое сопровождение в профильном 
классе носит более специализированную направ-
ленность. Педагогам важно проводить совмест-
ную работу над профессиональным самоопреде-
лением учеников старшей школы.

Проведя анализ зарубежных и отечественных 
исследований, нам не удалось обнаружить ис-
следований, которые были специально направ-
лены изучение организационно- педагогических 
условий кооперации учителей, работающих в про-
фильном классе общеобразовательной школы. Та-
ким образом, появляется противоречие между не-
достаточной разработанностью организационно- 
педагогических условий кооперации учителей, 
работающих в профильном классе общеобразо-
вательной школы, и высоким уровнем кооперации 
учителей, работающих в профильном классе об-
щеобразовательной школы, что и определяет ак-
туальность исследования.
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Целью статьи является обоснование не-

обходимости исследования организационно- 
педагогических условий кооперации учителей, ра-
ботающих в профильном классе общеобразова-
тельной школы, и, и определение подходов к фор-
мированию теоретической рамки исследования.

Методы

Статья представляет собой попытку постановки 
новой педагогической проблемы, поэтому в статье 
использованы общие методы научного исследова-
ния –  теоретический анализ, синтез и системати-
зация.

В силу особенностей предмета исследования 
потребовалось приступить к анализу педагогиче-
ских научных публикаций, изучению имеющегося 
массива данных по кооперации учителей, работа-
ющих в профильных классах.

Результатыиобсуждение

Термин «кооперация» уже зафиксирован в различ-
ной документации, регулирующей взаимодействие 
педагогов в конкретных общеобразовательных шко-
лах [14, 15].

В положениях об учительской кооперации 
МКОУ Березовской ООШ (Кемеровский муници-
пальный округ) и о педагогической кооперации 
МБОУ Каптыревской СОШ (Красноярский край) 
прописано, что учительская кооперация прини-
мает активное участие в разработке и контроле 
всех урочных и внеурочных мероприятий в школе, 
а также для отслеживания эффективности про-
веденной работы не реже одного раза в неделю 
должно проводиться совещания [14,15]. Проведя 
анализ данных положений, можно сделать вывод, 
что акцент делается на общей кооперации без 
специализации на профильном классе.

Лебединцев В. Б. подчеркивает, что важно по-
нимать под кооперацией учителей не группу пе-
дагогов, работающих в одном общеобразователь-
ном учреждении, а процесс, направленный на на-
правление учебного процесса [8].

Важно подчеркнуть, что нынешняя политиче-
ская ситуация в Российской Федерации благопри-
ятствует сотрудничеству между педагогами в рам-
ках одних и тех же и различных учреждений, а так-
же между преподавателями и исследователями, 
организуя мероприятия различных уровней для их 
встреч и совместных разработок [18].

Согласно исследованию, которое проходило 
в Лексингтоне с целью выявления влияния взаимо-
отношений учителей и их уровня работы, учителя, 
участвовавшие в исследовании, рассматривали 
других учителей как ресурс, помогающий препода-
вать математику, им было необходимо многократ-
но взаимодействовать с другими учителями, что-
бы бросить вызов себе и другим на развитие более 
высокого уровня математического мышления [5].

Педагоги осознали, что существует необходи-
мость во взаимном понимании того, чего, по их 

мнению, должны достичь учащиеся, и каким обра-
зом они смогут достичь основной цели профиль-
ного обучения. Педагогам важно было спланиро-
вать и подготовиться к последовательному обу-
чению, которое каждый из них пропускает через 
призму с педагогической точки зрения и препо-
даваемого ими предмета. Когда они преподавали 
вместе, то обнаружили, что помимо улучшения ре-
зультатов учеников и их собственных, появляют-
ся определенные риски: чрезмерная интеграция 
учебных дисциплин друг с другом может привести 
к перенасыщению уроков междисциплинарными 
компонентами.

Работая в команде, педагоги моделировали 
совместное обучение как в рамках уроков, так 
и в рамках узкой направленности профиля, кото-
рое они основывали на различных перспективах, 
выискивая идеи друг друга и открыто размышляя 
о них в классе.

Стоит отметить, что педагоги получили реф-
лексию от учеников. Обучающиеся, по-видимому, 
оценили такой подход, и занятия насыщенным ди-
алогом. В целом, опыт совместной работы по пре-
подаванию и исследованиям положительно по-
влиял на целостность образовательный процесс. 
Педагоги также отметили, что совместная работа 
педагогов является определенным примером для 
обучающихся, что привело к улучшению атмосфе-
ре в классе и росту совместных усилий.

Кооперация учителей является эффективным 
средством получения информации о преподава-
нии и научных исследованиях, по смежных учеб-
ных дисциплинам [5]. Когда учителя работают над 
пониманием и совершенствованием практики 
в классе посредством совместных исследований 
и совместного планирования уроков, они приходят 
к пониманию своей собственной практики и прак-
тики друг друга по-новому [5].

Кооперация учителей как часть образователь-
ного процесса позволяет провести цикл углублен-
ной оценки и анализа учебных мероприятий в кон-
тексте, когда полученные знания используются 
для планирования следующих уроков [4].

Отмечается, что при совместной работе препо-
давателей обмен информации приобретает более 
цикличный, итеративный и интерактивный харак-
тер [5].

В университете Линденвуда провели исследо-
вание, целью которого было выявление взаимос-
вязи между тесным сотрудничеством педагогов 
и учебными достижениями учащихся [2]. Педаго-
ги, принявшие участие в исследовании, считают, 
что при более тесном планировании уроков, они 
почувствовали разгрузку, так как обмен опытом, 
сократил их время на подготовку к уроку, а также 
они отметили, что кооперация учителей способ-
ствует созданию благоприятного микроклимата 
в школе. Кооперация учителей также побуждает 
их к рефлексии, так как во время взаимодействия 
у них происходит анализ их собственных уроков 
с уроками других педагогов, что пробуждает в них 
самокритику.
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Дикамилло Л. и Бейли Н. МЛ. проводили иссле-
дование, в рамках которого они работали с учите-
лями, припадающими гуманитарные дисциплины, 
и сделали акцент на английском языке [3]. Как по-
казало исследование, совместно разработанный 
учителями план преподавания английского языка, 
положительно сказался на успеваемости учени-
ков и модели преподавания на протяжении всего 
учебного процесса [3].

Элисон Голдстайн посвятил свое исследование 
взаимосвязи кооперации и педагогической этики. 
Его исследование привело к тому, что он обнару-
жил: высокий уровень кооперации повышает пе-
дагогическую этику и способствует быстрой адап-
тации молодых специалистов в коллективе [1].

Обобщая исследования, можно увидеть поло-
жительную динамику в сотрудничестве педаго-
гов и создании ими благоприятной среды для них 
и их учеников, что также положительно сказалось 
на обучении учеников и их становлении как кол-
лектива.

Заключение

Таким образом, несмотря на обнаруживаемую 
в международном и отечественном пространстве 
педагогики тенденции к анализу и попыткам раз-
работки наиболее успешных методов кооперации 
педагогов. Научные исследования показывают важ-
ность успешной кооперации педагогов и её взаи-
мосвязь с качественной подготовкой обучающих-
ся в профильных классах общеобразовательных 
учреждений.

Предварительно, теоретическая рамка иссле-
дования будет формироваться на основе педаго-
гических и историко- педагогических концепций 
о роли кооперации учителей; концепций о взаи-
мосвязи взаимодействия педагогов; концепций 
профильного самоопределения учеников старших 
классов.

Ведущая идея исследования: организационно- 
педагогические условия кооперации учителей, ра-
ботающих в профильном классе общеобразова-
тельной школы.

Целью предстоящего исследования будет раз-
работка организационно- педагогические условия 
кооперации учителей, работающих в профильном 
классе общеобразовательной школы.

В рамках исследования необходимо решить 
следующие задачи:

1) установить образовательные факторы, 
определяющие значимость кооперации учителей, 
работающих в профильном классе общеобразова-
тельной школы,

2) обосновать необходимость модернизации 
организационно- педагогических условий коопера-
ции учителей, работающих в профильном классе 
общеобразовательной школы.

Предварительно, теоретическая рамка иссле-
дования будет основываться на философских 
и психологических исследованиях психолого- 
педагогического феномена, педагогических кон-

цепциях модели кооперации учителей, работаю-
щих в профильном классе общеобразовательной 
школы.

Исследование фокусируется на разработке 
организационно- педагогических условий коопера-
ции учителей, работающих в профильном классе 
общеобразовательной школы, которая не только 
позволит сформировать общие организационно- 
педагогические условия кооперации учителей, 
но и повысить качество подготовки учеников про-
фильных классов.

На основании результатов исследования бу-
дут сформулированы наиболее подходящие 
организационно- педагогические условия коопера-
ции учителей, работающих в профильном классе 
общеобразовательной школы.

Результаты этого исследования могут стать ос-
новой разработки рекомендаций для администра-
ции общеобразовательной школы, где открывают-
ся профильные классы. Результаты этого исследо-
вания также могут быть направлены на совершен-
ствование образовательного процесса в профиль-
ных классах общеобразовательных школ через 
активную кооперацию учителей.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR COOPERATION BETWEEN TEACHERS: USING 
THE EXAMPLE OF SPECIALIZED CLASSES IN 
A GENERAL EDUCATION SCHOOL

TereshinaN.S.
Pacific National University

The article substantiates the posing of the problem and the idea of 
the research, directed to the theoretical analysis of the cooperation 
of teachers working in the profile class of general education school. 
The main characteristics of theoretical analysis of the problem are 
presented: the questions and tasks are formulated, methodological 
bases and source base are defined. The article proves the influence 
of cooperation on the profile class, as well as the need to identify 
the most effective way of cooperation of teachers. The author has 
planned to achieve a set of results of the study, which allows to 
develop organizational and pedagogical conditions of cooperation 
of teachers working in a specialized class of a general education 
school. The results of the study can be used by school administra-
tors and teachers who conduct educational disciplines in the rele-
vant class.
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Трансформация приоритетов китайско- российского сотрудничества в сфере 
образования

Хань Сыюй,
аспирант, кафедра социальной педагогики Института 
иностранных языков РУДН, Российский университет дружбы 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей 
и современным состоянием китайско- российского сотрудни-
чества в сфере образования. Цель исследования –  изучить 
историю и современное состояние китайско- российского со-
трудничества в сфере образования, выявить основные особен-
ности и черты. Методы исследования: метод анализа, сравне-
ния, логического рассуждения и многие другие. Интенсивная 
совместная работа в сфере образования дает возможность 
России и Китаю делиться современными практиками и навы-
ками в разных сферах познания, в том числе общими пробле-
мами в сфере образования и основными путями их решения, 
осуществлять обмен специалистами, проводить семинары 
и конференции. Осуществление подобных мероприятий со-
действует стимулированию инноваций и научных открытий, 
что в свою очередь содействует финансовому и социальному 
формированию и развитию государств. Совместная работа 
России и Китая в сфере образования обладает существенным 
потенциалом для последующего прогресса. Взаимообмен зна-
ниями и навыками в области образования содействует укре-
плению дружеских взаимоотношений и способствует развитию 
двух стан. Увеличение сферы обмена и поиск новых перспек-
тив партнерства имеют все шансы послужить причиной к еще 
более углубленному и результативному сотрудничеству между 
двумя государствами в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: история; образование; состояния; Россия; 
Китай; современность; сотрудничество.

Цель: Цель исследования –  изучить историю 
и современное состояние китайско- российского 
сотрудничества в сфере образования, выявить ос-
новные особенности и черты.

Методы: Основные методы исследования: ме-
тод анализа, сравнения, логического рассуждения 
и многие другие.

Результаты: Изучена история и современное 
состояние китайско- российского сотрудничества 
в сфере образования. Выявлены основные осо-
бенности и черты.

Выводы: Сотрудничество между Россией и Ки-
таем имеет долгосрочную перспективу. Обе стра-
ны осознают важность укрепления своих взаимо-
отношений и регулярно проводят консультации 
по расширению сотрудничества. Это сотрудниче-
ство позволяет России и Китаю эффективно ре-
шать глобальные проблемы и укреплять свою 
позицию на международной арене. В сфере об-
разования, две страны также могут продолжать 
совместные исследования и инновационные про-
екты. Кроме того, культурные обмены и образо-
вательное сотрудничество могут способствовать 
укреплению взаимопонимания и доверия меж-
ду народами России и Китая. Таким образом, 
российско- китайское сотрудничество имеет потен-
циал для долгосрочного и взаимовыгодного раз-
вития, которое может принести плоды не только 
для самой России и Китая, но и для всего мирово-
го сообщества.

Введение

Сегодняшний мир насыщен глубокими трансформа-
циями, которые, по большей части, связаны с остры-
ми вызовами и своеобразным характером различ-
ных процессов. Одной из важнейших тeндeнций 
в Азиатско- Тихоокеанском районе можно считать 
регионaльную интеграцию.

На сегодняшний день отношения между РФ 
и КНР являются экономически важными и осно-
вополагающими. Эти страны оказывают большое 
влияние, в том числе, на мировую политику, эко-
номику, безопасность, а также образование. В те-
чение многих лет РФ и КНР развивают свое спло-
ченное сотрудничество в разных областях. Исто-
рия взаимоотношений России и Китая является 
долгой и сложной. С первых контактов в X веке 
до наших дней эти две страны имели как сотруд-
ничество, так и конфликты.

Одним из ключевых периодов в отношени-
ях между Россией и Китаем было формирование 
царской России и китайской империи. В это время 
происходила активная торговля, осуществлялись 
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дипломатические контакты, а также земельные 
споры. Конфликты временами приводили к воен-
ным столкновениям, например, в результате Нер-
чинских договоров 1689 года.

В XIX–XX веках отношения между Россией 
и Китаем были осложнены колонизацией Запад-
ных стран, что привело к росту национального 
самосознания обоих народов. В этот период про-
исходил поиск своего пути развития для обеих 
стран: Россия объявила о пролетарской револю-
ции, а Китай –  о создании республики.

СССР и КНР стали союзниками во время Вто-
рой мировой вой ны, однако после окончания вой-
ны начались противоречия из-за различных идео-
логий. Китайское руководство критиковало совет-
скую политику, что привело к нарушению дипло-
матических связей и границы между двумя стра-
нами.

В 1980-х годах была восстановлена нормали-
зация отношений между СССР и КНР. В последу-
ющие десятилетия Россия и Китай стали страте-
гическими партнерами. Оба государства активно 
развивают экономическое сотрудничество, осу-
ществляют обмен технологиями и инвестициями, 
развивают сферу образования.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались тру-
ды российских и зарубежных ученых. При проведе-
нии данного исследования были использованы сле-
дующие методы: анализа, сравнения, логического 
рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся истории и современного 
состояния китайско- российского сотрудничества 
в сфере образования рассматривали многие уче-
ные такие, как В. В. Вербицкая, А. А. Носов, В. В. Ро-
манов. Л. П. Ярославский и другие. Считаем, не-
обходимым продолжить исследование в данном 
направлении и более подробно изучить отдельные 
вопросы темы.

Результаты

Прежде чем рассмотреть формирование системы 
образовательных процессов считаем необходимым 
обратиться к изучению истории взаимоотношений 
двух могучих держав.

Отношения Китая с Россией начали форми-
роваться ещё в петровскую эпоху. Пётр великий 
взял уверенный курс на реформирование России, 
создание множества политических связей с Ев-
ропой и Востоком, на развитие торговых взаи-
модействий России с другими странами, а также 
развитие культуры и образования. В 1689 году 
был составлен Нерчинский договор между Рос-
сийской империей и Китайской империей Цин, 
суть его содержания заключалась в определении 
границ, сдаче крепости Албазин и Приамурья, за-

прет на незаконный переход чужой территории, 
а также в возможности торговли между странами 
тем людям, у которых была разрешающая грамо-
та. Хотя Нерчинский договор рассматривался как 
слабость отечественной внешней политики, в ко-
нечном итоге этот договор устанавливал начало 
мирных взаимоотношений и стабильность регио-
на. Тем самым договор позволил Российской им-
перии с большой долей уверенности осваивать 
Сибирь и восточные пределы, в том числе созда-
ние сельско- хозяйственных угодий, но главное до-
стижение Нерчинских договорённостей считается 
двухсотлетний мир между империями.

Кроме того, российско–китайские отношения 
улучшились и благодаря поездкам послов. Одним 
из таких являлся Ланг Ланц, который был шведом 
по происхождению, но вызывал большое доверие 
у императора Петра 1 и в целом выполнял роль 
личного посла. Ланг за всё время посетил Китай 
с визитом шесть раз, именно он продолжал от-
ношения с цинским императором Канси первый 
раз посол сопровождал врача к императору. Кан-
си знал о европейской медицине и просил найти 
хорошего врача у Петра первого, русский импе-
ратор направил английского врача Томаса Гарви-
на из петербургской больницы. Сам Ланц был на-
правлен также с целью налаживания отношений 
с Китаем и с целью поиска новых возможностей, 
Ланц неоднократно встречался с императором 
Канси, тогда как Пётр первый был очень доволен 
работой своего посла. В дальнейшем Ланц сопро-
вождал русские караваны и занимался созданием 
и развитием торговых связей с Китаем.

Пётр первый вёл долгую переписку с императо-
ром Канси о возможности приезда православных 
священников в Пекин, с целью обмена культур-
ным и образовательным опытом стран, более того 
Пётр с интересом наблюдал за миссией миссионе-
ров иезуитов Пекинской империи Цин. Также им-
ператор России организовал школы для изучения 
китайского языка. Архимандрит Иларион, который 
был назначен на духовную миссию в Китае, был 
принят китайским императором с почётом и долж-
ным отношением. Сама миссия длилась до смерти 
Илариона, после чего была организована вторая 
духовная миссия.

Таким образом можно проследить что отноше-
ния России и Китая формировались из непростых 
ситуаций, обе державы находились в постоянных 
вой нах с соседями, но друг с другом старались 
держать дружественные отношения, более того, 
формировали общие ценности, налаживали торго-
вые пути, создавали систему образования, пере-
нимали опыт и соблюдали традиции. Пётр первый 
понимал важность сохранения связей с Китаем 
и всегда был рад приобретенным вещам из этой 
страны, император принял ряд мер по сохранению 
мира между державами, в том числе предлагал 
изучать китайский язык и организовывал духов-
ные миссии. В дальнейшем обе страны были в ми-
ре на несколько сот лет, что позволило создать 
много общих аспектов культуры этих стран.
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В настоящее время Россия и Китай –  это вели-

кие соседние державы, у которых политические, 
экономические, образовательные и культурные 
связи с каждым годом только укрепляются. В на-
стоящее время между этническими группами Рос-
сии и Китая главенствуют добрососедские и дру-
жественные отношения. И Китай, и Россия про-
водят политику дружелюбного отношения между 
государствами. За последние 20 лет сотрудниче-
ские российско- китайские отношения в области 
образования сильно развились. Начиная с 2006–
2007 годов, когда Китай и Россия провели «Год 
России» и «Год Китая» соответственно. Во вре-
мя проведения этих событий, было создано мно-
жество мероприятий, но ключевыми из них стали: 
выставка Российских достижений в науке, меди-
цине, промышленности в Пекине, а также Китай-
ская национальная выставка Китайский достиже-
ний развития в Москве. Эти мероприятия должны 
были сыграли большую роль в развитии отноше-
ний сотрудничества между двумя странами и по-
могли помочь жителям двух стран узнать боль-
ше о китайской и российской культурах, что увен-
чалось большим успехом, всесторонне углубив 
и обогатив обмены и сотрудничество между Кита-
ем и Россией в политической, экономической, тор-
говой, образовательной и культурной областях [6, 
с. 37].

Язык страны является национальным отраже-
нием культуры и образования, поэтому, в целях 
укрепления культурных взаимоотношений между 
странами, лидеры России и Китая решили прове-
сти еще два крупномасштабных события в 2009–

2010 гг. Этими событиями стали «Год русского 
языка» в Китае 2009 г. и «Год китайского языка» 
в России 2010 г. В России, как и в Китае много 
людей, изучающих китайский и русский языки как 
иностранный, и с каждым годом число таких лю-
дей все растет. Это подтверждает наличие в Рос-
сии институтов «Конфуция», которые возникли 
в период 2007 года на территории РФ, на сегод-
няшний день, согласно статистике, их насчитыва-
ется 17. И совсем недавно в Китае, так же появи-
лись институты, где изучают русский язык, таких 
институтов около 5 по стране.

Дальнейшие годы развития культурно- 
образовательных взаимоотношений между этими 
странами представляли еще ряд событий, прове-
денных в России, которые были построены на ос-
нове традиционных китайских праздников. В ВУ-
Зах стран организовывали конкурсы каллиграфии 
и «Понимание Китайского народа». Проведенные 
мероприятия в России и Китае, позволили сфор-
мировать образы стран стали обширнее в глазах 
обеих сторон, что усилило их прагматические от-
ношения [10, с. 10].

Сотрудничество между странами также ориен-
тировано на укрепление связей в культурной и гу-
манитарной сферах. Обмен студентами, проведе-
ние культурных мероприятий и участие в совмест-
ных проектах в области искусства, спорта и ту-
ризма создают благоприятную основу для довери-
тельных взаимоотношений и понимания народов 
России и Китая. На Рисунке 1 наглядным образом 
рассмотрено сотрудничество России и Китая в об-
ласти образования.

Рис. 1. Сотрудничество России и Китая в области образования
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Выделим основные направления в сфере раз-
вития образования между странами, к которым 
можно отнести следующие:

1) подготовка специалистов по программе 
двой ных дипломов на основе разработки совмест-
ных образовательных программ;

2) проведение совместных открытых научных 
мероприятий (научные встречи, клубы, семинары, 
международные, конференции и т.д.);

3) участие в совместных научных исследовани-
ях (международные проекты, гранты);

4) поддержка талантливой молодежи за счет 
выделения финансовых средств на проведение 
научных исследований со стороны государств;

5) проведение различных международных кон-
курсов, выставок не только для учащихся вузов, 
но и для школьников;

6) использование передового опыта других за-
рубежных стран в практике научной деятельности 
и подготовки будущих специалистов и т.д.

C 1993 года постоянно ведутся российско- 
китайские форумы ректоров институтов Сиби-
ри, Дальнего Востока Российской Федерации 
и Северо- Восточных регионов стран Китая. По-
становка подобных форумов считается значимым 
компонентом партнерства, так как они содейству-
ют формированию общего просветительского ме-
ста среди двух государств. Помимо этого, в дан-
ных форумах формируются единые условия к со-
держанию образовательного воспитания, что да-
ет возможность гарантировать равноценность 
дипломов, полученных в Российской Федерации 
и Китае.

Дополнительно, организация совместных науч-
ных исследований и мониторинг аккредитованных 
учебных программ также является важной зада-
чей этих форумов. Благодаря тесному сотрудни-
честву в научной области, российские и китайские 
ученые обмениваются опытом, углубляют взаимо-
понимание и совместно разрабатывают новые на-
учные направления.

Одним из значимых результатов этого сотруд-
ничества является формирование коллективных 
научно- образовательных подразделений, которые 
гарантируют подготовку специалистов в более ак-
туальных и промышленных сферах [3, с. 101].

Благодаря этому сотрудничеству студенты 
и аспиранты имеют возможность развивать свои 
навыки и знания в обеих странах.

Российско- китайские форумы ректоров ву-
зов Сибири, Дальнего Востока России и Северо- 
Восточных регионов Китая играют важную роль 
в развитии сотрудничества в образовательной 
сфере между двумя странами. Они способству-
ют расширению практики обмена преподавате-
лями и студентами, что позволяет участникам уз-
нать о культуре и образовательной системе других 
стран, развить межкультурное понимание и укре-
пить дружеские связи между вузами. Благодаря 
этим форумам, устанавливаются общие требова-
ния к содержанию высшего образования, прово-
дятся совместные научные исследования, а также 

создаются совместные научно- образовательные 
подразделения, способствуя развитию образова-
тельного пространства между двумя странами.

Китай является единственной страной, с кото-
рой Россия ведет мощную образовательную поли-
тику. Однако современные исследования показы-
вают, что Россия сейчас не готова к такому уровню 
взаимодействия с Китаем, который был бы в выго-
де для нее. Например, по результатам исследова-
ний, проведенных среди китайских учащихся 10–
12 классов в 2010 году, только 0,9% опрошенных 
выразили желание учиться в России. Это решение 
было обусловлено такими факторами, как терри-
ториальная близость России, низкая стоимость 
обучения и относительная простота получения ви-
зы [7, с. 195].

Партнерство между Китаем и Россией в сфе-
ре образования продолжает развиваться и расши-
ряться, открывая новые возможности для укрепле-
ния дружественных отношений между двумя стра-
нами. За последнее десятилетие сотрудничество 
в области образования между Китаем и Россией 
значительно усилилось и укрепилось, что обуслов-
лено несколькими факторами. Во-первых, взаи-
мопонимание и доверие между двумя странами 
в сфере образования продолжают расти, способ-
ствуя развитию позитивной атмосферы сотрудни-
чества. Обе страны признают важность развития 
образования и обмена знаниями для своего буду-
щего развития, поэтому активно ищут новые спо-
собы сотрудничества в этой области.

Во-вторых, обмен студентами, учеными и пре-
подавателями между Китаем и Россией стал бо-
лее разнообразным и широким. В него вовлечены 
не только учащиеся и студенты, но также школь-
ники, что способствует расширению их кругозора 
и укреплению связей между молодыми поколени-
ями двух стран. Организация фестивалей китай-
ского и российского студенчества, а также прове-
дение выставок в вузах обеих стран стали обыч-
ной практикой, способствующей распростране-
нию культурного обмена и взаимопонимания.

Взаимные образовательные и просветитель-
ские программы становятся все более популярны-
ми и доступными для широкой публики, что созда-
ет веру в формирование положительного партнер-
ства не только среди резидентов представите-
лей высшего сословия (правительством, бизнес- 
элитой, известными научными сообществами), 
но и среди простых народов двух государств.

Двухсторонняя совместная работа базируется 
на доверии, а также взаимопонимании народов 
двух великих государств. Несмотря на все труд-
ности интернациональной ситуации, они продол-
жают развиваться активными темпами, что, без-
условно, содействует укреплению дружбы между 
Россией и Китаем.

Обсуждение

Современная система образования играет немало-
важную значимость в мире. Образование становит-
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ся ключевым фактором при приеме на работу, спо-
собствует социализации личности, а также является 
важным инструментом для вхождения в социальную 
жизнь общества. Процесс формирования личности 
начинается вскоре после рождения и может продол-
жаться на протяжении всей жизни. Дополнитель-
ное образование может представлять собой курсы, 
переквалификацию сотрудников и другие формы 
обучения. Оно нацелено на развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом развитии, а также 
на формирование здорового и безопасного образа 
жизни и укрепление здоровья. Кроме того, образо-
вание также способствует организации свободного 
времени детей и взрослых [4, с. 123].

Более столетия назад образование было до-
ступно лишь высшему сословию и являлось по-
казателем власти, влияния, богатства и статуса. 
Только самые богатые и влиятельные люди име-
ли возможность получить образование и учиться 
читать, писать и считать. Однако в 18 веке нача-
ли появляться признаки доступности образования 
для широких слоев населения, что подтвержда-
ется школьной реформой Екатерины II, введени-
ем новых принципов образования Александром I, 
а также школьным уставом Николая I.

Отмена крепостного права Александром II ста-
ла значимым переломом в системе образования. 
Китай стремительно расширяет собственное воз-
действие в районе Азиатско- Тихоокеанского бас-
сейна. Совместная работа между Российской Фе-
дерацией и Китаем предполагает собой выгодное 
сотрудничество в сфере образования, где два го-
сударства встречаются с похожими трудностями 
и развиваются на основе совместно разработан-
ной программы долгосрочного развития.

Данные обстоятельства формируют благо-
склонные предпосылки в организации современ-
ного образования в обеих станах. Китай проводит 
мягкую политику, укрепляя свое образовательное 
влияние на территории России. Это позволяет Ки-
таю постепенно увеличивать свое влияние в це-
лом на Россию. Сотрудничество с Россией являет-
ся частью глобальной гуманитарной политики Ки-
тая и способствует улучшению его имиджа на ми-
ровой арене. В настоящее время Россия занимает 
первое место в Европе по числу институтов Кон-
фуция на своей территории.

Заключение

Россия и Китай обладают большим научным по-
тенциалом, что дает возможность им занимать ли-
дирующее место во всемирном образовательном 
сообществе. Собранный общеобразовательный по-
тенциал, а также результативное взаимодействие 
положительно отразятся на формировании будуще-
го облика двух стран [8, с. 70].

Интеграция стран в области образования яв-
ляется неотъемлемой частью развития общества. 
Обмен опытом, взаимный интерес, стремление 

к определенным результатам в области образо-
вания, способствует сближению умов и созданию 
совершенств из нескольких несовершенных еди-
ниц. Образовательная деятельность очень важна 
для каждого представителя человечества, а если 
объединять и делиться своими знаниями, то про-
гресс в развитие будет достигаться намного быст-
рее и качественнее.
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TRANSFORMATION OF THE PRIORITIES OF 
CHINESE- RUSSIAN COOPERATION IN THE FIELD OF 
EDUCATION

Han Siyu
Peoples’ Friendship University of Russia

The article discusses issues related to the history and current state 
of Chinese- Russian cooperation in the field of education. The pur-
pose of the study is to study the history and current state of Chi-
nese–Russian cooperation in the field of education, to identify the 
main features and features. Research methods: the method of anal-
ysis, comparison, logical reasoning and many others. Intensive joint 
work in the field of education provides an opportunity for Russia and 
China to share modern practices and skills in various fields of knowl-
edge, including common problems in the field of education and the 
main ways to solve them, exchange specialists, hold seminars and 
conferences. The implementation of such events helps to stimulate 
innovation and scientific discoveries, which in turn contributes to the 
financial and social formation and development of States. The joint 
work of Russia and China in the field of education has significant 
potential for further progress. The exchange of knowledge and skills 
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in the field of education contributes to the strengthening of friendly 
relations and contributes to the development of the two countries. 
Increasing the scope of exchange and the search for new partner-
ship prospects have every chance to serve as a reason for even 
more in-depth and effective cooperation between the two states in 
the long term.

Keywords: history; education; conditions; Russia; China; moderni-
ty; cooperation.
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Определения содержания понятия «образовательная среда»: на примере 
системы дошкольного образования
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В статье на основе анализа психолого- педагогических иссле-
дований уточнены понятия «среда» и «образовательная среда; 
раскрыто содержание понятия «образовательная среда до-
школьной образовательной организации», ее значение для раз-
вития мышления и интеллектуального развития детей дошколь-
ного возраста, представлена четырехкомпонентная структура 
образовательной среды дошкольной образовательной орга-
низации, включающая в себя: социально- мотивационный ком-
понент, включающий, прежде всего, наличие собственной 
мотивации, направленной на удовлетворение собственных 
потребностей, методический компонент содержащий отбор 
различных методов, приемов и форм организации образова-
тельного процесса, пространственно- предметный компонент, 
в который входят все материальные предметы, окружающие 
всех субъектов образовательного процесса, технологический 
компонент, который представляет собой непосредственно ор-
ганизацию образовательного процесса в среде и является свя-
зующим звеном для всех трех компонентов.

Ключевые слова: образовательная среда, компоненты, до-
школьная образовательная организация.

Кардинальные политические и социально- 
экономические изменения, произошедшие в госу-
дарстве за последние годы, оказали значительное 
влияние на дальнейшее развитие образователь-
ной системы. Динамичность факторов среды, ее 
интенсивность и субъективная значимость для че-
ловека вызывает изменения психической деятель-
ности личности, является предпосылкой общих 
интеллектуально- личностных изменений, следо-
вательно, причиной разностороннего развития 
и саморазвития.

Процесс дошкольного образования, как фун-
даментальный для всех последующих ступеней, 
должен охватить все сферы жизнедеятельности 
детей, оперативно подстраиваться к изменени-
ям социума. Современные научные исследова-
ния и программы подчеркивают необходимость 
поиска в дошкольной образовательной органи-
зации специальных средств всестороннего само-
стоятельного развития ребенка, то есть созда-
ние специально организованной образовательной 
среды в каждой группе детского сада.

Базовыми для анализа понятия «образователь-
ная среда дошкольной образовательной органи-
зации» являются категории «среда» и «образова-
тельная среда».

Современные толкования понятия «среда» 
в широком смысле описывают ее как окружение. 
В словаре русского языка так же указывается, что 
среда является окружением, совокупностью при-
родных условий, в которых протекает жизнедея-
тельность человеческого общества и организмов 
[4, с. 759]. В современном педагогическом сло-
варе это понятие уточняется и раскрывается как 
комплекс определенных условий, которые окру-
жают человека и взаимодействуют с ним, оказы-
вая на него влияние как на организм и личность[6, 
с. 68].

В социологических исследованиях (С. Ю. Май-
данова, А. В. Макарова, П. А. Сорокин и др.) поня-
тие «среда» тесно связано с проблемами социаль-
ной экологии, предметом которой является вза-
имообратная связь между человеком и средой, 
которая его окружает [7, с. 30–34]. В рамках этой 
науки человек другим человеком воспринимается 
как элемент социальной среды. Основатель соци-
альной экологии О. А. Суйкова отмечает, что дру-
гие люди для человека так же являются частью 
среды, с которой он взаимодействует [7, с. 43–45].

В психологии (С. К. Бондырева, Л. П. Буева, 
Л. С. Выготский и др.) среда выступает как сумма 
возможностей выбора взаимодействия, включая 
в себя либерализацию взаимоотношений и фор-
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мы поведения и взаимодействия субъектов. Имен-
но среда определяет и регулирует разнообразие 
взаимодействий субъектов, способов возникнове-
ния контактов и общения [1].

Понятие «образовательная среда» рассматри-
вается от государственного уровня до личностно-
го, собственного пространства познания и раз-
вития, поэтому невозможно четко установить его 
границы, поскольку на его состояние постоянно 
влияют различные факторы: взаимосвязи субъ-
ектов образования, одновременность, непрерыв-
ность, многоуровневость. Однако у исследовате-
лей до настоящего времени нет единого мнения 
относительно его определения. Исходя из этого, 
рассмотрим сущность и содержание понятия «об-
разовательная среда» с точки зрения различных 
подходов к его толкованию.

В работах отечественных исследователей 
культурно- исторического подхода к пониманию 
среды (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, В. В. Руб-
цов, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.) это 
понятие рассматривается с точки зрения управле-
ния, поскольку выделяют два структурных компо-
нента среды: ресурсный потенциал и структуриро-
ванность. Ресурсный потенциал включает наличие 
образовательных ресурсов в целом, а структури-
рованность –  способ организации данных ресур-
сов для достижения поставленной цели.

Представители средового подхода (Ю. В. Гро-
мыко, В. А. Козырев, Ю. С. Мануйлов, С. Т. Шац-
кий, В. А. Ясвин и др.) понятие «образовательная 
среда» рассматривают как один из главных ры-
чагов в воспитании подрастающего поколения [3; 
6]. Обосновывая концепцию средового подхода, 
Ю. С. Мануйлов подчеркивает, что образователь-
ная среда является новым явлением, однако, оно 
достаточно тесно связано с историей педагогики, 
и с отраслью социального управления. Развивая 
идею важности среды в образовании, Ю. С. Ма-
нуйлов применяет понятие «ниши» среды, а так-
же указывает на необходимость осознанных дей-
ствий по их созданию, поскольку это является ус-
ловием успешного образовательного воздействия 
через среду [3, с. 36–41].

Анализируя идеи социокультурного подхода 
к пониманию среды, приходим к выводу, что об-
разовательная среда рассматривается как соци-
окультурное пространство, в котором происхо-
дит обучение, воспитание и развитие личности [8, 
с. 24–29]. Здесь немаловажным компонентом яв-
ляется процесс вхождения человека в культуру. 
Образовательная среда, по мнению представи-
телей данного подхода, является системой куль-
турного влияния на того, кто находится в ней, осу-
ществляет определенную деятельность, воспри-
нимая социальные ценности как таковые, что его 
развивают, делают гуманнее, добрее.

Одной из важнейших теорий функционального 
единства человека и среды является теория эко-
логического комплекса. Ее представители (А. Ду-
нкан, Л. Шноре) рассматривают образовательную 
среду как совокупность четырех компонентов: на-

селение или популяция, окружающая среда (пред-
меты и природа), технология взаимодействия 
со средой (средства, формы, методы) и социаль-
ная организация (формы организации субъектов 
среды). [5, с. 205–206].

Представители социоэкологического подхо-
да к пониманию сущности среды (Г. А. Ковалев, 
Е. А. Климов, В. И. Панов) выделяют три основных 
параметра среды: физическое окружение, челове-
ческий фактор и программу обучения [9, с. 74–78]. 
В свою очередь Е. А. Климов [9, с. 86] рассматри-
вает образовательную среду как условие и ре-
зультат образовательного процесса. Согласно его 
представлениям, если сопоставить педагога с лю-
бым другим профессионалом, образовательная 
среда является аналогом производственной сре-
ды. Сначала педагог подготавливает образова-
тельную среду исходя из образовательных задач, 
диктуемых стандартами, но в процессе работы 
под влиянием взаимодействия со всеми субъек-
тами среды, она видоизменяется, позволяя полу-
чить новый творческий продукт. Разделяя данный 
подход, В. И. Панов определяет образовательную 
среду как совокупность возможностей обучения 
и взаимодействия, как предмет проектирования 
и моделирования, а так же –  как объект непрерыв-
ной экспертизы и мониторинга.

Если ребенок сам выбирает для себя образова-
тельную среду или самостоятельно ее выстраива-
ет, то тогда он становится субъектом саморазви-
тия, а среда вокруг него –  объектом выбора раз-
личных средств познания.

Следует заметить, что образовательная среда 
обязательно вначале теоретически проектирует-
ся, затем моделируется в соответствии с целями 
обучения, индивидуальными особенностями детей 
и материальными условиями образовательной ор-
ганизации. Поскольку образовательная среда 
не является статичным образованием, в услови-
ях постоянной динамикой образовательных задач, 
необходим постоянный психолого- педагогический 
мониторинг соответствия среды требованиям 
[5, с. 205]. Подтверждая данное утверждение, 
А. И. Артюхина также рассматривает образова-
тельную среду как нечто, что имеет протяжен-
ность и изменяется с течением времени [9, с. 46].

Таким образом, проанализировав различные 
подходы к пониманию понятия «образовательная 
среда», можно сделать вывод, что образователь-
ная среда дошкольной образовательной организа-
ции является целенаправленной организованной, 
подвижной и многомерной системой, в которой 
организуется формирование и развитие личности.

Важным для обучения и развития старших до-
школьников в образовательной среде дошкольной 
образовательной организации является четкое по-
нимание ее структуры.

В собственном анализе исследований 
социально- экологических проблем М. Черноушек, 
рассматривая структуру образовательной среды, 
выделяет три основных компонента: физическое 
окружение (архитектура здания, внутренний ди-
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зайн, размер и планировку помещений, степень 
и возможности перемещений в ней субъектов 
среды); человеческий фактор (индивидуальные 
особенности субъектов среды, пространственное 
и социальное расстояние между ними, уровень ин-
теллектуального развития, социальная иерархия 
и т.д.); содержание программ обучения (их тради-
ционность, инвариантность или вариативность), 
формы обучения (кооперативные или конкурент-
ные) [7, с. 70–71].

В своих исследования С. В. Тарасов выде-
ляет также три компонента: пространственно- 
семантический, содержательно- методический 
и коммуникационно- организационный. По мне-
нию ученого, в пространственно- семантическом 
компоненте, помимо архитектуры и организа-
ции жизненного пространства, значение име-
ет наличие символического пространства обра-
зовательной организации (герб, традиции и др.). 
В содержательно- методический компонент, кро-
ме, непосредственно, концепции обучения, воспи-
тания и образовательных программ должны вхо-
дить формы и методы организации образования. 
Коммуникацию и управленческую культуру ученый 
относил к коммуникационно- организационному 
компоненту [9, с. 12].

Рассматривая содержание среды образова-
тельной организации, Е. А. Климов выделяет че-
тыре главных блока: социально- контактный, в ко-
торый входит культура, опыт, поведение, личный 
пример субъектов организации, с которыми че-
ловеку приходится взаимодействовать, социаль-
ная иерархия (наличие лидеров, отстающих); ин-
формационный, который содержит символиче-
ское значение организации (правила внутреннего 
распорядка, устав, традиции), свод правил безо-
пасности (пожарная безопасность, безопасность 
на рабочем месте и т.д.), средства наглядности, 
рекламы, персонально адресованные влияния 
(требования, приказы, советы, поручения, сооб-
щения и др.); предметный который включает все 
окружающие предметы, необходимые для учебы, 
труда, быта, гигиенические условия; психологиче-
ский, подразумевающий микроклимат, психосо-
матику субъектов среды (собственное тело и его 
состояния) [9, с. 87].

Согласно теории С. К. Бондыревой, общая об-
разовательная среда делится на две взаимосвя-
занные части: естественная информационная сре-
да, к которой принадлежит природа и социум; ис-
кусственная педагогическая среда, которая явля-
ется носителем определенной информации. Важ-
ной составляющей педагогической информацион-
ной среды является среда предметного обучения 
как аналог природной профессиональной среды[1, 
с. 17].

Опираясь на исследования Е. А. Климова 
и Г. А. Ковалева, В. А. Ясвин в своих трудах также 
приводит четырехкомпонентную модель образо-
вательной среды образовательного учреждения:
– субъекты образовательного процесса, включая 

все субъекты, которые включены в образова-

тельный процесс, между которыми в процессе 
их взаимодействия начинают выстраиваться 
определенные связи и отношения;

– социальный компонент, в который входят раз-
нообразные социальные отношения между 
субъектами образовательной среды, педаго-
гические кадры, имеющие высокую квалифи-
кацию, творческий, поисковый подход к обра-
зовательному процессу, конструктивный стиль 
взаимоотношений в педагогическом коллекти-
ве, между воспитанниками;

– пространственно- предметный компонент, в ко-
торый входит архитектурная композиция зда-
ния, экологический и благополучный район 
с большой и ухоженной окружающей террито-
рией, размер и уровень освещения помещений, 
соответствующая возрасту и образовательным 
задачам мебель, наличие в достаточном коли-
честве технических средств обучения, привле-
кательный дизайн, наличие всех необходимых 
функциональных помещений (библиотека, ак-
товый зал, столовая и др.);

– технологический (или психодидактический) 
компонент, состоящий из различных тех-
нологий обучения, программ, социально- 
психологического контроля, форм обучения, 
организации развивающих возможностей сре-
ды [9].
Таким образом, проанализировав структурные 

компоненты образовательной среды с позиции 
различных научных концепций, можно сделать 
вывод, что все теории рассматривают образова-
тельную среду как часть жизненного простран-
ства личности. Такой подход дает нам основание 
говорить о существовании образовательной сре-
ды личности или образовательной среды группы, 
коллектива.

Опираясь на концепцию изучения образова-
тельной среды В. А. Ясвина, считаем целесообраз-
ным в дошкольной образовательной организации 
четырехкомпонентную образовательную среду, 
представленную социально- мотивационным, ме-
тодическим, пространственно- предметным и тех-
нологическим компонентом. Рассмотрим их под-
робнее.

1. Социально- мотивационный компонент, 
включающий, прежде всего, наличие мотивации, 
направленной на удовлетворение собственных по-
требностей. Для этого ребенок ищет соответству-
ющие возможности и, как подчеркивает И. Г. Шен-
дрик, четкая ориентация взрослых на организа-
цию этих возможностей, позволяет ребенку до-
стигать максимального темпа своего развития. [8, 
c. 156–157]. Образовательная среда дошкольной 
образовательной организации должна обеспечи-
вать мотивацию деятельностной активности де-
тей. Дошкольник должен стать субъектом позна-
вательной, предметно- практической, коммуника-
тивной деятельности, благодаря чему будет расти 
его личный субъектный опыт, удовлетворяться по-
требности в физическом, психическом и социаль-
ном росте. При этом необходимо учитывать лич-
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ностные и возрастные качества детей, культурно- 
психологический климат, создаваемый субъекта-
ми образовательного процесса, осуществляемого 
как непосредственно, так и с помощью средств 
материального и информационного воздействия, 
формы работы с воспитанниками. При этом субъ-
ектами образовательной среды дошкольной обра-
зовательной организации выступают все, кто при-
общается к образовательному процессу и обога-
щает вследствие этого собственный субъектный 
опыт. То есть, это –  высококвалифицированные 
педагогические кадры, методическая служба, ро-
дители, ближайшее окружение ребенка, сами де-
ти.

2. Методический компонент включает отбор 
различных методов, приемов и форм организации 
образовательного процесса, включая теоретиче-
скую и практическую подготовку кадров и мастер-
ство применения программ, стандартов, иннова-
ционные методические разработки для обеспече-
ния различных путей и средств обогащения и углу-
бления знаний, развития умений и навыков детей 
дошкольного возраста, приобретения опыта соци-
альных отношений, различные информационные 
источники, позволяющие педагогу ознакомиться 
с целью и методами решения поставленной зада-
чи, накопить определенную базу знаний.

Перед тем, как создавать или видоизменять об-
разовательную среду дошкольного учебного заве-
дения с целью решения конкретной познаватель-
ной задачи, необходимо обеспечить ее методиче-
скую основу, соответствие поставленной задачи 
требованиям, регламентирующим современные 
нормативные документы по дошкольному образо-
ванию. Взаимодействие между субъектами обра-
зовательного процесса в этом случае также под-
чинено конкретным методам, приемам и формам 
работы, ведь любой образовательный процесс 
не может происходить хаотично.

3. В пространственно- предметный компонент 
входят все материальные предметы, окружаю-
щие субъектов образовательного процесса и мо-
гут стать средством развития личности: экологи-
чески и уголовно- безопасный район; эстетиче-
ски оформленное здание с просторными светлы-
ми помещениями и окружающая его территория, 
оборудованная удобными местами для организа-
ции игровой деятельности, проведения наблюде-
ний, трудовых поручений; привлекательный и ком-
фортный дизайн групповых комнат, содержащих 
удобную, подобранную по возрастному принци-
пу мебель; сложность и взаимосвязь имеющих-
ся функциональных зон и их ценностное напол-
нение; разнообразный сенсорный дидактический 
и игровой материал, ориентированный на позна-
вательные запросы и интересы детей. Предметно- 
пространственная организация должна предусма-
тривать широкие возможности для разнообраз-
ной двигательной деятельности, быть комфортной 
и безопасной. К пространственно- предметному 
компоненту также принадлежит вся информа-
ция об окружающем мире, которую может усваи-

вать ребенок дошкольного возраста через теле-
видение, радиовещание, интернет- ресурсы, ин-
формационные пособия, другие информационно- 
коммуникационные средства.

Кроме того, на состояние среды влияют при-
родные условия, включающие климат, раститель-
ность, географическое положение и санитарно- 
гигиенические условия, предусматривающие 
качественную оценку помещений, санитарно- 
техническое, медицинское оборудование и осна-
щение, организацию системы питания с учетом 
требований санитарных правил и норм, формы 
и принципы оздоровительной работы с детьми. 
Правильно организованные перечисленные при-
родные и санитарно- гигиенические условия по-
ложительно влияют на организацию образова-
тельной среды, но, поскольку они не имеют суще-
ственного значения для уровня усвоения субъек-
тами образовательного процесса знаний, умений, 
навыков, не будем останавливаться на них.

4. Технологический компонент представляет со-
бой непосредственно организацию образователь-
ного процесса в среде и является связующим зве-
ном, объединяющим социально- мотивационный, 
методический, пространственно- предметный ком-
поненты среды, и базируется на их содержании.

Данный компонент включает в себя методику, 
технологию, формы и методы работы с детьми 
в соответствии с обозначенными образовательны-
ми целями и программами, деятельностную струк-
туру образовательного процесса, его этапы, стиль 
преподавания и обучения, характер социально- 
психологического контроля.

Таким образом, технологический компонент 
образовательной среды может проектироваться 
и организовываться в локальной образовательной 
среде на базе уже разработанных и только созда-
ющихся систем развивающего обучения и образо-
вания.

Очевидно, что функционирование всех четы-
рех компонентов среды взаимообусловлено и вза-
имосвязано. Изменения в одном из них приводят 
к изменениям в другом: социально- мотивационный 
компонент определяет субъектов образовательно-
го процесса и обеспечивает налаживание меж-
ду ними субъект- субъектных отношений с целью 
развития мотивации на дальнейшую работу, осу-
ществляющуюся на технологическом компонен-
те; ориентиры этой работы задает методический 
компонент на базе ресурсов пространственно- 
предметного компонента.

Таким образом, проанализировав понятие «об-
разовательная среда дошкольной образователь-
ной организации» в разных формах и на разном 
уровне, мы определяем, его как сложное, мно-
гокомпонентное понятие, рассматриваемое как 
сфера взаимодействия таких основных компонен-
тов: социально- мотивационный, методический, 
пространственно- предметный, технологический. 
Именно в единстве этих основных компонентов 
образовательная среда как единый процесс ста-
нет основой для развития познавательных способ-
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ностей, формирования творческого воображения 
как направления интеллектуального и личностно-
го развития ребенка, развития положительных ка-
честв личности и умения общаться с взрослыми 
и сверстниками.

Однако рассматриваемая проблема требует 
дальнейшего изучения, соотнесения личных и си-
стемных факторов построения единой образова-
тельной среды для максимально эффективности 
деятельности в условиях конкретной дошкольной 
образовательной организации.
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DEFINITIONS OF THE CONTENT OF THE CONCEPT 
“EDUCATIONAL ENVIRONMENT”: USING THE 
EXAMPLE OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

Shmatchenko A. A.
Lugansk State Pedagogical University

In the article, based on an analysis of psychological and pedagogi-
cal research, the concepts of “environment” and “educational envi-
ronment” are clarified; the content of the concept “educational en-
vironment of a preschool educational organization”, its significance 
for the development of thinking and intellectual development of pre-
school children is revealed, the four-component structure of the edu-
cational environment of a preschool educational organization is pre-
sented, including: a social- motivational component, including, first of 
all, the presence of one’s own motivation, aimed at satisfying one’s 
own needs, a methodological component containing a selection of 
various methods, techniques and forms of organizing the education-
al process, a spatial- subject component, which includes all material 
objects surrounding all subjects of the educational process, a tech-
nological component, which directly represents the organization of 
the educational process in the environment and is the connecting 
link for all three components.

Keywords: educational environment, components, preschool edu-
cational organization.
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В статье рассмотрена сущность и роль самостоятельной рабо-
ты в целостном педагогическом процессе, а также системати-
зированы подходы к описанию методики ее организации. Зада-
чи исследования: рассмотреть научные теории, описывающие 
сущность теоретического конструкта «самостоятельная рабо-
та», выявить его ключевые характеристики; проанализировать 
существующие методики организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся; выявить значимые педагогические условия 
реализации данной методики в образовательном процессе. 
Объект исследования: самостоятельная деятельность обуча-
ющихся. Предмет исследования: специфика методического 
обеспечения образовательного процесса в контексте самосто-
ятельной работы. В исследовании четко определены характе-
ристики самостоятельной работы как вида учебной деятельно-
сти: способность самостоятельно планировать деятельность, 
решать проблемные учебные задачи и находить наиболее 
оптимальные способы для этого. В структуре самостоятель-
ной работы важны сформированные характеристики обучаю-
щихся: воля, самоконтроль, саморегуляция, самоорганизация, 
мотивация достижений, достаточный уровень умственных уси-
лий и творческая активность. Методика организации самосто-
ятельной работы связана с реализацией обучающей, познава-
тельной и воспитывающей функций.

Ключевые слова: Самостоятельная работа, обучающиеся, 
методика, образовательный процесс, организация, педагоги-
ческие условия

Введение

В настоящее время в системе образования в каче-
стве основной признана «концепция развивающего 
обучения» [5, с. 11], которая нацеливает учебный 
процесс на «овладение обучающимися методами 
познания и умениями их применять при решении 
конкретных практических вопросов» [5, с. 26].Этот 
вопрос невозможно представить без самостоятель-
ной работы (СР) обучающихся, которая обеспечи-
вает активную деятельность познания и их продук-
тивное развитие.

Как известно, «умение учиться» наиболее пол-
но развивается при активной самостоятельной ра-
боте, а качественная организация процесса СР 
обеспечивает «эффективную подготовку и каче-
ство усвоения теоретического материала» [12, 
с. 219]. Выдающийся ученый- педагог Б. П. Есипов 
писал: «Известно, что всякое качество личности 
развивается в процессе деятельности. Самостоя-
тельность и навык самостоятельной работы может 
развиваться у обучающихся лишь в процессе са-
мостоятельных работ» [6, с. 24].

Эффективность учебной самостоятельной ра-
боты зависит от «степени согласованности и взаи-
мосвязанности внутреннего потенциала личности 
и внешних условий образовательной среды, в ко-
торых она происходит» [16, с. 259]. Поэтому так 
важно четко определить специфику организации 
самостоятельной работы обучающихся, описать 
педагогические и методические основы ее реали-
зации в учебном процессе.

Цель исследования: изучить роль самостоя-
тельной работы и методику ее организации в об-
разовательном процессе.

Методы исследования: анализ научно- методи-
ческих разработок по проблеме организации са-
мостоятельной работы в образовательном про-
цессе, систематизация данных педагогических 
концепций и авторских теорий по оптимизации 
методики СР.

Изложение основного материала исследования

Рассмотрим сущность самостоятельной работы, ко-
торая представлена в исследованиях современных 
ученых. В связи с широтой данного теоретического 
конструкта, можно говорить о многоаспектности его 
трактовок и об отсутствии эталонного определения.

Так, в трудах П. И. Пидкасистого самостоятель-
ная работа трактуется как один из способов при-
влечения обучающихся к самостоятельному по-
знавательному процессу и метод психологиче-
ской и логической организации данного процесса, 
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а не как метод обучения или структуру учебной де-
ятельности [13, с. 34].

Согласно В. И. Максаковой, самостоятельная 
работа заключается, главным образом, в «само-
стоятельном выполнении учеником полученного 
задания за счет собственных познавательных уси-
лий и мышления на основе выданных ему инструк-
ций и под руководством педагога» [8, с. 147].

В трудах М.А. С обучающихся предполагает 
«способность решать задачи в рамках познава-
тельной деятельности, которые отличаются нали-
чием сложных ситуаций, проблемных вопросов» 
[4]. Последние, в свою очередь, являются неким 
катализатором к включению самостоятельной ра-
боты обучающихся.

В научных разработках В. И. Селиванова СР 
рассматривается как «автономная волевая актив-
ность личности, когда учащийся, сознательно ру-
ководствуясь целями, сам вызывает усилия, что-
бы преодолеть трудности» [14, с. 19]. При этом 
ученый описывает двухкомпонентный состав са-
морегуляции как интеграцию поисковой и испол-
нительской активности личности.

Ключом к обретению самостоятельности и раз-
витию навыков к самостоятельной работе являет-
ся использование на практике многообразия ви-
дов самостоятельных работ. Отметим, что перво-
начальным фундаментальным этапом при выпол-
нении учебной деятельности является осознанная 
позиция обучающихся в отношении целей дея-
тельности, методов ее реализации, что также вхо-
дит в систему самомониторинга, а далее –  навы-
ков формирующего оценивания результатов учеб-
ной деятельности. То есть развитые навыки са-
мостоятельной деятельности напрямую связаны 
с рефлексивной позицией обучающихся, внутрен-
ним планом действий в отношении учебных задач. 
Т. Б. Исакова, описывая СР как «организованную 
учебно- творческую деятельность преподавателя 
и обучающихся», указывает среди ее основных 
образовательных целей: развитие «самооргани-
зации, самообразования и самоконтроля» [7, с. 4].

В нашем исследовании в качестве основной 
трактовки самостоятельной работы (СР) будем 
использовать понятие, представленное в трудах 
М. А. Скворцовой, согласно которому СР –  это «де-
ятельность студента, осуществляемая посред-
ством выполнения системы разного уровня прак-
тических заданий и при методическом сопрово-
ждении педагога» [15, с. 253].

По мнению ряда зарубежных исследователей 
(Д. Литтл, Дж. Трим, JI. Мариани, Ф. Бенсон) к клю-
чевой особенности СР относится «способность 
брать на себя ответственность за свою учебную 
деятельность относительно всех аспектов этой 
учебной деятельности» [3, с. 3], а дополнительны-
ми –  «способность к самостоятельным действиям, 
критической рефлексии, принятию решений, са-
моуправлению и контролю собственной деятель-
ности» [3, с,3].

Д. Литтл акцентирует внимание на значимости 
процесса обучения в формировании навыков са-

мостоятельной деятельности. По мнению ученого, 
при сформированности навыков самостоятельной 
работы в учении, возникает большая вероятность 
успешной деятельности в других (внеучебных) за-
нятиях. Так как приобретенные практические уме-
ния будут действовать как некие универсальные 
компетенции, оптимизирующие качество любой 
деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что са-
мостоятельная работа играет важную роль в раз-
витии обучающихся на всех ступенях образова-
тельной системы.

Говоря о специфике методики организации 
СР в образовательном процессе, отметим, что 
в ее структуре должны быть описаны такие ком-
поненты, как: «целевой, методологический, со-
держательный, организационно- процессуальный, 
критериально- диагностический и оценочно- 
результативный» [3, с. 10].

Целевой компонент обозначает цели и задачи 
методики организации СР согласно ориентиру фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта.

Методологической основой организации СР яв-
ляются следующие составляющие:
– четкая концептуальная основа построения 

учебного процесса;
– дидактическое обоснование содержательного 

наполнения СР;
– понимание аспектов процессуальной части СР 

(методов, форм СР, регулирование и управле-
ние СР и т.д.).
В научных разработках М. А. Федоровой[16, 

с. 223] четко сформулирован «концептуаль-
ный фундамент» организации СР обучающихся. 
В частности обосновано использование в каче-
стве основополагающих следующих педагогиче-
ских теорий:
– теорий учебной деятельности (Л. С. Выготский, 

И. А. Зимняя, Д. Б. Эльконин и другие);
– теории поэтапного формирования умствен-

ных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызи-
на и др.), которая дает четкое представле-
ние о стадиях развития умственных действий: 
от мотивации учения, к формированию ориен-
тировочной основы действий и, далее –  к вы-
полнению действия в материальной форме, 
во внешней и внутренней речи, к итогу –  фор-
мированию на этой основе автоматизирован-
ного действия;

– теории личностно- ориентированного, развива-
ющего, проблемно- ориентированного обуче-
ния (И. С. Якиманская, И. Я. Лернер и другие);

– концепция доминанты A. A. Ухтомского, в соот-
ветствии с которой основной доминантой СР 
следует считать «профессиональное самосо-
вершенствование» [16, с. 231].
Методическое обеспечение содержательной 

части СР связано с постановкой обоснованных це-
левых ориентиров: способствовать росту учебной 
самостоятельности студентов; формировать «са-
моуправляющие механизмы личности» [16, с. 232].
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Проектируя содержание СР, следует также 
опираться на критерии результативности СР, к ос-
новным из которых, по Т. Ю. Герасимовой[2, с. 74] 
относят: достаточно высокую умственную актив-
ность студентов, позволяющую осуществить по-
иск «наиболее рациональных способов выполне-
ния заданий»;
– сформированные умения анализа результатов 

работы в соответствии с критериями оценива-
ния;

– умения осуществлять поиск необходимой 
научно- методической информации, системати-
зировать и оформлять результаты научного по-
иска.
Немаловажным при отборе содержания само-

стоятельной работы обучающихся является учет 
функций данной деятельности.

Важную роль играют следующие функции СР:
1. Познавательная –  расширение познаватель-

ной базы обучающихся, объёма знаний за счёт но-
вых источников;

2. Обучающая –  Формирование навыков поис-
ка и систематизации, анализа информации. Ста-
новление ИКТ-компетенций.

3. Воспитывающая –  развитие качеств само-
стоятельности, точности, аккуратности, этики ис-
следователя.

В рамках процессуального блока в методике 
организации СР обучающихся особое внимание 
следует уделить методам и формам СР, среди ко-
торых наиболее предпочтительны эвристические 
методы, методы проблемного обучения, исследо-
вательские методы и моделирование.

Среди приемов могут использоваться: «объяс-
нение, наглядный показ, пошаговый алгоритм; ин-
струкционные карты; пробные, поисковые упраж-
нения, наблюдение» [3, с. 10]. А наиболее опти-
мальными средствами для реализации СР следу-
ет считать: авторский дидактический материал, 
разнообразные электронные ресурсы, виртуаль-
ные образовательные площадки, медиаресурсы, 
презентации и т.д.

Среди общедидактических требований к про-
цессу относят:
– Проведение управляющей, тьюторской работы 

преподавателя: составление плана СР (с тема-
тикой, методическим сопровождением СР).

– Обеспечение преемственности и доступности 
всех заданий в рамках

– Опора заданий СР на пройденный материал.
– Использование разного уровня заданий СР 

с фокусом на становление исследовательских 
умений.

– Использование ИКТ-средств, в том числе с це-
лью организации сетевого взаимодействия об-
учающихся и проведения интерактивных меро-
приятий.

– Регулярное использование самооценки обу-
чающимися собственных достижений, а также 
проведение взаимооценки.
Отметим, что процессуальная часть организа-

ции СР во многом будет зависеть от формы реа-

лизации СР в учебном процессе. Мы проанализи-
ровали формы СР и специфику их организации, 
опираясь на исследования JI.A. Веремейчик[1]. 
(Таб лица 1)

Таблица 1. Формы СР и специфика организации самостоятельной 
деятельности

Формы СР Специфика организации

Контролируемая СР 
(осуществляется в ауди-
тории)

Индивидуальные учебные кон-
сультации, тестирование, зачеты, 
экзамен.

Управляемая СР (осуще-
ствляется по заданию 
преподавателя и при его 
методическом сопрово-
ждении)

Выполнение заданий учебно- 
исследовательского характера: про-
ектов, кейс-стадии, конспектов, от-
четов по практике, рефератов и т.д.
Условия реализации: наличие элек-
тронных УМК, качество электронной 
образовательной среды вуза и обес-
печения доступа к электронным би-
блиотекам. Эффективный контроль 
(балльно- рейтиговая система).

Самообразование сту-
дента

Подготовка к лекциям, практиче-
ским занятиям, олимпиадам, экза-
менам.

Методика организации СР может включать ряд 
взаимосвязанных этапов, которые в обобщенном 
виде можно представить в виде трех элементов 
работы преподавателя «подготовительного, дея-
тельностного и контрольно- оценочного» [9, с. 37].

В исследовании Н. Ю. Фоминых с соавтора-
ми[10] выделяется 6 этапов в методике организа-
ции СР: 1) подготовительный (планирование СР); 
2) теоретический (ознакомление с ЭОС вуза, пе-
речнем учебно- методических и электронных ре-
сурсов; 3) практический: аудиторная и внеауди-
торная СР; 4) контрольный (самоконтроль дости-
жений); 5) коррекционный (исправление ошибок 
преподавателем, необходимость внесения кор-
ректировки); 6) творческий (создание конечного 
продукта СР).

Авторы исследования указывают на важность 
формирования не только комплекса знаний, 
но становления метакогнитивных умений обуча-
ющихся в контексте выполнения СР. В частности 
речь идет о формировании таких умений, как: пла-
нирования, учебно- исследовательской деятель-
ности (ее поэтапного, планомерного осуществле-
ния); оценки собственных достижений в учении 
и их коррекции.

Н. Ю. Фоминых рекомендует развивать навыки 
самооценивания с использованием метода SWOT-
анализ, как способа стратегического планирова-
ния учебной деятельности. По мнению ученого, 
используя данный подход, обучающиеся смогут 
влиять на результативность СР:
– исследуя внутреннюю образовательную среду 

и внешние факторы учебной деятельности;
– развивая на этой основе «индивидуальную тра-

екторию освоения учебного курса» [10, с. 4].
Интересен подход к организации СР, представ-

ленный в учебном пособии М. А. Федоровой[16, 
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с. 248], согласно которому основной целью рабо-
ты преподавателя как руководителя СР является 
формирование «самодеятельной компетентности 
студента». (Таблица 2)

Таблица 2. Этапы руководства самостоятельной деятельностью 
студентов по М. А. Федоровой

Этап руко-
водства

Содержание деятельности

1.Планово-
прогности-
ческий

Определение цели СР в соответствии с планиру-
емыми результатами обучения. Конкретизация 
объекта СР как компонентов самодеятельной 
компетентности, формируемых в учебной СР.

2.Диагно-
стический

Задача: определить уровень сформированности 
навыков учебной самостоятельной работы, а так-
же уровня развития таких критериев успешности 
СР, как:
– личностные (мотивация, степень активности 
и самостоятельности);
– когнитивные (понимание сути СР, способов ее 
осуществления, рефлексивные знания);

инструментальные (общеучебные компетенции, 
рефлексивные умения).
Определение наиболее востребованных учебных 
задач для СР, а также формата их осуществле-
ния.

3. Органи-
за цион но- 
ис пол ни-
тельс кий

1-я стадия. Ознакомление обучающихся с учеб-
ной задачей, ее презентация (с учетом уровня 
подготовки обучающихся). Объяснение сценария 
учебной задачи и «передача объекта усвоения об-
учающимся» [16, с. 245].
2-я стадия. Принятие задания самостоятельной 
работы как учебной задачи, усвоение ее содер-
жания.
3-я стадия. Взаимодействие обучающихся с учеб-
ной задачей. Поэтапное решение: от самооценки 
к проектированию и самоконтролю.
4-я стадия. Процесс рефлексии выполненной 
учебной задачи.

4. Рефлек-
сивнооце-
ночный

Оценка преподавателем собственной деятельно-
сти по руководству СР обучающихся, контроль 
результатов самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов. Рефлексивная оценка студентами 
собственных учебных достижений.

Считаем важным рассмотреть подход к мето-
дике организации СР, представленный в научных 
разработках П. И. Образцова[12].

По мнению ученого, ключевыми целями орга-
низации СР под руководством преподавателя яв-
ляются такие, как:
– развитие навыков работы с дополнительными 

источниками знаний по дисциплине;
– углубление знаний и теоретических положений, 

с прицельным исследованием отдельных тем 
и понятий;

– формирование умений написания студенческих 
учебных и научно- исследовательских работ.
Подготовительный этап в методике СР нацелен 

на разработку программы организации СР студен-
тов. При этом П. П. Образцов выдвигает ряд тре-
бований к учебному материалу и педагогическим 
условиям руководства СР:

1. Наличие обширного комплекса учебно- 
методических материалов, в том числе благо-
даря качественной ЭОС(электронной образо-
вательной среды) вуза.

2. Обеспечение информационным контентом, 
способным углубить знания (посредством вве-
дения новых понятий в рамках СР) и обладаю-
щим проблемным содержанием.

3. Следование четкому тематическому плану 
с указанием объема работ, конкретных вопро-
сов, требований к результату СР.
Следовательно, на этапе подготовки необходи-

мо чётко определить тему, цель, теории для само-
стоятельного изучения, узловые вопросы занятия, 
объем рекомендуемой литературы, критерии оце-
нивания результатов СР.

На следующем этапе реализации методики СР- 
вводном, необходимо мотивировать обучающихся 
на качественное выполнение заданий СР. Препо-
даватель, как руководитель, объясняет структуру 
и содержание задания, источники, концепции.

На втором этапе- основном осуществляется СР 
на занятии, с использованием методики «достиже-
ния конечной цели» [12, с. 222], которая включает 
в себя последовательное прохождение таких ша-
гов:
– пошаговое изучение учебного контента (пара-

графа, статьи, видеоролика и т.д.)
– выполнение учебной задачи (конспекта, схемы, 

таблицы, анализа, реферирования и т.д.).
– групповое обсуждение, опрос;
– контроль в форме группового собеседования 

и подведение итогов.
Заключение
Подводя итоги исследования, отметим, что:
Самостоятельная работа обучающихся играет 

значимую роль в образовательном процессе, вы-
полняя обучающую, познавательную и воспитыва-
ющую функцию.
1. В рамках грамотно организуемой СР обучаю-

щиеся приобретают ряд навыков реализации 
самостоятельной деятельности: планирова-
ния, поиска и систематизации научной инфор-
мации, обоснованного выбора наиболее опти-
мальных способов решения учебной задачи, 
самоконтроля действий и создания качествен-
ного результата СР, в том числе с использова-
нием ИКТ.
В дальнейшем данные навыки и практические 

умения организации СР становятся основой мета-
компетенций, позволяющих успешно планировать 
и реализовывать не только учебную, но любую 
другую деятельность.
2. В методике организации СР особое внимание 

уделяется научному обоснованию целевых, ме-
тодологических, содержательных, процессу-
альных и контрольно- рефлексивных аспектов.

3. К наиболее существенным педагогическим ус-
ловиям успешной реализации СР обучающихся 
относят такие, как:

– необходимость дифференциации самостоя-
тельной работы обучающихся для обеспечения 
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системности и продуктивности учебного про-
цесса;

– организацию СР с фокусом на становление по-
тенциала самостоятельности студента через 
актуализацию его субъектной позиции в уче-
нии;

– построение процесса самостоятельной работы 
с учетом постепенного снижения роли препода-
вателя как руководителя, движение в сторону 
передачи управления СР самим обучающимся;

– создание условий образовательной среды, ко-
торые будут способствовать усилению взаим-
ных связей компонентов учебной самостоя-
тельности и построению индивидуальной тра-
ектории развития обучающихся.
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METHODOLOGY FOR ORGANIZING INDEPENDENT 
WORK IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Yakovko T. V., Orlova O. N.
State Academy fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia

The article examines the essence and role of independent work in 
the holistic pedagogical process, and also systematizes approaches 
to describing the methods of its organization. Research objectives: 
to consider scientific theories that describe the essence of the theo-
retical construct “independent work”, to identify its key characteris-
tics; analyze existing methods for organizing students’ independent 
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work; identify significant pedagogical conditions for the implementa-
tion of this methodology in the educational process. Object of study: 
independent activity of students. Subject of research: the specifics 
of methodological support of the educational process in the context 
of independent work. The study clearly defines the characteristics 
of independent work as a type of educational activity: the ability to 
independently plan activities, solve problematic educational tasks 
and find the most optimal ways to do this. In the structure of inde-
pendent work, the formed characteristics of students are important: 
will, self-control, self-regulation, self-organization, achievement mo-
tivation, a sufficient level of mental effort and creative activity. The 
methodology for organizing independent work is associated with the 
implementation of teaching, cognitive and educational functions.

Keywords. Independent work, students, methodology, educational 
process, organization, pedagogical conditions.
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Современные подходы к формированию нравственного и эстетического 
компонентов слушательской музыкальной культуры студентов вуза

Яо Ицзе,
Аспирант, Кафедра социальной педагогики Института 
иностранных языков, Российский университет дружбы 
народов (РУДН)
E-mail: yaoyijie824@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенно-
стями нравственного и эстетического компонентов слушате-
лей музыкальной культуры в периоде вузовской подготовки. 
Определено понятие «культурные ценности» и «нравственные 
ценности». Автор статьи рассматривает причины необходимо-
сти формирования нравственных и эстетических компонентов 
у обучающихся в вузе. Рассмотрены общие направления музы-
кальной культуры. Подчеркивается важность ответственности, 
как одной из главных культурных ценностей. Она предполагает 
осознанное и добровольное принятие на себя обязанностей 
и последующее выполнение их с учетом моральных, этиче-
ских и социальных норм. В контексте образования вуза ответ-
ственность означает не только выполнение учебных заданий, 
но и готовность принимать решения, основанные на знаниях, 
этике и уважении к другим людям. Изучены методы и практики 
формирования ответственности обучающихся. Честность и ис-
кренность играют важную роль в формировании нравственно-
го и эстетического компонентов студентов в вузе посредством 
музыкального обучения. Развитие этих качеств способствует 
созданию доброжелательной и поддерживающей атмосферы 
в учебной среде, а также способствует формированию этиче-
ского поведения и развитию личностных качеств студентов. 
Уважение к культурному наследию в контексте формирования 
культурных и нравственных ценностей учащихся студентов 
в вузе посредством музыкального искусства играет ключе-
вую роль в развитии чувства гордости за свою национальную 
культуру, толерантности к различиям, расширении кругозора 
и формировании глобального мышления. Разработана автор-
ская методика по формированию нравственных и эстетиче-
ских компонентов слушателей музыкальной культуры в период 
вузовской подготовки.

Ключевые слова: особенности; нравственные компоненты; 
эстетические компоненты; слушатели; музыкальная культура; 
студенты; вузовская подготовка; период.

Цель: цель исследования –  изучить особенно-
сти нравственного и эстетического компонентов 
слушателей музыкальной культуры в периоде ву-
зовской подготовки, выявить основные особенно-
сти и черты.

Методы: основные методы исследования: ме-
тод анализа, сравнения, логического рассуждения 
и другие.

Результаты: изучены особенности нравствен-
ного и эстетического компонентов слушателей му-
зыкальной культуры в период вузовской подготов-
ки. Выявлены основные особенности и черты.

Введение

В современном обществе в условиях глобализации 
и развития происходят быстрые и глубокие транс-
формации. Они касаются многих сфер жизни че-
ловека и общества в целом. Музыкальное образо-
вание не является исключением. Одной из главных 
задач вуза является не только предоставление об-
ширных знаний и навыков, но и воспитание сту-
дентов, помогающее им сформировать культурные 
и нравственные ценности.

Культурные ценности –  это важные принципы 
и представления, которые представляют собой ос-
нову культуры, народа или группы людей. Нрав-
ственные ценности, в свою очередь, представля-
ют набор норм и принципов, которые регулируют 
поведение людей и определяют, что является мо-
рально правильным или неправильным. Формиро-
вание культурных и нравственных ценностей уча-
щихся студентов в вузе является актуальной зада-
чей по нескольким причинам [8, с. 291].

Во-первых, музыкальное образование в вузе –  
это не только процесс передачи знаний, но и фор-
мирование гражданской и демократической пози-
ции студента. Вуз несет ответственность за созда-
ние условий, способствующих развитию личности 
во всех сферах жизни, включая культуру и нрав-
ственность.

Во-вторых, современное общество сталкива-
ется с рядом вызовов, связанных с утратой куль-
турных и нравственных ценностей. Глобализация, 
развитие интернета и социальных сетей приве-
ли к появлению новых ценностей и мировоззре-
ний, которые могут противоречить традиционным 
представлениям. Вуз должен стать своеобразной 
опорой для студентов в этом сложным процессе, 
помогая им разобраться в многообразии ценно-
стей и найти свой путь в этом мире. Музыкальная 
культура является базовой основой для формиро-
вания определенного образа мышления учащих-
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ся, правил и норм поведения в обществе, а также 
нравственных и эстетических компонентов.

В-третьих, формирование культурных и нрав-
ственных ценностей студентов вуза посредством 
музыкальной культуры необходимо для их буду-
щей профессиональной деятельности. Врачи, учи-
теля, социальные работники и другие специали-
сты должны быть не только профессионально гра-
мотными, но и этически ответственными. Только 
сформировав культурные и нравственные ценно-
сти в вузе, студенты смогут быть руководствуе-
мыми этими принципами в своей будущей работе 
и приносить пользу обществу.

Следовательно, создание культурных и нрав-
ственных ценностей учащихся студентов в вузе по-
средством музыкальной культуры имеет чрезвы-
чайную актуальность и важность. Оно направлено 
на формирование у студентов понимания и осоз-
нания роли этих ценностей в их жизни и професси-
ональной деятельности. Вуз отвечает за важную 
задачу не только образования, но и воспитания 
студентов.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся особенностей нравственно-
го и эстетического компонентов слушателей музы-
кальной культуры в периоде вузовской подготовки, 
рассматривали многие ученые, такие как М. В. Гу-
товец, В. В. Покатыло, В. А. Протопопова и другие. 
Считаем необходимым продолжить исследование 
в данном направлении и более подробно изучить 
отдельные вопросы темы.

Результаты

В современном мире жизнь ставит новые цели и за-
дачи в области музыкальной культуры, воспитания 
и образования студентов в периоде вузовской под-
готовки. Это обусловлено широкими потребностями 
самого общества в грамотных, образованных лю-
дях, обладающих духовно- нравственным потенциа-
лом и развитием. Важной целью обучения является 
формирование нравственных и эстетических компо-
нентов слушателей музыкальной культуры в вузе.

Музыка способна разбудить в человеке «дрем-
лющие» чувства, вызвать определенные эмоции 
и состояние, усилить внимание к различным со-
бытиям. Посредством этого человек становится 
более отзывчивым, сострадательным, понима-
ющим, добрым и т.д. Музыка помогает раскрыть 
внутреннее содержание человека, его сущность 
[5, с. 1040].

Основной задачей педагога в вузе является по-
мощь в формировании нравственных и эстетиче-
ских компонентов учащихся. Достичь этого можно 
посредством эффективных методик обучения, ин-
новационных инструментов и подходов к профес-
сиональной деятельности. При этом важно учиты-
вать индивидуальность подхода к каждому сту-
денту. Необходимо помнить, что все обучающиеся 
различаются по уровню своего развития, воспри-

ятия информации и ее пониманию. Так, одни сту-
денты являются легко обучаемыми, а другие нао-
борот.

Важно отметить, что нравственные компоненты 
музыкальной культуры являются частью культур-
ных компонентов и представляют собой этические 
идеалы человека, его принципы жизни, личное 
понимание справедливости, добра и зла. К нрав-
ственным компонентам относятся различные ка-
чествам поведения, которые считаются важными 
и одобряемыми в обществе: честность, верность, 
любовь к близким, заботливость, трудолюбие, хо-
тя они могут варьироваться от человека к челове-
ку.

Формирование культурных и нравственных 
компонентов у студентов в вузе является важ-
ной задачей образовательной системы. Эти ком-
поненты включают в себя набор принципов, норм 
и идеалов, которые помогают студентам разви-
вать свою личность, принимать ответственные ре-
шения и вести себя в соответствии с этическими 
принципами.

Общие направления музыкальной культуры 
включают в себя:

1) посредством музыки формируется уважение 
к культурному наследию: студенты должны ценить 
и сохранять культурные традиции, историю и ис-
кусство своего народа и других народов;

2) формирование посредством музыки чув-
ства патриотизма и гражданственности: студен-
ты должны быть гордыми за свою страну, уважать 
ее законы и активно участвовать в общественной 
жизни.

Нравственные компоненты музыкальной куль-
туры включают в себя:

1) честность и искренность: студенты должны 
быть честными и искренними в своих поступках 
и словах, соблюдать этические нормы и принци-
пы;

2) справедливость и равноправие: студенты 
должны относиться к другим справедливо, ува-
жать и признавать их права, независимо от их по-
ла, расы, религии или социального статуса;

3) ответственность: студенты должны осозна-
вать свою ответственность за свои поступки и ре-
шения, а также за последствия своих действий.

4) эмпатия и сострадание: студенты должны 
уметь поставить себя на место других людей, про-
являть понимание и сострадание к их проблемам 
и нуждам.

Вузы должны способствовать формированию 
нравственных и эстетических компонентов музы-
кальной культуры у студентов путем включения 
соответствующих предметов, курсов и мероприя-
тий в учебный план, организации дополнительной 
работы, проведения дискуссий и тренингов по эти-
ке и морали, а также создания поддерживающей 
и воспитывающей атмосферы в учебном заведе-
нии.

Особо подчеркнем такую важную, на наш 
взгляд, ценность, как ответственность. Ответ-
ственность играет важную роль в формировании 
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культурных и нравственных ценностей учащихся 
студентов в вузе посредством музыкальной куль-
туры [2, с. 6].

Ответственность студентов в контексте фор-
мирования культурных и нравственных компонен-
тов посредством музыки может проявляться в не-
скольких аспектах:

1. Учебная ответственность: студенты должны 
брать на себя ответственность за свое обучение, 
включая выполнение учебных заданий по музы-
ке, подготовку к занятиям, самостоятельное изу-
чение материала. Они также должны стремиться 
к достижению высоких результатов в учебе, что 
в свою очередь способствует развитию их лично-
сти и формированию культурных ценностей.

2. Социальная ответственность: студенты 
должны осознавать свою роль в обществе и быть 
ответственными гражданами. Это может включать 
участие в общественной жизни, помощь нуждаю-
щимся, уважительное отношение к окружающим, 
соблюдение правил поведения и этических норм.

3. Этическая ответственность: студенты долж-
ны осознавать свою ответственность за свои по-
ступки и решения, основанные на этических прин-
ципах. Они должны быть готовы принимать мо-
ральные решения, даже если это требует от них 
столкновения с трудностями или противоречиями 
[4, с. 203].

Для формирования ответственности у студен-
тов вуза посредством музыкальной культуры мо-
гут использоваться различные методы и практики:

1) организация учебного процесса таким об-
разом, чтобы студенты имели возможность само-
стоятельно планировать свое время и выполнять 
учебные задания (должно также отводиться вре-
мя на самостоятельное обучение музыкальному 
творчеству, например, для сочинения музыкаль-
ных произведений);

2) проведение тренингов и семинаров по раз-
витию лидерских качеств, моральной силы и при-
нятия ответственности за свои поступки с исполь-
зование соответствующей музыкальной тематики 
произведений;

3) включение в учебные программы кейс-мето-
дов (игровых музыкальных методов), где студен-
там предлагается решать реальные ситуации, тре-
бующие принятия ответственных решений;

4) организация дискуссий, форумов, групповых 
проектов по музыкальной культуре, где студенты 
могут обсуждать этические дилеммы и принимать 
ответственность за свои точки зрения [3, с. 40].

Важно также создавать атмосферу поддержки 
и поощрения ответственного поведения обучаю-
щихся. Преподаватели и администрация универ-
ситета могут выступать в роли образцов ответ-
ственного поведения и поддерживать студентов 
в развитии этого качества. Также можно прово-
дить открытые музыкальные мероприятия, на-
правленные на поощрение ответственности и до-
стижений студентов.

Таким образом, ответственность играет важ-
ную роль в формировании нравственных и эсте-

тических компонентов учащихся студентов в вузе. 
Развитие этого качества также способствует фор-
мированию самостоятельности, этического пове-
дения и уважения к другим людям, что является 
основой для развития личности и успешной соци-
альной адаптации.

Другим не менее важным компонентом нрав-
ственного и эстетического воспитания является 
честность и искренность. Эти качества являются 
основой для развития доверия, уважения и этиче-
ского поведения, которые необходимы как в учеб-
ной среде, так и в обществе в целом [7, с. 1066].

Честность предполагает честное отношение 
к себе и другим, а также стремление к справед-
ливости и правде. В контексте образования вуза 
честность означает честное выполнение учебных 
обязанностей по музыкальной программе вуза, 
отказ от обмана и плагиата, а также готовность 
признавать свои ошибки и недостатки. Студенты 
должны понимать, что честность в учебе являет-
ся основой для развития своих профессиональных 
навыков и характера.

Искренность также играет важную роль в фор-
мировании нравственных и эстетических компо-
нентов студентов посредством музыкальной куль-
туры. Она предполагает открытость, искренность 
в общении, а также готовность быть верным себе 
и своим убеждениям. Искренность в общении спо-
собствует развитию доверия и понимания между 
студентами, преподавателями и другими участни-
ками учебного процесса.

Формирование честности и искренности у сту-
дентов может осуществляться через различные 
методы и практики музыкальной деятельности. 
Например, в рамках учебных курсов можно про-
водить дискуссии на определенные музыкаль-
ные и тематические направления, кейс-методы, 
проектные работы, которые требуют от студентов 
честного и открытого обмена мнениями, аргумен-
тации своих позиций и признания своих ошибок. 
Также можно организовывать тренинги по раз-
витию коммуникативных навыков музыкального 
искусства, эмпатии, а также проводить практику 
межличностного конструктивного общения.

Важно также создавать атмосферу доверия 
и поддержки, где студенты могут чувствовать себя 
комфортно выражать свои мысли и чувства. Это 
может быть достигнуто через организацию откры-
тых диалогов, форумов, групповых занятий, где 
каждый студент имеет возможность высказаться 
без страха быть осужденным или недопонятым.

Музыка и музыкальное искусство способству-
ет также формированию уважения к культурному 
наследию.

Уважение к культурному наследию играет важ-
ную роль в создании нравственного и этического 
компонентов учащихся студентов в вузе. Культур-
ное наследие представляет собой накопленный 
опыт и традиции, которые передаются из поколе-
ния в поколение и определяют уникальность ка-
ждой нации. Посредством музыки представляется 
возможным проследить данное культурное разви-
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тие, выявить его основные черты и особенности [6, 
с. 246]. Уважение к культурному наследию означа-
ет признание его ценности, сохранение и передачу 
будущим поколениям.

В контексте музыкального образования вуза 
уважение к культурному наследию проявляется че-
рез изучение и понимание музыки посредством ее 
проникновения в историю, традиции, обычаи сво-
ей страны. Это помогает студентам узнать о сво-
их корнях, понять свое место в мире и развивать 
чувство гордости за свою культурную историю [1, 
с. 158]. Изучение культурного наследия также спо-
собствует расширению кругозора студентов, по-
зволяет им увидеть многообразие культур в мире 
и развивает толерантность к различиям.

Формирование уважения к культурному насле-
дию может осуществляться через различные об-
разовательные программы, мероприятия и дис-
куссии. Например, в рамках учебных курсов сту-
денты могут изучать историю своей страны, му-
зыкальные произведения, фольклор, религию 
и обычаи. Также можно организовывать выездные 
экскурсии в музеи, архитектурные памятники, ме-
ста, связанные с историей и культурой страны [9, 
с. 380].

Особую роль играют мероприятия, посвящен-
ные праздникам, традициям и обычаям. Они по-
зволяют студентам погрузиться в атмосферу 
своей культуры, участвовать в народных музы-
кальных гуляньях, обрядах, фестивалях, что спо-
собствует укреплению чувства принадлежности 
к своей стране и нации.

Кроме того, важно создавать возможности для 
студентов изучать музыкальное культурное насле-
дие других стран. Это поможет им лучше понять 
многообразие мировой музыкальной культуры. 
Взаимодействие с представителями других куль-
тур способствует формированию у студентов гло-
бального мышления и открытости к многообразию 
мировой музыкальной культуры.

Обсуждение

Далее считаем необходимым рассмотреть мето-
дику формирования нравственных и эстетических 
компонентов у слушателей музыкальной культуры 
в периоде вузовской подготовки. Считаем, что со-
временная молодежь сталкивается с множеством 
вызовов и проблем, которые могут повлиять на их 
ценностные ориентации. В этой связи важно фор-
мировать правильные ценности у студентов вузов 
посредством музыкальной культуры, чтобы они мог-
ли стать ответственными и успешными гражданами.

Образовательный метод формирования цен-
ностей на основе формирования музыкальной 
культуры основан на предоставлении студентам 
знаний и информации, которые помогут им раз-
виваться, как профессионалы и личности. Здесь 
можно рекомендовать подробное изучение музы-
кальной литературы, произведений музыкального 
искусства, изучение истории возникновения му-
зыки и т.д.

Кроме того, в рамках образовательного мето-
да формирования ценностей студенты должны из-
учать и другие предметы такие, как историю, фи-
лософию, религию и другие дисциплины, которые 
помогают им понять, какие ценности были важны 
в разные эпохи и культуры.

Однако, образовательный метод формирова-
ния ценностей не ограничивается только изучени-
ем дисциплин. Важно также, чтобы преподаватели 
были примером для своих студентов. Они должны 
демонстрировать высокую мораль и этические 
принципы, а также сами придерживаться ценно-
стей, которые они пытаются преподнести своим 
студентам. В целом, образовательный метод фор-
мирования ценностей посредством музыкальной 
культуры является важной частью образователь-
ного процесса.

В рамках культурного метода формирования 
ценностей в музыкальном образовании, студенты 
изучают различные виды искусства, такие как му-
зыку, живопись, скульптуру, театр и кино. Они так-
же изучают историю и культуру разных народов, 
которые помогают им понять, какие ценности бы-
ли важны в разные эпохи и культуры.

Одним из главных преимуществ культурного 
метода формирования ценностей является то, что 
он помогает студентам развивать свою эстетиче-
скую чувствительность и восприятие. Это позво-
ляет им увидеть красоту в мире и научиться це-
нить ее.

Кроме того, культурный метод формирования 
ценностей помогает студентам развивать свои со-
циальные навыки. Они учатся работать в коман-
де, общаться с людьми из разных культур и наци-
ональностей, а также уважать мнения и убежде-
ния других людей. Важным аспектом культурного 
метода формирования ценностей является также 
развитие творческого мышления у студентов. Они 
учатся видеть мир по-новому и находить нестан-
дартные решения проблем.

Преподаватели, которые используют культур-
ный метод формирования ценностей посредством 
музыкального образования, должны быть экспер-
тами в своей области и иметь глубокие знания 
в искусстве и культуре. Они также должны быть 
способными вдохновлять студентов и помогать им 
развиваться как личности.

В целом, культурный метод формирования цен-
ностей является важной частью образовательного 
процесса. Он помогает студентам развивать эсте-
тическую чувствительность, социальные навыки 
и творческое мышление. Поэтому преподаватели 
по культуре и искусству должны использовать этот 
метод в своей работе и уделять особое внимание 
формированию ценностей у своих студентов.

Социальный метод формирования ценностей 
у студентов вузов с помощью музыкального обра-
зования может быть эффективным, если он осно-
ван на следующих принципах:

1. Активное участие студентов в процессе фор-
мирования ценностей посредством музыки. Сту-
денты должны быть активными участниками про-
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цесса формирования своих ценностей. Они долж-
ны иметь участвовать в различных музыкальных 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, иметь воз-
можность выражать свои мнения, задавать вопро-
сы и участвовать в дискуссиях.

2. Ориентация на практические музыкальные 
навыки. Формирование нравственных и эстети-
ческих компонентов должно быть связано с прак-
тическими музыкальными навыками. Студенты 
должны иметь возможность применять свои цен-
ности в реальной жизни и видеть, как они рабо-
тают.

3. Сотрудничество с общественными органи-
зациями. Сотрудничество с общественными ор-
ганизациями может помочь студентам развивать 
музыкальную культуру. Организации могут пре-
доставлять студентам возможность участвовать 
в открытых музыкальных проектах, которые помо-
гут им развивать свои ценности.

4. Поддержка социальных и культурных про-
грамм. Социальные и культурные программы мо-
гут помочь студентам понимать различные куль-
туры и традиции. Это может помочь им развивать 
уважение к различным ценностям и культурам.

5. Поддержка открытого общения и диалога. 
Открытое общение и диалог могут помочь студен-
там развивать свои ценности, основанные на ува-
жении и толерантности.

Таким образом, социальный метод формиро-
вания нравственных и эстетических компонентов 
у студентов вузов может быть эффективным, если 
он основан на активном участии студентов, ориен-
тации на практические музыкальные навыки, со-
трудничество с общественными организациями, 
поддержке социальных и культурных программ 
и открытом общении, и диалоге. Важно, чтобы ву-
зы уделяли должное внимание этому процессу, 
так как формирование данных компонентов явля-
ется важной составляющей музыкального образо-
вания и личностного развития студентов.

Заключение

Считаем также, что методика формирования нрав-
ственных и эстетических компонентов у студен-
тов вузов посредством музыкального образования 
должна включать осознание изменчивости ценно-
стей, критическое мышление, социальную ответ-
ственность и развитие духовных ценностей. Толь-
ко такие студенты смогут сохранить свои ценно-
сти в условиях быстро меняющегося мира и стать 
успешными и гармоничными людьми.

В данной работе нами разработана авторская 
методика по формированию нравственных и эсте-
тических компонентов слушателей музыкальной 
культуры в периоде вузовской подготовки. Данная 
методика включает в себя следующие основные 
направления деятельности:

1. Организация культурных мероприятий: про-
ведение концертов, лекций по музыкальному ис-
кусству, дискуссий, творческих встреч с известны-

ми личностями из мира музыки, культуры и искус-
ства.

2. Включение в учебный процесс изучения дру-
гих смежных дисциплин с музыкой таких, как исто-
рия, культура различных народов, религия, искус-
ства, литературы и философии.

3. Создание музыкальных клубов и кружков 
по интересам, связанным с культурой, музыкой 
и нравственностью, где студенты могут обсуждать 
основные музыкальные произведения, книги, ис-
кусство, а также обмениваться мнениями и опы-
том.

4. Проведение внеаудиторной работы посвя-
щенной формированию нравственных и эстетиче-
ских компонентов музыкальной культуры, напри-
мер, проекты под названием «Музыкальная ини-
циатива».

5. Разработка специальных музыкальных кур-
сов, включающих вопросы морали, эстетики и дру-
гие аспектам культуры и нравственности.

6. Проведение музыкальных мастер- классов 
и тренингов по развитию навыков коммуникации, 
эмпатии, толерантности и уважения к различиям.

7. Организация виртуальных музыкальных пу-
тешествий и экскурсий по местам культурного 
и исторического значения для расширения круго-
зора студентов.

Считаем, что для того, чтобы учебный процесс 
был эффективным необходимо применить ком-
плексный подход, заключающийся в совместных 
усилиях со стороны педагогов вуза, обучающихся, 
а также государства.
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MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF 
MORAL AND AESTHETIC COMPONENTS OF THE 
LISTENING MUSICAL CULTURE OF UNIVERSITY 
STUDENTS

Yao Yijie
Peoples’ Friendship University of Russia

The article discusses issues related to the peculiarities of the moral 
and aesthetic components of listeners of musical culture in the peri-
od of university training. The concept of “cultural values” and “moral 
values” is defined. The author of the article examines the reasons for 
the need to form moral and aesthetic components in students at the 
university. The general directions of musical culture are considered. 
The importance of responsibility as one of the main cultural values 
is emphasized. It involves the conscious and voluntary assumption 
of responsibilities and their subsequent fulfillment, taking into ac-
count moral, ethical and social norms. In the context of universi-
ty education, responsibility means not only completing academic 
assignments, but also the willingness to make decisions based on 
knowledge, ethics and respect for other people. The methods and 
practices of students’ responsibility formation have been studied. 
Honesty and sincerity play an important role in shaping the moral 
and aesthetic components of students at the university through mu-
sic education. The development of these qualities contributes to the 
creation of a friendly and supportive atmosphere in the learning en-
vironment, as well as contributes to the formation of ethical behavior 

and the development of personal qualities of students. Respect for 
cultural heritage in the context of the formation of cultural and moral 
values of students at the university through musical art plays a key 
role in developing a sense of pride in their national culture, tolerance 
for differences, broadening horizons and shaping global thinking. 
The author’s methodology for the formation of moral and aesthetic 
components of listeners of musical culture during university training 
has been developed.

Keywords: features; moral components; aesthetic components; lis-
teners; musical culture; students; university training; period.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Негативные аспекты дистанционного обучения в вузе: пути решения 
проблемы
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кандидат педагогических наук, доцент, Тюменский 
индустриальный университет филиал г. Ноябрьск
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В статье анализируются проблемные аспекты дистанционного 
обучения в вузе и предлагаются некоторые пути их решения. 
Отмечается, что далеко не каждая профессия и академическая 
дисциплина могут преподаваться в удаленном режиме. В ка-
честве проблемы выделен вопрос о материально- техническом 
и финансовом обеспечении как самих вузов, так и обучающих-
ся в них студентов. Рассмотрены психологические и социаль-
ные последствия дистанционного обучения, а также проблемы 
мотивации, самодисциплины и тайм-менеджмента. Для педаго-
гических кадров актуальна проблема отсутствия обучающего 
цифрового контента. Обозначены риски для психологическо-
го и физического здоровья, продуцируемые дистанционным 
форматом обучения. Сделан вывод о том, что решением для 
многих вышеописанных проблем и барьеров может стать вы-
бор в пользу смешанного формата обучения. Сочетание очной 
и дистанционной форм позволяет учесть интересы всех трех 
ключевых субъектов образовательного процесса –  педагогов, 
студентов и образовательных учреждений.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, 
мотивация, высшее образование, социализация, самодисци-
плина

Образовательные системы в большинстве 
стран мира находятся на трансформационном эта-
пе, обусловленном попытками перехода от тра-
диционных моделей обучения к инновационным. 
Неотъемлемой частью образовательного процес-
са в вузах становятся компьютерные технологии. 
Популярность набирает дистанционная форма об-
учения. Переход на дистанционное обучение явля-
ется необратимой тенденцией современной эпо-
хи; по существующим данным, к 2025 г. объем ми-
рового рынка онлайн- образования составит 350 
млрд долларов [7, с. 200]. При этом существует 
множество нерешенных проблем удаленного об-
учения [12, с. 252]. В научной среде ведутся дис-
куссии о положительных и отрицательных аспек-
тах дистанционного обучения, а также о качестве 
образования, полученного в онлайн- режиме. Пе-
реход на дистанционную форму обучения в вузах 
оказался гораздо более трудоемким, чем это ка-
залось на первый взгляд; имеют место проблемы 
технического характера, трудности, обусловлен-
ные спецификой подачи материала, отсутствием 
понимания оптимальных методов обучения и спо-
собов контроля [12, с. 254].

Несмотря на то, что многие аспекты и пробле-
мы дистанционного обучения остаются неразра-
ботанными, многие отечественные и зарубежные 
вузы активно переходят на удаленный формат 
оказания образовательных услуг. Широко приме-
няются такие технологии, как видеоконференции, 
вебинары, электронная почта, мессенджеры и со-
циальные сети. С целью максимального вовлече-
ния студентов в процессы обучения педагоги при 
создании обучающего контента совмещают зву-
ковой, видео- и графический форматы [9, c. 129]. 
Дальнейшие разработки перспектив и проблем 
удаленных форм обучения представляются нам 
весьма актуальными.

В данной связи следует более подробно рас-
смотреть некоторые основные трудности, воз-
никающие в процессе дистанционного обучения 
в вузе, а также предложить пути их преодоления. 
Барьеры и проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты, педагоги, методисты и руководители 
учебных учреждений в условиях дистанционного 
обучения, можно условно разделить на три груп-
пы: (1) трудности технического и материального 
характера; (2) личностные барьеры (мотивация, 
самоорганизация и проч.); (3) проблемы методи-
ческого характера.
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Прежде всего, следует отметить, что далеко 

не каждая профессия и академическая дис-
циплина могут преподаваться в удаленном ре-
жиме. Среди востребованных профессиональных 
сфер, позволяющих получить образование дис-
танционно при сохранении требуемого официаль-
ными стандартами качества, можно отметить ме-
неджмент, экономику, юриспруденцию, маркетинг 
[9, c. 129].

Остро стоит вопрос о том, целесообразно ли 
в принципе переводить на удаленное обучение 
студентов, занимающихся в традиционно «анало-
говых», нецифровых областях. Таковыми, в част-
ности, являются специализации, связанные с ис-
кусством, музыкой, театром и другими творче-
скими областями, которые априорно требуют 
присутствия студентов на практических занятиях 
и мастер- классах.

Сложности вызывает дистанционное обучение 
профессиям, связанным с развитием спортивных 
навыков, с физической активностью. В обучении 
тренеров, спортсменов, преподавателей физиче-
ской культуры требуется физическое присутствие 
обучаемого и личный контакт с преподавателем 
[5]. То же касается студентов не-спортивных ву-
зов, которые в рамках программы должны посе-
щать занятия по физической культуре. Теория, ко-
торую можно усвоить дистанционно, составляет 
крайне малую часть в содержании подобных дис-
циплин, а практическую часть программы можно 
усвоить исключительно очно.

Определенно точно можно сказать, что в ме-
дицинских вузах дистанционный формат не мо-
жет заменить очную форму обучения: профессия 
врача предусматривает личный контакт и выпол-
нение практических манипуляций [13, с. 114]. Сту-
денты медицинских вузов, кроме того, обязатель-
но должны проходить клиническую практику, кото-
рую нельзя заменить дистанционными методами 
обучения. В таких областях знания, как химия, фи-
зика, биология, инженерные науки, существенную 
часть процесса обучения составляют лаборатор-
ные работы и практические занятия, которые так-
же сложно преподавать удаленно. Тем не менее, 
врачебные специальности сопряжены с колос-
сальным объемом теоретических знаний, поэтому 
в этом контексте можно осуществить перевод ча-
сти учебного процесса в дистанционный вид.

Следует отметить, что по мере развития тех-
нологий и методов дистанционного обучения да-
же в указанных выше областях можно внедрять 
онлайн- обучение в виде виртуальных лаборато-
рий и симуляций, что отчасти может снять ограни-
чения в дистанционном преподавании практиче-
ских аспектов вышеописанных дисциплин. Одна-
ко внедрение высокореалистичных компьютерных 
симуляций будет в большинстве случаев сопря-
жено с проблемами финансового и материально- 
технического характера.

Переход на дистанционное обучение, таким 
образом, актуализирует вопрос о материально- 
техническом и финансовом обеспечении как 

самих вузов, так и обучающихся в них студен-
тов. С одной стороны, актуализация дидактиче-
ской парадигмы дистанционного обучения позво-
ляет высшим учебным учреждениям существенно 
экономить на оборудовании учебных аудиторий, 
на обеспечении студентов общежитиями, на ком-
мунальных услугах и электричестве, на обслужи-
вающем персонале [11, с. 613]. С другой стороны, 
вузам, функционирующим в цифровую эпоху, при-
ходится нести существенные затраты на разра-
ботку собственных образовательных платформ, 
приложений, цифрового обучающего контента, 
на найм системных администраторов и разработ-
чиков, на переподготовку педагогов с целью фор-
мирования у них цифровых компетенций.

Универсального пути решения этой проблемы 
нет –  вузам в любом случае придется нести все 
вышеперечисленные расходы. Данный риск отча-
сти нейтрализуется тем, что многие из подобных 
расходов носят единовременный характер; кроме 
того, сегодня на рынке имеется множество постав-
щиков компьютерной техники, аппаратного и про-
граммного обеспечения, что приводит к удешевле-
нию их продуктов и услуг. Покупка компьютеров 
в вуз уже не становится ощутимым препятствием 
на пути к цифровизации, как это было 10–15 лет 
назад. Существенным преимуществом дистанци-
онного обучения для студентов является экономия 
на аренде жилья и на транспортных расходах (да-
же при учете необходимости покупки компьютера, 
смартфона и платы за сетевое подключение) [8, 
с. 56].

Таким образом, подводя промежуточный итог 
вышесказанному, можно отметить, что трудно-
сти, связанные с финансовым и материально- 
техническим обеспечением процесса дистанцион-
ного обучения, имеют однократный характер, тог-
да как в долгосрочной перспективе дистанцион-
ный режим обучения приводит, напротив, к ощу-
тимой экономии средств.

Гораздо более сложными для изучения и ней-
трализации нам представляются психологиче-
ские и социальные последствия дистанцион-
ного обучения. С одной стороны, дистанционное 
обучение позволяет студентам оставаться в ус-
ловиях привычного окружения, в родном городе, 
не разрывать социальные связи с членами семьи 
и знакомыми, но с другой –  часть студентов посту-
пают в вузы именно по причине возможности «пе-
реехать в другой город, хоть и на время, также по-
знакомиться с новыми интересными людьми и пу-
тешествовать» [11, с. 614]. В данном контексте су-
щественную роль играют индивидуальные мотивы 
поступления в высшее учебное заведение, а так-
же особенности психической структуры и темпе-
рамента студента.

Вне зависимости от этих факторов, неоспори-
мым остается то, что студент, проходящий курс 
обучения на дому, лишается широкого круга об-
щения и возможности построения новых соци-
альных связей, важных в период студенчества [8, 
с. 57]. Встречи с одногруппниками и педагогами 
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в дистанционном формате ограничиваются окном 
видеотрансляции в браузере, и качество подоб-
ного социального взаимодействия будет в любом 
случае ниже, чем в ситуации стандартного посе-
щения занятий.

Социализация в молодом возрасте является 
критически важной для личности; в студенчестве 
формируются первые «взрослые» социальные 
паттерны, которые впоследствии воспроизводят-
ся в профессиональной и личной жизни взрослого 
человека. Вуз, таким образом, перестает выпол-
нять функцию социализации, и ответственность 
за взаимодействие со средой начинает нести сам 
студент. В подобном контексте решением пробле-
мы может быть только самостоятельная инициати-
ва обучающегося по внедрению внеучебных соци-
альных практик –  встреч, занятий по интересам, 
знакомств. И здесь мы снова возвращаемся к во-
просу об интроверсии и экстраверсии молодых 
людей –  замкнутым людям достаточно сложно са-
мостоятельно предпринимать шаги по социализа-
ции и «выходить на контакт», тогда как при очном 
обучении социальная среда будет априорно при-
сутствовать в жизни студента.

Вышеописанное тесно связано с проблема-
ми мотивации, самодисциплины и тайм-ме-
неджмента. Как показывают данные множества 
социологических опросов, проведенных во вре-
мя и после пандемийных локдаунов, отсутствие 
рабочей атмосферы в аудитории «очень сильно 
расслабляет и не дает никакой мотивации, чтобы 
учиться и узнавать  что-то новое» [7, с. 221]. Кроме 
того, мотивация может снизиться по причине от-
сутствия конкурентной среды –  «когда студенты 
видят усилия друг друга и хотят предстать перед 
преподавателем в лучшем виде» [7, с. 221].

Преподаватели все чаще отмечают, что при-
сутствие студентов на онлайн- занятиях далеко 
не всегда означает их внимание, концентрацию, 
готовность к учебе: статус «подключился к бесе-
де» еще не значит, что студент слушает педаго-
га, готов выполнить или выполняет задание [4, 
с. 113]. Формально студенты, которые не усво-
или материал, могут изучить его после трансля-
ции, но де факто такие ситуации возникают край-
не редко. Дистанционный формат, таким образом, 
сосредоточен на посещаемости, а не на качестве 
знаний. Упор на посещаемость есть и в традици-
онном классе, но там преподаватель может лично 
проконтролировать, кто из студентов присутствует 
на паре лишь номинально, привлечь его внимание 
и, при необходимости, скорректировать образова-
тельную траекторию.

Отчасти эта проблема решается современны-
ми системами прокторинга, которые не позволяют 
студентам списывать, читать подсказки, узнавать 
ответы у одногруппников. За пределами контроль-
ных заданий и тестов проблема снижения мотива-
ции и тяги к учебе остается, как и прежде, нере-
шенной.

В дистанционном режиме упор делается на са-
мостоятельную работу, но для ее выполнения тре-

буется самодисциплина, самоконтроль, усидчи-
вость и мотивация. Тогда как одни студенты лю-
бят проявлять активность, осознают важность 
получаемых знаний и обучаются благодаря вну-
треннему посылу и наличию мотивации вне зави-
симости от режима –  удаленного или очного, для 
других мониторинг и присутствие преподавателя 
выступает ключевым видом мотивационного воз-
действия. Отчасти эту проблему решает модуль-
ная технология обучения –  она, с одной стороны, 
основана на самостоятельном обучении, а с дру-
гой –  требует постоянного прохождения контроль-
ных срезов после каждого модуля и подразумева-
ет некоторый тайминг в выполнении заданий [3, 
с. 157].

Резкий переход на удаленную учебу в период 
пандемии 2019–2021 гг. обнаружил методологи-
ческую проблему отсутствия обучающего циф-
рового контента. Преподаватели довольно быст-
ро пришли к осознанию того, что разработка циф-
рового материала отнюдь не ограничивается ска-
нированием бумажных пособий или копированием 
текстов, находящихся в открытом доступе в Сети. 
Для удаленной работы требуются новые методы, 
технологии, приемы работы и материалы нового 
типа.

Барьером для многих преподавателей, таким 
образом, стала трудоемкость разработки дистан-
ционного курса [6, c. 175]. Корнем проблемы вы-
ступает отсутствие у педагогов цифровых компе-
тенций: многие вузовские преподаватели исполь-
зуют Интернет- ресурсы в тех же целях, что и лю-
бой другой представитель широкой обществен-
ности –  для просмотра новостей, для мониторин-
га социальных сетей, для переписок и просмотра 
видеоконтента. Ответственность за разработку 
учебных материалов для дистанционного обуче-
ния, тем не менее, ложится на плечи преподавате-
лей [1, с. 180]. Руководители вузов не организуют 
инструктажи по обучению работе в системах дис-
танционного обучения; не выработано и эффек-
тивных курсов повышения квалификации в рас-
сматриваемой нами предметной области.

Наконец, отметим риски для психологическо-
го и физического здоровья, продуцируемые 
дистанционным форматом обучения. Студент, 
который занимается удаленно, может предпочесть 
вместо стационарного компьютера планшет или 
мобильный телефон. Это, в свою очередь, приво-
дит «к желанию удобно разместиться в кресле или 
на диване, специально не оборудованном для за-
нятий месте» [10, с. 138]. В таком случае студент 
не может поддерживать осанку, лишается возмож-
ности удобно располагаться при письме и чтении, 
не соблюдается требование об оптимальной высо-
те рабочей поверхности; нарушается, помимо про-
чего, режим освещения. Вызывает также опасе-
ние тенденция к увеличению «экранного времени» 
у студентов с ослабленным зрением. Безусловно, 
неправильно организованное учебное место нано-
сит вред здоровью и приводит к патологическим 
изменениям органов зрения и других функцио-
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нальных систем: уже к 3–4 курсу обучения у мно-
гих студентов обнаруживаются хронические забо-
левания и нежелательные симптомы.

Психологическое здоровье обучающихся так-
же находится под угрозой. Помимо рисков недо-
статочной социализации и изолированности, опи-
санных выше в статье, существуют и другие про-
блемы психологического характера. Как известно, 
дистанционное обучение в большинстве случаев 
предполагает внедрение интерактивных и игро-
вых методов обучения. Геймификация –  одна 
из ключевых черт дистанционного образования. 
При этом однозначно характеризовать ее как по-
ложительную нельзя: игровые элементы могут от-
влекать студентов от основного учебного процес-
са. Если игровых элементов в обучающих задани-
ях слишком много, это может не только не улуч-
шить, но и заметно ухудшить уровень успеваемо-
сти. Кроме того, применение таких игровых меха-
ник, как баллы, рейтинги и награды может сделать 
учебный процесс поверхностным, так как студен-
ты будут уделять больше внимания наградам, чем, 
собственно, пониманию и усвоению материала.

Все чаще в научной литературе встречается мне-
ние о том, что решением для многих (если не всех) 
вышеописанных проблем и барьеров может стать 
выбор в пользу смешанного формата обучения 
[6, с. 176]. И педагоги, и сами студенты, которые 
в начале пандемийного цикла были настроены ис-
ключительно оптимистично в отношении дистан-
ционного обучения, сегодня все чаще склоняются 
в пользу гибридных форматов, сочетающих личное 
присутствие на занятиях и работу из дома [2 с. 496]. 
Сочетание очной и дистанционной форм позволя-
ет учесть интересы всех трех ключевых субъектов 
образовательного процесса –  педагогов, студентов 
и образовательных учреждений. Безусловно, сме-
шанный режим способен в первую решить пробле-
му социализации, мотивации, самодисциплины. 
Отчасти такой формат нейтрализует риски избы-
точных расходов на обучение, а также проблему 
разработки обучающего контента (часть материа-
лов будет сохраняться в прежнем виде).

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1) Переход на дистанционную форму обучения 

в вузах представляет собой комплексную и тру-
доемкую задачу. Барьеры и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются студенты, педагоги, мето-
дисты и руководители вузов в условиях дистан-
ционного обучения, можно условно разделить 
на три группы: (1) трудности технического и ма-
териального характера; (2) личностные барье-
ры; (3) проблемы методического характера.

2) Остро стоит вопрос о том, как обучать дистан-
ционно студентов тех профессий и специализа-
ций, где критически важны практические навы-
ки, формируемые исключительно в аудиторном 
режиме (инженеры, медики, тренеры и проч.).

3) Сложности вызывает вопрос о материально- 
техническом и финансовом обеспечении вузов 
и самих обучающихся.

4) Не изучены полностью психологические и со-
циальные последствия дистанционного обуче-
ния. Дистанционный формат обучения влечет 
за собой социальную изоляцию и препятствует 
социализации, важной для молодых людей.

5) Многие студенты, перешедшие на удаленную 
учебу, испытывают проблемы снижения моти-
вации, отсутствия самодисциплины и навыков 
тайм-менеджмента.

6) Педагоги сталкиваются с нехваткой цифровых 
компетенций и потребностью в самостоятельной 
разработке обучающего цифрового контента.

7) Существуют риски для психологического и фи-
зического здоровья, продуцируемые дистанци-
онным форматом обучения, которые главным 
образом связаны с увеличением времени, про-
веденного за экраном устройства.

8) Преимущества очного и дистанционного режи-
мов обучения можно совместить путем перехо-
да на смешанный формат.
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ADVERSE EFFECTS OF DISTANCE LEARNING AT 
UNIVERSITIES: WAYS TO SOLUTION THE PROBLEM

Anikin I. Yu.
Tyumen Industrial University

The article analyzes the problematic aspects of distance learning 
at a university and proposes some ways to solve them. It is noted 
that not every profession and academic discipline can be taught re-
motely. The problem highlighted is the issue of logistics and finan-
cial support for both the universities themselves and the students 
studying in them. The psychological and social consequences of 
distance learning, as well as problems of motivation, self-discipline 
and time management, are considered. For teaching staff, the prob-
lem of the lack of educational digital content is relevant. The risks to 
psychological and physical health produced by the distance learning 
format are identified. It is concluded that the solution to many of the 

problems and barriers described above can be the choice in favor of 
a blended learning format. The combination of full-time and remote 
forms makes it possible to take into account the interests of all three 
key subjects of the educational process –  teachers, students and 
educational institutions.

Keywords: distance learning, digitalization, motivation, higher edu-
cation, socialization, self-discipline.
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Оценка эффективности комплекса упражнений при подготовке 
триатлонистов: обобщение результатов педагогического эксперимента
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В связи с высокими физическими нагрузками и тренировоч-
ными объемами у триатлонистов отмечается высокий уровень 
травматизма подвздошно- берцового тракта и длительный пе-
риод реабилитации. Научными исследованиями определено, 
что воспаление подвздошно- берцового тракта составляет по-
рядка 15% от всех видов травм, и характеризуется острыми бо-
лями с внешней стороны колена в течении длительного срока. 
Статья посвящена исследованию предпосылок возникновения 
травмы и анализу эффективности разработанного комплекса 
физических нагрузок для триатлонистов, имеющих нарушения 
в работе подвздошно- большеберцового тракта с применением 
специальных силовых упражнений, направленных на реабили-
тацию и укрепление мышц, профилактику травм мышц абдук-
торов бедер. Оценка эффективности комплекса проводилась 
с использованием тестов Обера и Нобла, магнитной резонанс-
ной томографии и опроса участников педагогического экспе-
римента.

Ключевые слова: подвздошно- берцовый (илиотибиальный) 
тракт, травмы, мышцы, упражнения, триатлонисты.

Введение

Отличительной характеристикой триатлона являет-
ся высокие физические нагрузки с большими трени-
ровочными объемами по нескольким видам спорта 
одновременно. Согласно Федеральному стандарту 
спортивной подготовки для триатлетов на этапе 
спортивной специализации количество трениро-
вочных часов составляет 16–18, на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства в среднем 
порядка 23–25 часов, на этапе высшего спортивного 
мастерства до 40 часов в неделю.

Получаемая нагрузка в большей степени на-
правлена на мышцы ног, в связи с чем возника-
ет высокий риск травм суставов, мышц и связок 
нижних конечностей. Одной из распространённых 
травм, составляющей порядка 15–18% от всех 
травм, является нарушения в работе илиотибиаль-
ного тракта [4,5].

Расположение, сформированного широкой 
фасцией бедра на наружной поверхности на про-
тяжении от гребня подвздошной кости к бугорку 
Жерди по поверхности большеберцовой кости, 
подвздошно- большеберцовый тракт (tractus ilioti-
bialis) отвечает за отведение и сгибание бедра. 
Анатомическое соединение тракта наверху с сухо-
жилиями большой ягодичной мышцы, а также на-
прягателем широкой фасции и с верхней частью 
голени снизу обеспечивает стабилизацию и конт-
роль не только бедра, но и коленного сустава. При 
возникновении травмы характерными чертами яв-
ляется боль в латеральной части колена при беге, 
велоезде. Научные исследования в области физи-
ологии показали, что важным фактором в профи-
лактике и лечении подвздошно- берцового трак-
та является физическая подготовленность мышц 
абдукторов бедра [3,5]. Согласно медицинским 
исследованиям разных лет Michael Fredericson 
и Irene Davis было выявлено, что увеличение ад-
дукции бедра и внутренней ротации колена увели-
чивают нагрузку на подвздошно- большеберцовый 
тракт [2,4]. В результате многолетних изысканий 
было определено, что возникновение нарушения 
в биомеханике мышц абдукторах бедра является 
одной из основных причин травм илиотибиаль-
ного тракта. Ослабленные и некорректно рабо-
тающие, в следствии избыточной нагрузки и ми-
кротравматизации, средняя и малая ягодичные 
мышцы, а также напрягатель широкой фасции 
бедра не осуществляют требуемые контроль от-
ведения бедра и внутреннюю ротацию коленного 
сустава в полной мере, что приводит к высокой не-
стандартной нагрузке и компрессии подвздошно- 
большеберцового тракта.
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Целью исследовательской работы являлось 
разработка тренировочного комплекса с примене-
нием специальных упражнений для триатлонистов 
в восстановительном мезоцикле, направленных 
на реабилитацию и укрепление мышц, с целью 
профилактики и реабилитации синдрома илиоти-
биального тракта.

Методика и организация исследований

В ходе исследовательской работы были исполь-
зованы методы анализа современных научно- 
исследовательских работ по медицине и теории 
и методики спортивной подготовки, педагогиче-
ских практик и опыта по физиотерапевтическому 
восстановлению, физической и функциональной 
диагностики, математической статистики. С целью 
определения эффективности разработанного ком-
плекса на физическое состояние триатлетов на-
ми был организован педагогический эксперимент. 
В качестве респондентов были отобраны атлеты 
с подтвержденным мрт исследованием наличия 
синдрома илиотибиального тракта не в острой ста-
дии в количестве 16 человек. Продолжительность 
составила 8 недель (восстановительный мезоцикл 
с октября по декабрь).

Исследовательская работа проводилась в три 
этапа. На первом этапе была произведена перво-
начальная оценка физического состояния мышц 
нижних конечностей участников эксперимента, 
в которую входило дополнение к мрт исследовани-
ям в виде опроса с использование 10 бальной шка-
лы числовой оценки боли, тесты Обера и Нобла, 
ЭМГ мышц абдукторов бедра. По результатам бы-
ли сформированы две группы схожие по показа-
телям. Триатлонисты экспериментальной группы 
занимались по разработанному комплексу упраж-
нений, атлеты контрольной группы тренировались 
согласно стандартным планам спортивной под-
готовки в восстановительный мезоцикл с учетом 
имеющейся травмы.

В задачи исследовательской работы входила 
разработка комплекса упражнений для укрепле-
ния отводящих мышц и стабилизаторов бедра, для 
восстановления полноценного функционирования 
по контролю и аддукции бедра, а также внутрен-
ней ротации колена. Средствами исследуемого 
комплекса стал набор следующих упражнений: 
боковая планка с подъемом сверху лежащий но-
ги, ягодичный мост с отведением ноги в сторону, 
становая тяга на одной ноге, боковые шаги в по-
луприседе, отведение колена в сторону с исполь-
зованием резинового эспандера. Упражнения вы-
полняются на 20–40 повторений в течении 4–6 
подходов, интервалы отдыха составляют 30–45 
секунд, по мере адаптации к нагрузке добавляют-
ся резиновые эспандеры для увеличения нагруз-
ки на целевые мышцы. Дополнительно в комплекс 
включено использование миофасциального рели-
за и упражнений на эластичность мышц в заклю-
чительной части занятия для проработки абдук-
торов бедра, контролирующих натяжение илиоти-

биального тракта. Задачами разработанного ком-
плекса являлось развитие силы отводящих мышц 
бедра для устранения дисфункции по стабилиза-
ции коленного сустава.

Занятия проводились 4 раза в неделю длитель-
ностью 45–70 минут в течении 8 недель восста-
новительного мезоцикла. Тренировочная нагруз-
ка по составным видам триатлона была снижена 
по бегу и велоезде, нагрузки имели равномерный 
характер и низкую интенсивность.

На заключительном этапе педагогического экс-
перимента были произведены контрольные тесты 
и исследования с помощью магнитной томогра-
фии, ЭМГ.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенный в ходе исследования анализ науч-
ных современных научно- исследовательских работ 
по медицине и теории и методики спортивной подго-
товки выявил критический недостаток материалов 
по направлению проведения тренировок с целью 
профилактики травм нижних конечностей, связан-
ных с спортивными циклическими избыточными 
нагрузками. Иностранные физиотерапевты зани-
маются данными вопросами, но без учета специ-
ализации атлетов и специфики нагрузки. Россий-
ские исследования в большей степени затрагивают 
синдром большого вертела и вопросы, связанные 
с работой тазобедренного сустава [1]. Подбор ре-
спондентов выявил высокий процент атлетов, име-
ющих отклонения в функционировании мышц, отве-
чающих за стабильность коленного сустава, а также 
в принципе большое количество тренирующихся 
с отклонениями в здоровье нижних конечностей.

На заключительном этапе исследовательской 
работы был проведен опрос участников экспе-
римента с использованием 10 бальной числовой 
шкалы оценки боли, по результатам которого бы-
ло выявлено снижение болевого синдрому у ЭГ 
на 84%, в КГ –  на 37%. Исследования с помощью 
магнитной резонансной томографии показало сни-
жение воспалительного процесса в обеих группах, 
но у триатлонистов ЭГ на 79% лучше, чем у КГ. 
ЭМГ мышц абдукторов выявило увеличение силы 
атлетов ЭГ. Показатели респондентов КГ не из-
менились. Полученные данные свидетельствуют 
об улучшении состояния подвздошно- берцового 
тракта, доказывая эффективность применения 
разработанного комплекса.

Выводы

Проведенное исследование выявило, во-первых, 
острую необходимость в проведении научно- 
исследовательские изысканий в области разра-
ботки тренировочных нагрузок для профилактики 
травматизма у тренирующихся. Во-вторых, анализ 
медицинских научных работ по теме исследования 
показал необходимость внедрения в процесс фи-
зической подготовки упражнений, не являющихся 
напрямую востребованными в виде спорта. В част-
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ности, для профилактики и реабилитации при син-
дроме илиотибиального тракта требуется примене-
ния упражнений развивающих силу абдукторов бе-
дра [2–6]. В связи с этим был разработан комплекс 
специальных силовых упражнений для применения 
в восстановительном мезоцикле годичной подготов-
ки триатлонистов. По результатам применения раз-
работанного комплекса были достигнуты улучшения 
в состоянии подвздошно- берцового тракта и боле-
вом синдроме. Применение специальных упраж-
нений показало эффективность в количественных 
и качественных показателях.
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Due to high physical exertion and training volumes, triathletes have 
a high level of injuries of the iliac- tibial tract and a long period of re-
habilitation. Scientific studies have determined that inflammation of 
the iliac- tibial tract accounts for about 15% of all types of injuries, 
and is characterized by acute pain from the outside of the knee for 
a long time. The article is devoted to the study of the prerequisites 
for the occurrence of injury and the analysis of the effectiveness of 
the developed complex of physical activities for triathletes with dis-
orders of the ilio-tibial tract with the use of special strength exercises 
aimed at rehabilitation and strengthening of muscles, prevention of 
injuries to the muscles of the abductors of the hips. The effective-
ness of the complex was evaluated using the Ober and Noble tests, 
magnetic resonance imaging and a survey of participants in the ped-
agogical experiment.
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В неязыковом университете преподавание грамматики ан-
глийского языка является одним из ключевых аспектов обра-
зования. Именно грамматические навыки позволяют студен-
там эффективно организовывать слова и сообщения в устной 
и письменной речи без ошибок. В данной статье обсуждаются 
основные задачи изучения грамматики, такие как умение сво-
бодно говорить без ошибок, понимание и общение с другими 
людьми, а также использование грамматических правил для 
построения различных грамматических конструкций. Авто-
ры также подчеркивают важность различия между русскими 
и английскими грамматическими правилами и обращают вни-
мание на важность структуры предложения и построения во-
просительных предложений на английском языке. Они также 
обсуждает проблемы, связанные с английскими временами, 
особенно Present Perfect, и призывают преподавателей помочь 
студентам разобраться в этих сложных аспектах грамматики.

Ключевые слова: общение, творчество, структура предложе-
ния, языковые курсы, правила грамматики, субъект, предикат, 
определители существительных, вопросительные и утверди-
тельные формы предложений.

Введение

Нет смысла изучать грамматику только ради изуче-
ния грамматики. Грамматика –  это система, поддер-
живающая общение и помогающая обмениваться 
информацией с другими людьми, ясно выражать 
свои мысли и чувства и лучше понимать друг друга. 
«Чтобы быть эффективным участником учебного 
процесса, учащиеся должны изучать грамматику, 
так как грамматические навыки помогут им грамот-
но организовать слова и сообщения, придавая им 
осмысленную форму. Знание грамматики позволит 
учащимся лучше строить предложения в устной 
и письменной речи» [1].

Изучая иностранный язык, вы невольно можете 
задать себе вопрос: «Зачем мне учить граммати-
ку?». Изучение иностранного языка не ограничи-
вается только изучением его грамматики. «Грам-
матика понимается как система поддержки об-
щения, и мы изучаем ее, чтобы общаться лучше. 
Грамматика объясняет, почему и как устроен язык. 
Мы учим ее, потому что просто не можем без нее 
обойтись» [2]. Если вы посмотрите на различные 
языковые онлайн курсы, вы можете встретить та-
кие комментарии: «Не учите грамматику. Вы смо-
жете свободно говорить по-английски, не изучая 
грамматику». Верно ли это? По мнению Скотта 
Торнбери, «грамматика –  это своего рода маши-
на для построения предложений. Из этого следу-
ет, что преподавание грамматики предлагает уча-
щимся средства для потенциально безграничного 
лингвистического творчества» [3].

Основными задачами изучения грамматики яв-
ляются: умение говорить по-английски без оши-
бок; понимать, о чем говорят люди, и быть по-
нятым; использовать грамматические правила 
и правильно образовывать различные граммати-
ческие конструкции, знать разницу между отрица-
тельными, вопросительными и утвердительными 
формами и т.д. Изучая английский язык, студент, 
прежде всего, должен знать разницу между рус-
скими и английскими грамматическими правила-
ми. В английском языке основной единицей явля-
ется предложение. Предложение –  это единица, 
состоящая из одного или нескольких слов, и до-
стижение его грамматической полноты не зави-
сит от величины контекста. Возьмем два примера: 
«Mike’s skates» и «Mike skates». Первый пример 
«Mike’s skates» представляет собой фразу, состо-
ящую из двух существительных, и не будет вос-
принят носителем английского языка как предло-
жение. Но на такой вопрос, как «Чьи это коньки?», 
говорящий может ответить «Mike’s skates» (гово-
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рящий использует только подлежащее, но не дает 
сказуемого). Второй пример состоит из существи-
тельного, за которым следует глагол. Это базовое 
английское предложение –  когда существительное 
и глагол следуют друг за другом в последователь-
ности прямого порядка слов, они становятся субъ-
ектом и предикатом –  двумя структурами, на кото-
рых строятся все английские предложения.

Основная часть

Таббет Рассел считает, что «изучение грамматики 
развивает навыки и обогащает контент, который мы 
хотим дать студентам для изучения», и добавляет, 
что «существует значительная путаница в том, что 
такое грамматика и какие преимущества дает ее 
изучение» [4].

Грамматика изучает следующий материал: 
структуру предложения; систему времен англий-
ского языка; существительные и определители 
существительных; артикли; постановку вопросов; 
модальные глаголы и подобные им выражения; 
прямую и косвенную речь; словосочетания и свя-
зующие слова; инфинитив; причастие и герундий; 
сослагательное наклонение и др.

Однако есть некоторые грамматические явле-
ния, которые не подчиняются правилам, и в этом 
случае опыт –  лучший учитель. Возьмем структу-
ру английского предложения. Почти все предложе-
ния должны иметь субъект и предикат. Лишь в не-
которых предложениях отсутствует подлежащее 
(например, «Stop talking! Watch out!»), но нe бы-
вает ни одного предложения без глагола, поэто-
му учитель должен помочь ученикам разобраться 
в смысловой структуре таких предложений.

Еще одна проблема –  построение английского 
вопросительного предложения. Задавая вопрос 
по-русски, достаточно изменить только интона-
цию, чтобы получить его значение. А как быть с ан-
глийским языком? Здесь уже нужно изменить по-
рядок следования подлежащего и глагола. На дан-
ном этапе преподаватель должен быть готов объ-
яснить, как используется вспомогательный глагол 
и какую функцию он выполняет. Обычный порядок 
слов в вопросительных предложениях таков: во-
просительное слово + вспомогательный глагол + 
глагол + дополнение. Например: “What do you know 
about the theory of relativity?”

При этом, если вы задаете вопрос о челове-
ке, «who» всегда употребляется в единственном 
числе, даже если контекст может явно указывать 
на то, что имеется в виду несколько человек.

Много проблем возникает, при обсуждении ан-
глийских времен. Существует, например, четыре 
настоящих времени, а не одно, как в русском язы-
ке. Задача преподавателя –  объяснить разницу 
между Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect и Present Perfect Continuous. «В некотором 
смысле название «настоящее» –  не самое удачное 
слово для этого времени, потому что большинство 
его значений не связано с  чем-то, что происходит 
сейчас» [5].

Давайте рассмотрим, как используется Pres-
ent Perfect Simple. В любом учебнике по англий-
ской грамматике вы можете найти следующее 
объяснение: Present Perfect используется для то-
го, чтобы говорить о законченных действиях или 
опыте, уже произошедших в нашей жизни до на-
стоящего момента, или это может быть действие 
в прошлом, которое имеет результат в настоящем. 
Другими словами, настоящее совершенное время 
связывает настоящее и прошлое. Он показывает 
события, предшествующие настоящему: события 
в прошлом все еще связаны с настоящим, и они 
часто зависят от того, какое выражение времени 
используется. Обычно мы используем настоящее 
совершенное время с выражениями, относящими-
ся к «любому времени до настоящего», например 
already, recently, ever, never, just, before, yet.

Рассмотрим несколько примеров. He has nev-
er been to Canada. They have just married. Доволь-
но сложно объяснить студентам, почему это время 
считается настоящим совершенным, а не прошед-
шим простым. Поэтому учитель должен уметь по-
казать обучающимся, как действие в настоящем 
совершенном времени отличается от действия, 
выраженного в прошедшем простом времени, 
и почему их часто путают. Давайте сравним два 
предложения:
1. My friends have just left for London. (это собы-

тие произошло в прошлом, но сейчас главное, 
что «моих друзей» здесь нет; т.е. нас интересу-
ют результаты их отъезда, а не само событие).

2. My friends left for London last Sunday. (это 
событие происходило в  каком-то месте в про-
шлом и не связано с ситуацией в настоящем).
Поскольку Present Perfect включает в себя и на-

стоящий момент, его можно использовать с таки-
ми модификаторами наречий, как: now, today, this 
week, yet, already, just, и т.п. Однако это время ни-
когда не употребляется со словами yesterday, last 
week, some time ago, at that time и т.д.

Далее, хотя предлоги for и since могут относить-
ся ко времени события, между ними есть суще-
ственная разница. For всегда используется со зна-
чением, означающим «количество времени», 
в то время как since означает несколько иное –  
«момент времени».
1. I’ve worked here for a year –  он работает здесь 

уже год (for используется для обозначения пе-
риода времени).

2. I’ve worked here since last year –  он работает 
здесь с прошлого года (since используется для 
обозначения определенного времени).
Теперь, давайте сравним Present Simple и Pres-

ent Progressive. Present Simple используется для 
обозначения фактов, которые всегда верны, или 
событий, которые часто повторяются или происхо-
дят регулярно:

When heated, the metal expands. It’s cold in winter.
Present Progressive используется для обозначе-

ния действий, происходящих во время речи:
Mr. Smith is not working at the moment. He’s on 

vacation now.
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Проблема заключается в том, что все приме-
ры выше переведены на русский язык настоящим 
временем (ведь в русском языке есть только од-
но настоящее время). Поэтому студенты в процес-
се обучения английскому языку должны научиться 
различать два действия: действие, которое проис-
ходит часто или время от времени, и действие, ко-
торое происходит в данный момент.

Present Progressive часто используется для вы-
ражения действия, которое ожидается или плани-
руется для осуществления будущем:

He is having a trip on Monday.
Есть некоторые глаголы, которые вообще 

не используются в Present Progressive. Эти гла-
голы (глаголами состояния) описывают состоя-
ние, а не действие, например, образ мыслей или 
чувств субъекта:

I prefer tea to coffee.
Хотя некоторые глаголы состояния могут ис-

пользоваться в прогрессивной форме, в этом слу-
чае они приобретают уже с другое, более активное 
значение:

What do you think about the movie? (Каково ва-
ше мнение о фильме?) What are you thinking about? 
(О чем вы задумались?).

Обсуждение и результаты

После того, когда студенты уже уверенно осви-
ли некоторые грамматические моменты, им сле-
дует давать множество различных практических 
упражнений, развивающих не только навыки пись-
ма, но и разговорной речи. Выполняя упражнения, 
студенты начинают более уверенно себя чувство-
вать в разговорном английском языке. Дополни-
тельные упражнения и контрольные материалы по-
могают студентам проверить себя и убедиться, что 
они поняли наиболее важные моменты английской 
грамматики. И чем больше времени студенты тра-
тят на отработку грамматических правил, тем луч-
ше –  тем больше у них закрепляется грамматиче-
ских навыков.

Общеизвестно, что подлежащим в английском 
предложении обычно является существительное 
или местоимение. Иногда подлежащее –  это гла-
гол или глагольная форма, функционирующая как 
существительное. Оно может состоять из «нефи-
нитного» глагола (такого, который не может само-
стоятельно выступать в роли сказуемого в пред-
ложении):
1. Speaking to you is extremely important for me.

В данном предложении подлежащим является 
герундий (характерная ing-форма, используемая 
в качестве существительного).
2. To speak to you is rather difficult.

Во втором предложении используется инфини-
тив (to + основная форма глагола). Хотя нефинит-
ные глаголы speaking и to speak выступают в роли 
существительных, в английском языке они сохра-
няют свой глагольный характер.

Таким образом, герундий, играющий роль су-
ществительного, может использоваться в каче-

стве объекта после предлогов. В английском язы-
ке имеется большое количество выражений, в со-
ставе которых последним элементом является 
предлог. Герундий обычно употребляется после 
таких выражений.
1. His experience of sailing a boat might be use-

ful.
Его опыт управления лодкой может оказаться 

полезным.
2. I don’t approve of visiting him.

Я не одобряю визит к нему.
3. Iron is traditionally used for making ironwork.

Железо традиционно используется для изго-
товления металлических конструкций.

Часто в сочетании глагол + герундий глагол 
и герундий относятся к разным субъекты, т.е. ге-
рундий имеет свой собственный субъект, и этот 
субъект обычно выражается притяжательным ме-
стоимением.
1. I didn’t know of her having completed the task.

Я не знал, что она завершила выполнение за-
дания
2. He insisted on my taking part in the meeting.

Он настоял на моем присутствии на встрече
Однако в английском языке также еще и суще-

ствует тенденция использовать объектное местои-
мение или существительное перед герундием, из-
за чего многие носители языка часто нарушают 
это правило. «Для большинства преподавателей 
английского языка приоритетом в преподавании 
грамматики является помощь учащимся в усвое-
нии речевых конструкций, правил языка, препо-
даваемых таким образом, чтобы их можно было 
использовать для общения как в письменной, так 
и в устной форме». [7]

В ряде случаев студенты сталкиваются с глаго-
лами, после которых инфинитив и герундий имеют 
разные значения. Давайте рассмотрим несколько 
примеров:
1. He stopped calling. (He does not want to call us 

any longer).
Он перестал звонить. (Он больше не хочет нам 

звонить).
2. He stopped to call. (He stopped as he wants to 

call us).
Он остановился, чтобы позвонить (т.к. хочет 

сделать это).
3. He forgot to call us. (He neglected to call).

Он забыл нам позвонить. (Он забыл, что это на-
до сделать).
4. He forgot calling us. (He had called, but he 

doesn’t remember that).
Он забыл позвонить нам. (Он звонил, но не пом-

нит этого).
Очень важно увидеть разницу не только в зна-

чении этих предложений, но и в их переводе. Пре-
подаватель должен уделять особое внимание со-
поставлению грамматических структур англий-
ского и русского языков и давать обучающимся 
больше практических упражнений по этому на-
правлению
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Заключение

Главная задача преподавателя –  помочь студентам 
обобщить их языковые знания и дать им ответы 
на часто задаваемые во время практических за-
нятий вопросы. В данной статье рассматривают-
ся только некоторые, самые важные и интересные 
аспекты преподавания английской грамматики. Со-
гласно З. С. Макажановой, такие грамматические 
аспекты, как времена, страдательный залог, струк-
тура английского предложения, неличные формы, 
вполне годятся для изучения и понимания студен-
тами нелингвистических факультетов. «При углу-
блении и систематизации знаний грамматического 
материала, необходимого для чтения и перевода 
научной литературы, основное внимание уделяет-
ся сложным конструкциям, характерным для стиля 
научной речи…» [7].
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ON THE ISSUE OF ASPECTS OF TEACHING ENGLISH 
GRAMMAR AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

Arkhipov A. V., Drizhenko M. A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

In a non-linguistic university, teaching English grammar is one of the 
key aspects of education. It is grammatical skills that allow students 
to effectively organize words and messages in speech and writ-
ing without errors. This article discusses the main tasks of learning 
grammar, such as the ability to speak fluently without errors, under-
standing and communicating with other people, and using grammat-
ical rules to construct various grammatical structures. The authors 
also emphasize the importance of the difference between Russian 
and English grammatical rules and draw attention to the importance 
of sentence structure and the construction of interrogative sentenc-
es in English. They also discuss problems with English tenses, es-
pecially the Present Perfect, and encourage teachers to help stu-
dents understand these difficult aspects of grammar.

Keywords: communication, creativity, sentence structure, language 
courses, grammar rules, subject, predicate, noun determiners, inter-
rogative and affirmative forms of sentences.
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Авторами статьи рассматриваются организационно- педагоги-
чес кие аспекты обучения русскому языку как иностранному 
(далее –  РКИ) на примере работы со студентами- африканцами 
в Республике Кот-д’Ивуар. Актуальность исследования свя-
зана с расширением международных, в том числе образова-
тельных, контактов между Россией и странами Африки. Науч-
ная новизна исследования состоит в том, что в нем описаны 
методические приемы работы со студентами- ивуарийцами, 
позволяющие учитывать особенности африканских студентов, 
сложившуюся в стране систему образования, поддерживать 
мотивацию обучающихся и способствовать интенсификации 
процесса обучения при реализации просветительской миссии 
в Центре открытого образования, функционирование которого 
инициировано Министерством просвещения Российской Фе-
дерации. В статье представлен опыт проведения культурно- 
образовательных мероприятий с использованием игровых тех-
нологий, направленных на знакомство студентов- ивуарийцев 
с русской культурой и русским языком. Представленные в ста-
тье материалы будут полезны преподавателям, которым пред-
стоит работать в аутентичной среде в странах Африки, а также 
в качестве трансляции эффективных практик обучения в Цен-
трах открытого образования разных педагогических вузов Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, студенты- 
африканцы, Кот-д’Ивуар, организация обучения.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Ми-
нистерства просвещения на научно- исследовательскую работу 
по теме «Научно- методическое сопровождение образователь-
ной и просветительской деятельности в Республике Кот-д’Иву-
ар в интересах продвижения целей и ценностей российского 
образования и культуры»

Введение

Министерство просвещения Российской Федерации 
стремится к развитию сотрудничества с зарубеж-
ными странами в области образования. Активное 
взаимодействие с дружественными странами стало 
основанием для образовательной миссии, включа-
ющей в себя различные программы и проекты, на-
правленные на продвижение русского языка. В со-
ответствии с поставленными задачами по реализа-
ции просветительской и образовательной миссии 
в разных странах мира Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. К. Д. Ушин-
ского (ЯГПУ им. К. Д. Ушинского) открыл 9 октя-
бря 2023 года Центр открытого образования в ре-
спублике Кот-д’Ивуар на базе трех университетов 
(Université méthodiste de Côte d’Ivoire, Université Félix 
Houphouët- Boigny, ETIC University).

Реализация иностранной просветительской 
миссии потребовала от университета тщательно 
продуманной организационно- педагогической мо-
дели выстраивания образовательных отношений 
с африканскими партнерами, связанной с реше-
нием взаимосвязанных методических, просвети-
тельских, психологических, педагогических и дру-
гих задач. Во-первых, была создана эффективная 
структура управления образовательным процес-
сом, которая обеспечила координацию деятель-
ности всех участников обучения, разработку рас-
писания и мероприятий, распределение обязан-
ностей, контроль за выполнением поставленных 
задач и оценку результатов. Во-вторых, была со-
здана педагогическая команда, действующая 
в соответствии с поставленной целью и образо-
вательными задачами. Студенты- африканцы по-
лучили возможность пройти не только интенсив-
ный курс по изучению русского языка, но и стать 
участниками просветительских и образователь-
ных мероприятий, посвященных культуре и исто-
рии России. Также были отобраны учебные мате-
риалы и предложены методы и приемы, которые, 
по нашему мнению, достаточно эффективно рабо-
тают в ивуарийской аудитории. Кроме того, меро-
приятия, связанные с обменом опытом между пе-
дагогами из России и Кот-д’Ивуара, позволили со-
поставить системы образования, найти точки со-
прикосновения и различия в современной образо-
вательной парадигме обоих стран, а также учесть 
национальные, страноведческие и лингвокультур-
ные аспекты работы для дальнейшего планирова-
ния совместной образовательной деятельности.
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ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Цель данного исследования –  описать орга ни-

зационно- педагогические аспекты, позволившие 
реализовать просветительскую миссию, а так-
же добиться интенсификации процесса обучения 
языку (2 месяца длилось пребывание препода-
вателей в Республике Кот-д’Ивуар). Достижение 
вышеуказанной цели потребовало решения сле-
дующих задач: описать особенности контингента 
обучающихся, выработать приемы и технологии, 
эффективные для аудитории ивуарийцев, разра-
ботать культурно- просветительские и образова-
тельные мероприятия.

Материалом для исследования послужили соб-
ственные наблюдения во время аудиторной ра-
боты со студентами, а также «неосознанное вну-
треннее наблюдение» [2, с. 81], примененное с це-
лью получения отзывов и комментариев обучаю-
щихся об организации учебных и воспитательно- 
просветительских мероприятий. Преподаватели 
фиксировали спонтанные, естественные, непри-
нужденные эмоциональные реакции студентов- 
африканцев, их словесные замечания о конкрет-
ных заданиях, способах подачи материала, орга-
низации мероприятий.

Работа в Центре открытого образования 
в Кот-д’Ивуаре основывалась на принципах 
коммуникативно- деятельностного, лингвокульту-
рологического и страноведческого подходов в об-
учении русскому языку как иностранному. Теоре-
тическую базу исследования составили работы 
О. Н. Великановой, О. Д. Вишняковой, Н. Д. Галь-
сковой, Т. И. Капитоновой, Н. В. Кудасовой, 
В. Т. Маркова, А. Н. Щукина, выполненные в русле 
современной лингводидактики.

Обсуждениеирезультаты

Стратегия построения языкового курса по русскому 
языку в Африке должна основываться на подходах 
к обучению большой по численности аудитории об-
учающихся. В традиционном ивуарийском процессе 
обучения одновременно могут принимать участие 
от 70 до 1000 студентов, что делает проблематичной 
организацию языковых занятий (классические пред-
ставления о численности аудитории для изучения 
иностранного языка связаны не более, чем с 15–20 
учениками). Ильдико Чайбок- Тверефу, преподава-
тель русского языка в Гане, работая с большими 
группами, отмечает проблему выбора средств об-
учения, так как большинство учебников ориентиро-
вано на малое число обучающихся, а грамматика 
объясняется на изучаемом языке, что увеличивает 
время восприятия и усвоения материала [8].

С целью повышения эффективности интенсив-
ного курса русского языка в республике Кот-д’И-
вуар нами был выбран учебник «Начальный курс 
русского языка» (Э. Т. Азимов, М. Н. Вятютнев, 
Л. В. Фарисенкова, Маминги Р. Лузайа, издатель-
ство «Икар», 2017 г.), предназначенный для фран-
коговорящих обучающихся. Использование языка- 
посредника и учебные материалы, сопровождаю-
щиеся комментариями на родном для студентов 

языке, позволяли в кратчайшие сроки объяснять 
особенности русской грамматики и фонетиче-
ской системы русского языка в сопоставлении 
с французским, предотвращать ошибки, обуслов-
ленные интерференцией и создавать для студен-
тов чувство комфортного обучения. Родной язык, 
используемый нами в процессе обучения, высту-
пал «не только как средство управления образо-
вательным процессом: для передачи обсуждения 
проблемных вопросов <…>, а в самом процессе, 
для лучшего понимания учебной ситуации, уточ-
нения того или иного термина задания и инструк-
ции», что способствовало адекватному понима-
нию учебного материала [4, с. 22]. Однако от заня-
тия к занятию мы старались все меньше использо-
вать французский язык. Так, уже на первых заня-
тиях были введены основные команды на русском 
языке (читайте, пишите, говорите, слушайте, отве-
чайте, делайте), организующие действия студен-
тов на занятиях, вопрос «Вы готовы?».

Педагогический аспект организации образо-
вательного процесса в африканской аудитории 
(представителей Кот-д’Ивуара) определяет по-
нимание психологических, социокультурных, на-
циональных особенностей студентов, влияющих 
на процесс обучения. Исследование показало, что 
ивуарийцам требовалось объяснение возможно-
стей для практического пользования русским язы-
ком в их дальнейшей жизни, что способствовало 
повышению их внутренней мотивации, а также ре-
зультативности по итогам обучения [1].

Организация процесса обучения в Республи-
ке Кот-д’Ивуар, как и в других странах, долж-
на обязательно предполагать учет национально- 
культурных особенностей (например, обычаи 
ивуарийцев ходить в определенные дни недели 
на службу в церковь могли стать причиной систе-
матического пропуска занятий), следовательно, 
определять время занятий с учетом традиционных 
обычаев, ранжировать подачу материала в тече-
ние недели в зависимости от степени сложности 
(на случай, если студенту придется изучать тему 
самостоятельно).

Образовательный процесс традиционно пред-
ставляет собой как аудиторную, так и внеауди-
торную работу. Работая в многочисленной ауди-
тории, мы отметили, что в один языковой класс 
могли входить обучающиеся разных возрастных 
групп и профилей обучения, что усложняло работу 
по сплочению коллектива и поручению отдельным 
студентам группы таких обязательств, которые 
в России выполняют старосты группы. Для уста-
новления контакта со студентами в каждом уни-
верситете, для создания равных и общих условий 
доступа к образовательному контенту нами были 
созданы информационные чаты, в которых транс-
лировались учебные материалы, домашние зада-
ния, викторины, опросы, видео- и фотоматериалы 
лингвострановедческого характера, а также ново-
сти, связанные с организацией занятий, конферен-
ций и образовательно- просветительских меропри-
ятий. За правильные ответы в опросах и за гра-



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

94

мотно построенные высказывания в мессендже-
ре студент мог получить поощрительный смайл 
от преподавателя: «получив смайл в ответ на свое 
высказывание, обучающийся подсознательно ас-
социирует его с высокой оценкой его достижений, 
объявленной во всеуслышание, поскольку этот по-
ощрительный жест доступен для просмотра всеми 
участниками полилога» [6].

Африканские студенты коммуникативно актив-
ны, любознательны, эмоциональны и артистичны, 
с удовольствием участвуют в диалогах, а также 
быстро осваивают новый материал, обладают вы-
соким уровнем концентрации внимания, способны 
достаточно активно работать по 3 часа без пере-
рывов, однако это требовало от преподавателей 
включения на занятиях игровых технологий, сме-
ны устной и письменной форм работы, разнообра-
зия видов деятельности, организации культурно- 
просветительских и образовательных мероприя-
тий, позволивших особо инициативным студентам 
проявить свои способности и реализовать потреб-
ности в быстром изучении языка.

Одна из главных задач образовательной мис-
сии в африканских странах, наряду с повышени-
ем мотивации к изучению русского языка, –  фор-
мирование позитивного отношения к России. Для 
реализации этих задач были разработаны и про-
ведены образовательные, просветительские и ме-
тодические мероприятия. При планировании об-
разовательного мероприятия «Россия –  щедрая 
душа», направленного на ознакомление с тради-
ционными блюдами русской кухни, пословицами 
и поговорками про хлеб, с узорами националь-
ных костюмов и мелодиями народных песен, были 
созданы языковые и коммуникативные ситуации, 
максимально приближенные к аутентичным в со-
ответствии с уровнем владения русским языком, 
после изучения лексических тем «еда», «ресто-
ран», а также творительного и винительного паде-
жей, ряда глаголов. Мероприятие включало в себя 
интерактивное обучение –  представляло ролевую 
образовательно- коммуникативную игру. Студен-
тов «погрузили» в игровую среду: всех пригласили 
в русский ресторан, где встретили с хлебом и со-
лью, а на стол положили меню с русской кухней, 
включающее в себя состав блюд и визуальные 
материалы, позволяющие представить угощение. 
Велась трансляция русских народных танцев и пе-
сен –  создавалась праздничная атмосфера ре-
сторана. У каждого студента была своя роль: не-
обходимо было выразить свои гастрономические 
предпочтения, например, гость, который не ест 
мясо или яйца, не должен был заказывать угоще-
ние, содержащее указанные ингредиенты. Зада-
ча студентов состояла в правильном оформлении 
русской речи при заказе блюд друг для друга в со-
ответствии с предпочтениями и ограниченным ко-
личеством денег. Стратегия распределения групп 
гостей по столикам и организации командной ра-
боты позволили провести мероприятие в разных 
университетах как для 20–30 участников, так и для 
90–100 человек без потери эффективности. Кро-

ме того, мероприятие побудило студентов срав-
нить русскую и африканскую кухни, найти сход-
ства и отличия, рассказать о них преподавателям.

Просветительское мероприятие «История, 
культура и традиции России и Африки», направ-
ленное на повышение культурной компетентности, 
на установление связей между странами, было ор-
ганизовано по модели известной интеллектуаль-
ной игры «Пентагон», в которой нужно угадывать 
то или иное слово, выражение по пяти подсказкам. 
В зависимости от того, с какой подсказки отгада-
на загадка, начисляется соответствующее количе-
ство баллов. Угадывание с первой подсказки при-
носит команде пять очков, со второй –  четыре очка 
и так далее. Подсказки даются по степени слож-
ности. Игровая презентация представляла собой 
пять тематических блоков (русские и африкан-
ские символы, города, сувениры, известные лич-
ности). В каждом блоке было загадано несколько 
русских и африканских реалий. Задача команд –  
отгадать символ / предмет / личность или город, 
написать ответ по-русски и сдать ведущему. На-
пример, тематику «Русская кухня» раскрывали 
блины и пельмени. Приведем примеры подсказок: 
1) Это блюдо –  символ солнца; 2) Это блюдо пекут 
и любят есть со сметаной и икрой; 3) Это традици-
онная русская еда на Масленице; 4) Это готовят 
на специальной сковороде –  блиннице; 5) Пред-
ставлено изображение блинов. Таким образом, 
студенты не только демонстрировали свои зна-
ния, но и открывали для себя новые дефиниции, 
а знакомые им реалии представали многоаспек-
тно. При этом внедрение соревновательного ком-
понента в игре способствовало сплочению групп 
и созданию личной заинтересованности студента 
в выполнении общей задачи.

В ходе реализации образовательной мис-
сии в Республике Кот-д’Ивуар была организова-
на работа с индивидуальными проектами, разви-
вающими научно- исследовательский потенциал 
студентов, в частности завершающее образова-
тельный процесс мероприятие предполагало уча-
стие обучающихся (русских и африканских сту-
дентов) в международном студенческом научно- 
методическом семинаре с подготовкой доклада 
на публицистическую / научную тему. Во время 
семинара русские и африканские студенты де-
лились информацией, сопоставляя реалии двух 
стран: систему образования, систему оценок 
в школах и вузах, факультативные занятия и по-
пулярные в обеих странах профессии. Несколько 
тем было посвящено традициям и культуре обе-
их стран (национальные костюмы, музыка, кухня 
и праздники), например, «Традиционная одежда: 
символы и цвета в Кот-д’Ивуаре», «Национальная 
музыка на Берегу Слоновой Кости».

Следует отметить, что отдельного внимания за-
служивают вопросы, связанные с подготовкой ме-
роприятия. При организации подобного рода вир-
туальных мероприятий следует учитывать следую-
щие факторы: у большинства африканских студен-
тов нет дома ноутбука/компьютера, что исключает 
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возможность проведения конференции вне уни-
верситета; студенты незнакомы с программами 
по созданию презентаций, а также эти программы 
могут отсутствовать в программном обеспечении 
компьютера; студенты незнакомы с платформа-
ми для проведения конференций. Таким образом, 
для успешной реализации мероприятия необхо-
димо детально проработать и предусмотреть все 
вышеперечисленные моменты. Несмотря на труд-
ности технического плана, студентам обеих стран 
понравилось участвовать в своеобразном «мосте 
дружбы», рассказывать о системах образования 
в своих странах, задавать вопросы (мероприятие 
вели франкоговорящие преподаватели, поэтому 
разрешалось формулировать вопросы на родном 
для ивуарийцев языке).

Важным организационно- педагогическим ас-
пектом является мониторинг и оценка результа-
тов. Для оценки успешности реализации иностран-
ной образовательной миссии требовалось посто-
янно отслеживать прогресс студентов, проводить 
рефлексию, опросы, позволяющие выявлять пред-
почтения студентов, эффективность проводимой 
программы и мероприятий. Это позволяло своев-
ременно корректировать стратегию работы и вно-
сить необходимые изменения в образовательный 
процесс для достижения поставленных целей. 
В качестве мониторинга удовлетворенности обра-
зовательным процессом студентов мы проводи-
ли онлайн- опросы, позволяющие зафиксировать 
комментарии студентов- ивуарийцев об упражне-
ниях, интересных моментах на занятиях, способах 
работы, которые находили положительный отклик 
у обучающихся.

Так, нами было выявлено, что большинству аф-
риканских студентов понравились музыкальные 
разминки и упражнения, связанные с ритмизаци-
ей учебного материала, в том числе грамматиче-
ского. В ивуарийской аудитории успешно «рабо-
тала» техника якорения грамматического и лекси-
ческого материала, приемы мелодизации, связан-
ные с пропеванием специально написанного пре-
подавателем учебного текста. Особого внимания 
заслуживает игровая форма работы под названи-
ем «Грамматический баттл» –  это состязание двух 
выступающих, включающее в себя ритмичное, 
рифмованное, грамматически и орфоэпически 
верное проговаривание спряжений глаголов под 
музыкальный бит. Подобного рода упражнения от-
ражают один из законов психолингвистики: «в ос-
нове запоминания часто лежит членение и объе-
динение материала посредством его ритмизации. 
Эмоционально окрашенный материал запомина-
ется лучше» [5, с. 131]. Педагогическое наблюде-
ние показало, что многократное, рифмованное по-
вторение форм глаголов способствовало запоми-
нанию их словоизменительной парадигмы.

Организация «музыкально- лексической за-
рядки» на начальных этапах некоторых занятий 
позволяла осуществить запоминание материала 
через ритмизированное исполнение текста и вы-
полнение комплекса простых упражнений. Текст 

зарядки составлялся преподавателем с учетом 
тех или иных грамматических и лексических тем, 
например, мы включали числительные, виды гла-
голов, категорию времени, винительный падеж 
и наречия. Подобные форматы работы направле-
ны на непроизвольное запоминание материала: 
«непроизвольное запоминание может быть про-
дуктивнее, чем произвольное: то, что испытуемые 
запоминали непроизвольно, в процессе активной 
мотивированной деятельности, целью которой, 
однако, не было запоминание, усвоилось прочнее, 
чем то, что они старались запомнить специально» 
[7, с. 25]. На следующих занятиях до введения но-
вого материала музыкально- лексическую зарядку 
проводили уже сами студенты.

Согласно нашим наблюдениям, большая чис-
ленность студентов- ивуарийцев в аудитории обу-
словила их привычки и навыки работать коллек-
тивно, сообща, поэтому положительную рефлек-
сию вызывала у обучающихся работа в командах, 
в том числе при использовании преподавателем 
на занятии игровых технологий. «В <…> играх зна-
чительно увеличивается объем речевой деятель-
ности учащихся. Кроме того, работа в парах или 
хоровые ответы помогают преодолеть боязнь до-
пустить ошибку, то есть игра помогает снять “пси-
хологические барьеры”» [3]. Так, студентам пред-
лагалось выстраивать и проговаривать выгодные 
по расстоянию маршруты на специально состав-
ленных городских картах. На учебной карте горо-
да все линии дорог имели условную длину (500 
метров, 1 километр и т.д.), что позволяло считать 
расстояние и планировать путь пошагово: напри-
мер, студенту нужно добраться с улицы № 111 
до университета на автобусе. Для решения постав-
ленной задачи обучающийся на этапе подготовки 
высчитывал расстояние от точки своего местона-
хождения до автобусной остановки, затем, зная, 
что любой игровой маршрут автобуса составляет 
2 километра, выбирал ближайшую к университе-
ту остановку. Используя глаголы идти/ехать, су-
ществительные в творительном падеже, предло-
ги и наречия со значением направления, студент 
старался грамматически верно сформулировать 
ответ и добраться до заданной точки более корот-
ким путем.

Кроме того, ивуарийцам полюбилась игра-бро-
дилка, направленная на закрепление лексических 
тем «Профессии», «В городе». Обучающиеся (или 
команда) выбирали себе героя –  жителя города 
(например, врача, юриста, повара), помещенно-
го случайным образом в один из городских объ-
ектов (например, повар оказался в поликлинике). 
Затем участники игры по очереди перемещали 
персонажей по игровому полю, аргументируя при-
чину нахождения персонажа в той или иной лока-
ции города и мотивируя его пребывание в той или 
иной локации. Например, студент (команда) пе-
реместил(а) повара в поликлинику, задача игро-
ка(ов) –  обосновать, какую пользу может прине-
сти герой в новой локации (например, повар здесь 
нужен, потому что он готовит еду для пациентов). 
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Игра, составленная в Jamboard, проецировалась 
на электронную доску, а перемещение игровых 
фигур осуществлялось преподавателем. Подоб-
ные мероприятия использовались и для организа-
ции внеаудиторной работы в Центре открытого об-
разования в Республике Кот-д’Ивуар.

Оживленно и эмоционально проходила 
у студентов- ивуарийев игра «верю/не верю (прав-
да/ложь)», требующая верификации материа-
ла, поиска неверных утверждений). Упражнения 
на трансформацию грамматических форм (изме-
нение слов по падежам и числам, спряжение гла-
голов) также показали свою эффективность при 
работе со студентами- ивуарийцами.

Заключение

Таким образом, грамотно продуманная организация 
образовательного и просветительского процесса 
в Республике Кот-д’Ивуар, связанная с реализа-
цией иностранной образовательной миссии Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, 
позволила достичь поставленных целей и задач. 
Интенсификацию процесса обучения и погружение 
студентов в русскую культуру удалось осуществить 
благодаря учету национальных особенностей аф-
риканской аудитории, контрастивному подходу, ос-
нованному на демонстрации сходств и отличий рус-
ской и африканской культур, включению приемов 
мелодизации и ритмизации учебного материала, 
игровых методов работы, сочетающихся с тради-
ционными форматами проведения занятий по РКИ. 
К перспективным направлениям работы следует 
отнести разработку учебных материалов для сту-
дентов и преподавателей, специально подготов-
ленных для франкоговорящих ивуарийцев, поиск 
новых форматов преподавания в большой по чис-
ленности аудитории.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN 
EDUCATIONAL MISSION OF THE RUSSIAN MINISTRY 
OF EDUCATION: USING THE EXAMPLE OF TEACHING 
RUSSIAN TO AFRICAN STUDENTS IN THE REPUBLIC 
OF COTE D’IVOIRE”

GaponovaZh.K.,SerogodskayaA.A.
Yaroslavl State Pedagogical University named after. K. D. Ushinsky

The authors of the article examine the organizational and pedagogical 
aspects of teaching Russian as a foreign language (hereinafter re-
ferred to as RFL) using the example of working with African students 
in the Republic of Côte d’Ivoire. The relevance of the study is related 
to the expansion of international, including educational, contacts be-
tween Russia and African countries. The scientific novelty of the study 
lies in the fact that it describes methodological techniques for working 
with Ivorian students, which make it possible to take into account the 
characteristics of African students, the prevailing education system in 
the country, support the motivation of students and contribute to the 
intensification of the learning process in the implementation of the ed-
ucational mission in the Center for Open Education, the functioning of 
which initiated by the Ministry of Education of the Russian Federation. 
The article presents the experience of conducting cultural and educa-
tional events using gaming technologies aimed at introducing Ivorian 
students to Russian culture and the Russian language. The materials 
presented in the article will be useful to teachers who have to work in 
an authentic environment in African countries, as well as as a transla-
tion of effective teaching practices in the Open Education Centers of 
various pedagogical universities of the Russian Federation.

Key words: Russian as a foreign language, African students, Côte 
d’Ivoire, organization of training.
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Статья посвящена изучению проблем высшего профессио‑
нального образования в Российской Федерации. Автором обо‑
сновывается актуальность и значимость темы исследования 
через призму темы реструктуризации системы образования 
после распада СССР. В поиске направлений решения дан‑
ных проблем рассмотрены основные генетические, физиоло‑
гические, психологические параметры организма человека, 
определяющие прием и переработку внешней информации 
и формирование знаний и умений и рассчитанные на массо‑
вого читателя. Автор исходит о положения о том, что для пре‑
образования получаемых знаний в умения, необходимо задей‑
ствование условно «кнопок» и «клавиш» организма, а именно: 
системы энергетического обеспечения организма, сердечно‑ 
сосудистой система организма, а также работы центральной 
нервной системы и головного мозга. Отдельное внимание 
уделено аспектам памяти. Приведены примеры технологий 
быстрого формирования знаний. Представлены результаты ис‑
следовательской работы по дистанционному обучению.

Ключевые слова: технология обучения, профессиональное 
образование, центральная нервная система, энергетическое 
обеспечение организма, память, рефлексы, коллективный раз‑
ум, коллективная эйфория, дистанционное обучение.

Введение

Эффективность технологий обучения определяет‑
ся количеством конкретно затраченного времени 
на формирование в центральной нервной системе 
(ЦНС) условных рефлексов –  знаний и умений, не‑
обходимых человеку для выживания во внешней 
среде. Задача обучения сводится к их формирова‑
нию и размещению в долговременной памяти. Про‑
должительность обучения зависит с одной стороны 
от физиологических и психологических параметров 
организма каждого конкретного человека, а с дру‑
гой стороны –  от типа и сложности информации, 
которую необходимо разместить в долговремен‑
ной памяти. Технологии обучения –  это не просто 
механическое запоминание информации, а специ‑
альная целенаправленная система воздействия 
на ЦНС человека.

В настоящее время в России сложилась слож‑
ная ситуация с подготовкой квалифицированных 
кадров в системе государственного професси‑
онального образования (далее –  ГПО). Именно 
она определяет каких специалистов, какой квали‑
фикации и специализации и в каком количестве 
необходимо подготовить для обеспечения нор‑
мального функционирования всех государствен‑
ных структур и сфер деятельности. Данная систе‑
ма предполагает наличие идеологических дисци‑
плин, отражающих идеологию публичной власти. 
В настоящее время система ГПО не в состоянии 
обеспечить высококвалифицированными кадрами 
реальный сектор экономики страны. Современная 
отечественная система образования перестала 
выполнять свои функции –  отслеживать появление 
новых технологий в экономической сфере и обе‑
спечивать эти технологии кадрами нужной квали‑
фикации, в нужном количестве, в нужное время.

В государственных образовательных органи‑
зациях (ОО) существует непреодолимый разрыв 
между формированием знаний и умений. Если 
со знаниями все обстоит благополучно, то с уме‑
ниями дело обстоит плохо, так как ни одна ОО 
не может быть обеспечено материально доста‑
точным количеством рабочих мест для наработки 
конкретных умений на конкретном рабочем месте. 
В СССР этот разрыв был ликвидирован на зако‑
нодательном уровне специальными формами об‑
учения [3]: (1) создание при головных отраслевых 
предприятиях отраслей вечерних форм обучения 
без отрыва от производства (СПО и ВПО), а так‑
же (2) очных и заочных форм обучения на филиа‑
лах факультетов государственных учебных учреж‑
дений; (3) принудительное дополнительное обуче‑
ние выполнению конкретных работ на конкретных 
рабочих местах для выпускников государствен‑
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ных профессиональных учебных учреждений в те‑
чении трех лет по статусу молодой специалист. 
С развалом СССР эта система подготовки высо‑
коквалифицированных кадров для сферы матери‑
ального производства бала ликвидирована. Соот‑
ветственно встала проблема поиска альтернати‑
вы.

В то же время в сфере материального производ‑
ства законодательно установлена четкая градация 
квалификации умений по сложности выполняе‑
мых работ в форме Тарифно‑ квалификационного 
справочника (ТКС) трудового законодательства 
Российской Федерации. Согласно его положениям 
и положениям трудового законодательства Рос‑
сии на каждого работника оформляется трудовая 
книжка, в которую заносятся все этапы трудовой 
деятельности и в том числе квалификационный 
рост исполнителя, установленный квалификаци‑
онной комиссией предприятий и утвержденный 
приказом директора предприятия. В соответствии 
с этим порядком выпускники учреждений ВПО 
с дипломами об их окончании зачисляются на ра‑
боту на самые низкие квалификационные должно‑
сти по ТКС. Такова цена диплома, который гаран‑
тирует знания, но не гарантирует умения. Таким 
образом произошло четкое разграничение знаний 
и умений:
1. Формированием знаний занимаются государ‑

ственные учебные учреждения общего и про‑
фессионального образования. Уровень знаний 
и их специализация оформляется различного 
рода дипломами. Устанавливать уровень ква‑
лификации (умения выполнения конкретной 
работы на конкретном рабочем месте) учреж‑
дения образования не имеют законодательного 
права.

2. Формированием квалификаций (умений) на за‑
конодательном уровне занимаются предпри‑
ятия сферы материального производства со‑
гласно трудовому законодательству Россий‑
ской Федерации.
К сожалению некорректное формирование 

этих пунктов в образовательных стандартах вно‑
сит путаницу в эту проблему.

В связи с резким увеличением объемов позна‑
ния увеличилось количество технологий в сфере 
экономики и сократились сроки их использования 
на производстве (амортизация технологий). За по‑
следние 100 лет амортизация технологий снизи‑
лась с 30–20 лет до 5 лет. В связи с быстрым по‑
явлением в сфере материального производства 
новых технологий и как следствие, новых профес‑
сий, требуется регулярная корректировка ТКС.

Сроки подготовки специалистов, действующие 
в 20–30 гг. XX в. и оформленные в виде утверж‑
денных нормативных документов (образователь‑
ные стандарты, технологии обучения, структура 
ОО) остались неизменными и действуют в насто‑
ящее время. Стагнация системы образования на‑
чалась в 60‑е гг. XX в., когда сроки профессио‑
нального обучения сблизились со сроками амор‑
тизации технологий. В настоящее время, для того, 

чтобы система образования работала нормально 
необходимо: (1) определить необходимый уровень 
квалификации выпускников профессиональных 
учебных учреждений, который резко изменился 
с внедрением механизации, автоматизации и ком‑
пьютеризации производства; (2) разработать эф‑
фективные технологии обучения; (3) установить 
реальные сроки обучения; (4) реорганизовать 
структуру учебных учреждений. Чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо знать как внешняя 
информация в организме человека превращает‑
ся в знания и умения, какие системы и органы че‑
ловека при этом задействованы, на какие «кноп‑
ки» и «клавиши» организма надо нажимать, чтобы 
сделать этот процесс максимально эффективным. 
Этими «клавишами» и «кнопками» являются три 
системы органов человека:
1. Система энергетического обеспечения орга‑

низма.
2. Сердечно‑ сосудистая система организма
3. Работа центральной нервной системы и голов‑

ного мозга

Система энергетического обеспечения 
организма

Энергетические законы биосферы земли изучил 
и сформулировал биогеохимик и философ В. И. Вер‑
надский. По нему источником жизни на земле яв‑
ляется энергия солнца. Особо важным свой ством 
биосферы Вернадский считал непрерывно идущий 
в ней кругооборот веществ и поток энергии, регули‑
руемые деятельностью живых организмов. Мигра‑
ция химических веществ и поток энергии в биосфе‑
ре осуществляются с помощью совместно существу‑
ющих организмов –  автотрофов и гетеротрофов. 
Автотрофы (зеленые растения) создают в процессе 
фотосинтеза органические вещества из неорга‑
нических и осуществляют преобразование энер‑
гии солнечного света в химическую энергию, а ге‑
теротрофы потребляют готовую энергию с пищей 
и разрушают органическое вещество до минераль‑
ных соединений. Этот процесс длится сотни милли‑
онов лет, с тех пор как возникла жизнь. Огромную 
роль в этом играет солнечная энергия. Основой 
любой биологической жизни является энергия, не‑
обходимая для обеспечения работоспособности вну‑
тренних органов и систем организма, непрерывного 
обновления и роста биологических тканей. Человек 
в этом отношении исключением не является. В ор‑
ганизме человека имеется собственная система 
энергообеспечения, топливом для которой являют‑
ся сложные органические молекулы: белки, жиры, 
углеводы, которые поступают в организм с пищей 
и перевариваются пищеварительным трактом в ука‑
занные органические молекулы.

Суточный расход энергии человека

Для обеспечения человека пищей, соответствую‑
щей энергетическим и химическим процессам, про‑
текающим в его организме, необходимо определить 
суточный расход энергии. Суточный расход энергии 
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у здорового человека складывается из: основного 
обмена, рабочей прибавки, т.е. энергозатрат, свя‑
занных с выполнением той или иной работы, специ‑
фического динамического действия пищи. Степень 
энергетических затрат при различной физической 
активности определяется коэффициентом физи‑
ческой активности –  отношением общих энергоза‑
трат организма на все виды деятельности в сутки 
к величине основного обмена. Для людей, выпол‑
няющих легкую работ сидя, требуется 2400–2600 
ккал в сутки, работающих с мышечной нагрузкой 
необходимо 3400–3600 ккал в сутки.

Мышечная работа значительно увеличивает 
расход энергии, поэтому суточный расход энер‑
гии превышает величину основного обмена. Это 
увеличение энергетических затрат составляет ра‑
бочую прибавку, которая тем больше, чем интен‑
сивнее мышечная работа. При мышечной работе 
освобождается тепловая и механическая энергия. 
Отношение механической энергии ко всей энер‑
гии, затраченной на работу, выраженное в про‑
центах называется коэффициентом полезного 
действия. При физическом труде КПД составля‑
ет ≈20%. У нетренированных людей он ниже, чем 
у тренированных. На внутреннюю работу организ‑
ма расходуется 1400–1600 ккал. При умственном 
труде энергозатраты значительно ниже, чем при 
физическом. Интенсивный умственный труд вызы‑
вает повышение затрат энергии на 2–3% по срав‑
нению с полным покоем. Если умственная актив‑
ность сопровождается эмоциональным возбужде‑
нием, энергозатраты могут быть больше (до 11–
19%). На работу центральной нервной системы 
расходуется 15% энергии, а на работу мозга –  10% 
(итого –  25%). При очень напряженной умственной 
работе организм тратит до 50% внутренней энер‑
гии.

Основной уровень метаболизма

Базовая скорость метаболизма (BMR) –  это коли‑
чество энергии в единицу времени, необходимое 
человеку для поддержания функционирования ор‑
ганизма в состоянии покоя. К функционированию 
организма относятся системы газообмена и крово‑
обращения, поддержания температуры тела, работа 
иммунной системы, работа кишечно‑ желудочного 
тракта, рост клеток, сокращение мышц, функцио‑
нирование центральной нервной системы и моз‑
га. На основной уровень метаболизма приходится 
от 60 до 75% ежедневного расхода калорий людьми. 
На величину BMR влияют масса тела, рост, возраст. 
По этим параметрам можно вычислить суточную 
потребность в энергии. В настоящее время разра‑
ботаны уравнения расчета BMR разными учеными: 
Дж. Артура Харриса и Френсиса Г. Бенедикта; Миф‑
флина –  Сент‑ Джора; Катча –  Макардла.

Работа мышц

Сокращаясь, мышца действует на кость как на ры‑
чаг и производит механическую работу. Любое мы‑
шечное сокращение связано с расходом энергии. 
Источником этой энергии служат распад и окисле‑

ние (углеводов, жиров, нуклеиновых кислот). Ор‑
ганические вещества в мышечных волокнах под‑
вергаются химическим превращениям, в которых 
участвует кислород. В результате образуются про‑
дукты расщепления, главным образом углекислый 
газ и вода, и высвобождается энергия –  электри‑
ческая и тепловая.

Образование молекулы АТФ и тепла в мышцах

Энергия распада химических веществ (в основном 
углеводов и жиров) используется на синтез молеку‑
лы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). АТФ –  
непосредственный источник энергии для работы 
мышц. АТФ находится в центре обменных процессов 
в клетке, являясь связующим звеном между реак‑
циями биологического синтеза и распада.

Метаболизм –  это процесс обмена веществ 
и энергии в организме человека. Молекула АТФ 
является биологическим аккумулятором энергии, 
который забирает высвободившуюся при окисле‑
нии и распаде сложных пищевых молекул энергию 
связи, присоединяя к себе два фосфорных ради‑
кала, и транспортирует ее потоком крови к месту 
формирования сложных белков и в том числе бел‑
ков кодирования внешней информации, и теряет 
при этом два приобретенных фосфорных радика‑
ла. Каждый фосфорный радикал отдает на фор‑
мирование сложных белков 40 кДж/моль энергии. 
Функция АТФ‑синтазы заключается в продуциро‑
вании АТФ. АТФ необходим для питания энерги‑
ей всех клеточных процессов, поэтому он посто‑
янно используется клетками и постоянно нужда‑
ется в производстве. Каждая молекула АТФ‑син‑
таза может производить около 100 молекул АТФ 
каждую секунду [2].

Сердечно- сосудистая система организма

Сердечно сосудистую систему (ССС) организма 
образуют: сердце (насос) и кровеносные сосуды 
(артерии, вены, капилляры, иммунная система). 
Суммарная длина кровеносных сосудов составля‑
ет примерно 100 000 км, а объем –  200 000 литров 
(согласно расчетам А. Корреля). Из этих сосудов 
постоянно функционируют лишь 10%, остальные 
(отдыхают) являясь закрытыми. Они подключают‑
ся к работе при больших физических нагрузках. 
По кровеносным сосудам циркулирует кровь. Ко‑
личество крови в организме составляет: у мужчин 
от 5 до 6 литров, у женщин от 4 до 5 литров, у де‑
тей порядка 3 литров. Образование и созревание 
большинства клеток крови происходит у взрослого 
человека в костном мозге. Из уникальной стволо‑
вой клетки образуется все разнообразие кровяных 
клеток. Костный мозг расположен в крупных костях 
скелета человека.

Основные функции сердечно‑ сосудистой сис‑
темы [1]: (1) обеспечение тока физиологических 
жидкостей –  крови и лимфы; (2) обеспечение кле‑
ток организма и в том числе нейронов питатель‑
ными веществами и кислородом; (3) удаление 
из клеток отходов продуктов жизнедеятельности; 
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(4) обеспечение переноса гормонов, необходи‑
мых для гормональной регуляции функций орга‑
низма; (5) обеспечение температурной регуляции 
тела за счет отвода тепла от работающего органа 
и распределения его по телу; (6) перераспределе‑
ние потоков крови между работающими и нера‑
ботающими органами; (7) транспортировка и рас‑
пределение по организму иммунных тел; (8) транс‑
портировка энергии (молекул АФТ) к работающим 
органам; (9) транспортировка информационных 
молекул и РНК и транспортных тРНК к месту фор‑
мирования клеточных тканей.

Работа центральной нервной системы 
и головного мозга

Поскольку человек и именно его ЦНС и головной 
мозг являются предметом труда учителей и педа‑
гогов, есть смысл более подробно остановиться 
на структуре этой системы организма. Именно 
в этой системе происходит формирование и хра‑
нение всех видов памяти, именно эта система обе‑
спечивает работу безусловных рефлексов и функ‑
ционирование его систем и органов, именно эта 
система обеспечивает формирование знаний, уме-
ний и интеллекта человека.

ЦНС состоит из спинного мозга (первая сиг‑
нальная система), от которого в одну сторону от‑
ходит периферическая нервная система, управ‑
ляющая жизнедеятельностью организма (безус‑
ловные рефлексы) и хранящая генокод человека. 
В другую сторону отходит пучок нервов, связыва‑
ющий спинной мозг с головным мозгом (вторая 
сигнальная система). Нервная система человека 
состоит из 109 нейронов и 70х109 вспомогатель‑
ных клеток. Из этого гигантского количества лишь 
один процент выполняет самостоятельную работу, 
то есть принимает сигналы и управляет работой 
мышц; остальные 99% –  это посреднические клет‑
ки.

Головной мозг человека

Мозг человека «управляет» жизнедеятельностью 
всего организма. Он осуществляет регулировку 
жизненных процессов на комфортном уровне, яв‑
ляется самой мощной вычислительной «машиной» 
в мире, определяет личность и интеллект человека. 
В нем хранятся генетические законы природы, обе‑
спечивающие воспроизводство организма человека 
и его выживание и функционирование во внешней 
среде. И, наконец, мозг ученика –  это предмет тру‑
да учителей и педагогов, имеющий самое прямое 
отношение к системам и технологиям обучения.

Профессор Н. П. Бехтерева первая в мире на‑
чала изучать мозговую деятельность человека не‑
посредственно на живом человеческом мозге. Ос‑
новные методики исследования функций мозга, 
использованные в Институте высшей нервной де‑
ятельности и нейрофизиологии (ИВНДиНФ РАН): 
(1) вживление электродов в работающие участки 
мозга; (2) использование радиоактивных изото‑
пов для установления функциональных участков 

мозга; (3) исследования биополей мозга. Основ‑
ное направление работы Института –  лечение за‑
болеваний нервной системы, но есть один аспект 
исследований, результаты которого можно и нуж‑
но использовать в педагогических технологиях об‑
учения. Это результаты исследований электриче‑
ских потенциалов, поступающих в мозг от внеш‑
них рецепторов при изменении частот, амплитуд 
и динамики сигналов. При этих вариациях сигна‑
лов уровень электрических потенциалов резко по‑
вышается. Нейрофизиологи назвали это свой ство 
внешней информации эмоциональной окраской 
информации. Это свой ство информации может 
быть использовано при разработке технологий об‑
учения.

К рецепторам внешней информации, как пра‑
вило, относят: болевые (механические, химиче‑
ские, термические); тактильные (осязание); ве‑
стибулярные (положение тела); слуховые; зри‑
тельные; обонятельные; вкусовые (горько, слад‑
ко, кисло); температурные. С нашей точки зрения, 
в данный перечень можно добавить еще одну по‑
зицию –  моторный (мышечный) рецептор, т.к. ре‑
цепторы сами по себе в организме не существуют. 
Каждый из них связан с мышечной тканью, сигна‑
лы от которой также поступают в мозг (моторная 
память), которая является самой действенной, так 
как она определяет формирование условных реф‑
лексов при наработке умений и является генетиче‑
ской памятью.

Энергообеспечение работы ЦНС

Энергообеспечение работы ЦНС можно сформули‑
ровать на основе последних достижений мировой 
науки в области нейрофизиологии и нейробиологии. 
Оно сводится к двум основным видам функциони‑
рования системы ЦНС человеческого организма:
1. Обеспечение мгновенного и кратковременного 

хранения информации от внешних и внутрен‑
них рецепторов при регуляции работы организ‑
ма и решении операционных задач мозгом. При 
этом используется энергия нервных импульсов 
и краткосрочное хранение информации в моле‑
кулах РНК нейронов.

2. Обеспечение длительного хранения информа-
ции. Длительное хранение информации обе‑
спечивается выработкой белковых молекул па‑
мяти (генов) и их размещение в матрице ДНК 
хромосом нейронов. Кодирование (последова‑
тельность молекул аминокислот) осуществля‑
ет операционная система мозга, а ее реализа‑
цию –  молекулы РНК нейрона.
Нейроны размножаться не могут, а молекулы 

ДНК их хромосом не содержат конкретной инфор‑
мации кроме матрицы для размещения генов ин‑
формации. Поэтому эти два вида резко различа‑
ются по скорости создания и времени хранения 
информации: (1) создание и хранение мгновенной 
и краткосрочной информации определяется в ос‑
новном скоростью перемещения импульсов воз‑
буждения в нервной системе –  80 м/сек, а время 
хранения и запоминания составляет секунды и до‑
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ли секунд; (2) длительное хранение информации 
определяется скоростью процесса метаболизма, 
измеряется в килокалориях, время наработки за‑
висит от объема информации, а сроки хранения 
зависят от потребностей организма. Информация 
по регулировке процесса работы организма фак‑
тически является генетическим законом и хра‑
нится в течении всей жизни человека. Информа‑
ция длительное время не используемая удаляется 
вместе с нейроном. Гибель нейронов происходит 
в результате запуска механизма программирован‑
ной смерти (генетический закон «стирания» ин‑
формации).

Память

Вопросы формирования долговременной памяти 
являются в нейробиологии достаточно спорными. 
За последние 100 с лишним лет было сформули‑
ровано несколько гипотез, которые в настоящее 
время опровергнуты, так как не были подтвержде‑
ны экспериментально. В настоящее время принята 
гипотеза, предложенная Нобелевскими лауреатами 
Ходжкином, Хаксли и Экклсом, названная натрие‑
вой. Смысл этой гипотезы состоит в следующем: 
когда возбуждение подходит к окончанию клетки 
нейрона, к месту синапса, в межклеточную жидкость 
выделяются физиологически активные вещества –  
медиаторы, или посредники. Они становятся свя‑
зующим звеном в передаче информации от клетки 
к клетке. Медиатор химически взаимодействует 
со второй нервной клеткой, изменяет ионную про‑
ницаемость ее мембраны, в которую устремляются 
многие ионы, в том числе и ионы натрия. Однако 
проблема решена не полностью, так как неизвест‑
но откуда поступает сигнал на впрыск медиатора 
в зону синапса.

Память является функцией работы ЦНС че‑
ловека. Изучением работы ЦНС в России зани‑
маются: Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии (ИВНДиНФ РАН) им. Н. П. Бех‑
теревой, Институт мозга академии медицинских 
наук РФ и Отделения нейрофизиологии клиник. 
Наиболее исследованными и подтвержденными 
экспериментально являются следующие направ‑
ления: (1) прием и переработка внешней инфор‑
мации в электрические потенциалы коры головно‑
го мозга, (2) исследования формирования услов‑
ных рефлексов, (3) отделения нейрофизиологии 
клиник занимаются в основном болезнями мозга. 
Два первых направления исследований напрямую 
связаны с процессом обучения. Первое направ‑
ление –  с методикой формирования выдаваемой 
ученикам информации, второе –  с формировани‑
ем условных рефлексов (знаний и умений).

Для построения процесса обучения нужны зна‑
ния объема памяти конкретного человека, необ‑
ходимые для хранения абстрактной и конкретной 
информации. Если объем выдаваемой внешней 
информации превысит объем памяти, то процесс 
обучения станет не эффективным. Кроме того, 
для построения процесса обучения необходимы 

временные параметры хранения информации. 
Нейрофизиологи насчитывают порядка 15 видов 
памяти человека, но только 8 из них имеют отно‑
шение непосредственно к разработке технологи‑
ческих процессов наработки устойчивых условных 
процессов –  к обучению и образованию: генетиче‑
ская, мгновенная, кратковременная, промежуточ‑
ная, оперативная, долговременная, резервная, ро‑
довая память (память предков). Из них только опе‑
ративная, долговременная и резервная памяти ис‑
пользуются в системе обучения. Оперативная па‑
мять используется при разработке методик выда‑
чи информации. Долговременная память является 
основой формирования знаний, умений и компе‑
тенций. Резервная память используется для внут‑
ренней работы мозга. Она работает с абстрактной 
и виртуальной информацией и обеспечивает опе‑
рационную работу мозга. Также существует два 
вида устойчивых условных рефлексов, зависящих 
от типа информации [4]:
1. Конкретная информация; она занимает основ‑

ной объем долговременной наработанной па‑
мяти. Это совокупность алгоритмов работы ор‑
ганизма при взаимодействии с внешней сре‑
дой. Конкретная информация воспроизводит‑
ся регулярно с достаточно большой частотой 
и хранится в памяти в течение всей жизни. Объ‑
ем памяти для хранения конкретной информа‑
ции заложен в мозг человека природой и пред‑
назначен для выживания во внешней среде. 
Конкретная информация предполагает нара‑
ботку устойчивых условных рефлексов –  уме-
ний, обеспечивающих эту функцию организма. 
Конкретная информация построена на мотор‑
ной деятельность организма, которая воспро‑
изводится по рефлекторной дуге: «мозг –  спин‑
ной мозг –  мышечная работа –  мозг по алгорит‑
му головного мозга». Выполнение работы не‑
прерывно контролируется мозгом и выполняет‑
ся автоматически как безусловные рефлексы.

2. Абстрактная информация; она не предусмотре‑
на природой и является продуктом работы моз‑
га человека. Если конкретная информация по‑
ступает в мозг непрерывно, то абстрактная ин‑
формация поступает извне или вырабатывает‑
ся внутри мозга небольшими партиями со зна‑
чительным разрывом во времени. Устойчивые 
условные рефлексы на базе абстрактной ин‑
формации называются знанием. Если объем 
памяти для конкретной информации рассчи‑
тать практически невозможно, то объем памя‑
ти для абстрактной информации вполне подда‑
ется расчету. Это можно увидеть на примере 
процесса обучения. Так, ФГОС предусматри‑
вают определенное количество академических 
часов на обучение, а объем одного академи‑
ческого часа содержит определенное количе‑
ство байт информации. При сбалансированном 
учебном процессе время наработки определен‑
ного объема внешней абстрактной информа‑
ции не должно превышать времени, необходи‑
мого для выполнения организмом биохимиче‑
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ских процессов наработки белков для ее хране‑
ния в долговременной памяти.
Есть еще один параметр, который абсолютно 

не интересует нейрофизиологов, но крайне необ‑
ходим для процесса обучения. Это интеллекту-
альная работоспособность организма. Этот па‑
раметр определяет объем внешней абстрактной 
информации, которую может воспринять, перера‑
ботать и разместить в памяти организм человека 
в единицу времени. За единицу времени удобнее 
всего принять два академических часа –  одно за‑
нятие. Этот параметр сугубо индивидуальный и за‑
висит от многих внутренних и внешних факторов 
и физиологических параметров организма. При 
обучении объем поступающей в мозг информации 
не должен превышать возможности организма пе‑
рерабатывать ее в белки памяти. Поскольку ско‑
рость поступления сигналов в мозг от внешних ре‑
цепторов намного выше скорости ее переработки 
организмом (в миллион раз) и вдобавок ограниче‑
на затратами энергии, то эта проблема весьма ак‑
туальна для педагогики и разработки технологий 
обучения.

Роль психологии в педагогике

Если при изучении работы мозга генетики и ней‑
рофизиологи делают упор на материальную сто‑
рону процесса на молекулярном уровне, то психо‑
логи основной упор делают на социальную сферу 
обитания человека и ее влияние на формирование 
личности. С этим трудно не согласиться, так как 
человек живет не сам по себе, а в конкретном со‑
циальном окружении: родители; соседи; учителя; 
администрация; учреждения образования; друзья 
и проч. Любой социум накладывает на своих членов 
четыре вида ограничений свободы: уклад жизни или 
способ обеспечения организма энергией, обычаи 
поведения, принятые в конкретном социуме, рели‑
гиозные верования, законы государства. Поэтому 
педагогика в системах обучения эту сторону жизни 
должна учитывать. Действительно, например, тео‑
рии о социальном разуме доказывают, что можно 
резко повысить эмоциональную составляющую кон‑
кретного человека и повысить уровень электриче‑
ских потенциалов, поступающих в мозг от внешних 
рецепторов и, как следствие, сократить сроки фор‑
мирования долговременной памяти.

Психологи учитывают влияние социальной сре‑
ды обитания ученика на процесс формирования 
условных рефлексов, его психическое состояние 
и особенности физиологии его организма в про‑
цессе обучения. Психологами проведен большой 
объем работы по получению среднестатистиче‑
ских данных эффективности (эффективность ме‑
тодик обучения –  это процентное отношение усво‑
енной информации ко всему объему информации) 
различных методик обучения, что позволяет с до‑
статочно большей вероятностью прогнозировать 
сроки и объемы разработки технологий обучения. 
Информативность различных методик обучения 
(по Дж. Мартину) показана в таблице 1.

Таблица 1. Эффективность методик обучения

Методики обучения % усво-
енной ин-
формации

Уровень усвоенной ин-
формации

Чтение 10 Узнавать знакомую 
тему

Слушание (урок, лекция) 20 Высказываться по изу-
ченной темеВзгляд на рисунок 25

Просмотр видео 30 Повторить действие

Взгляд на образец, мо-
дель

Наблюдение за демон-
страцией

Ведение конспектов, 
записей

50 Запомнить на более 
длительный срок

Участие в дискуссии, от-
веты на вопросы

Составление схемы 60 Понять и объяснить 
темуВыступление с речью

Самостоятельная подго-
товка материала

Театрализованное высту-
пление, сценка, ролевая 
игра

70 Анализировать, оце-
нивать

Имитация реальной дея-
тельности

Выполнение реального 
действия

90 Творчески применять, 
создавать

Творческое использова-
ние реального действия, 
решение конкретной 
задачи

Психологами разработаны методики коллек‑
тивного обучения, позволяющие повысить эффек‑
тивность и эмоциональную составляющую процес‑
са. Это методики эйфория толпы (коллективная 
эйфория) и коллективный разум.

Коллективная эйфория бывает двух видов –  по‑
ложительные эмоции и отрицательные эмоции. 
В педагогике применяются только положительные 
эмоции. Информация, поступающая в мозг чело‑
века в момент эйфории сразу закрепляется в дол‑
говременной памяти. Сегодня технологии форми‑
рования «эйфории толпы» стали мощным оружи‑
ем правящих элит государств для формирования 
необходимого им мировоззрения и «оболвани‑
вания» населения стран. Эти технологии предус‑
матривают широкое использование технических 
устройств для воздействия на психику человека. 
Коллективная эйфория широко используется все‑
ми религиями мира в виде религиозных обрядов 
и коллективных молений на всем протяжении су‑
ществования современного человека. Для это‑
го вида воздействия на психику человека термин 
«эйфория толпы» не совсем подходит. Его жела‑
тельно заменить термином «коллективное внуше‑
ние информации».
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Можно предположить, что эйфория –  это кол‑
лективное многократно усиленное и усредненное 
биополе толпы (коллектива), резко усиливаю‑
щее с помощью специальной акустической техни‑
ки психологическое воздействие на закрепление 
внешней информации в долговременной памя‑
ти. Однако это предположение пока не доказано 
экспериментально. Если в настоящее время су‑
ществуют методики фиксации биополя челове‑
ка, которые используются в медицинских целях, 
то методик фиксирования коллективного биопо‑
ля пока нет. Однако несмотря на то, что влияние 
коллективного биополя на психику человека экс‑
периментально не доказано, по этой схеме стро‑
ятся во всем мире практически все здания и соо‑
ружения для проведения массовых мероприятий 
по внушению людям конкретной информации. Од‑
нако широко применять технологии коллективного 
внушения информации в педагогике не рекомен‑
дуется, так как это насильственное воздействие 
на психику учеников. Эти технологии могут ис‑
пользоваться в педагогике для сокращения вре‑
менных параметров обучения.

Коллективный разум используется челове‑
ком с пещерных времен. Люди, прежде чем на‑
чать  какую‑либо сложную работу или решать 
 какую‑либо проблему собираются вместе для 
совместного обсуждения способов их решения. 
Проблему формулирует руководитель коллекти‑
ва, а каждый член коллектива высказывает свои 
соображения по проблеме и предложения по ее 
реализации, а руководитель принимает взвешен‑
ное решение по ее реализации. При этом в со‑
знании человека с психологической точки зрения 
происходит следующее: (1) резко возрастает объ‑
ем информативности у каждого члена коллектива 
и создается общее информативное поле; (2) воз‑
растает качество и объективность анализа инфор‑
мативного поля; (3) появляется наиболее взве‑
шенное и объективное решение проблемы; (4) 
в результате вся приведенная информация разме‑
щается в долговременной памяти каждого члена 
коллектива (полностью или частично). В итоге ин‑
формация оказывается в долговременной памяти. 
Эти технологии могут использоваться для сокра‑
щения временных параметров обучения.

Примеры использования эффективных технологий 
обучения

1. Использование методики эйфории радости 
коллектива. Учитель на доске рисует схему (на‑
пример схему сообщающихся сосудов) и созна‑
тельно делает грубую ошибку (ставит стрелку 
движения воды против течения). Ученики на‑
ходят эту ошибку, что вызывает у них бурную 
радость. Учитель благодарит учеников и пред‑
лагает коллективно обсудить ошибку. В резуль‑
тате обсуждаемая информация оказывается 
в долговременной памяти учеников.

2. Использование методики коллективного разу‑
ма. Учитель вызывает ученика к доске решать 
задачу. Ученик допускает в решении ошибку. 

Учитель предлагает ученикам найти ошибку 
и правильное решение. Каждый из учеников 
высказывает свою точку зрения, ее обсуждают 
и приходят к единому решению. Данная мето‑
дика может быть использована в педагогике.

3. Обучение по аналоги. Суть этой технологии за‑
ключается в том, что используется информа‑
ция, хранящаяся в долговременной (резерв‑
ной) памяти и известная практически каждому 
члену группы. Основой аналогии являются клю‑
чевые слова. Так, например, учитель объясня‑
ет технологию варки стали в мартеновской пе‑
чи, но сложная техническая терминология пло‑
хо воспринимается аудиторией. Тогда он объ‑
являет перерыв и задает слушателям необыч‑
ный вопрос от которого «просыпаются» все: 
как варить борщ (яйца всмятку; жарить яични‑
цу и проч.). Эта бытовая информация известна 
почти каждому ученику и каждый старается по‑
казать свои знания по заданному вопросу. В те‑
ме урока и теме вопроса есть одно ключевое 
слово –  варить. В конце обсуждения учитель 
объясняет разницу между варкой борща и вар‑
кой стали –  при варке борща тепло подводится 
снизу ко дну кастрюли, а при варке стали оно 
подводится сверху под крышу печи. И эта ин‑
формация сразу оказывается в долговремен‑
ной памяти.

Обучение путем выполнения конкретной работы

Психолог Дж. Мартин в своих работах показал, что 
наиболее эффективное запоминание информации 
(90%) происходит при выполнении конкретной рабо‑
ты. Процесс обучения как правило начинается, ког‑
да в мозге человека возникают два вопроса: «как» 
и «почему». Как работает то или иное устройство; 
почему идет снег. Эти вопросы называют любо‑
пытством. И это ничто другое, как генетические 
законы, заложенные природой в человека. Именно 
поэтому дети с малых лет ломают игрушки, чтобы 
посмотреть что у них внутри. Педагог должен иници‑
ировать любознательность учеников выполнением 
практических работ. При выполнении практической 
рабаты у ученика неизбежно возникнут вопросы –  
«почему», на которые он не может ответить. Есте‑
ственно он обратится за разъяснениями к педагогу, 
который не должен спешить с разъяснениями, пока 
эти вопросы не разместились в долговременной па‑
мяти ученика. После этого разъяснение –  «почему» 
сразу попадает в долговременную память.

Выводы

Для разработки быстродействующих технологий 
обучения необходимо использовать следующие 
методики: (1) задействование как можно больше‑
го количества рецепторов внешней информации 
с привлечением внутренней информации как базо‑
вой из резервной памяти; (2) подбор информации 
с высоким уровнем эмоциональной окраски; (3) 
максимизация использования методик коллектив‑
ного обучения, разработанных психологами с целью 
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получения высокого уровня эмоциональной состав‑
ляющей учеников. Цель всех этих методик –  по-
лучение максимального уровня электрических 
потенциалов, поступающих в мозг по нервным ка‑
налам от рецепторов внешней информации и при‑
влеченных источников внутренней информации как 
базовой из резервной памяти.

Организация системы профессионального обучения

Организация системы ПО определяется потребно‑
стями реального производства. Производственные 
предприятия различаются по двум параметрам: спо‑
соб реализации технологий и серийность выпуска‑
емых изделий. По способу реализаций технологий 
производство делится на предметный и операцион‑
ный способы изготовления продукции. Предметный 
способ предусматривает полное изготовление изде‑
лия одним исполнителем, либо бригадой исполни‑
телей. Для реализации этой технологии требуется 
высокая квалификация исполнителей (не ниже 5–6 
разрядов по ТКС). Такую квалификацию государ‑
ственные учреждения профессионального обучения 
обеспечить не могут. Максимальные возможности 
этих структур –  3‑ий производственный разряд ра‑
бочих и самый низкий разряд ИТР по ТКС. За ка‑
чество изделия изготовленного по этому способу 
производства отвечает исполнитель. Состав бри‑
гады определяется квалификацией исполнителей, 
трудоемкостью изготовления изделия и сроками 
его выпуска.

Операционный способ организации производ‑
ства обезличивает ответственность исполнителя 
за качество изделия и требует введения операци‑
онного контроля. Каждый исполнитель выполняет 
только одну технологическую операцию или один 
переход операции. При этом резко сокращается 
время обучения умению выполнения конкретной 
работы на конкретном рабочем месте и уровень 
теоретического сопровождения умений исполни‑
теля (уровень знаний).

Серийность выпускаемых предприятием изде‑
лий является связующим звеном, определяющим 
уровень квалификации исполнителей от количе‑
ства выпускаемых предприятием изделий и спо‑
собами их производства. Серийность определя‑
ется весовыми параметрами изделия и выпуском 
их количества в год. По серийности выпускаемых 
изделий в сфере материального производства 
установлена следующая градация: макетное про‑
изводство → опытное производство → единичное 
производство → мелкосерийное производство → 
среднесерийное производство → крупносерийное 
производство → массовое производство. Структу‑
ра и организация производства являются отправ‑
ной точкой для формирования умений и знаний 
при профессиональном обучении.

Современные средства технического сопрово‑
ждения обучения позволяют расширить простран‑
ственную сферу обучения и снизить ее времен‑
ные параметры. Для этого используются дистан‑
ционные методы обучения, позволяющие резко 
повысить эффективность обучения за счет нара‑

ботки умений на конкретном рабочем месте и ми‑
нимальным уровнем теоретического сопровожде‑
ния –  формированием знаний, необходимых для 
выполнения конкретных работ на конкретном ра‑
бочем месте –  адресное формирование умений 
и знаний.

В Красногорском колледже была разработана 
и выполнена экспериментальная работа по орга‑
низации дистанционного обучения. К нам обрати‑
лось предприятие, которому включили в програм‑
му выпуск изделия, в котором применялись опти‑
ческие детали. Просили провести курс обучения 
рабочих и технологов по технологиям оптического 
производства. Я тогда работал в Красногорском 
колледже заведующим оптическим отделением 
и по договору с издательством «Академия» гото‑
вил к выпуску учебники по оптике в соответствии 
с образовательными стандартами обучения.

Руководство колледжа подготовку программы 
и идеологии обучения поручило нам. Провести 
стандартный курс обучения в колледже не пред‑
ставлялось возможным из‑за отсутствия обще‑
житий и материально технической базы обучения. 
Для обучения наших студентов использовалось 
технологическое оборудование базового предпри‑
ятия –  ПАО «Красногорский завод им. С. А. Звере‑
ва». Поэтому заказчикам предлагалось выполнить 
эту работу дистанционно.

Организация дистанционного обучения

Система организации дистанционного обучения, 
как представляется, состоит из следующих пунктов:
1. Техническое сопровождение обучением. 

Сюда входит организация аудитории приема 
информации у заказчика и кабинета выдачи 
информации потребителю. Техническое обо‑
рудование практически одинаковое: монитор 
с большим экраном, широкоугольная телекаме‑
ра, микрофон и скоростной Интернет для связи 
аудитории с кабинетом и передачи информа‑
ции. Дополнительно в кабине выдачи информа‑
ции была установлена обыкновенная школьная 
доска.

2. Материальная база для производства оптиче‑
ских деталей у заказчика имелась и была в ра‑
бочем состоянии.

3. Учебный материал. У меня был готов черно‑
вой вариант учебников, из которого я выбрал 
главы, необходимые для производства кон‑
кретной номенклатуры оптических деталей 
и по электронной почте отправил эти материа‑
лы заказчику для самостоятельного изучения.

4. Форма общения «учитель –  ученик». Наибо‑
лее оптимальна форма общения, которая от‑
рабатывалась в педагогике сотни лет. Учитель 
(педагог) должен видеть аудиторию и как уче‑
ники воспринимают выдаваемую информацию, 
чтобы при необходимости иметь возможность 
ее корректировки. Ученики должны видеть учи‑
теля и все его действия. Это необходимо для 
установления психологического контакта с уче‑
никами. Любые действия (шумы), нарушающие 
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психологический контакт учитель –  ученик же‑
лательно не допускать. Для этого в аудитории 
и кабинете должен быть оператор для управле‑
ния связью.

5. Временные параметры обучения. За едини‑
цу обучения берется неделя. Ученики работа‑
ли в неделю 38 часов. В пятницу после работы 
отводилось 2 часа на общение с учителем (те‑
оретическое сопровождение процессом нара‑
ботки умений). В процессе работы у учеников 
возникают традиционные вопросы, означаю‑
щие начало обучения –  «как» и «почему». Нуж‑
но время, чтобы эти вопросы четко сформиро‑
вались в мозге ученика и закрепились в долго‑
временной памяти, тогда разъяснения учителя 
по аналогии проблемы тоже сразу закрепляют‑
ся в долговременной памяти и становятся зна‑
нием. Количество недель обучения определяет 
заказчик по результатам освоения конкретных 
технологий и присвоения исполнителям квали‑
фикаций согласно ТКС. В эксперименте вре‑
менной объем обучения составил 16 недель. 
Общие затраты времени на обучение состави‑
ли 640 часов, из них на наработку умений (фор‑
мирование устойчивых рефлексов) –  608 астро‑
номических часов (95%) и 32 часа (5%) на тео‑
ретическое сопровождение процесса наработ‑
ки умений (формирование знаний).
Данная схема подготовки востребованных про‑

фессиональных кадров может стать основой для 
законодательной модернизации системы профес‑
сионального образования в Российской Федера‑
ции.
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EFFECTIVE TRAINING TECHNOLOGIES

Gorelik B. D.

The article is devoted to the study of problems of higher professional 
education in the Russian Federation. The author substantiates the 
relevance and significance of the research topic through the prism 
of the topic of restructuring the education system after the collapse 
of the USSR. In search of directions for solving these problems, the 
main genetic, physiological, psychological parameters of the human 
body are considered, which determine the reception and processing 
of external information and the formation of knowledge and skills 
and are intended for the general reader. The author proceeds from 
the position that in order to transform acquired knowledge into skills, 
it is necessary to use the conditionally “buttons” and “keys” of the 
body, namely: the energy supply system of the body, the cardiovas‑
cular system of the body, as well as the work of the central nervous 
system and brain. Special attention is paid to aspects of memory. 
Examples of technologies for rapid knowledge formation are given. 
The results of research work on distance learning are presented.

Keywords: learning technology, vocational education, central nerv‑
ous system, energy supply of the body, memory, reflexes, collective 
intelligence, collective euphoria, distance learning.
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В настоящее время инженер должен обладать не только зна-
ниями и умениями в соответствующей предметно- отраслевой 
области, но и владеть навыками работы с компьютерными 
программами. В связи с этим, главной задачей преподавателя 
дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» становит-
ся не просто передача знаний обучающемуся, а формирование 
у него способностей и стремления самостоятельно получать 
знания, умения и навыки. Для этого необходимо разработать 
такую методику преподавания и методический материал, что-
бы стимулировались интеллектуальные способности обучаю-
щихся, появилось желание работать с лекциями, учебником, 
справочниками, пробудить интерес к предмету с целью макси-
мального овладения теоретическими и практическими знания-
ми по инженерной и компьютерной графике.
В данной статье авторы попытались раскрыть основные про-
блемы, с которыми сталкиваются преподаватели вузов в про-
цессе преподавания дисциплины «Инженерная и компьютер-
ная графика». Также приведен ряд предложений по решению 
выявленных проблем, которые в конечном итоге позволят 
повысить и улучшить качество подготовки специалистов 
инженерно- технического профиля, что в свою очередь приве-
дет к повышению спроса специалистов на рынке потребителя.

Ключевые слова: инженерная и компьютерная графика, на-
чертательная геометрия, компьютерная графика, КОМПАС, 
AutoCAD, методика, обучающийся.

Постановка проблемы

В настоящее время инженер должен обладать 
не только знаниями и умениями в соответствую-
щей предметно- отраслевой области, но и владеть 
навыками работы с компьютерными программами. 
В связи с этим, главной задачей преподавателя дис-
циплины «Инженерная и компьютерная графика» 
становится не просто передача знаний обучающе-
муся, а формирование у него способностей и стрем-
ления самостоятельно получать знания, умения 
и навыки. Для этого необходимо разработать такую 
методику преподавания и методический материал, 
чтобы стимулировались интеллектуальные способ-
ности обучающихся, появилось желание работать 
с лекциями, учебником, справочниками, пробудить 
интерес к предмету с целью максимального овла-
дения теоретическими и практическими знаниями 
по инженерной и компьютерной графике.

Цель статьи –  выявить основные проблемы, 
с которыми сталкивается преподаватель в про-
цессе преподавания дисциплины «Инженерная 
и компьютерная графика». Предложить ряд меро-
приятий по решению данных проблем.

Изложение основного материала

«Инженерная и компьютерная графика» является 
дисциплиной, которая лежит в основе для подготов-
ки инженеров в вузе. Она учит будущих специали-
стов пространственному мышлению, оперированию 
мысленными образами, владению языком техники –  
чертежом, способствует раскрытию творческого 
потенциала обучающегося.

Чтобы обеспечить высокий уровень подготовки 
обучающихся по предмету необходимо дать ему 
возможность самостоятельно работать [11, 12, 
13]. Для этого разрабатываются электронные ком-
плексы по начертательной геометрии, инженер-
ной и компьютерной графике. Такие электронные 
комплексы включают: рабочие программы и семе-
стровые планы, конспекты лекций и практических 
занятий, методическую литературу и задания к са-
мостоятельной работе.

Таким образом, пользуясь домашним компью-
тером, обучающийся получает всю необходимую 
информацию для качественного изучения предме-
та, что особенно ценно для обучающихся заочной 
формы обучения.

В вузах реализующие инженерные дисциплины 
обязательно должны быть компьютерные аудито-
рии для изучения предмета. В это же время нель-
зя забывать о том, что процесс обучения являет-
ся двусторонним и включает в себя части едино-
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го целого: преподавание –  деятельность педагога 
по передаче знаний и руководству самостоятель-
ной работы обучающегося и обучение –  деятель-
ность обучающегося по овладению системой зна-
ний. Живое общение и взаимосвязь с аудитори-
ей позволяют педагогу акцентировать внимание 
на наиболее важных или непонятных вопросах, 
а обучающемуся быстро получить необходимые 
ответы.

Основываясь на общих закономерностях и по-
ложениях преподавания, разрабатывается мето-
дика преподавания применительно к инженерной 
и компьютерной графике. Задача состоит в том, 
чтобы разработать методы и формы проведения 
лекций и практических занятий, способствующих 
формированию у обучающихся необходимых зна-
ний, умений и навыков в чтении и выполнении чер-
тежей. Необходимо рационально организовывать 
занятия. Курс должен удовлетворять требовани-
ям научности и поставленным практическим зада-
чам –  применению полученных знаний на практи-
ке и при изучении специальных инженерных дис-
циплин.

Известно, что основой инженерной и компью-
терной графики является начертательная геоме-
трия как наука. А преподавателям при минималь-
ном количестве часов, отведенных для некоторых 
специальностей, приходится проходить ее, как го-
ворят «галопом по Европам». Классическое изло-
жение основ в начертательной геометрии начина-
ется с рассмотрения проекций точки, затем отрез-
ков прямой линии, далее плоскости и только после 
всего этого рассматриваются проекции тел и по-
верхностей.

Только изучив основы, студент сможет расчле-
нять сложные детали на геометрические тела. Изу-
чение как в любой науке должно идти от абстракт-
ного к конкретному, от простого к сложному.

Усвоив курс начертательной геометрии и инже-
нерной графики, зная принципы построения чер-
тежа можно переходить к изучению компьютерной 
графики [9, 10].

Рис. 1

Поэтому, внедряя в обучение новые системы, 
формы и методы нельзя забывать, что основы-
ваться они должны на проверенных принципах ди-
дактики: научности, наглядности, доступности, си-
стематичности, сознательности и активности сту-
дента при руководящей роли педагога.

Рис. 2

Практика показывает, что у обучающихся боль-
ший интерес вызывает работа с компьютером, 
чем с карандашом и линейкой. Даже обучающи-
еся слабого уровня на занятиях по компьютерной 
графике работают с большим интересом. Это свя-
зано с тем, что они имеют возможность видеть го-
товый результат своей работы (3D-модель), а так-
же рассмотреть ее с разных сторон. Так, построе-
ние проекций, разрезов и сечений по 3D-модели 
(рис. 1) в значительной степени автоматизировано 
(переход от объемной модели к плоскому черте-
жу (рис. 2)), поэтому, работая с двумерным чер-
тежом, обучающемуся легче выполнить обратную 
задачу –  мысленно представить геометрическую 
форму объекта [13].

В результате, у обучающихся появляется инте-
рес к предмету, они ощущают необходимость из-
учения графических дисциплин с помощью ком-
пьютера, повышается посещаемость аудиторных 
занятий, а, следовательно, и уровень их профес-
сиональной и технической подготовки.

Преподавание инженерной и компьютерной 
графики в вузе осложняется рядом проблем [7]:
– недостаточная базовая (школьная) подготов-

ка по черчению и геометрии приводит к плохо-
му развитию пространственного и логическо-
го мышления, образного воображения. Так как 
теоретической основой инженерной и компью-
терной графики являются эти дисциплины, не-
знание и непонимание их усложняют процесс 
обучения инженерной графики;

– малое количество аудиторных (практических) 
часов на изучение инженерной и компьютерной 
графики;

– слабая материально- техническая база кафедр 
(оснащение современной техникой компьютер-
ных классов, специализированных аудиторий);

– устарелое научно- методическое обеспечение 
учебного процесса;
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– низкая научно- педагогическая квалификации 

преподавателей. Необходимо, чтобы препода-
ватели инженерной и компьютерной графики 
в вузах осваивали не только получившие рас-
пространение графические системы КОМПАС 
и AutoCAD, но и программы, предоставляющие 
возможность визуализации графических объ-
ектов и др.
Качественно улучшить процесс обучения дис-

циплины «Инженерная и компьютерная графика» 
в вузе позволит применение компьютерной графи-
ки, которая идет параллельно с инженерной гра-
фикой.

Компьютерные технологии являются мощным 
инструментом реализации методов инженерной 
и компьютерной графики, так как позволяет моде-
лировать практически любые конструкции.

Метод (от др.-греч. путь исследования или по-
знания) –  систематизированная совокупность ша-
гов, действий, которые необходимо предпринять, 
чтобы решить определённую задачу или достичь 
определённой цели. Методом обучения называют 
способ упорядоченной взаимосвязанной деятель-
ности преподавателя и обучаемых, деятельности, 
направленной на решение задач образования, 
воспитания и развития в процессе обучения.

Методы обучения являются одним из важней-
ших компонентов учебного процесса. Без соответ-
ствующих методов деятельности невозможно реа-
лизовать цели и задачи обучения, достичь усвое-
ния обучаемыми определенного содержания учеб-
ного материала.

С целью освоения студентами современных 
технологий проектирования преподавание дис-
циплины «Инженерная и компьютерная графика», 
на инженерных кафедрах ведется с использовани-
ем системы КОМПАС-3D и AutoCAD –  предназна-
ченных для выполнения конструкторских и ряда 
технологических работ различного уровня слож-
ности [12, 13].

Повысить и улучшить качество подготовки 
специалистов инженерно- технического профиля 
можно будет лишь только тогда, когда будут раз-
решены выше перечисленные проблемы.

Вывод

Решение, перечисленных выше проблем обучения 
инженерной и компьютерной графике в вузе позво-
лит повысить уровень и качество общепрофессио-
нальной подготовки будущих инженеров. А реали-
зация инновационной стратегии и продуктивных 
тенденций развития высшего профессионального 
образования позволит раздвинуть границы обра-
зовательного пространства, увеличить профессио-
нальную направленность преподавания дисциплины 
«Инженерная и компьютерная графика».
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FEATURES AND DIFFICULTIES OF TEACHING 
THE DISCIPLINE “ENGINEERING AND COMPUTER 
GRAPHICS” AT UNIVERSITIES

Zitlyaeev R. E., Kurkchi E. U., Abibulaeva N. S.
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov

Currently, an engineer must have not only knowledge and skills in 
the relevant subject area, but also have the skills to work with com-
puter programs. In this regard, the main task of the teacher of the 
discipline “Engineering and Computer Graphics” is not simply the 
transfer of knowledge to the student, but the formation of his abili-
ties and desire to independently acquire knowledge, skills and abil-
ities. To do this, it is necessary to develop a teaching methodology 
and methodological material that stimulates the intellectual abilities 
of students, creates a desire to work with lectures, textbooks, refer-
ence books, and awakens interest in the subject in order to maxi-
mize the mastery of theoretical and practical knowledge in engineer-
ing and computer graphics.
In this article, the authors tried to reveal the main problems faced by 
university teachers in the process of teaching the discipline “Engi-
neering and Computer Graphics”. A number of proposals are also 
given to solve the identified problems, which will ultimately improve 
the quality of training of engineering and technical specialists, which 
in turn will lead to an increase in the demand for specialists in the 
consumer market.

Keywords: engineering and computer graphics, descriptive geom-
etry, computer graphics, COMPASS, AutoCAD, methodology, stu-
dent.
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В статье практико- ориентированный подход рассматривается 
в контексте подготовки обучающихся по инженерным специ-
альностям. По состоянию на конец 2023 года актуальной 
проблемой является нехватка квалифицированных кадров 
инженерных специальностей. Решение проблемы нехватки 
квалифицированных инженеров представляется посредством 
комплексного подхода, ключевым звеном которого должна 
стать модернизация образовательной системы с ориентиром 
на поддержку инноваций и развитие современных методов 
подготовки специалистов. Одним из решений выявленных про-
блем представляется внедрение практико- ориентированного 
подхода к подготовке обучающихся по инженерным специаль-
ностям, что обуславливает актуальность данного исследова-
ния. В статье дано определение подходу, а также охаракте-
ризованы основные элементы подхода. В статье рассмотрены 
основные приему и методы, которые позволяют эффективно 
реализовывать практико- ориентированный подход, также 
приведены примеры вузов- успешных примеров реализации 
подхода. Таким образом, практико- ориентированный подход 
в подготовке обучающихся по инженерным специальностям 
представляется эффективным в контексте современного выс-
шего образования.

Ключевые слова: практико- ориентированный подход, инже-
нерные специальности, профессиональная деятельность ин-
женеров, студенты- инженеры, практика, теория.

По состоянию на конец 2023 года актуальной 
проблемой является нехватка квалифицирован-
ных кадров инженерных специальностей, что об-
условлено следующими факторами:
– Растущий спрос на инженерные кадры в свя-

зи с быстрым развитием таких отраслей как 
информационные технологии, биотехнология 
и энергетика.

– Старение инженерного корпуса. Наблюдается 
тенденция выхода опытных инженеров на фо-
не нехватки молодых специалистов, которые 
не могут закрыть возникающий спрос.

– Неактуальность образовательных программ. 
Реализуемые образовательные программы за-
частую являются устаревшими, так как техно-
логии и рыночные условия меняются быстрее, 
чем адаптируются системы образования.

– Низкий интерес к инженерным специально-
стям. Причинами могут быть недостаточная 
привлекательность профессии, стереотипы, от-
сутствие информации о перспективах в данной 
области.

– Глобализация рынка труда. Наиболее талант-
ливые инженеры имеют возможность выбирать 
вакансии по всему миру. Это создает конкурен-
цию за выдающихся специалистов и увеличи-
вает сложность привлечения и удержания та-
лантливых кадров.

– Недостаток практического опыта выпускников. 
Теоретические знания не всегда соответствуют 
требованиям работодателей, что создает до-
полнительные сложности при выходе выпуск-
ников на рынок труда [1–3].
Решение проблемы нехватки квалифициро-

ванных инженеров представляется посредством 
комплексного подхода, ключевым звеном кото-
рого должна стать модернизация образователь-
ной системы с ориентиром на поддержку иннова-
ций и развитие современных методов подготовки 
специалистов.

Важно учитывать, что инженерные специаль-
ности играют ключевую роль в технологическом 
и экономическом развитии общества, обеспечи-
вая основу для инноваций, роста производства 
и устойчивого экономического развития. Инжене-
ры являются двигателями инноваций, так как раз-
рабатывают новые технологии, улучшают суще-
ствующие и создают инженерные решения, кото-
рые формируют базу текущего технологического 
прогресса. Инженеры играют важную роль в про-
ектировании, строительстве и обслуживании ин-
фраструктурных объектов, их знания и навыки 
формируют основу для развития городов и обще-
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ства в целом. Чем выше уровень подготовки ин-
женерных специальностей, тем выше темпы соз-
дания и качество создаваемых высокотехнологич-
ных предприятий, индустрии в целом и конкурен-
тоспособность страны на мировом рынке. В усло-
виях четвертой промышленной революции, харак-
теризующейся цифровизацией и автоматизацией, 
инженерное образование становится особенно 
важным, необходимы новые подходы для реали-
зации концепции «Индустрия 4.0».

Одним из решений выявленных проблем пред-
ставляется внедрение практико- ориентированного 
подхода к подготовке обучающихся по инженер-
ным специальностям, что обуславливает актуаль-
ность данного исследования.

Целью данного исследования является рассмо-
треть практико- ориентированный подход в контек-
сте профессиональной подготовки инженерных 
специальностей.

Практико- ориентированный подход в контек-
сте инженерного образования представляет собой 
методологию обучения, ориентированную на мак-
симальное вовлечение студентов в практическую 
деятельность с воссозданием реальных условий 
и вызовов работы инженера, что способствует 
развитию практических навыков, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности.

Выполненный систематизированный лите-
ратурный обзор и контент- анализ показали, что 
наиболее перспективным вектором практико- 
ориентированного подхода является концепция 
CDIO (Conceive –  Design –  Implement –  Operate или 
Задумай –  Спроектируй –  Реализуй –  Управляй), 
которая получила широкое применение по всему 
миру. Концепция CDIO была разработана с це-
лью повышения квалификации инженеров, чтобы 
они имели набор навыков, позволяющих соответ-
ствовать ожиданиям работодателей. CDIO переос-
мысляет и переосмыслить инженерное образова-
ние в сторону педагогики, более ориентированной 
на результат [4, 5]. Подход CDIO развивает фунда-
ментальные знания и практические навыки, необ-
ходимые для трудоустройства.

Инициатива CDIO зародилась в 1990-х годах 
в Массачусетском технологическом институте. 
Цель –  подготовка поколения инженеров, обла-
дающих практическими навыками для ускорения 
темпов технического прогресса. CDIO базируются 
на стандартах, которые представляют собой осно-
ву практико- ориентированного подхода:
– Измеримые результаты обучения.
– Интегрированная в практику учебная програм-

ма.
– Введение в инженерное дело.
– Опыт проектирования и реализации проектов 

по время обучения.
– Рабочие места для инженерного обучения.
– Интегрированный опыт обучения.
– Активное обучение.
– Повышение компетентности профессорско- 

преподавательского состава.
– Содействие стратегии устойчивого развития.

– Математика на основе моделирования.
– «Инженерное предпринимательство» [6, 7].

Практико- ориентированный подход подразуме-
вает использование активных методов обучения, 
вовлекающие студентов в процессы решения про-
блем. В данном случае минимизируется пассив-
ная модель обучения, когда преподаватель пере-
дает информацию студентам. Активное обучение 
предполагает вовлечение студентов в анализ про-
блем с последующей разработкой решений. Для 
этого стандартные методы обучения заменяются 
на проактивные, например, классические лекции 
заменяются на лекции в формате вопрос- ответ 
или дискуссии. Практические и семинарские за-
нятия заменяются на работу в мини-группах, де-
баты, решение контекстных и ситуативных задач, 
кейс-стади. Обучающиеся пробуют себя в различ-
ных ролях, которые моделируют будущую профес-
сиональную деятельность и решение реальных за-
дач: разработка проектов, конструирование, под-
готовка моделей и так далее.

Реализация практико- ориентированного под-
хода требует от преподавателей больше вовле-
ченности и усилий. Вместо традиционных лабо-
раторных работ необходима подготовка расчетно- 
графических и иных заданий, которые способ-
ствовали бы не только получению и овладению 
профессиональными навыками, но и развитию 
личностных качеств для успешной карьеры в буду-
щем. Например, такие дисциплины как «Сопротив-
ление материалов» и «Техническая механика» яв-
ляются обязательными для инженерных специаль-
ностей и относятся к базовым и нацелены на фор-
мирование фундаментальных знаний. В рамках 
практико- ориентированного подхода задания для 
этих дисциплин должны подбираться из реаль-
ной практики с описанием реально существующих 
объектов. Преподаватель должен моделировать 
рабочие ситуации, которые актуальны на данный 
момент и учитывают рыночные условия, экономи-
ческую ситуацию и прочие факторы [8].

В результате работы с такими заданиями 
в рамках дисциплин «Сопротивление материа-
лов» и «Техническая механика» студенты учат-
ся анализировать вводные данные, прогнозиро-
вать возможные ошибки, их источники, выявлять 
и объяснять причины расхождений в результатах, 
выбирать расчетную схему для конкретной зада-
чи. При решении задач обучающиеся задействуют 
знания и навыки, которые они получили на первом 
курсе или во время школьного обучения в рамках 
физики, механики, математики. Работа в группах 
положительно влияет на формирование и разви-
тие навыков командной работы, коммуникаций, 
аргументации своей точки зрения, предоставле-
ния фактов и аргументов в ее защиту.

Помимо лекций в формате дискуссий и «вопрос- 
ответ» также эффективны лекции- визуализации 
и метод «темных пятен». В первом случае демон-
стрируется реальная конструкция, ее элементы, 
расчетные схемы и ставится вопрос. Далее студен-
ты обрабатывают имеющиеся данные, анализиру-
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ют имеющуюся информацию и вырабатывают мо-
дель для решения вопроса. Второй метод прове-
дения лекций подразумевает, что преподаватель 
выявляет «темные пятна», пробелы, в понимании 
студентами темы. Происходит это следующим об-
разом: студенты во время лекций в иных форма-
тах или практических занятий записывают вопро-
сы и темы, которые им непонятны. Далее препода-
ватель готовит материал, который отвечает на все 
возникшие вопросы. Для закрепления материала 
в начале лекций студенты выполняют практикоо-
риентированные задания, для решения которых 
необходимо применить понятия, формулы и про-
чую информацию, предоставленную на лекции, 
при этом можно использовать конспекты. Анали-
зируя ответы студентов, преподаватель выявляет, 
какие у них есть темные пятна –  это эффективная 
форма для сбора обратной связи.

Для проведения практических заданий показа-
ли высокую эффективность расчетно- проекти ро-
воч ные работы. Осуществление расчетно- проек-
тировочных работ предоставляет возможность 
применить инженерные знания и умения, а пу-
бличное представление выработанного реше-
ния позволяет продемонстрировать компетенции 
и способствует обсуждению новых идей при реше-
нии задач. В результате на занятиях создается ат-
мосфера открытости, доверия и дружелюбия, что 
важно для эффективного обучения и развития ин-
женерного мышления.

Еще один вариант проведения эффективных 
практических занятий –  проектно- внедренческая 
деятельность. Она предполагает, что студенты 
«выполняют задания, приближенные к реальной 
инженерной практике, оценивают и обобщают ре-
зультаты, формулируют абстрактные идеи и поня-
тия, проверяют их эффективность в процессе ак-
тивного применения к другим задачам» [9]. Важ-
но подчеркнуть, что реальная профессиональная 
деятельность проектных организаций сопряжена 
с взаимодействием и совместной работой специ-
алистов различных профилей в ходе реализации 
проектов или отдельных частей проектов. Поэто-
му отсюда вытекает необходимость аргументиро-
вать принимаемые решения и свою точку зрения, 
защищать предлагаемые решения. Описанная ра-
бота в команде помогает с помогает прокачать 
данные навыки.

Таким образом, выполненный систематизиро-
ванный литературный обзор и контент- анализ по-
казали, что Практико- ориентированный подход 
при обучении инженерных специальностей вклю-
чает в себя ряд ключевых компонентов, которые 
направлены на развитие студенческих навыков, 
подготовку к реальной инженерной деятельности 
и обеспечение более глубокого понимания теоре-
тических концепций. Вот основные составляющие 
практико- ориентированного подхода:
– Проектная деятельность. Студенты вовлекают-

ся в разработку и реализацию реальных инже-
нерных проектах, связанных с разработкой но-

вых технологий, созданием продуктов или ре-
шением проблем в инженерной области.

– Лабораторные работы. Студентам предостав-
ляется реальная возможность экспериментиро-
вать, работать с оборудованием и инструмен-
тами, работать с информацией и реальными 
данными, чтобы решать проблемы и задачи.

– Профессиональные стажировки в процессе об-
учения. Помимо совершенствования знаний 
и навыков студенты получают возможность 
установить профессиональные связи и отно-
шения с будущими работодателями и коллега-
ми.

– Интеграция с индустрией. В рамках подхода ре-
ализуется сотрудничество учебных заведений 
с предприятиями для создания образователь-
ных программ, соответствующих требованиям 
рынка.

– Симуляции и виртуальные тренировки. Исполь-
зование современных технологий, таких как 
виртуальная реальность, для создания симуля-
ций инженерных сценариев. Это позволяет сту-
дентам разрабатывать решения в виртуальной 
среде, что особенно важно в чувствительных 
к ошибкам областях, таких как авиационная 
и энергетическая промышленность.

– Командная работа. Активное использование 
коллективных проектов и заданий развивает 
навыки командной работы, коммуникации и ре-
шения проблем в группе.

– Оценка на основе полученных результатов. 
Оценка студентов осуществляется на основе 
результатов реализованных проектов и зада-
ний, что ближе к реальным требованиям инду-
стрии, а не на основе владения теоретическими 
знаниями [6–9].
Сочетание перечисленных компонентов соз-

дает образовательную среду, ориентированную 
на практическую составляющую, что позволяет 
студентам успешно внедрять свои знания в реаль-
ные проекты после завершения обучения.

В качестве успешных примеров применения 
практико- ориентировочного подхода при под-
готовке студентов инженерных специальностей 
можно привести ряд примеров. Массачусетский 
технологический институт (США), помимо описан-
ной концепции CDIO, реализует программу «Реа-
лизация и Дизайн» («Making and Designing») –  сту-
дентам предоставляется возможность участво-
вать в реальных проектах, создавать инновацион-
ные продукты и работать в лабораториях, где они 
применяют свои знания на практике. Технологиче-
ский университет Цюриха (Швейцария) предлага-
ет студентам практико- ориентированные програм-
мы, а также сотрудничество с промышленными 
партнерами и стажировки в инновационных ком-
паниях [10].

Технологический университет Делфта (Нидер-
ланды) активно использует проблемное обучение 
и проектные задачи в своих инженерных програм-
мах: студенты решают реальные проблемы, предо-
ставленные функционирующими предприятиями. 
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Сингапурский университет технологии и дизайна 
(Сингапур) предлагает образование программы, 
которые включают в себя реализацию проектов, 
где студенты участвуют в дизайне и создании ин-
новационных продуктов с их последующим вы-
водом на рынок. Кембриджский университет (Ве-
ликобритания). Несмотря на академическую ре-
путацию, Кембридж активно внедряет практико- 
ориентированные методы в обучение инженерии.

Таким образом, практико- ориентированный 
подход в подготовке обучающихся по инженерным 
специальностям представляется эффективным 
в контексте современного высшего образования. 
Успешные мировые примеры, такие как Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), ETH Zurich и дру-
гие, подчеркивают важность интеграции практиче-
ского опыта в учебный процесс.

Перечисленные в статье элементы подхода 
формируют основу для разностороннего развития 
студентов, которые учатся не только применять 
теоретические знания на практике, но и развивать 
ключевые навыки командной работы, критиче-
ского и аналитического мышления, решения воз-
никающих проблем. Практико- ориентированный 
подход соответствует современным требовани-
ям к инженерному образованию, где способность 
к применению знаний в реальных условиях имеет 
первостепенное значение.
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A PRACTICE- ORIENTED APPROACH TO PREPARING 
ENGINEERING STUDENTS

KaminskyA.V.
Pacific State University

In this article, the practice- oriented approach is considered in the 
context of training students in engineering specialties. As of the end 
of 2023, the current problem is the shortage of qualified engineering 
personnel. The solution to the problem of the shortage of qualified 
engineers is presented through an integrated approach, the key el-
ement of which should be the modernization of the educational sys-
tem with a focus on supporting innovation and developing modern 
methods of training specialists. One of the solutions to the identified 
problems seems to be the introduction of a practice- oriented ap-
proach to the training of students in engineering specialties, which 
determines the relevance of this study. The article defines the ap-
proach and also characterizes the main elements of the approach. 
The article discusses the main techniques and methods that allow 
you to effectively implement the practice- oriented approach, and al-
so provides examples of universities that are successful examples 
of implementing the approach. Thus, a practice- oriented approach 
to training students in engineering specialties seems to be effective 
in the context of modern higher education.

Keywords: practice- oriented approach, engineering specialties, 
professional activities of engineers, engineering students, practice, 
theory.
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Актуальность изучения теории и практики самостоятельной ра-
боты по второму иностранному языку (немецкому) студентов –  
лингвистов вызвана объективными условиями трансформации 
профессиональной деятельности преподавателей иностран-
ных языков в вузе и появлением новых форматов образова-
ния. Цель данного исследования состоит в анализе специфи-
ки организации автономного обучения второму иностранному 
языку студентов- лингвистов на основе образовательного элек-
тронного ресурса языковой школы «Deutsch Online» и уточне-
нии методических рекомендаций его применения. Теоретико- 
методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области лингводидак-
тических средств цифровизации процесса обучения иностран-
ным языкам. Теоретическая значимость статьи состоит в том, 
что она консолидирует теоретические исследования по за-
явленной теме, вносит вклад в изучение проблемы методи-
ческого потенциала образовательных электронных ресурсов 
в обучении студентов языковых вузов, а также расширяет со-
временные представления об эффективной работе с аутентич-
ными мультимедийными средствами. Предложенные авторами 
методические рекомендации применения образовательного 
электронного ресурса языковой школы «Deutsch Online» в ор-
ганизации автономного обучения второму иностранному языку 
студентов- лингвистов, разработанные на основе включения 
аутентичных материалов, имеют практическую значимость 
и могут быть использованы преподавателями при проведении 
занятий по специальным дисциплинам языкового вуза.

Ключевые слова: автономное обучение, второй иностранный 
язык, студенты- лингвисты, образовательный электронный ре-
сурс языковой школы «Deutsch Online», интерактивные мето-
ды, аудиовизуальный материал.

Введение

Основные характеристики самостоятельной рабо-
ты студентов вузов в обучении иностранному языку 
на основе образовательных электронных ресурсов 
(ОЭР) освещались в педагогической литературе не-
однократно. Так, Ж. С. Аникина определяет учебную 
автономию как «способность обучающегося само-
стоятельно ставить цель деятельности, планировать 
свои действия, выбирать способы учебной деятель-
ности и приемы работы, осуществляя при этом реф-
лексию, нести полную ответственность за резуль-
таты своей учебной деятельности и переносить их 
в новый учебный контекст» и выделяет в структуре 
учебной автономии «три компонента: психологиче-
ский (мотивация, рефлексия), методологический 
(овладение стратегиями и приемами учебной дея-
тельности), социальный (взаимодействие в процес-
се учебной деятельности). Содержанием учебной 
автономии являются четыре ключевых умения: пла-
нирование, организация, оценка, коррекция учебной 
деятельности» [1, с. 4]. Пособие Н. Ф. Коряковцевой 
содержит методические рекомендации по исполь-
зованию «современных личностно ориентирован-
ных образовательных технологий и формированию 
эффективных стратегий и приемов работы, обеспе-
чивающих способность и готовность учащегося са-
мостоятельно изучать иностранный язык и иноязыч-
ную культуру, совершенствоваться в этой области» 
[2, с. 2]. С. В. Мерзляковым определены «методиче-
ские закономерности формирования иноязычной 
грамматической компетенции обучающегося в ре-
жиме автономного обучения с учетом уровня обу-
чения, в составе грамматической компетенции вы-
делены готовность (мотивационный, эмоционально- 
волевой, установочно- поведенческий и рефлексив-
ный компоненты) и способность (коммуникативно- 
целесообразное и ситуативно- адекватное использо-
вание иноязычных грамматических знаний, умений 
и навыков), развитие которых приведет к форми-
рованию самой компетенции» [3, с. 6]. О. Г. Обе-
ремко отмечает повышение роли самостоятельной 
работы студентов вузов в современных условиях 
[4, С. 26–31]. Однако, теория и практика организа-
ции автономного обучения второму иностранному 
языку (немецкому) студентов- лингвистов на основе 
ОЭР нового поколения давно не рассматривались 
и требуют своего обобщения, поскольку, все более 
популярной становится индивидуальная образова-
тельная траектория изучения иностранных языков 
в рамках самостоятельной работы. Подводя итог, 
можно сказать, что перечисленные выше параме-
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тры автономного обучения второму иностранному 
языку студентов- лингвистов на основе ОЭР недо-
статочно описывают специфику его организации, 
которая ориентирована на индивидуальные требо-
вания студентов в плане использования ОЭР но-
вого поколения.

Обзор отечественной и зарубежной литературы

Обзор отечественной и зарубежной научной лите-
ратуры, связанной с изучением лингводидактики 
автономного обучения студентов на основе элек-
тронных образовательных ресурсов позволяет об-
ратить внимание на значимость их использования 
в обучении второму иностранному языку (немец-
кому) студентов- лингвистов. Так, В. П. Беспалько 
даны практические рекомендации, где обозначе-
ны три компонента в решении дидактических за-
дач (организационные формы, дидактический про-
цесс и квалификация учителя) [5]. М. А. Бовтенко, 
считает, что «К числу первостепенных задач ком-
пьютерной лингводидактики необходимо отнести 
приобретение навыков производства мультимедий-
ных обучающих материалов в сфере специализи-
рованных и стандартных приложений» [6, с. 17]. 
С. Н. Богатырева, С. Х. Казиахмедова и И. А. Кире-
ева анализируют практику межкультурного взаи-
модействия студентов –  инвалидов с нарушением 
опорно –  двигательной системы с позиции регио-
новедческого подхода, в том числе, с использова-
нием мультимедийных средств, подчеркивая необ-
ходимость формирования готовности обучающихся 
по различным направлениям подготовки к участию 
в межкультурном общении [7]. Л. М. Бузинова опи-
сывает влияние дистанционных образовательных 
программ на языковую личность преподавателя, 
отмечая, что в связи с непрерывным появлением 
различных инновационных технологий процесс об-
учения языку постоянно изменяется [8]. С. Г. Григо-
рьевым приведены определения образовательного 
электронного издания, электронного учебника, об-
разовательных электронных ресурсов, которыми мы 
будем оперировать в нашем исследовании: «Обра-
зовательное электронное издание (ОЭИ) должно 
содержать систематизированный материал по со-
ответствующей научно–практической области зна-
ний, обеспечивать творческое и активное овладе-
ние студентами и учащимися знаниями, умениями 
и навыками в этой области. Электронный учебник 
(ЭУ) –  основное ОЭИ, созданное на высоком науч-
ном и методическом уровне, полностью соответ-
ствующее федеральной составляющей дисципли-
ны Государственного образовательного стандарта 
специальностей и направлений, определяемой ди-
дактическими единицами стандарта и программой. 
Образовательные электронные ресурсы (ОЭР) –  
совокупность электронных изданий, необходимых 
для полного обеспечения учебного процесса в рам-
ках заданной методической системы обучения» [9, 
с. 1–2]. Н. А. Качалов описывает «методическую 
организацию комплекса упражнений по развитию 
умений говорения и письменной речи студентов 

неязыковых вузов» [10]. По мнению К. С. Крючко-
вой и Т. К. Смыковской, ряд профессионально ори-
ентированных тренингов по иностранному языку 
в подготовке будущих учителей «формирует опыт 
использования онлайн –  сервисов для организации 
эффективного академического и профессионально-
го взаимодействия, что способствует формирова-
нию у них готовности к международной виртуальной 
академической мобильности» [11, с. 14]. Процесс 
интеграции информационно- коммуникационных 
технологий в процесс обучения иностранным язы-
кам подробно описан Е. С. Лесниковой, где особо 
отмечено, что «Дистанционное обучение предпо-
лагает освоение иностранного языка с активным 
использованием мультимедийных средств обучения 
и средств электронной коммуникации» [12, с. 266]. 
А. Л. Назаренко освещает «роль и место дистанци-
онного обучения в системе современного образо-
вания, его теоретические основы, дидактические 
принципы, стратегии и методы» [13, с. 3], рассма-
тривает конкретный «опыт обучения английскому 
языку на расстоянии» [13, с. 3]. А. Н. Некрасовой 
и Н. М. Семчук разработана классификация муль-
тимедийных средств обучения по функционально-
му назначению, которой мы будем придерживаться 
«обучающие; диагностические; инструментальные; 
административные; игровые» [14, с. 101]. В работе 
Э. А. Первезенцевой особый интерес для нас пред-
ставляет процесс организации самостоятельной 
информационной учебной деятельности (СИУД), 
в котором «целесообразно осуществление основ-
ных этапов СИУД студентов (постановки цели, пла-
нирования, осуществления контроля, коррекции, 
оценки деятельности) по применению комплекса 
электронных образовательных ресурсов, объеди-
ненных в соответствии со структурой СИУД на осно-
ве технологии гипертекста, средств автоматизации 
информационной деятельности и информационно-
го взаимодействия, контроля и самоконтроля» [15, 
с. 4]. Работа Е. В. Смирновой важна для нас в пла-
не рассмотрения теории и практики использования 
электронных средств учебного назначения (ЭСУН) 
для формирования навыков и умений иноязычной 
деятельности студентов неязыковых вузов, среди 
которых особое значение в автономном обучении 
второму иностранному языку(немецкому) важны 
специально созданные компьютерные програм-
мы, прикладные, энциклопедические, справочные 
и другие программы, которые могут использоваться 
в учебных целях [16].Согласно мнению С. Г. Тер –  
Минасовой, «термином «межкультурная коммуника-
ция» называется адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежа-
щих к разным национальным культурам» [17, с. 13], 
что важно знать при обучении иностранным языкам 
студентов –  лингвистов. В монографии М. С. Усмоно-
ва под мультимедийными технологиями понимается 
«совокупность компьютерных технологий, одновре-
менно использующих несколько информационных 
сред: графику, текст, видео, анимацию, звуковые 
эффекты» [18, с. 36–38], а открытые образователь-
ные модульные мультимедиа –  системы в простом 
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изложении трактуются как «электронные учебные 
продукты, позволившие решить основные проблемы 
современных образовательных электронных ресур-
сов» [18, с. 36–38]. По мнению И. В. Щербина, «Со-
временные мультимедийные программы представ-
ляют собой эффективное средство оптимизации 
условий умственного труда. Формы работы с ком-
пьютерными обучающими программами на занятиях 
иностранных языков включают изучение лексики, 
отработку произношения, обучение монологической 
и диалогической речи, обучение письму, обучение 
грамматике» [19, с. 166]. В работе А. Н. Щукина пред-
лагаются методические рекомендации по использо-
ванию разных методов и технологий в зависимости 
от цели, содержания и этапа обучения иностранному 
языку, которыми мы руководствовались в исследо-
вании [20]. R. Epping, R. Klein и G. Reuter указывают 
дидактико- методологические ориентиры профес-
сионального развития специалистов [21]. L. Neal 
и D. Miller устанавливают ряд шагов в процессе соз-
дания модульных учебных курсов «определение то-
го, кто будет участвовать в разработке, проведении, 
поддержке, администрировании или прохождении 
курсов, и определение их приоритетности для за-
каза следующего этапа обучения» [22, с. 2]. С точ-
ки зрения R. Nemirovsky и A. Galvis, «необходимо 
оказывать постоянную поддержку интерактивному 
онлайн- взаимодействию в профессиональном раз-
витии учителей на основе видеокейсов» [23, с. 68]. 
W. Paik, J. Y. Lee и E. McMahon придерживаются 
методики сотрудничества преподавателя и обучаю-
щихся в виртуальной и мобильной образовательной 
среде [24]. M. Prinz рассматривает лингвистические 
и межкультурные аспекты обучения иностранным 
языкам, в том числе, российских студентов в ФРГ 
[25, С. 601–611]. G. Solmecke разработаны теория 
и практика аудирования, чтения и понимания не-
мецкоязычных текстов, где подчеркнута значимость 
использования в обучении иностранному языку 
текстов- упражнений, направленных на формиро-
вание и совершенствование аудитивных умений, 
необходимых для успешного аудирования аутен-
тичных текстов, что возможно эффективно реали-
зовать при помощи современных ОЭР [26].

Подводя итог обзора отечественной и зарубеж-
ной литературы, мы приходим к умозаключению 
о том, что важно учитывать специфику организа-
ции автономного обучения второму иностранному 
языку студентов- лингвистов на основе ОЭР, по-
скольку последние постоянно обновляются и спо-
собствуют эффективному формированию ком-
муникативной компетенции студентов, что под-
тверждает актуальность темы нашего исследова-
ния.

Методологическая база исследования

В статье использованы следующие методы исследо-
вания: изучение и анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы в области компьютерной лингводи-
дактики по теме статьи; анализ и обобщение опыта 
работы авторов статьи по обучению второму ино-

странному языку (немецкому) студентов- лингвистов 
посредством использования образовательных элек-
тронных ресурсов и изданий нового поколения; 
апробация специфики организации автономного 
обучения на основе образовательного электронного 
ресурса языковой школы «Deutsch Online» (https://
deutschonline.ru) и методических рекомендаций его 
применения в обучении второму иностранному язы-
ку (немецкому) студентов- лингвистов. Вышеуказан-
ные методы были ориентированы на достижение це-
ли исследования посредством решения следующих 
задач: раскрыть сущность и сформулировать основ-
ные характеристики автономного обучения второму 
иностранному языку студентов- лингвистов; описать 
специфику организации автономного обучения вто-
рому иностранному языку студентов- лингвистов 
на основе образовательного электронного ресурса 
языковой школы «Deutsch Online»; провести ана-
лиз эффективности функционирования указанно-
го ресурса в реализации цели исследования путем 
апробации ОЭР языковой школы «Deutsch Online» 
в автономном обучении второму иностранному язы-
ку (немецкому) студентов- лингвистов параллель-
но с изучением дисциплины «Практический курс 
второго иностранного языка», на 1,2, 3 и 4 курсах 
языковых направлений подготовки и специально-
стей вузов г. Москвы; сформулировать ключевые 
выводы по итогам апробации и описать ее резуль-
таты; определить пути и направления совершен-
ствования механизмов в реализации автономного 
обучения второму иностранному языку (немецкому) 
студентов- лингвистов посредством использования 
современных образовательных электронных ре-
сурсов и изданий. Совокупность и сочетание вы-
шеуказанных методов адекватны цели и задачам 
исследования данной работы.

Результаты исследования

При подготовке и обобщении результатов иссле-
дования мы руководствовались теоретическими 
и практическими положениями, изложенными в ра-
ботах отечественных ученых. Например, Л. М. Бу-
зиновой разработана методика формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов вуза в самостоятельной проектной дея-
тельности на базе мультимедийных и цифровых 
технологий [27, с. 34]. Н. Д. Гальсковой, О. Л. Заха-
ровой, Г. А. Корниковой, Л. Н. Яковлевой и Г. В. Яц-
ковской в программах для общеобразовательных 
учреждений по немецкому языку выделены «лич-
ностные, метапредметные и предметные резуль-
таты освоения курса [28, с. 3]. Учебное пособие 
В. В. Гриншкун, О. Ю. Заславской и В. С. Корнилова 
включает научные основы создания, экспертизы 
и применения образовательных электронных из-
даний и ресурсов, где авторы обозначают ряд не-
решенных задач в этой области «К ним можно от-
нести задачи адекватности таких средств реалиям 
учебного процесса, повышения уровня научности, 
смысловой и стилистической культуры содержа-
ния средств информатизации, необходимость ин-
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терфейсной, технологической и информационной 
связи между отдельными образовательными изда-
ниями и ресурсами, задействованными в разных 
областях деятельности школ и вузов» [29, с. 5]. 
М. Л. Герасимовым, А. А. Казгуновым, И. В. Орловой 
и О. П. Осиповой проанализированы интерактив-
ные образовательные системы в условиях элек-
тронного и смешанного обучения [30]. Основыва-
ясь на методологической базе исследования, мы 
пришли к выводу о том, что для раскрытия специ-
фики организации автономного обучения второму 
иностранному языку студентов- лингвистов на ос-
нове ОЭР языковой школы «Deutsch Online» необ-
ходимо уточнить методические рекомендации его 
применения и впоследствии сопоставить результат 
с намеченными ранее целями, сделать обобщение 
итогов. В ходе анализа авторского педагогическо-
го опыта работы в отечественных вузах (АНОВО 
«Московский международный университет», ФГ-
БОУ ВО «Московский государственный лингви-
стический университет», ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плехано-
ва» и др.) и апробации специфики организации 
автономного обучения второму иностранному язы-
ку студентов- лингвистов на основе ОЭР языковой 
школы «Deutsch Online» и методических рекомен-
даций его применения были получены определен-
ные результаты.

Прежде опишем специфику организации ав-
тономного обучения второму иностранному язы-
ку студентов- лингвистов на основе образова-
тельного электронного ресурса https://deutschon-
line.ru. Специфика организации автономного об-
учения второму иностранному языку (немецко-
му) студентов- лингвистов на основе ОЭР(https://
deutschonline.ru) в нашем исследовании состояла 
в учете и использовании структуры и содержа-
ния данного ресурса, включающего аутентичные 
материалы, поскольку они: постоянно обновляют-
ся; имеют определенные структуру, содержание 
и практику контроля; соответствуют общеевропей-
ским рамкам владения иностранным языком (уров-
ням немецкого языка): А1(начальный), А2(элемен-
тарный) и B 1 (средний); способствуют решению 
реальных коммуникативных задач; имеют множе-
ство встроенных дидактических инструментов для 
диагностики навыков говорения на немецком язы-
ке(контрольных работ, тестов, тренажеров); вклю-
чают различные способы предоставления учебно-
го материала (текстовый и аудиовизуальный фор-
маты); способствуют реализации индивидуальных 
возможностей студентов и достижению учебных 
целей на каждом из уровней владения немецким 
языком. Курсы немецкого языка, предложенные 
на сайте https://deutschonline.ru, представляют со-
бой полностью готовый образовательный мульти-
медийный продукт, решающий круг определенных 
задач при изучении дисциплины «Практический 
курс второго иностранного языка» и других специ-
альных дисциплин в языковом вузе или на язы-
ковых факультетах, особенно на начальном эта-
пе обучения (1 и 2 курсы), который целесообраз-

но использовать в самостоятельной работе по не-
мецкому языку. Далее рассмотрим методические 
рекомендации по применению ОЭР языковой шко-
лы «Deutsch Online» в автономном обучении вто-
рому иностранному языку (немецкому) студентов- 
лингвистов, где обозначенная ЭОР играет вспо-
могательную роль и является дополнительным 
источником информации и тренировки навыков 
говорения. Языковые курсы немецкого языка, 
представленные школой «Deutsch Online», имеют 
структуру, содержание и практику контроля, соот-
ветствующие общеевропейским рамкам владения 
иностранным языком (уровням немецкого языка): 
А1(начальный), А2(элементарный), B1 (средний) 
и более высоким уровням, содержит коллекцию 
тематических аутентичных материалов для изуче-
ния немецкого языка: грамматика и лексика. До-
полнительные аудио- и видеоматериалы, тесты 
и упражнения, немецкую фильмотеку и музыкаль-
ные контенты. Применение ОЭР (https://deutschon-
line.ru) в автономном обучении второму иностран-
ному языку (немецкому) студентов- лингвистов 
осуществлялось параллельно с изучением дис-
циплины «Практический курс второго иностранно-
го языка» на 1,2,3 и 4 курсах языковых направле-
ний подготовки и специальностей вышеуказанных 
вузов, при освоении уровней сформированности 
навыков говорения на немецком языке в моноло-
гической и диалогической речи. Предваритель-
но была изучена концептуальная основа учебно-
го процесса обучения немецкому языку в рамках 
предложенных курсов разных уровней на сай-
те https://deutschonline.ru. Заметим, что языковая 
школа «Deutsch Online» при организации и прове-
дении практических занятий по немецкому языку 
руководствуется определенными методическими 
положениями.

Апробация ОЭР языковой школы «Deutsch On-
line» в автономном обучении второму иностранно-
му языку (немецкому) студентов- лингвистов осу-
ществлялось параллельно с изучением дисцип-
лины «Практический курс второго иностранного 
языка», на 1,2, 3 и 4 курсах языковых направле-
ний подготовки и специальностей вышеуказан-
ных вузов в три этапа: первый этап –  определе-
ние исходного уровня сформированности навы-
ков говорения на немецком языке у студентов, 
разработка методических рекомендаций по при-
менению ОЭР языковой школы «Deutsch Online» 
в автономном обучении второму иностранному 
языку (немецкому) студентов- лингвистов; вто-
рой этап –  целенаправленное формирование на-
выков говорения на немецком языке у студентов 
на основе реализации предложений и материалов 
сайта https://deutschonline.ru в автономном обу-
чении второму иностранному языку (немецкому) 
студентов- лингвистов, осуществление программы 
апробации; третий этап –  определение достигну-
того уровня сформированности навыков говоре-
ния на немецком языке у студентов эксперимен-
тальных и контрольных групп, подведение и обоб-
щение итогов.
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Полученные данные позволили сделать вывод 
о то м, что по сравнению с первым этапом апро-
бации у студентов экспериментальной группы, из-
менился характер взаимосвязей компонентов ино-
язычной речевой деятельности. Для иллюстрации 
полученных результатов представлен рис. 1, по-

казывающий количественную оценку результатов 
сформированности навыков говорения на немец-
ком языке у студентов –  лингвистов в контрольной 
и экспериментальной группах, в процентном соот-
ношении.

Рис. 1. Количественная оценка результатов сформированности навыков говорения на немецком языке 
у студентов –  лингвистов в контрольной и экспериментальной группах.

Источник: составлено авторами

Данные (см. рис. 1) позволяют увидеть коли-
чественную оценку результатов сформированно-
сти навыков говорения на немецком языке у сту-
дентов –  лингвистов в контрольной и эксперимен-
тальной групп ах, где рост уровня (от начального 
до среднего) обозначен как + 32% в эксперимен-
тальной группе, что подтверждает эффективность 
внедрения авторами методических рекомендаций 
по применению ОЭР языковой школы «Deutsch 
Online» в автономном обучении второму иностран-
ному языку (немецкому) студентов- лингвистов.

Заключение

По итогам проведенного исследования авторами 
работы были сделаны следующие выводы и реко-
мендации:
1. Конкретизирована специфика организации 

автономного обучения второму иностранному 
языку студентов- лингвистов на основе ОЭР но-
вого поколения. Специфика организации авто-
номного обучения второму иностранному языку 
студентов- лингвистов на основе ОЭР языковой 
школы «Deutsch Online» в нашем исследовании 
состояла в учете и использовании структуры 
и содержания данного ресурса, включающего 
постоянно обновляющиеся аутентичные мате-
риалы.

2. Разработанные методические рекомендации 
по применению ОЭР языковой школы «Deutsch 
Online» касаются автономной работы студен-
тов –  лингвистов, где ЭОР играет вспомога-
тельную роль и является дополнительным 

источником информации и тренировки навыков 
говорения по второму иностранному языку(не-
мецкому). Этапы автономного обучения отра-
жали общеевропейские рамки владения ино-
странным языком (уровни немецкого языка): 
А1(начальный), А2(элементарный) и B 1 (сред-
ний) в плане оценивания и коррекции учебной 
деятельности, при предварительном планиро-
вании и организации соответствующих курсов 
по немецкому языку.

3. Проведена апробация ОЭР языковой школы 
«Deutsch Online» в процессе организации авто-
номного обучения второму иностранному языку 
студентов- лингвистов в 3 этапа, параллельно 
с изучением дисциплины «Практический курс 
второго иностранного языка», на 1,2,3 и 4 кур-
сах языковых направлений подготовки и специ-
альностей вузов г. Москвы. Апробация сайта 
https://deutschonline.ru в обучении студентов- 
лингвистов второму иностранному языку (не-
мецкому) была проведена в ходе организации 
самостоятельной работы и предполагала ис-
пользование программ обучения, предложен-
ных на сайте, с учетом пожеланий студентов, 
родителей и перспектив для интенсификации 
навыков говорения.

4. Проанализированы и обобщены результаты 
апробации. Данные диаграммы 1 позволяют 
увидеть количественную оценку результатов 
сформированности навыков говорения у сту-
дентов –  лингвистов в контрольной и экспери-
ментальной группах в положительной динами-
ке, где рост уровня B 1 (средний) в экспери-
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ментальной группе обозначен как + 32%, что 
свидетельствует о росте показателей сформи-
рованности навыков говорения по сравнению 
с результатами первого этапа апробации.
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SPECIFICS OF ORGANIZING AUTONOMOUS 
TEACHING OF A SECOND FOREIGN LANGUAGE TO 
LINGUIST STUDENTS BASED ON THE EDUCATIONAL 
ELECTRONIC RESOURCE OF THE LANGUAGE 
SCHOOL «DEUTSCH ONLINE»

Pashkovskaia N. D., Kireeva I. A., Baymukhametova K. I.
Moscow International University, Plekhanov Russian University of Economics

The relevance of studying the theory and practice of independent 
work in a second foreign language (German) by linguist students is 
caused by the objective conditions for the transformation of the pro-
fessional activities of foreign language teachers at a university and 
the emergence of new formats of education. The purpose of this 
study is to analyze the specifics of organizing autonomous teach-
ing of a second foreign language to linguist students based on the 
educational electronic resource of the language school “Deutsch 
Online” and to clarify the methodological recommendations for its 

use. The theoretical and methodological basis of the study was the 
works of domestic and foreign scientists in the field of linguodidactic 
means of digitalization of the process of teaching foreign languag-
es. The theoretical significance of the article is that it consolidates 
theoretical research on the stated topic, contributes to the study of 
the problem of the methodological potential of educational electron-
ic resources in teaching language university students, and also ex-
pands modern ideas about effective work with authentic multime-
dia. The methodological recommendations proposed by the authors 
for the use of the educational electronic resource of the language 
school “Deutsch Online” in the organization of autonomous teach-
ing of a second foreign language to linguist students, developed on 
the basis of the inclusion of authentic materials, have practical sig-
nificance and can be used by teachers when conducting classes in 
special disciplines of a language university.

Keywords: autonomous learning, second foreign language, linguist 
students, educational electronic resource of the language school 
“Deutsch Online”, interactive methods, audiovisual material.
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Формирование модели продуктивной деятельности в условиях 
дистанционного образования (на примере обучения младших школьников 
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В статье изучается потенциал реализации (ре)продуктивной 
деятельности в электронно- цифровом формате при обуче-
нии китайскому языку детей младшего школьного возраста. 
Собранные автором эмпирические данные позволили проа-
нализировать процессы продуктивности и репродуктивности 
у учащихся начальных классов, а также обобщить собствен-
ный практический опыт с помощью модели в контексте дистан-
ционного обучения. В основу исследования положены труды 
по психологии, педагогике, лингвистике, методике препода-
вания иностранных языков. Автором разработана модель (ре)
продуктивной деятельности и представлены примеры реали-
зации фонетического аспекта. Содержание статьи может быть 
использовано преподавателями иностранных языков в учебно- 
образовательных целях: для планирования дистанционных 
уроков, дизайна онлайн программ, оценки методов иноязыч-
ного цифрового образования, создания у учащихся устойчивой 
мотивации к продуктивным действиям.

Ключевые слова: дистанционно- цифровое образование, ме-
тодика обучения иностранным языкам, продуктивная деятель-
ность, начальная школа, эффективность.

2010-е –  2020-е годы характеризуются се-
рьёзными трансформациями, «смещением» ра-
мок и ориентиров в изучении иностранных язы-
ков. То, что несколькими годами ранее умеща-
лось в традиционную парадигму знаний, опира-
лось исключительно на коммуникативный подход, 
сегодня приобретает иные формы в связи с кри-
тичной долей внедрения информационных техно-
логий как в образовательную систему, так и в по-
вседневность индивида. Принятые десятилетиями 
методы обучения и овладения неродным языком 
при очном взаимодействии участников учебного 
процесса в настоящее время становятся опосре-
дованными электронно- цифровыми системами, 
однако не при всех условиях могут быть реализо-
ваны, как это предписано в классических работах 
по методике.

Надо отметить, что рецептивные формы освое-
ния иностранных языков (далее ИЯ), будучи ин-
тегрированным звеном в коммуникативной цепи, 
последовательно и без серьезного ущерба функ-
ционируют в системе дистанционного обучения 
ИЯ. Вместе с тем ре/продуктивная деятельность 
(далее Р/ПД) как равноценное рецептивной звено 
коммуникации скорее представляется естествен-
ной в условиях реального контакта («учитель- 
ученик», «ученик- ученик»). Иными словами, оч-
ная форма обучения способствует реализация ре/
продуктивных видов деятельности в большей сте-
пени, нежели это позволяет дистанционный фор-
мат. В учебно- познавательной среде, организо-
ванной непосредственно в классном помещении, 
гармонично сочетаются, взаимодополняют и сме-
няют друг друга формы, направленные, с одной 
стороны, на рецепцию (восприятие), с другой сто-
роны, на производство иноязычного материала. 
Иначе обстоит дело в виртуальной учебной сре-
де –  здесь рецептивные формы усвоения матери-
ала большей частью доминирует над продуктив-
ными.

Для целостного описания обозначенной про-
блематики мы приведем некоторые междисципли-
нарные и методические положения.

В отдельных исследованиях по психологии 
продуктивная деятельность имеет многогран-
ное толкование. Подходы к продуктивности осно-
вываются в общем и частном на теории мышле-
ния (О. Зельц), на теории мотивации достижения 
(Дж. Аткинсон); они связаны с понятиями эффек-
тивности и результативности (деятельность при-
водит к запланированному результату), точно-
сти у К. Дункера (решение задачи посредством 
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формально- логических законов с единственно 
правильным вариантом ответом).

Б. Д. Эльконин, выдающийся советский психо-
лог и педагог, определяет ПД как единицу психи-
ческого развития, подчеркивая двой ственность 
природы продуктивности: с одной стороны, сле-
дует построение идеальной формы, с другой –  ее 
воплощение. При этом идеальная форма каждый 
раз воссоздается в ПД заново, а его осуществле-
ние носит творческий, неавтоматизированный ха-
рактер. Существенными признаками таких про-
цессов по Д. Б. Эльконин следует считать предмет-
ную отнесенность ПД и ее пробный характер [10, 
с. 117–132].

Г. А. Урунтаева дает толкование ПД с позиции 
психофизиологического развития дошкольника, 
она придает деятельности моделирующий харак-
тер [8, c. 219–222]. При этом автор утверждает, 
что «в игре ребенок моделирует предметы окру-
жающего мира, что приводит к созданию реально-
го продукта, в котором представление о предмете, 
явлении, ситуации получает материальное вопло-
щение в рисунке, конструкции, объемном изобра-
жении». К примеру, посредством постройки про-
исходит решение конструктивно- технической за-
дачи, пространство организуется в соответствии 
с определенной логикой.

Интересно, что продуктивность в обучении ИЯ 
имеет аналогичные механизмы в своей основе, 
что и в освоении родного языка в раннем возрас-
те. Разумеется, о полном совпадении когнитив-
ных, произносительных и иных, способствующих 
речевому развитию, процессов речь не идет. Од-
нако некоторые принципиальные сходства име-
ются, что подтверждают положения Б. Д. Элько-
нин и Г. А. Урунтаевой. Так, ученые устанавлива-
ют, что на определенном этапе психофизиологи-
ческого развития речь детей обретает интеллек-
туальную функцию, выступая и орудием мышле-
ния, и результатом познавательной деятельности. 
Иначе, планирование действия и принятие реше-
ния стимулируют развитие речи. Следовательно, 
Р/ПД в рамках коммуникативной задачи нацелена 
на предмет (предметность), исходит из конкретной 
смоделированной или реальной ситуации, про-
диктована мотивом. Целенаправленность речи –  
именно то, что составляет начало продуктивности, 
не может осуществляться в отсутствие стимулов, 
которые создаются в естественной среде обучаю-
щим и / или обучающимися.

Забегая вперед, отметим, что описанные вы-
ше когнитивно- двигательные процессы большей 
частью могут быть реализованы в продуктивных 
видах деятельности с применением электронных 
программ и приложений в различных предметных 
областях, в т.ч. и в предмете ИЯ. Например, кон-
струирование в программе Minecraft или на до-
ске MIRO, составление лексических и синтакси-
ческих единиц в Worldwall, написание иероглифов 
на экране в приложении ArchChinese и др.

Исходя из традиционного «деления» речевой 
деятельности на продуктивную (активную) и ре-

цептивную (пассивную) [1, с. 227, 246, 250], к ПД 
будут относится произносительные, лексические 
и грамматические навыки, посредством которых 
осуществляется устное (или письменное) вер-
бальное общение. По той причине, что акт устной 
речи требует применения таких навыков, мы по-
лагаем, что сами процессы артикулирования, ме-
ханизмы адекватного речевой ситуации поиска 
и воспроизведения лексических единиц, конструи-
рование высказываний (фраз, предложений) в со-
ответствии с системными закономерностями язы-
ка в полной мере носят продуктивные свой ства. 
На этапе овладения письменной речью требуются 
навыки в применении графики, орфографии, зна-
ние синтаксических моделей. В такой связи мето-
ды изображения и соединения букв латинского ал-
фавита, с одной стороны, и написания китайских 
иероглифов, с другой, будут представлять собой 
продуктивные процессы в освоении языков.

Репродуктивные формы деятельности (РД) 
предполагают решение заданий и упражнений 
на уроках ИЯ, основанное на предъявляемых сти-
мулах и имеющее имитационный характер. Тре-
нировка заключается в повторении действий фо-
нетических (слухопроизносительных), граммати-
ческих, лексических, двигательных (при письме). 
Тем не менее процессы репродукции не просто 
сводятся к воспроизведению заученного матери-
ала, но и задействуют мыслительные творческие 
операции, включая расширение, сужение, преоб-
разование изучаемого материала.

Осмысливая характер (ре)продуктивной дея-
тельности, обращаемся к положениям Л. В. Щер-
бы, И. Н. Верещагиной о том, что на уроках ИЯ 
«учащиеся овладевают новыми средствами для 
выражения мысли, развивают логическое мыш-
ление посредством упражнений, направленных 
на анализ, синтез, сравнение, умозаключение, 
абстрагирование, систематизацию» [6, c. 32]. 
А на основании утверждения Л. В. Щербы о «осоз-
нании средств выражения мысли, осознании про-
изнесения слов для номинации предметов, [того], 
как соединяются слова в высказываниях» прихо-
дим к следующему выводу: При использовании 
электронных технологий XXI века процесс освое-
ния языка в подавляющих случаях (не во всех!) 
сводится к механическим, автоматизированным 
действиям, заключенным в шаблонных решениях, 
имитации и пр. Несмотря на непрерывные техно-
логические усовершенствования гаджетов, прило-
жений, дистанционно- цифровых концепций, набор 
действий, конструкций, обучающих алгоритмов 
остается относительно ограниченным, учитывая 
всё психофизиологическое многообразие, позна-
вательный потенциал и природную уникальность 
индивида.

Возвращаясь к вопросу о реализации Р/ПД 
в контексте киберпространства и технологиче-
ских процессов в иноязычном образовании, рас-
смотрим феномен ИКТ в обучении ИЯ (информа-
ционно- коммуникационные технологии). В нашем 
понимании использование электронных инстру-
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ментов, приложений, компьютера, включая графи-
ку, дизайн, схемы и пр., представляют собой вспо-
могательные средства для достижения той или 
иной учебной задачи. В своем практическом ис-
следовании по ИКТ С. В. Титова перечисляет неко-
торые типы цифровых технологий образователь-
ного назначения: смешанный тип (blended learn-
ing); дистанционный; массовые открытые онлайн- 
курсы (МООК –  Massive open online courses) [7, 
c.7–8]. Круг явлений электронно- цифрового поля 
в контексте иноязычного образования расширяет-
ся чуть ли не ежедневно, привнося инновационные 
формы доступа, обработки и усвоения информа-
ции. Основная роль в создании и продвижении об-
разовательных технологий отводится Австралии, 
США, Китаю, Японии. Принимая во внимание гло-
бальность, «интернациональность» данного про-
цесса, а также превалирующее число информа-
ционных систем и программ на английском языке, 
практически все понятия поля получают соответ-
ствующее языковое оформление: Mobile Learning, 
E-Learning, Web- Based Learning, Learning Manage-
ment System (LMS), Open educational resources, 
Mobile augmented reality (AR), Collaborative learning, 
Mobile Pedagogical Framework, Gamified learning, 
Mobile context- aware technologies, Teacher’s digital 
competence и др. [11, c. 43, 68, 53]

Если осмысливать обучение ИЯ в инфор ма-
ционно- цифровом поле с позиции методической 
науки, то при таком подходе могут быть рассмо-
трены реальные процессы в конкретных услови-
ях внедрения онлайн технологий. Под реальны-
ми объектами у И. Л. Бим [2, с. 25] понимаются 
программы, учебники, учебные пособия, ученик, 
учитель ИЯ, организационные формы учебно- 
воспитательного процесса, которые поддаются не-
посредственному наблюдению.

Мы рассматриваем Р/ПД как предметные и ре-
альные действия, учитывая составляющие Р/ПД 
действия (как это описано выше) –  произноси-
тельные, речемыслительные, лексические, дей-
ствия по формированию синтагм и др. Принимая 
во внимание предпосылки для осуществления та-
ких действий, равно как и механизмы, лежащие 
в основе продуктивности, мы выдвигаем гипоте-
зу о том, что в условиях непосредственного фи-
зического присутствия (или очного контакта) Р/ПД 
будут отличаться от действий в условиях удален-
ного контакта, и как следствие, их качество и эф-
фективность также будут отличными. Чтобы более 
последовательного изучить данное явление, мы 
ограничиваемся конкретной возрастной группой, 
выдвигая на первый план психофизиологические 
особенности возраста и образовательные усло-
вия.

Начнем с того, что для разных возрастных 
категорий формирование продуктивных навы-
ков в рамках обучения иноязычной коммуника-
ции происходит неодинаково. Мы остановимся 
на младшем школьном возрасте по причине того, 
что данная целевая группа менее всего исследо-
вана на предмет внедрения электронно- цифровых 

методов в учебный процесс. Итак, в возрасте 
с (6)7 лет до 10(11) лет превалируют репродуктив-
ные формы деятельности. В силу психофизиоло-
гических особенностей дети значительно быстрее 
и легче имитируют, в той или иной степени бес-
сознательно копируют звуки, интонацию, движе-
ния. Ответные формы коммуникации происходят 
у них более естественно, ситуативно, подобно род-
ному языку. Саморегуляция и анализ возрастают 
пропорционально взрослению –  чем старше ре-
бенок, тем более подконтрольны механизмы вос-
произведения речи. Надо отметить, что школьни-
ки 6–8 лет обнаруживают большую двигательную 
активность, отличаются спонтанностью действий, 
ещё неразвитой способностью удерживать вни-
мание и длительно заниматься одним видом де-
ятельности. Дети старше 9 лет проявляют тенден-
цию к стабилизации внимания и более последова-
тельным действиям, они более усидчивы и могут 
довольно длительное время заниматься одним 
и тем же видом деятельности [5, c 381].

Неизменная роль в иноязычном образовании 
детей младшего школьного возраста отводится 
игровой деятельности. З. Н. Никитенко отмечает, 
что, несмотря на постепенный переход в шести-
летнем возрасте от игровой деятельности к учеб-
ной, игра сохраняет свою ведущую роль вплоть 
до 10–12 лет. Она содержит в себе и предметную 
наглядность, и одновременно является основным 
способом решения учебных задач. По словам ав-
тора, учебная деятельность младшего школьника 
носит не только воспроизводящий, но и творче-
ский характер. [4, с. 158].

Перечисленные возрастные особенности, несо-
мненно, важны для понимания того, как, при каких 
условиях и насколько эффективно может форми-
роваться Р/ПД на уроках ИЯ у обучающихся от 6 
до 11 лет. Вместе с тем мы допускаем, что фор-
мирование продуктивных навыков осуществляет-
ся не в реальном классе (очный формат), а в вир-
туальном (дистанционный формат). В этой связи 
целесообразно отметить такие свой ства умствен-
ного, психического и физического развития млад-
ших школьников, которые напрямую обусловлены 
современной средой.

В то время как научно- технический прогресс 
воздействует на сознание и образ жизни людей 
XXI столетия, логично воспринимать процесс обу-
чения через призму современных социальных тео-
рий [3, с. 27]. Так, Mark McCrindle вводит термины 
Generation Z и Generation Alpha для обозначения 
представителей последних десятилетий, которым 
присущи клиповое мышление, быстрая ориен-
тация во времени и пространстве; приоритетной 
становится не «живая», а сетевая коммуникация. 
Начиная с дошкольного возраста, дети адапти-
руются к гаджетам и электронным приложениям, 
их навыки манипулирования элементами циф-
ровых устройств –  клавиатурой, сенсорной пане-
лью, экраном, весьма высоко развиты (вероятно, 
уместно будет использовать в этом контексте тер-
мин «цифровая моторика»). В целом, к наступле-
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нию младшего школьного возраста уже присут-
ствует психологическая готовность к использова-
нию электронно- цифровых средств для освоения 
школьных предметов. Однако не следует сбрасы-
вать со счетов и отрицательные психофизиологи-
ческие свой ства, сопряженные, в частности, с кли-
повым мышлением поколений Z и Y. Это довольно 
низкая концентрация внимания и недостаточная 
способность к анализу, неумение работать с «ли-
нейной информацией однородного содержания» 
[9, с. 150]. Если говорить об условиях дистанцион-
ного обучения, то физическая активность большей 
частью отсутствует (иначе, чем если бы школьни-
ки находились в реальном классе). Такие факто-
ры неизбежно приводят нас к мысли о потенциале 
и эффективности реализации ПД и РД на уроках 
ИЯ в электронно- цифровом пространстве.

Принимая во внимание вышеизложенные фак-
торы, мы продемонстрируем перенос (ре)продук-
тивной деятельности, реализуемой в очном фор-
мате, на дистанционную платформу. Разработан-
ная модель максимально обобщает практический 
опыт автора, внося вклад в указанную проблема-
тику (Табл. 1). Ограничение на одном из коммуни-
кативных аспектов оправдано требованием к объ-
ему настоящей статьи.

Таблица 1. Модель реализации Р/ПД

1. Цели и задачи обучающего

2. Средства реализации ПД и РД в дистанционном формате

3. Процедура обучения

4. Ограничения в реализации (ре)продуктивных действий

Пример реализации фонетического аспекта
1. Познакомить учащихся с системой транскрип-

ции ИЯ; научить графически воспроизводить 
элементы транскрипционной системы ИЯ; об-
учить рецептивным слуховым (аудитивным) 
и произносительным действиям, воспроизведе-
нию звуков, звукосочетаний, тонов; соотносить 
продукт артикуляции с его транскрипционным 
знаком. Научить воспроизводить интонацион-
ные модели ИЯ, опосредованные графической 
фиксацией транскрипционных знаков (и тонов 
в китайском языке). Применять наглядность; 
объяснять и демонстрировать механизмы арти-
куляции; комбинировать графическую и фоне-
тическую тренировку; осуществлять постанов-
ку речевого аппарата обучаемого.

2. ПК (стационарный компьютер, ноутбук), ин-
тернет, платформа (Zoom, Microsoft Teams, 
аналог), наглядные средства в электронно- 
цифровой форме (PPT, анимация, карты и др.)

3. На доске MIRO размещается таблица с иници-
алями и финалями. С помощью виртуальной 
указки обучающий демонстрирует составные 
части слога, или целый слог, воспроизводит 
звуки –  обучающиеся имитируют. На продук-
тивном этапе они складывают инициали и фи-
нали по сочетаемости, снабжают слоги тона-

ми, произносят индивидуально. В зависимости 
от количества обучающихся возможно повто-
рение в режиме mute, что позволяет школьни-
кам на начальном этапе освоения фонетики 
экспериментировать и чувствовать себя более 
раскованно. Далее следует фронтальный груп-
повой или фронтальный индивидуальный опрос 
на степень освоения транскрипционных зна-
ков. Возможны и такие формы работы: демон-
страция на экране фрагмента учебника в ви-
де отдельной таблицы, воспроизведение запи-
си, прослушивание фонетического материала; 
параллельная фиксация обучающим элемен-
тов (финали, инициали, слоги, тоны) на экра-
не; учащиеся при этом фиксируют элементы 
в тетрадях. Для проверки правильности учени-
ки самостоятельно манипулируют элементами 
на доске, при этом очередность и количество 
проверяемых элементов регулируется обучаю-
щим. На заключительном этапе учащиеся еще 
раз прослушивают отдельные слоги и повторя-
ют за диктором (или учителем). Существуют мо-
дификации, предполагающие более затратную 
подготовку с использованием PPT, элементами 
форматирования, процессом загрузки. Такие 
формы работы для учеников начальной школы 
представляют приемы интерактивно- игрового 
характера, возможность манипулировать пред-
метами на электронной платформе (управлять, 
передвигать, рисовать фигуры). Обучающим 
активно применяются цветовые решения. В слу-
чае с модификацией учащиеся оформляют ки-
тайский слог –  отдельно финаль или иници-
аль, цифровым предметом (как правило загру-
женное изображение или анимационная фигу-
ра). Такого рода действие позволяет не только 
распознавать и правильно читать слог, но еще 
и учит младших школьников структурированию 
(универсальному действию), стимулирует вооб-
ражение и носит систематизирующий характер.

4. Невозможность фиксировать транскрипцион-
ные знаки письменно. Если написание на бу-
маге имеет место, то оно отсрочено, не может 
быть немедленно откорректировано и оцене-
но. Поскольку при формировании орфогра-
фических навыков задействуются моторика, 
визуальная память, зрительно- двигательная 
координация, то в виртуальном формате обу-
чения ИЯ характерные (ре)продуктивные дей-
ствия теряют в качестве, либо представлены 
очень ограниченно. Обучение произноситель-
ной стороне речи происходит с экрана, не по-
зволяя осуществлять непосредственный кон-
такт с учащимися, проводить демонстрацию 
в непосредственной близости к нему. И не-
смотря на то, что артикуляционные механиз-
мы могут быть транслированы обучающимся 
вполне успешно, но в условиях дистанционно-
го формата не всегда корректно воспринимать-
ся, и как следствие, неверно продуцироваться. 
Существуют некоторые сложности в реализа-
ции фонетического аспекта. Дистанционно это 
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делать сложнее, так как, во-первых, нет реаль-
ного контакта, отсутствует физический фактор. 
Во-вторых, фактор контроля формирования на-
выка также теряет в качестве. Трудность состо-
ит и в организационно- социальной форме уро-
ка. Если в реальном классе школьники работа-
ют в коллективе, и уровень их физического вза-
имодействия высок, то в виртуальном классе 
коллективность сильно редуцирована. Учащие-
ся не могут синхронно повторять за учителем, 
тем самым, снижается командный дух и стимул 
правильно, «лучше всех» произносить.
Для реализации (ре)продуктивной деятельно-

сти обучающий должен осознавать требования 
как объективного, так и субъективного характе-
ра. А именно то, что в электронно- дистанционном 
формате существует необходимость ограничения 
числа обучаемых до некоторого минимума (5–6 че-
ловек). Сам факт онлайн трансляции, не «живого» 
взаимодействия, предполагает высокую степень 
концентрации обучающего, готовность к нестан-
дартным ситуациям, удовлетворяющую услови-
ям формата материальную подготовку. Осущест-
вление (ре)продуктивной деятельности на уроках 
ИЯ в онлайн формате обусловлено системным 
планированием, удачным дизайном материала 
и взаимодействием компонентов урока. Другим 
важным условием реализации деятельности, на-
правленной на формирование продуктивности 
в сегменте начальной школы, следует считать про-
тиводействие пассивности [12, с. 18, 27] учащих-
ся и злоупотреблению (over-reliance) электронно- 
цифровыми устройствами.

Из всего сказанного следует вывод о том, что 
формирование продуктивных действий на уроках 
иностранного языка в условиях дистанционного 
образования –  с одной стороны, процесс чисто 
методического свой ства, с другой стороны, вы-
ходящий за рамки традиционных методов обуче-
ния иноязычной коммуникации. Сам по себе факт 
применения информационно- цифровых техноло-
гий в учебно- образовательных целях среди уча-
щихся младшего школьного возраста не гаран-
тирует эффективности навыков производства ре-
чи. Решением данной педагогической проблемы 
служат несколько факторов: знание рецептивно- 
продуктивных механизмов у младших школьников, 
осведомленность в социально- психологических 
тенденциях поколения XXI в., умение планировать 
урок с учетом ИКТ, стимулирование творческо- 
познавательной активности школьников и, нако-
нец, создание у учащихся устойчивой мотивации 
к продуктивным действиям.

Литературa

1. Азимов Э.Г., Щукин А. Н. Новый словарь мето-
дических терминов и понятий. М.: Издатель-
ство ИКАР, 2009. 448 с.

2. Бим И. Л. Теория и практика обучения немец-
кому языку в средней школе. Проблемы и пер-
спективы. М. Просвещение. 1988. 254 с.

3. Мирошникова Л. Ю. Развитие гибких навыков 
как способ обучения представителей поко-
ления «Альфа» // The scientific heritage. 2021. 
№ 65–4 (65). С. 26–29

4. Никитенко З. Н. Книга для учителя к учебно-
му пособию «Начинаем изучать английский 
язык» / З. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая. М.: 
Просвещение. 2003. 220 с.

5. Озолина М. Н. Особенности преподавания ки-
тайского языка в начальной школе // Актуаль-
ные проблемы теории и практики психологи-
ческих, психолого- педагогических и лингводи-
дактических исследований (Сборник материа-
лов Международной научно- практической кон-
ференции МГОУ). 2019. С. 379–387

6. Рогова Г.В., Верещагина И. Н. Методика об-
учения английскому языку на начальном эта-
пе в средней школе: Пособие для учителя. М.: 
Просвещение. 1988. 224 с.

7. Титова С. В. Цифровые технологии в языковом 
обучении: теория и практика: монография / 
Москва: Эдитус. 2017. 247 с.

8. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. Учеб. 
пособие для студ. сред. пед. учеб. завед. – 
5-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 
2001. 336 с.

9. Фосенко О. П. Миллениалы и центениалы: ко-
го и как обучать? // Наука и военная безопас-
ность. 2020. № 3 (22). С. 145–150

10. Эльконин Б. Д. Введение в психологию разви-
тия (в традиции культурно- исторической тео-
рии Л. С. Выготского). М.: Тривола. 1994. 168 с.

11. The Asian conference on language learning. The 
Asian conference on technology in the class-
room. 2017. Электронный ресурс. URL: https://
papers.iafor.org/wp-content/uploads/conference- 
proceedings/ACLL/ACLL2017_proceedings.pdf 
(Дата обращения: 03.01.2024)

12. Wang J. Exploring Mobile Technologies for Learn-
ing Chinese // Language, Learning and Technolo-
gy. 2019. C. 23(3) 29–38.

FORMATION OF A MODEL OF PRODUCTIVE ACTIVITY 
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION 
(USING THE EXAMPLE OF TEACHING CHINESE TO 
JUNIOR SCHOOLCHILDREN)
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State University of Education

The article studies the potential for implementing (re)productive ac-
tivities in electronic digital format when teaching Chinese to primary 
school children. The empirical data collected by the author allowed 
us to analyze the processes of productivity and reproduction among 
primary school students, as well as generalize our own practical ex-
perience using the model in the context of distance learning. The re-
search is based on works on psychology, pedagogy, linguistics, and 
methods of teaching foreign languages. The author has developed 
a model of (re)productive activity and presented examples of the im-
plementation of the phonetic aspect. The contents of the article can 
be used by foreign language teachers for teaching and educational 
purposes: for planning distance lessons, designing online programs, 
evaluating methods of foreign language digital education, and creat-
ing sustainable motivation for productive actions in students.
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Педагогический потенциал мультипликационных фильмов в развитии детей 
дошкольного возраста

Разимова Хошгадам Асиф кызы,
преподаватель, Высшая школа теории и методики 
педагогического и дефектологического образования, 
Тихоокеанский государственный университет
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В статье рассматривается то, как мультипликационные филь-
мы влияют на развитие детей дошкольного возраста. В насто-
ящее время мультфильмы становятся истинным искусством 
и воплощают особый потенциал в нравственном развитии де-
тей. Они создаются с учетом потребностей развития ребенка, 
сюжеты и персонажи этих мультфильмов становятся прово-
дниками нравственных ценностей и норм, обращая внимание 
детей на серьезные вопросы. Целью данной статьи является 
определение потенциала мультипликационных фильмов как 
произведений, которые обладают способностью вызывать глу-
бокие нравственные чувства и переживания у маленьких зри-
телей. В качестве задач, которые необходимо решить в статье, 
поднимаются важные темы, заложенные в основу сюжетов, 
и выявляется их способность влиять на развитие детей с нрав-
ственным уклоном. Важно отметить, что в таком возрасте, как 
дошкольный, формируются основные нравственные установ-
ки, и мультфильмы играют ключевую роль в этом процессе.

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственность, муль-
типликационный фильм, нравственное развитие, воспитатель-
ный потенциал, нравственные ценности.

В настоящее время родители часто прибегают 
к мультфильмам, чтобы занять ребенка и немно-
го времени освободить для выполнения своих дел. 
Они даже не задумываются о том, что этот спо-
соб развлечения может стать привычкой, вредной 
для детей. Постепенно детям становится сложнее 
оторваться от экранов. За яркой оболочкой муль-
тфильмов порой скрываются антинравственные 
сюжеты, размытые цели и непонятные ориенти-
ры. Этот вид медиапродукции, хотя и является ве-
селым и развлекательным, может оказать силь-
ное влияние на формирование мировоззрения 
и нравственности ребенка- дошкольника. Он за-
нимает важное место в общей системе социали-
зации и может оказать значительное воздействие 
на формирование личности.

Согласно рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения, дети до 7 лет не должны 
проводить более 7 часов в неделю перед телеви-
зором, а оптимальная длительность просмотра 
мультфильмов составляет 30 минут. Однако со-
гласно данным ЮНЕСКО, на практике более 90% 
детей в возрасте от 3 до 5 лет проводят за телеви-
зором 28 часов еженедельно или даже больше[2, 
с. 73]. Это расхождение между рекомендация-
ми и фактической практикой поднимает вопросы 
о том, каким образом родители могут управлять 
временем, проведенным их детьми перед экрана-
ми. Важно осознать, что избыточное время, про-
веденное перед телевизором, может оказать нега-
тивное влияние на развитие ребенка и его поведе-
ние в будущем.

Кроме того, с ростом числа мультфильмов по-
является и риск появления на экранах произве-
дений, которые не отвечают нравственным стан-
дартам. Некоторые из них пропагандируют не-
правильные идеалы, могут способствовать появ-
лению агрессии у детей, формированию страхов 
и деформации личности. В результате мультфиль-
мы могут оказывать различное воздействие на их 
развитие и психику. Родителям важно, как можно 
быстрее осознать, что не все мультфильмы спо-
собствуют здоровому росту детей. Сегодняшние 
мультфильмы, транслируемые по телевидению, 
порой негативно влияют на нравственное разви-
тие и внутреннее состояние детей.

В связи с этим родители и взрослые в общем 
должны более внимательно относиться к выбору 
мультимедийного контента для просмотра деть-
ми. Контроль за временем, проведенным ребен-
ком перед экраном, а также отбор подходящих 
мультфильмов становятся важными задачами для 
взрослых, стремящихся обеспечить положитель-
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ное развитие своих детей. Подобная осведомлен-
ность поможет создать более благоприятное окру-
жение для воспитания и развития детей, гармо-
нично совмещая развлечение с укреплением их 
психологического благополучия.

Современные анимационные фильмы часто 
показывают героев, которые не всегда получают 
наказание за свои поступки, которые могут быть 
неправильными или даже безнравственными. На-
пример, в мультсериалах как «Том и Джерри» или 
«Губка Боб» герои могут вести себя неадекватно, 
но при этом не сталкиваются с последствиями. 
В результате дети могут подражать такому пове-
дению, принимая его за норму. Они могут повто-
рять эти действия в реальной жизни, не осознавая 
разницы между хорошим и плохим, просто потому 
что видят подобное в мультфильмах. Этот влияю-
щий на детей контент иногда создает иллюзию то-
го, что такое поведение допустимо или даже весе-
ло, и реальные последствия могут быть недооце-
нены. Например, дети могут копировать поступки 
героев, бьющих животных или бросающих пред-
меты в других людей, не осознавая негативных 
последствий.

Хотя не все зарубежные мультфильмы пропа-
гандируют агрессию, насилие или жестокость, 
многие из них содержат элементы конфликтов, 
жестокости и насилия между персонажами, кото-
рые могут оказать негативное воздействие на де-
тей. Дети, смотря такие фильмы о вампирах, мон-
страх или роботах, могут усваивать агрессивные 
модели поведения и способы выражения чувств, 
присущие героям экрана.

Раньше советские мультфильмы проходили 
строгий контроль и проверку, прежде чем попада-
ли на экраны. Такие фильмы, как «Дядя Степа», 
«Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена и Чебураш-
ка», «Трое из Простоквашино» и многие другие ча-
сто несли позитивные ценности и уроки доброты, 
которые благотворно влияли на детскую психику. 
Однако современные родители иногда считают та-
кие мультфильмы устаревшими и неактуальными, 
отдавая предпочтение более современным и раз-
нообразным вариантам анимации[3, с. 119].

Мультфильмы, несмотря на свою популяр-
ность, порой представляют непочтительное отно-
шение к природе, пожилым людям и родителям. 
Но можно смягчить их негативное воздействие 
на детей, предоставляя им разнообразные актив-
ности. Здесь ключевую роль играют прогулки, чте-
ние книг, творческие занятия, уход за животными, 
походы в музеи и зоопарк, а также время, прове-
денное с друзьями на улице. Дети дошкольного 
возраста часто оживляют окружающий мир, при-
давая свой ства человека животным и растени-
ям. Именно поэтому они так легко воспринимают 
и любят мультипликационных персонажей. Ведь 
эти герои –  отражение обычной жизни, делающей 
их близкими и знакомыми.

Важно помнить, что в дошкольный период де-
ти активно впитывают все вокруг, как губка. Поэ-
тому окружение должно быть насыщено интерес-

ными и позитивными занятиями, включая добрые 
и веселые мультфильмы, которые помогут детям 
увидеть добро в различных проявлениях. Важно, 
что в этом возрасте дети еще не могут критиче-
ски осмысливать увиденное. Их восприятие мира 
характеризуется наивностью, фрагментарностью 
и отсутствием критического мышления, поэтому 
важно педагогическое сопровождение для фор-
мирования осознанности и адекватной интерпре-
тации того, что они видят.

Изучение нравственных аспектов мультфиль-
мов и их влияния на формирование нравственных 
ценностей у детей представляет собой важный 
аспект педагогической практики[4, с. 342]. Важно 
выявить способы, которыми дети воспринимают 
и осмысливают нравственные аспекты через при-
менение метода проигрывания.

Следует использовать конфликтные ситуа-
ции из мультфильмов, воспроизводимые педаго-
гом с участием детей. Этот метод позволяет по-
грузиться во внутренний мир персонажей, понять 
их эмоциональное состояние и мотивацию для 
определенного поведения. Такой подход помога-
ет детям глубже вникнуть в нравственные аспекты 
мультфильмов.

Решение проблем, с которыми сталкиваются 
персонажи, оказывает влияние на детей, направ-
ляя их на конкретные действия и поступки. В про-
цессе взаимодействия с сюжетами мультфильмов 
через игровые ситуации дети не только решают 
возникающие проблемы, но и моделируют раз-
личные варианты реального поведения в различ-
ных ситуациях. В результате использование ме-
тода проигрывания конфликтных сцен из муль-
тфильмов позволяет детям активно вовлекаться 
в понимание нравственных аспектов, способствуя 
развитию их эмпатии, пониманию мотивации пер-
сонажей и формированию собственных мораль-
ных установок.

Оценка содержания сюжета мультфильма мо-
жет представлять значительные трудности для 
детей дошкольного возраста, особенно из-за их 
специфического восприятия. Для решения этой 
проблемы были применены интерактивные мето-
ды. Например, ребенок должен был оценить пове-
дение героя: соглашаться или возражать по отно-
шению к автору сюжета[1, с. 5]. Также требовалось 
объяснить причины неправильных, по мнению ре-
бенка, действий героя, поддержать его или выра-
зить сочувствие, а возможно, даже оправдать его.

Различные реакции детей на подобные ситуа-
ции позволили сделать предположение о том, что 
влияние мультфильма на ребенка зависит от его 
активности и способности выбирать то, что при-
влекает его внимание во время просмотра. Это 
наблюдение открывает путь для понимания того, 
как активное участие маленького зрителя в про-
цессе просмотра может повлиять на его восприя-
тие и воздействие мультфильма на него.

При обращении к детям в ситуациях, где мо-
раль играет ключевую роль, следует помочь им 
осознать нравственные нормы поведения. Важная 
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задача заключается в том, чтобы понять, какие 
действия соответствуют моральным стандартам, 
а какие нарушают эти правила. Следует оцени-
вать, насколько они осознают нравственные цен-
ности и различия в поступках. Необходимо обра-
щать внимание на то, насколько легко дети улав-
ливают моральные дилеммы и проявления добро-
детели или недобродетели.

Дети с разным уровнем нравственного разви-
тия по-разному реагируют на моменты в мульт-
фильмах. Те, кто проявляют более высокий уро-
вень нравственного развития в играх и учебе, ча-
ще всего анализируют ситуации на экране и стре-
мятся объяснить свою реакцию на эмоционально 
насыщенные сцены. Они пытались интерпретиро-
вать поведение персонажей, основываясь на от-
дельных сценах, чтобы сделать выводы об общем 
поведении героев в фильме.

Часто нравственные чувства детей могут быть 
развиты через специально созданные ситуации, 
которые помогают им переживать эмоции, пони-
мать чужие переживания и формировать эмоцио-
нальное отношение к героям или событиям. На-
пример, представление ребенку ситуации обмана, 
обиды или предательства может помочь ему глуб-
же почувствовать и осмыслить эмоции других лю-
дей, а также сделать необходимые выводы из это-
го опыта.

Для анализа нравственного отношения детей 
к тому, что происходит на экране, используют-
ся конкретные вопросы: какие чувства возника-
ют у ребенка в определенной сцене мультфиль-
ма, как он воспринимает поступки героев, спосо-
бен ли он поступить так же, и как он считает пра-
вильным действовать в данной ситуации[5, с. 15].

Создание таких сценариев и ситуаций обладает 
потенциалом для того, чтобы снизить зависимость 
от взрослых в стимулировании у детей нравствен-
ного поведения. Это способствует активизации 
внутренних мотивов, основанных не на ожидании 
похвалы или награды, а на формировании у ре-
бенка собственных нравственных убеждений, спо-
собности сопереживать и входить в эмоциональ-
ное состояние других людей.

При анализе мультфильмов для использования 
в нравственном воспитании детей, следует уде-
лять внимание нескольким ключевым аспектам. 
Прежде всего, это эмоциональная глубина и насы-
щенность нравственной тематики, которая присут-
ствует в фильме. Важно то, насколько мультфильм 
заставляет задуматься о моральных вопросах, 
вовлекает в дилеммы и ситуации выбора, которые 
способствуют развитию мышления и чувств.

Структура и содержание мультфильма должны 
соответствовать возрастным особенностям детей. 
Фильм должен быть понятен, легко воспринима-
ем и соответствовать уровню их понимания. Это 
включает в себя использование опыта и событий, 
близких детскому миру, что позволяет лучше усва-
ивать представления о нравственности.

Динамичность сюжета и интенсивность раз-
вития событий играют значительную роль. Муль-

тфильм должен быть увлекательным, способным 
заинтересовать ребенка и одновременно стиму-
лировать его мысленное и эмоциональное вов-
лечение в ситуации, вызывающие размышления 
о нравственных проблемах и принятии решений. 
Художественные аспекты также важны: красоч-
ность, оригинальность и запоминающийся харак-
тер героев. Яркие и эстетичные образы героев 
способствуют лучшему запоминанию и воздей-
ствию на детскую аудиторию.

Таким образом, мультфильмы являются эффек-
тивным инструментом для нравственного воспита-
ния детей, если в процессе их просмотра, обсуж-
дения и взаимодействия с окружающими создают-
ся условия для усвоения и понимания нравствен-
ных принципов, норм и ценностей. Мультфильм 
должен демонстрировать полезные привычки, 
благородные поступки, а также идеи дружбы, со-
трудничества и взаимопомощи. Эти элементы по-
ощряют идентификацию с героями и формируют 
нравственные ценности у детей.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF ANIMATED FILMS IN 
THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Razimova Kh.A.
Pacific State University

The article examines how animated films affect the development 
of preschool children. Nowadays, cartoons are becoming a true art 
and embody a special potential in the moral development of chil-
dren. They are created taking into account the needs of the child’s 
development, the plots and characters of these cartoons become 
conductors of moral values and norms, drawing children’s attention 
to serious issues. The purpose of this article is to identify the poten-
tial of animated films as works that have the ability to evoke deep 
moral feelings and experiences among young viewers. As tasks to 
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be solved in the article, important topics underlying the plots are 
raised and their ability to influence the development of children with 
a moral bias is revealed. It is important to note that at such an age 
as preschool, basic moral attitudes are formed, and cartoons play 
a key role in this process.

Keywords: preschool age, morality, animated film, moral develop-
ment, educational potential, moral values.
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Значение практик в формировании профессиональных компетенций: 
на примере бакалавриата по профилю «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»

Рассада Светлана Анатольевна,
к.п.н., доцент кафедры теории и методики обучения 
иностранным языкам, ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского»
E-mail: rassada55@gmail.com

Статья теоретического характера посвящена проблеме под-
готовки будущих учителей иностранного языка к профессио-
нальной деятельности в рамках учебной и производственной 
(педагогической) практик в вузе. В статье описываются ком-
петенции, которыми должны овладеть специалисты профиля 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-
тур», роль дисциплины «Методика преподавания иностран-
ного языка», учебной и производственной (педагогической) 
практик в формировании данных компетенций, рассматрива-
ется содержание работы студентов в ходе практики; описаны 
требования, предъявляемые к анализу практикантами учебно- 
методического комплекта, к анализу посещенного урока ино-
странного языка, к анализу посещенного воспитательного 
мероприятия, анализируются типичные недочеты в работе 
практикантов в рамках подготовки и проведении ими собствен-
ных уроков; описаны рекомендации студентам, выходящим 
на учебную и производственную практики в школы.

Ключевые слова: учебная практика, производственная (педа-
гогическая) практика, обучение иностранным языкам.

Согласно ФГОС 3++, основными профессио-
нальными компетенциями, которыми должны ов-
ладеть студенты –  бакалавры данного профиля 
обучения, являются способность к исследователь-
ской деятельности, умение работать с информа-
ционными источниками, способность моделиро-
вать образовательный процесс по иностранному 
языку на основе ФГОС, способность применять 
современные педагогические технологии в обу-
чении иностранным языкам, учитывать возраст-
ные и индивидуальные особенности обучающих-
ся, использовать разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения иностранным язы-
кам на основе коммуникативного и когнитивно- 
коммуникативного подходов [1].

Данные компетенции формируются в рамках 
такой дисциплины, как «Методика преподавания 
иностранного языка», которую студенты изучают 
на третьем и четвертом курсах, и важность кото-
рой для становления будущего учителя иностран-
ного языка трудно переоценить. С одной стороны, 
методика является некой основой для преподава-
ния, для организации, проведения таких уроков, 
которые стимулируют процесс усвоения знаний, 
стимулируют познавательную активность учащих-
ся, а, с другой стороны, методика стимулирует 
творческую деятельность будущего учителя с уче-
том возрастных, индивидуальных особенностей 
обучающихся, с учетом разнообразных приемов, 
методов, технических средств обучения и т.д [2,3].

Практика, в свою очередь, призвана обеспе-
чить некую преемственность между теоретически-
ми знаниями, которые бакалавры получают в хо-
де изучения методических дисциплин, и практи-
ческой деятельностью по реализации полученных 
знаний, умений и навыков в учебном процессе.

Цель учебной (ознакомительной) практики со-
стоит в том, чтобы показать студентам как про-
ходит учебный процесс. Студенты проходят ин-
структаж по охране труда, участвуют в устано-
вочной конференции, где знакомятся с задачами, 
содержанием практики, закрепляются за школа-
ми, лингвистическими центрами, анализируют 
учебно- методические комплекты (УМК) по ино-
странному языку, анализируют уроки иностранно-
го языка, проводимые предметником.

Анализ УМК осуществляется: на уровне мето-
дологии (для кого предусмотрен УМК, какие цели 
преследует, соответствует ли требованиям про-
граммы, какие подходы реализует УМК); на уров-
не  содержания  учебного  материала (полный ли 
УМК, каково структурное членение УМК (тема-
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тическое \ поурочное), разнообразны ли темы, 
есть ли визуальные опоры в виде схем, таблиц, 
графиков); с  точки  зрения  формирования  и  раз-
вития рецептивных умений чтения и аудирования 
(предлагает ли УМК все виды текстов для обуче-
ния просмотровому, ознакомительному и изучаю-
щему видам чтения, для обучения аудированию, 
какие жанры текстов превалируют в УМК, в до-
статочном ли количестве представлены предтек-
стовые, текстовые, послетекстовые упражнения, 
соответствуют ли они возрастным особенностям, 
интересам и уровню владения иностранным язы-
ком обучающимися); с  точки  зрения  формирова-
ния  и  развития  продуктивных  умений  говорения 
и письма  (соблюдена ли прогрессия от языковых 
к речевым упражнениям, приближены ли упражне-
ния к естественным ситуациям общения); на уров-
не  соответствия  заданий  требованиям  межкуль-
турной коммуникации (есть ли в УМК лингвостра-
новедческие материалы, отражают ли задания 
учебника особенности культуры и поведения носи-
телей изучаемого иностранного языка, поднима-
ются ли глобальные проблемы).

Сегодня значительно возросли требования 
к занятию по иностранному языку. Как следствие, 
считаем важным такой вид деятельности, реали-
зуемый в рамках учебной практики, как анализ 
практикантами структурного и методического 
аспектов урока иностранного языка, проведенно-
го предметником.

Структурный  аспект включает в себя анализ 
введения в урок (имел ли организационный мо-
мент мобилизующий компонент); как осуществля-
лась проверка домашнего задания (сколько време-
ни ушло на проверку, посильно ли домашнее зада-
ние, носило ли домашнее задание тренировочный 
или закрепляющий характер, творческий характер, 
развивающий характер, рационален ли характер 
организации проверки домашнего задания пред-
метником); как проведено изучение нового мате-
риала (какие материалы использовал учитель при 
изучении нового материала, какие формы, методы, 
средства были задействованы, насколько они ак-
тивизировали класс, соответствуют ли они содер-
жанию учебного материала, цели, задачам урока, 
учебным возможностям учащихся, задачам активи-
зации учащихся, какие меры предпринял учитель 
для поощрения инициативы, самостоятельности 
учащихся); как осуществлялось закрепление изу-
ченного (сколько ушло времени, как стимулирова-
лась активность учащихся, каким образом учитель 
проверил усвоение классом нового материала, спо-
собствовали ли задействованные упражнения фор-
мированию навыков и умений по изучаемой теме); 
как проводился контроль (как проверялись знания, 
объективны ли оценки, носили ли поставленные 
оценки стимулирующий или воспитывающий ха-
рактер); явилось ли домашнее задание рациональ-
ным по своей форме, по содержанию, решены ли 
на занятии поставленные цели, рационально ли за-
данное домашнее задание по времени, которое по-
тратят учащиеся на его выполнение дома.

Методический аспект анализа посещенного 
урока иностранного языка включает в себя от-
веты на следующие вопросы: 1) Отмечалась ли 
на уроке этапность, логика в последовательно-
сти выполняемых учащимися упражнений, со-
блюдался ли принцип возрастания трудностей? 
2) Выполняли ли задания только обучающие или 
также развивающие и контролирующие функции? 
3) Соблюдено ли соотношение времени, отводи-
мого на речь учителя и на речь учащихся? 4) Мож-
но ли назвать занятие целостным? динамичным? 
5) Насколько четкие установки давал учитель? 6) 
Насколько умело учитель использовал традици-
онные средства наглядности: вербальные и визу-
альные опоры, средства компьютерной визуали-
зации? 7) Применял ли учитель разнообразные 
формы организации работы учащихся? 8) Наблю-
дался ли контакт учителя с учащимися? 9) Как учи-
телю удалось корректировать действия учащихся?

Целью производственной (педагогической) 
практики является получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 
В рамках данной практики на протяжении меся-
ца студенты –  практиканты планируют и проводят 
уроки иностранного языка. Планирование урока 
включает три стадии: а) постановку целей урока, 
б) разработку дидактического аппарата урока ино-
странного языка (содержание, методы, средства); 
в) выстраивание структуры занятия с проработкой 
учебных ситуаций. Практиканты также самостоя-
тельно выполняют подбор дидактического мате-
риала, изготовление, подбор средств вербальной 
и визуальной наглядности, средств компьютерной 
визуализации учебного материала.

Кроме того, производственная (педагогиче-
ская практика) предполагает планирование, про-
ведение практикантами собственного внеклассно-
го мероприятия; посещение и анализ внеклассно-
го мероприятия, проведенного одногруппниками. 
Анализ последнего предполагает: 1) описание об-
щих сведений о мероприятии (месте проведения, 
возрасте и количестве участников, целях, зада-
чах мероприятия, соответствии внеклассного ме-
роприятия интересам, возрастным особенностям 
учащихся; техническое обеспечение); 2) описа-
ние проведённых подготовительных мероприя-
тий; 3) анализ содержания мероприятия (насколь-
ко материал доступен, насколько соответствует 
требованию новизны информации, обладает ли 
содержание воспитывающей ценностью, связа-
но ли содержание с жизненным опытом ребят); 
4) анализ методики проведения внеклассного ме-
роприятия (отмечается ли четкость в организации, 
какие приемы обеспечивают активность, самосто-
ятельность учащихся, как соотносится фронталь-
ная форма работы с групповой и индивидуальной, 
используются ли наглядность и технические сред-
ства, какие, присутствует ли эмоциональный кон-
такт между практикантом –  организатором меро-
приятия и участниками, наличие игровых элемен-
тов); 5) анализ результативности (какое наблюда-
ется отношение учащихся к мероприятию, достиг-
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нута ли поставленная цель, каковы недостатки, 
каковы пути их устранения).

По окончании обеих практик на факультете фи-
лологии, переводоведения и медиакоммуникаций 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (кафедра теории 
и методики обучения иностранным языкам) сту-
дентами сдается следующая отчетная документа-
ция: дневник практики, развернутый анализ УМК, 
развернутый анализ одного из посещенных уроков 
предметника, развернутый план –  конспект урока 
иностранного языка, анализ посещенного воспи-
тательного мероприятия. На итоговом собрании 
студенты отчитываются о прохождении практик, 
делятся своими впечатлениями, поднимают про-
блемы, с которыми столкнулись.

Посещение, анализ уроков практикантов по-
зволил выявить следующие недочеты в их рабо-
те: неумение некоторых студентов грамотно сфор-
мулировать цель урока и спланировать этапы 
урока, направленные на ее достижение; пробле-
мы с распределением времени на уроках; отсут-
ствие на ряде уроков этапа «Production»; пробле-
мы с выставлением оценок; неумение методиче-
ски грамотно завершить урок; недостаточная ак-
тивность практикантов и, как результат, учащих-
ся на уроках; неумение адекватно воспринимать 
критические замечания учителей –  предметников. 
Подводя итог вышесказанному, считаем нужным 
на установочной конференции давать следующие 
рекомендации студентам, выходящим на учебную 
и производственную (педагогическую) практику: 
давать четкие инструкции на занятии в соответ-
ствии с этапом обучения, языковым уровнем об-
учающихся; голосом концентрировать внимание 
на важных аспектах урока, -грамотно употреблять 
классно –  урочную лексику; вести уроки преиму-
щественно на английском языке, поскольку посто-
янный перевод инструкций на родной язык обуча-
ющихся демотивирует их к восприятию и понима-
нию английской речи учителя; более тщательно 
планировать уроки (все этапы урока должны быть 
выстроены последовательно и логично, быть на-
правлены на достижение цели урока, продумы-
вать формат выполнения домашнего задания, по-
скольку на следующем уроке его нужно будет обя-
зательно проверить); стремиться делать логиче-
ские и внятные переходы от одного вида деятель-
ности к другому; стараться чаще использовать 
средства наглядности и раздаточные материалы; 
включать в планы уроков игровые технологии, ау-
тентичные аудио и видео материалы, адаптируя их 
под конкретную группу обучающихся; привносить 
на уроки элемент новизны, используя современ-

ные цифровые технологии (например, обучающие 
платформы типа Wordwall, Quizlet и др.).
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES: 
ON THE EXAMPLE OF A BACHELOR’S DEGREE IN 
THE PROFILE “THEORY AND METHODOLOGY OF 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES”
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This theoretical article is devoted to the problem of preparing future 
teachers of a foreign language for professional activity within the 
framework of educational and industrial (pedagogical) practices at 
a university. The article describes the competencies that special-
ists of the profile “Theory and methodology of teaching foreign lan-
guages and cultures” should master, the role of the discipline “Meth-
odology of teaching a foreign language”, educational and industrial 
(pedagogical) practices in the formation of these competencies, ex-
amines the content of students’ work during practice; describes the 
requirements for the analysis by interns of educational and method-
ological For example, to analyze a foreign language lesson attend-
ed, to analyze an educational event attended, typical shortcomings 
in the work of interns in the preparation and conduct of their own 
lessons are analyzed; recommendations for students entering edu-
cational and industrial practices in schools are described.
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Структурированное ведение занятия и четкая программа об-
учения РКИ являются наиболее удачной методикой обучения, 
но при этом возникает ряд вопросов: насколько этот метод по-
лезен? Соотносится ли он с тем, как иностранные обучающи-
еся на самом деле учатся? В статье акцентируется внимание 
на том, что создание способов, направленных на обучение, 
получило название опыт в области планирования, поскольку 
здесь присутствует и структурная, и эстетическая стороны. Ав-
торы статьи исходят из того, что готовый, заранее составлен-
ный план обучения русскому языку как иностранному или сам 
совместный, стихийный и динамичный процесс обучения может 
повлиять на содержание обучения и методику преподавания 
РКИ, при которой будет достигнут желаемый результат. Чаще 
всего –  это внутренний аспект познавательного обеспечения. 
И обычно он состоит из относительно коротких и спонтанных 
методически обоснованных учебных эпизодов, требующих ак-
тивного участия, как преподавателя, так и обучающихся. Такое 
взаимодействие иностранных обучающихся и преподавателя 
предполагает наличие более гибких, конструктивистских учеб-
ных стандартов. Для обучения иностранных граждан русскому 
языку используется также структурированное обучение, для 
которого характерна определенная последовательность дей-
ствий и планирования его этапов.

Ключевые слова: структурированное обучение, планирова-
ние занятия, конструктивистские учебные стандарты, РКИ, 
этапы занятия, цикличный метод, субъекты образования, кор-
ректировка плана.

Введение

Дисциплина «Русский язык как иностранный» при-
звана формировать новую языковую личность, рас-
сматриваемую как многокомпонентную систему, 
освоившую или осваивающую язык и обладаю-
щую определенными языковыми способностями, 
которые формируются в процессе изучения языка 
с учетом тем, ситуаций и сфер общения [1]. Успех 
обучения дисциплине во многом определяется вы-
бором системы планирования учебного процесса.

Планирование учебного процесса включает вы-
бор формы обучения, методики подачи материа-
ла, последовательности учебных действий и спо-
собы вовлечения обучающихся в учебный процесс 
для лучшего усвоения материала. Цели обучения 
РКИ являются следствием процесса рациональ-
ных и позитивистских выводов, сделанных в ос-
новном практикующим специалистом. Однако, 
следует отметить, что «цели обучения могут быть 
продуктом критических, индуктивных, совместных 
размышлений преподавателя и обучающихся» [3].

С точки зрения методики преподавания, ре-
зультаты такого формального подхода помогут по-
нять элементы обучения РКИ, основанные на вза-
имном, мотивирующем и развивающем подходе 
к обучению. Таким образом, элементы дедуктив-
ных, структурированных целей изучения могут 
служить ориентиром для преподавателя, чтобы 
помочь ему перенестись вместе с обучающими-
ся в живой мир индуктивного непосредственного 
обучения. Исходя их этого, цели обучения русско-
му языку как иностранному могут использоваться 
скорее как отправная точка в непредсказуемое пу-
тешествие приобретения знаний, чем как руковод-
ство к действию.

В мире практики нет четкой границы между де-
дуктивной, заранее спланированной стратегией, 
и индуктивным, цикличным методом. Более того, 
в процессе работы у этих противоположных видов 
преподавательской деятельности появляется мно-
жество точек соприкосновения. Они включают по-
дачу материала, разработанные программы, опро-
сы иностранных обучающихся и самостоятельное 
изучение. При обучении русскому языку как ино-
странному, как и другим образовательным дис-
циплинам, между этими подходами значительной 
разницы нет.

Особое место в методической системе дея-
тельности преподавателя занимает выбор мето-
дики оценивания результатов усвоения учебного 
материала иностранными обучающимися. Здесь 
преподавателю РКИ необходимо выбрать подхо-
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дящую методику, принимая во внимание, насколь-
ко иностранные обучающиеся усвоили тот или 
иной материал.

И, вместе с привычным способом обучения, 
когда преподаватель взаимодействует с обуча-
ющимся лично, появился способ интерактивно-
го дистанционного бучения, когда преподаватель 
и иностранные обучающийся, находясь на рассто-
янии, могут участвовать в учебном процессе по-
средством компьютера, телефона или телевиде-
ния, что часто используется в последнее время 
в связи со сложившимися ситуациями.

При таком подходе используются новые эф-
фективные учебные программы для дистанцион-
ного обучения на дисках, что позволяет рассма-
тривать такое обучение, как обучение на рассто-
янии без личного взаимодействия. Распростране-
ние печатных обучающих материалов, таких как 
обучающие сборники, учебные брошюры, самоу-
чители по РКИ значительно облегчают работу ино-
странных участников образовательного процесса 
при выборе подобного варианта.

Следующие примеры продемонстрируют то, 
как данные разные способы обучения русско-
му языку как иностранному можно использовать 
на практике. Так, при личном взаимодействии 
иностранные обучающиеся при усвоении РКИ 
имеют возможность формулировать вопросы, за-
давать и обсуждать их. При интерактивном дис-
танционном обучении РКИ (посредник- человек), 
используя средства телефонной связи, связи че-
рез компьютерные программы, участники обра-
зовательного процесса могут поддерживать друг 
друга, решать совместно образовательные зада-
чи.

Не-интерактивное дистанционное обучение 
требует использования специфического подхода. 
В этом подходе, ориентированном на иностранных 
граждан, изучающих русский язык как иностран-
ный, последнее следует четким обучающим дей-
ствиям, чтобы достигнуть максимальных целей, 
как в изучении грамматических явлений русско-
го языка, так и в формировании коммуникатив-
ных навыков. Плюс данного подхода заключает-
ся в том, что обучающиеся могут сами выбирать 
темп и последовательность обучения, учитывая 
свои способности, исходный уровень знания рус-
ского языка на момент обучения в вузе, для того, 
чтобы достигнуть мастерства овладения учебным 
материалом.

Все больше и больше мы убеждаемся, что 
у разных методик обучения РКИ не существует яр-
ко выраженных границ, так как они тесно связаны 
между собой. Следует отметить, что современные 
мультимедийные программы положили начало все 
большего преобразования и сочетания методов.

Если мы выбираем, как наиболее подходя-
щий метод обучения, личное взаимодействие 
преподаватель- обучающийся, то следует решить, 
какой тип занятия здесь больше всего подходит. 
Под словом «тип» подразумевается «выбор пути, 
по которому будет организован учебный процесс» 

[1], в нашем случае, по изучению русского языка 
как иностранного. А выбор варьируется от про-
стого объяснения, индивидуальных форм работы, 
до самостоятельного изучения. При выборе типа 
занятия необходимо учитывать количество обу-
чающихся в группе, представителями каких стран 
они являются, каков исходный уровень знания рус-
ского языка у каждого иностранного обучающего-
ся, а также кто будет в центре учебного процесса: 
преподаватель или обучающийся.

Характерной чертой простого объяснения яв-
ляется то, что его цели и его планирование долж-
ны быть подробны и точны. Возникает вопрос: на-
сколько этот подход рационален и эффективен? 
Зачем преподавателю нужно составлять подроб-
ный план своих занятий?

Прежде всего, важным является тот факт, что 
такие наброски позволяют преподавателю спла-
нировать учебный процесс с учетом того, что он 
будут направлен на учебную группу, с учетом осо-
бенностей субъектов образовательного процесса. 
Хороший план учебного занятия помогает препо-
давателю РКИ в работе с иностранными обучаю-
щимися достигать поставленных целей. Для пра-
вильного планирования учебных ситуаций суще-
ствуют следующие основные шаги:
– выбор типа занятий;
– упорядочение учебных действий;
– планирование каждого действия;
– выбор методики;
– обдумывание источников обучения;
– корректировка плана.

Следует отметить, что разделение типов обуче-
ния на три вида можно считать условным. В дей-
ствительности существует множество различных 
типов, которые находятся между типом простого 
объяснения и самостоятельным обучением.

Организация самостоятельного обучения

Роль преподавателя РКИ может немного меняться 
по мере того, как она переходит от стиля преподава-
ния с доминирующей ролью преподавателя к само-
стоятельному обучению –  практикумам, семинарам. 
Эта форма работы используется на более позднем 
этапе обучения, когда уже освоены основы русского 
языка как иностранного и накоплен определенный 
запас знаний языкового материала.

Такой переход требует усилий со стороны пре-
подавателя по активизации знаний обучающих-
ся. В некоторых случаях к семинарам в основном 
относится передача информации, в то время как 
в других случаях используется генерация и обмен 
знаниями и умениями посредством более гибких 
стратегий и технологий.

Под понятием «семинар» понимается крат-
ковременное, интенсивное, сфокусированное 
на проблеме занятие, которое активно вовлека-
ет участников в определение и анализ проблемы, 
а также поиск и выработку решения. Более кратко 
можно сказать, что семинар –  это место, где участ-
ники активно работают и приобретают идеи.
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иностранных обучающихся на занятиях РКИ со-
стоит в том, что оно поможет компенсировать 
ту пассивность, которую обучающиеся приобрели 
на занятиях с традиционной формой обучения, ис-
пользующей тип преподавания с доминирующей 
ролью преподавателя.

Среди отличительных характеристик семина-
ра можно назвать кратковременность, интенсив-
ность, сосредоточенность на проблеме. К досто-
инствам семинара относится тенденция способ-
ствовать высокому уровню вовлечения иностран-
ных обучающихся в учебный процесс, их относи-
тельная кратковременность и направленность 
на навыки практического решения проблем. Ча-
ще всего такая форма работы используется при 
изучении социокультурных аспектов российской 
действительности, деловому общению и особен-
ностей будущей профессиональной деятельно-
сти. В этом случае целесообразен сравнительный 
анализ российских особенностей с особенностя-
ми стран, представителями которых являются ино-
странные обучающиеся.

При планировании занятия следует иметь в ви-
ду, что успех обучения РКИ зависит от упорядоче-
ния учебных действий, с учетом специфики дис-
циплины «Русский язык как иностранный». Ин-
струкцию по упорядочению дать крайне сложно, 
ведь преподавателю нужно решить, чему он дол-
жен научить и на каком этапе учебного занятия, 
какие виды деятельности должны преобладать 
на том или ином занятии. Так, мы рассматриваем 
разработку заданий и вопросов как альтернатив-
ный вид деятельности, который можно проводить 
во время периода оценивания. Если это уже про-
водилось на занятии, преподаватель видит пол-
ную картину успеваемости обучающихся.

Требования к плану занятия

Важно, тщательно продуман каждый эпизод, каж-
дый этап учебного занятия. Разработать структуру 
учебного эпизода довольно сложно, потому что пре-
подаватель должен учитывать то, как обучающиеся 
будут усваивать представленный им материал. Су-
ществует множество подходов к построению учеб-
ного плана по РКИ.

Необходимо принимать во внимание такие 
факторы, как специфику изучаемого материала, 
начальные знания, навыки и мотивацию обучаю-
щихся, стили восприятия и преподавания, необхо-
димый уровень учебных достижений по РКИ и от-
веденное на обучение время. Четких правил выбо-
ра правильной последовательности пунктов учеб-
ного плана нет, но существуют некоторые альтер-
нативы, которые могут быть использованы при 
разработке плана по любой дисциплине. К ним от-
носятся:
– переход от простого к сложному;
– использование установленной последователь-

ности;

– использование хронологической последова-
тельности;

– переход от самого важного к менее важному;
– переход от уже знакомого к  чему-то новому;
– переход от общего к частному или наоборот;
– переход от конкретного к абстрактному.

Выбор последовательности учебных заданий 
по РКИ –  это творческий процесс, к которому мож-
но привлекать и обучающихся. Есть несколько 
источников, которые предлагают дополнительные 
практические рекомендации по последователь-
ности обучающих заданий при изучении русского 
языка как иностранного, их объема и количества.

Распространенная ошибка большинства пре-
подавателей РКИ состоит в том, что они пытают-
ся дать слишком много материала за ограничен-
ный период времени или дают информации боль-
ше, чем обучающиеся способны воспринять. В та-
ком случае возникает опасность подавления мо-
тивации иностранных обучающихся перегрузкой 
учебным материалом, что часто влечет за собой 
снижение их интереса к изучаемой дисциплине 
и формирование неуверенности в себе.

Выше мы уже говорили о важности планирова-
ния каждого действия в процессе обучения. Фраг-
менты занятия –  это отдельно взятые части учеб-
ного занятия, требующие разной работы препода-
вателя и которые могут варьироваться по продол-
жительности. Если одна из частей занятия длится 
дольше часа, то в ней объединяются несколько со-
держательно взаимосвязанных фрагментов.

Следующий шаг преподавателя –  подумать, 
как помочь обучающимся связать воедино кон-
цептуальные идеи, представленные в фазе объяс-
нения, и как эти концепции применять в реальных 
жизненных ситуациях, необходимых для иностран-
ных обучающихся, как в ходе их образовательной 
деятельности, так и для общения в социокультур-
ной среде.

То есть, преподавателю приходится искать пу-
ти для наилучшей демонстрации вышеуказанных 
идей. Здесь можно использовать интересные, за-
бавные ситуации, в которых эти концепции ожи-
вают с помощью видео- роликов или демонстра-
ции материала на компьютере. Можно привлекать 
более подготовленных обучающихся по русскому 
языку как иностранному для воссоздания ситуа-
ции.

Планирование тренировочных упражнений

Третьим шагом является выбор способа, при ко-
тором иностранные обучающиеся будут способны 
сами использовать и применять новый материал. 
Таких способов может быть несколько, но лучше 
всего подходят так называемые тренировочные 
упражнения. Например, обучающимся можно пред-
ложить обдумать заданный вопрос в паре. В этом 
упражнении сначала дается одна минута на обду-
мывание индивидуально, затем дается несколько 
минут на обсуждении в паре и в конце предлагается 
уже всей группе обсудить и поделиться своими умо-



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

140

заключениями по решению полученного задания. 
Научить иностранных обучающихся думать на из-
учаемом ими русском языке –  сложная, но очень 
важная задача, достижение которой обеспечивает 
возможность успешно осваивать другие учебные 
дисциплине, поступать в аспирантуру, защищать 
диссертации, участвовать в грантовой деятельно-
сти.

В качестве альтернативы при тренировочных 
упражнениях обучающимся важно предлагать ро-
левые игры, сценки или другие виды поиска реше-
ния поставленных задач. На занятиях РКИ важным 
аспектом этой стадии планирования является ак-
тивное вовлечение обучающихся в формирование 
понятия и его применения. Только четкое усвоения 
понятийного аппарата и целесообразное количе-
ство тренировок могут обеспечить иностранным 
обучающимся успех в выполнении такого задания.

Рассмотрим теоретическую и методическую 
сущность организации тренировки. На базе на-
блюдений, полученных во время стадии вовле-
чения, преподаватель теперь может приступить 
к тренировке или коррекции ошибок. Обычно это 
происходит во время опроса или обсуждения, сле-
дующего за упражнениями. Для эффективной 
тренировки, преподавателю необходимо собрать 
данные работы обучающихся в фазе вовлечения. 
Это означает, что преподаватель прислушивается 
к процессу обсуждения в группах, или можно при-
влекает более успешных обучающихся, которые 
должны осуществлять свои наблюдения за дан-
ным процессом.

В некоторых ситуациях фазы вовлечения и тре-
нировки должны быть более структурированными. 
Например, особая коррекция необходима, когда 
во время упражнений обучающиеся дают много 
неправильных ответов. Корректируя работу обу-
чающихся во время фазы тренировки, преподава-
тель РКИ должен опираться на следующие поло-
жения:
– узнать, как сами обучающиеся оценивают свою 

работу;
– исправить ошибки сразу после упражнения;
– избегать перегрузки, давать информацию 

в установленных количествах;
– стараться давать больше положительных оце-

нок;
– акцентировать внимание только на тех ошиб-

ках обучающихся, которые они могут испра-
вить.

Стадии контроля за усвоением учебного 
материала обучающимися

Следующим, методически выверенным и эффек-
тивным этапом работы преподавателя РКИ на заня-
тиях является тестирование или иные формы конт-
роля усвоения обучающимися учебного материала. 
Тестирование –  это важная стадия, во время кото-
рой преподаватель имеет возможность выяснить 
степень усвоения материала. Тестирование можно 
проводить не сразу, а спустя некоторое время, что-

бы увидеть, насколько обучающимся удается пере-
нести полученные знания в жизнь. Преподавателю 
важно проявить максимум гибкости в упорядочива-
нии стадий контроля за усвоением обучающимися 
учебного материала.

Преподаватель может заинтересовать обуча-
ющихся на занятиях РКИ, начав обучение, напри-
мер, с демонстрации или побудить их к действию, 
вовлекая сразу в упражнение. В более формаль-
ных и структурированных учебных ситуациях пре-
подаватель может выбирать из нескольких альтер-
нативных моделей учебного плана. Простой спо-
соб распланировать учебное время –  это составит 
три колонки: время, задача, действия.

Как правило, процесс планирования начинает-
ся со второй колонки, т.е. определяются задачи. 
Здесь необходимо как можно подробнее распла-
нировать этапы учебного занятия по РКИ: дей-
ствия преподавателя и обучающегося в каждый 
момент занятия.

Некоторые преподаватели считают полезным 
добавить четвертую колонку «Самоподготовка» 
и расписать отдельно деятельность преподава-
теля и обучающегося, в зависимости от степени 
усвоения русского языка как иностранного на пре-
дыдущих занятиях. Таким образом, в плане будет 
отражено, что делает преподаватель и обучаю-
щийся в каждый момент занятия. Учитывая, что 
иностранные обучающиеся неодинаково успешно 
осваивают русский язык, здесь уместно приме-
нять и индивидуальные задания.

В правой колонке преподаватель записыва-
ет то, что необходимо сделать заранее, при под-
готовке к занятию. Например, может понадобить-
ся проектор, напечатать раздаточный материал, 
пригласить гостей, найти аудио- видео материалы 
по теме, таблицы, схемы, плакаты и т.д.

Левая колонка часто заполняется в последнюю 
очередь, но она является самой главной. В ней 
преподаватель РКИ устанавливает время для 
каждого момента занятия. Вероятнее всего, и это 
естественно, во времени будут небольшие откло-
нения, но временный план послужит опорой для 
темпа всего занятия.

Многие начинающие преподаватели обычно 
берут немного больше обучающего материала, 
чем это необходимо и не учитывают время, кото-
рое понадобится, чтобы завладеть интересом обу-
чающихся и вовлечь их в активную работу. Так же 
есть вероятность того, что в одном из этапов за-
нятия преподавателю понадобиться дополнитель-
ное время. Поэтому преподаватель должен быть 
всегда готов пожертвовать менее значимым мате-
риалом ввиду нехватки времени или ослабления 
интереса группы.

Преподавателю следует просмотреть свой план 
еще раз перед занятием и отметить те его пункты, 
которые можно будет пропустить при необходи-
мости. Здесь поможет принцип: поделить для се-
бя материал на обязательный для обучающихся 
и на второстепенный или желательный.
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Таким образом, если преподаватель заметит, 

что время истекает, он сразу будет видеть, какой 
пункт плана можно пропустить, сохранив при этом 
целостность всего учебного процесса. Но можно 
столкнуться с противоположной проблемой –  из-
бытком времени. На этот случай поможет допол-
нительный второстепенный материал. Учитывая 
все подобные трудности, начинающий преподава-
тель значительно уменьшит волнение по поводу 
нехватки времени или его избытка.

Очень важным методическим элементом яв-
ляется корректировка плана проведения занятия 
с целью проверить, все ли детали учтены. Конеч-
но же, все детали учесть невозможно, но именно 
это и делает процесс обучения таким интересным 
и является одной из причин, по которым препода-
вателю следует рассматривать обучающихся как 
партнеров, чтобы и преподаватель, и обучающий-
ся чувствовали меру ответственности за процесс 
и результат обучения. И даже небольшие затруд-
нения можно решать вместе в творческой атмос-
фере.

В целом «учебный календарный план по об-
учению русскому языку как иностранному (РКИ) 
в общей системе организации работы имеет осо-
бо важное значение, так как является реальным 
средством управления учебным процессом и его 
интенсификации» [4].

Вывод

Планирование занятия по РКИ является неотъемле-
мой частью работы по обеспечению эффективности 
учебного занятия при изучении русского языка как 
иностранного. Логически связанная, последователь-
ная работа по планированию занятий формирует 
целостное видение всего образовательного про-
цесса по дисциплине, позволяет отслеживать про-
цесс усвоения материала каждым обучающимся. 
При предварительном пересмотре учебного плана 
следует учесть:
– содержит ли план принципы обучения русскому 

языку как иностранному;
– включены ли в план меры, способствующие 

поддержанию интереса, внимания и мотивации 
иностранных обучающихся к изучению русско-
го языка как иностранного и освоению россий-
ской социокультурной действительности в те-
чение всего процесса обучения;

– нет ли в плане моментов, ущемляющих досто-
инство иностранных обучающихся;

– правильно ли выявлен исходный уровень зна-
ний обучающегося по русскому языку как ино-
странному;

– содержит ли план приемы, позволяющие выяс-
нить, какие знания по новой теме уже есть у об-
учающихся;

– планируется ли использование предыдущего 
опыта обучающихся при изучении нового мате-
риала;

– готовы ли обучающиеся к восприятию нового 
материала, с учетом знания русской лексики 
и грамматики

– соответствует ли количество учебного матери-
ала уровню мотивации обучающихся или суще-
ствует опасность дать им больше информации 
по данной теме, чем они в состоянии воспри-
нять;

– есть ли система обратной связи с обучающи-
мися для определения правильного направле-
ния их мыслей на протяжении всего занятия;

– как обучающиеся будут применять изученный 
материал?
Выполнение перечисленных требований спо-

собствует формированию значимых для иностран-
ных обучающихся умений, таких как «гностиче-
ские, проектировочные, конструктивные, органи-
заторские и коммуникативные навыки» [2, с. 3–4.].

Такой анализ обеспечивает готовность препо-
давателя РКИ к успешному преподаванию учеб-
ной дисциплины, а также к успешному освоению 
иностранными обучающимися русского языка, по-
знанию российской действительности и развитию 
их коммуникативных навыков.
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THEORY AND METHODOLOGY OF PLANNING RCT 
CLASSES IN A MODERN UNIVERSITY

Koreneva E. N., Chernyavskaya N. E., Kireeva N. V.
Belgorod State Institute of Arts and Culture

Structured lesson management and a clear RCT training program 
are the most successful methods, but at the same time a number of 
questions arise: how useful is this method? Does it relate to how for-
eign students actually study? The article focuses on the fact that the 
creation of methods aimed at learning has been called experience 
in the field of planning, since both structural and aesthetic sides are 
present here. The authors of the article proceed from the fact that 
a ready-made, pre-drawn up plan for teaching Russian as a foreign 
language or the joint, spontaneous and dynamic learning process it-
self can affect the content of learning and the teaching methodology 
of the RCT, in which the desired result will be achieved.
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Most often, this is an internal aspect of cognitive support. And it 
usually consists of relatively short and spontaneous methodically 
based training episodes that require the active participation of both 
the teacher and the students. Such interaction between foreign stu-
dents and the teacher presupposes the existence of more flexible, 
constructivist educational standards. Structured learning is also 
used to teach Russian to foreign citizens, which is characterized by 
a certain sequence of actions and planning of its stages.

Keywords: structured learning, lesson planning, constructivist edu-
cational standards, RCT, lesson stages, cyclic method, subjects of 
education, plan adjustment.
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Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 
приобретают профессиональные компетенции в области эф-
фективного применения оружия в своей служебной деятельно-
сти преимущественно в образовательных организациях МВД 
России в рамках освоения дисциплины «Огневая подготовка».
В процессе подготовки сотрудников правоохранительных орга-
нов к применению ручного стрелкового оружия нередко воз-
никают проблемы, препятствующие эффективному процессу 
обучения.
В работе приводятся результаты анализа способов и мето-
дов повышения эффективности стрельбы из боевого ручного 
стрелкового оружия курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России в рамках освоения дисциплины 
«огневая подготовка».
Также выделяется ряд факторов, оказывающих негативное 
влияние на процесс усвоения профессиональных компетенций 
обучающимися образовательных организаций МВД России 
в рамках освоения дисциплины «огневая подготовка».

Ключевые слова: огневая подготовка, эффективность стрель-
бы, профессиональное обучение.

Введение

В современном мире все чаще стали происходить 
события, приводящие к ухудшению уровня жизни 
в территориальных субъектах различных стран. 
Этими событиями могут являться: межнациональ-
ные конфликты, военные действия, различные виды 
терроризма и экстремизма, пандемии и иные чрез-
вычайные обстоятельства, посягающие на обще-
ственную безопасность, законность и правопорядок, 
как отдельного субъекта, так государства в целом.

Способность эффективно стрелять –  один 
из ключевых навыков для службы в правоохрани-
тельных органах. В образовательных организаци-
ях МВД России (ОО МВД России) стрельба явля-
ется основным элементом проверки квалифика-
ции курсантов и слушателей в образовательных 
учреждениях МВД [1, 5]. В данной статье будут 
рассмотрены способы преодоления трудностей, 
возникающих при обучении стрельбе из ручного 
стрелкового оружия, и методы улучшения показа-
телей стрельбы курсантов и слушателей ОО МВД 
России.

Обучение стрельбе является одним из наибо-
лее сложных направлений в рамках освоения об-
учающимися дисциплины «Огневая подготовка». 
Главной трудностью является необходимость на-
учить курсантов и слушателей управлять своими 
эмоциями и контролировать стрессовые ситуации. 
При обучении стрельбе необходимо учитывать 
также физическую подготовку, психологическое 
состояние, индивидуальные особенности каждого 
курсанта или слушателя.

Программа обучения практическому разделу 
дисциплины «Огневая подготовка» в ОО МВД Рос-
сии предусматривает различные условия выпол-
нения упражнений стрельб из ручного стрелкового 
оружия: смена положения (стоя, лежа, сидя), сме-
на дистанции огневого рубежа, стрельба в ограни-
ченное время. В процессе приобретения навыков 
стрельбы из ручного стрелкового оружия, курсан-
там и слушателям представляется информация 
о тактико- технических характеристиках оружия, 
способах правильного обращения с ним (изготов-
ки для стрельбы, положения рук и тела) и другие.

Поэтому важным является не только выделить 
ряд факторов, оказывающих негативное влияние 
на процесс усвоения профессиональных компе-
тенций обучающимися образовательных органи-
заций МВД России в рамках освоения дисциплины 
«огневая подготовка», но и предложить способы 
и методы повышения эффективности стрельбы 
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из боевого ручного стрелкового оружия курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД 
России в рамках освоения дисциплины «огневая 
подготовка».

Основная часть

Профессиональная деятельность сотрудников пра-
воохранительных органов невозможна без овла-
дения им навыками обращения с боевым ручным 
стрелковым оружием. Это в совою очередь до-
стигается в рамках освоения программы обуче-
ния практическому разделу дисциплины «Огневая 
подготовка» в ОО МВД России с демонстрацией 
и объяснением техники выполнения упражнений, 
предупреждением и исправлением ошибок у обу-
чающихся при овладении ими двигательными дей-
ствиями с оружием, выявлением ошибок и помощи 

в их устранении, оценкой выполнения упражнений, 
применением методов обучения и руководство об-
учаемыми.

Известно, что «стрельба» –  это процесс, зави-
сящий от множества факторов, включая окружаю-
щие условия, тип оружия, амуниция, а также фи-
зические и психологические факторы.

При анализе различных источников и практи-
ческого опыта преподавателей огневой подготов-
ки нами выделяются несколько ключевых факто-
ров, которые чаще всего оказывают существен-
ное влияние на эффективность стрельбы стрель-
бы: расстояние до цели, вид траектории полета 
пули, степень подготовки стрелка и тип вооруже-
ния.

На рисунке 1 представлен анализ зависимости 
точности стрельбы от различных факторов и усло-
вий в процентном соотношении.

Рис. 1. Анализ зависимости точности стрельбы от различных факторов и условий в процентном соотношении

Фактор «Расстояние до цели» представлен 
в процентном отношении 30%, что говорит о зна-
чительном влиянии на точность стрельбы. Чем 
дальше цель, тем оказывается сильнее воздей-
ствие гравитации и других факторов на полет пу-
ли. Поэтому для того, чтобы попасть в цель на раз-
личных расстояниях, стрелок должен быть спосо-
бен корректировать угол прицеливания и учиты-
вать дальность полета пули.

Фактор «вид траектории» представлен в про-
центном отношении 10%, что говорит о незначи-
тельном влияние на точность стрельбы. Данный 
факт особенно характерен для крупнокалиберного 
оружия, такого как карабины или снайперские вин-
товки, у которых траектория более прямолинейна 
на коротких дистанциях и менее для пистолетов.

Фактор «степень подготовки стрелка» пред-
ставлен в процентном отношении 40% и указы-
вает на то, что навыки прицеливания, подготовка 
в условиях стрельбища, знание правил безопасно-
сти и опыт стрельбы значительно влияют на каче-
ство и точность стрельбы. Эмоциональное состо-
яние стрелка также влияет на его концентрацию 
и способность сосредоточиться на цели.

Фактор «Тип вооружения» представлен в про-
центном отношении 20%, что говорит о незначи-
тельности оказываемого им влияния на резуль-
таты стрельбы. Карабины, снайперские винтовки 

обеспечивают более прямолинейную траекторию 
и позволяют стрелять на более длинные расстоя-
ния. Пистолеты обладают другой траекторией по-
лета и предназначены для более близких боевых 
действий на более коротких дистанциях.

Анализируя данные диаграмм, можно сде-
лать вывод: успешная стрельба зависит от умения 
адаптироваться к разным условиям, от учета влия-
ния факторов различного характера, таких как дис-
танция, физическая и эмоциональная готовность 
стрелка, и особенностей применяемого вооруже-
ния. Только учитывая все эти факторы, стрелок смо-
жет добиться наилучших результатов при стрельбе.

Ниже представлены шесть основных методов, 
которые, по нашему мнению, помогут максималь-
но эффективно улучшить показатели стрельбы 
курсантов и слушателей ОО МВД России.

1. Использование симуляторов стрельбы. 
Одним из основных методов, влияющих на улуч-
шение показателей стрельбы, является использо-
вание современного оборудования, а также трена-
жеров, таких как: «Симулятор пистолетной стрель-
бы», «Лаборатория стрельбы», «Виртуальная 
стрельба». Они позволяют курсантам и слушате-
лям ОО МВД России знакомиться с различными 
типами оружия и его характеристиками, а также 
улучшать навыки стрельбы, максимально снижая 
риск возможного получения травмы.
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Использование симуляторов стрельбы во вре-

мя обучения предоставляет курсантам и слуша-
телям преимущества по сравнению с традицион-
ными методами обучения. Симуляторы стрельбы 
могут повысить реалистичность и качество тре-
нировки, что в результате приводит к улучшению 
показателей стрельбы. Такой метод тренировки 
можно использовать на начальных этапах, чтобы 
не только обучить наглядно раскрыть технические 
характеристики различных видов вооружения, 
но и начинать развивать тактическое мышление.

2. Проведение практических занятий с ис-
пользованием учебного оружия или макетов. 
Этот метод является самым эффективным, так 
как помогает курсантам и слушателям приобрести 
опыт владения оружием, который в дальнейшем 
будет применяться при выполнении практических 
упражнений стрельб. Кроме того, практические 
занятия с использованием учебного оружия улуч-
шают навыки безопасного и эффективного обра-
щения с боевым ручным стрелковым оружием.

Практические занятия обучению технике 
стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия 
должны состоять из следующих элементов:
• изучение техники извлечения пистолета 

из кобуры и алгоритма приведения его в готов-
ность;

• выработка навыка правильного удержания пи-
столета в руках;

• обучение различным изготовкам стрельбы, ко-
торые характеризуется, как положение стрелка 
с оружием для выполнения выстрела;

• привитие навыков прицеливания с помощью 
прицельных приспособлений;

• обучение навыку правильного нажатия на спу-
сковой крючок.
Также следует выделять в рамках дисциплины 

«Огневая подготовка» изучение техники скорост-
ной стрельбы из пистолета с обучением несколь-
ким вариантам изготовок: спортивная, фронталь-
ная и штурмовая.

3. Использование различных видов стрель-
бищ и полигонов. Для получения максимальной 
пользы от процесса обучения стрельбе, следует 
использовать различные стрельбища и полигоны. 
Различные условия стрельбы помогают курсантам 
и слушателям определить свои сильные и слабые 
стороны, исправить ошибки и улучшить все аспек-
ты своей стрельбы.

4. Систематический подход в обучении. Об-
учение стрельбе –  это процесс, который требует 
систематического подхода. Чтобы достичь высо-
ких показателей стрельбы, курсанты и слушатели 
должны стремиться к постоянному развитию сво-
их навыков. Это могут быть индивидуальные заня-
тия, просмотр видеозаписей, посещение лекций, 
организация различных мероприятий по проведе-
нию дополнительных консультаций со специали-
стами в данной области.

5. Комплексное обучение. Большое значение 
в достижении высоких показателей стрельбы име-
ет комплексное обучение. В связи с этим, необ-

ходимо обучать курсантов и слушателей образо-
вательных организаций ОО МВД России не толь-
ко технике прицеливания и выстрела, но и таким 
аспектам, как подготовка оружия к стрельбе, уход 
за оружием после стрельбы и техника перезаряд-
ки. Отличным способом подготовки является ис-
пользование таких методов, как учебные фильмы, 
дистанционное обучение и лекции с примерами 
использования различных видов оружия.

6. Индивидуальный подход к некоторым ка-
тегориям обучающийся. Важно также учитывать 
индивидуальные особенности каждого курсанта 
и слушателя ОО МВД России. Одни имеют про-
блемы с координацией движений, другие сталки-
ваются с низкой психологической устойчивостью. 
Чтобы преодолеть данные проблемы и добить-
ся максимально высоких результатов в стрельбе, 
необходимо индивидуальный подход к каждому 
курсанту и слушателю. Обучение должно вестись 
с учетом возможных трудностей, которые могут 
возникнуть у каждого из них.

Также необходимо учитывать тот факт, что по-
казатели стрельбы отражают не только уровень 
технической подготовленности курсантов и слу-
шателей, но и морально- психологическое пси-
хическое состояние [2–4]. Большую роль здесь 
играет стресс, который может возникнуть при ис-
пользовании оружия и боеприпасов. Поэтому для 
достижения максимально высоких результатов 
в стрельбе должны использоваться методы психо-
логической подготовки.

Заключение

Таким образом, для повышения эффективности 
стрельбы курсантов и слушателей ОО МВД России 
в рамках освоения дисциплины «огневая подготов-
ка» предлагается: использовать в процессе подго-
товки современные технические средства обучения, 
осуществлять комплексное обучение, учитывать 
индивидуальные особенности каждого курсанта 
и слушателя, применять методы повышения уровня 
морально- психологической устойчивости, органи-
зовывать практические занятия с использованием 
учебного оружия, а также с использованием раз-
личных стрельбищ и полигонов, применять систе-
матический подход к обучению и других.

Комбинация всех вышеперечисленных факто-
ров гарантирует приобретения курсантами и слу-
шателями ОО МВД России высокого уровня под-
готовки к действиям, связанным с применением 
оружия и боеприпасов. Все эти методы должны 
быть интегрированы в единую систему обучения, 
что в результате даст максимально положитель-
ный эффект.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR MASTERING THE 
DISCIPLINE “FIRE TRAINING” IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA: ASPECTS OF DEVELOPING 
EFFECTIVE SHOOTING SKILLS
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University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Belgorod Law Institute 
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Employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation 
acquire professional competencies in the field of effective use of 
weapons in their official activities mainly in educational organiza-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia within the framework 
of mastering the discipline «fire training».
In the process of training law enforcement officers to use hand-held 
small arms, problems often arise that hinder the effective learning 
process.
The paper presents the results of an analysis of methods and meth-
ods for improving the effectiveness of shooting from combat hand-
held small arms of cadets and students of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia within the framework of 
mastering the discipline «fire training».
There are also a number of factors that have a negative impact on 
the process of mastering professional competencies by students of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia within the framework of mastering the discipline «fire training».
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В статье рассматривается «состояние потока», как фактор, 
влияющий на мотивацию студентов, а также значимость лич-
ности преподавателя в создании мотивации. Анализ публика-
ций по теме показывает, что при изучении мотивации акцент 
делается на новые методы и формы обучения, а также новые 
образовательные технологии. Однако результаты проведенно-
го исследования подтверждают, что личность преподавателя 
чрезвычайно важна. Более того, коммуникативные навыки 
и способность интересно подать материал приобретают все 
большее значение на фоне появления многочисленных источ-
ников качественной информации. Студенты считают, что учеба 
в вузе может всецело поглощать. Преподаватели должны соот-
ветствовать новым реалиям, и многим из них придется изме-
нить свой стиль работы

Ключевые слова: повышение мотивации, высшая школа, «со-
стояние потока», личность преподавателя

Введение

Мотивация важна на любом этапе обучения. В дет-
ском возрасте желание познавать мир вокруг себя 
является неотъемлемой составляющей личности 
ребенка. Кажется, что желание учиться заложено 
в нем природой и работает на подсознательном 
уровне, помогая ежедневно усваивать огромный 
объем информации.

В дошкольных образовательных учреждениях 
обучение умело интегрируется в игровой процесс, 
являющийся основной деятельностью для детей 
данного возраста. В начальной школе педагоги 
стараются сочетать игровые приемы с развитием 
волевых качеств, обсуждать, насколько важны по-
лучаемые знания, как они могут применяться в по-
вседневной жизни и дальнейшем обучении.

Уже в средней школе возникают проблемы 
с заинтересованностью учащихся. Это обуслов-
лено несколькими факторами. Во-первых, изуча-
емый материал постоянно усложняется, увеличи-
вается в объеме и сложности. Во-вторых, он бази-
руется на ранее усвоенной информации, следова-
тельно, обучающиеся, имеющие пробелы в знани-
ях, не могут воспринимать более сложный мате-
риал. В этом случае часто включается механизм 
психологической защиты, помогающий ученикам 
представить трудновыполнимые, а иногда и неосу-
ществимые для них задачи неважными и не заслу-
живающими внимания. Отрицая значимость зна-
ний, учащиеся теряют стимул к конструктивному 
решению проблемы: восполнению пробелов и по-
следующему достижению успеха в учебной дея-
тельности.

Эти процессы в средней школе негативно ска-
зываются на общем уровне образования в стране. 
Интеллектуальный и культурный уровень обще-
ства снижаются.

Гораздо опаснее снижение мотивации у сту-
дентов вузов. В результате в стране появляются 
специалисты с более низким уровнем профессио-
нальных компетенций, не испытывающие потреб-
ности в постоянном развитии и самосовершен-
ствовании и не осознающие необходимость тако-
го развития, формально относящиеся к получае-
мой специальности и рассматривающие ее скорее 
как источник дохода, а не дело своей жизни. Тем 
не менее, интерес специалиста к своей будущей 
специальности и сфере деятельности, инициатив-
ный подход к обучению являются залогом его вы-
сокой квалификации при выпуске из учебного за-
ведения и непрерывного профессионального ро-
ста в будущем. Создавая и укрепляя мотивацию 
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к изучению своего предмета, преподаватель по-
рождает внутреннюю мотивацию –  лучший стимул 
для ведения любой деятельности и достижения 
высоких результатов.

Материалы и методы

Целью данной работы было рассмотреть возмож-
ность воздействия на внутреннюю мотивацию сту-
дентов, повышающую как заинтересованность кон-
кретным предметом, так и успеваемость по нему.

В основу нашего исследования легли публика-
ции по вопросам мотивации. Нас особенно инте-
ресовали такие аспекты, как влияние «состояния 
потока» на мотивацию студентов и роль препода-
вателя, его личных и профессиональных качеств 
в создании внутренней мотивации.

Также был проведен опрос студентов о вероят-
ности «состояния потока» в процессе учебной де-
ятельности; характеристиках учебных дисциплин, 
способных вызвать такое состоянии и влиянии не-
которых других факторов.

Согласно нашей гипотезе, навыки и качества 
преподавателя, не связанные непосредственно 
с преподаваемой дисциплиной, могут повлиять 
на отношение студентов к предмету.

Литературный обзор

Тема мотивации широко освещена в педагогиче-
ской литературе, ей посвящено много исследова-
ний. Большинство авторов делает акцент на при-
менении различных методов и форм обучения. По-
следнее время много внимания уделяется также 
новым образовательным технологиям, таким как 
проектный метод, проблемное обучение, исполь-
зование информационных технологий и др. (1, 2, 3)

В некоторых работах рассматривается и роль 
преподавателя в формировании мотивации. (4, 
5) В основном речь идет о необходимости приме-
нения новых методов и форм, более тщательном 
выборе содержания и средств, использовании 
различных технических приспособлений. Меньше 
внимания уделяется личностным качествам и на-
выкам педагога, таким как коммуникативные на-
выки, умение интересно рассказывать о самых 
сложных вещах.

О. Н. Солуянова считает, что для успешного 
создания внутренней мотивации у студентов сле-
дует внести изменения во все элементы привыч-
ной дидактической системы от цели до средств. 
(6) Она предлагает ввести дополнительную цель: 
развитие мягких навыков. Проведенное на осно-
ве данной гипотезы исследование подтвердило 
повышение заинтересованности предметом. Сту-
денты также отметили положительные эмоции, 
вызванные как личными достижениями, так и об-
щением с педагогом.

Западные исследователи часто обращаются 
к теме счастья и благополучия. Она популярна 
не только в академических кругах, но и в широких 
слоях общества. Так, одним из самых популярных 

онлайн- курсов на платформе Coursera является 
курс Йельского университета The Science of Well- 
Being («Наука счастья»). При изучении этой темы 
часто рассматривается такое явление, как «со-
стояние потока». Термин «поток» (англ. flow) был 
введен Михаем Чиксентмихайи еще в 1975 г. Он 
обозначает психологическое состояние человека, 
настолько увлеченного выполняемой им деятель-
ностью, что он перестает замечать происходящее 
вокруг. У человека меняется восприятие времени, 
оно как бы сжимается (англ. time warp). Он может 
не замечать голод или физическое недомогание 
и даже успешно справляться с задачами, слож-
ность которых в обычных условиях не соответ-
ствует его уровню подготовки и имеющимся ком-
петенциям.

Зарубежные исследователи уделяют боль-
шое внимание взаимосвязи «состояния потока» 
и внутренней мотивации студента. (7)

Среди российских исследователей единицы за-
нимаются изучением «состояния потока». Практи-
чески неизученным остается его влияние на моти-
вацию в образовательной деятельности.

М. Г. Сидоренко в своей статье (8) анализиру-
ет возможность активации «состояния потока» по-
средством использования в учебном процессе ме-
диатехнологий. Отдавая должное привлекатель-
ности аудиовизуального контента для учащихся, 
способности таких материалов создавать и под-
держивать интерес к учебной деятельности, он 
предостерегает от чрезмерного увлечения меди-
апродукцией, так как ее использование не всегда 
способствует эффективности обучения.

Д. И. Савельева с коллегами провела ряд экспе-
риментов с целью изучить условия, которые могут 
повлиять на возникновение «состояния потока» 
в учебной деятельности. (9) Они не смогли под-
твердить влияние на «состояние потока» обратной 
связи от преподавателя, но показали взаимосвязь 
данного состояния с меньшей физической устало-
стью, с важностью предмета для дальнейшей про-
фессиональной деятельности, а также с образом 
преподавателя, сложившимся у студентов.

Результаты и анализ

В ходе нашего исследования была в том числе рас-
смотрена роль личности преподавателя в вероят-
ности достижения студентами «состояния потока». 
Следует отметить, что 84,7% опрошенных счита-
ют, что можно испытать «состояние потока», за-
нимаясь учебной деятельностью и лишь около 3% 
не согласны с этим утверждением. С точки зрения 
студентов, данное состояние скорее всего вызо-
вет полезный предмет (55,9%), т.е. обучающиеся 
должны понимать, для чего они занимаются этой 
дисциплиной, какую пользу она может принести им 
в будущем. Судя по тому, что вариант «практико- 
ориентированный» набрал лишь 39%, можно го-
ворить о том, что учащиеся рассматривают тер-
мин «польза» в широком смысле, не ограничива-
ясь необходимыми профессиональными навыками. 
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При выборе между сложными и простыми предме-
тами предпочтение было отдано сложным (23,7% 
и 6,8% соответственно). Это соответствует выводам 
М. Чиксентмихайи и других западных исследова-
телей (10) о том, что для достижения «состояния 
потока» выполняемая деятельность должна иметь 
довольно высокий уровень сложности. Простые 
предметы чаще вызывают скуку. Чувство удовлет-
ворения при их изучении связано в большей степе-
ни с результатом (полученной оценкой), а не с про-
цессом овладения новыми знаниями и навыками.

Что касается личности и профессиональных ка-
честв преподавателя, 83,1% респондентов счита-
ют, что эти факторы влияют на «состояние пото-
ка». Абсолютное большинство (83,1%) отметили, 
что повысить вероятность такого состояния может 
умение преподавателя интересно рассказывать. 
Это актуально как для гуманитарных предметов, 
на которых преподавателю и студентам приходит-
ся иметь дело с большими массивами информа-
ции, так и для технических дисциплин, в которых 
в силу сложности материала его подача во многом 
определяет успешность усвоения.

61% опрошенных также отметили коммуника-
тивные навыки. Так как значительная часть пред-
метов в высшей школе предполагают введение но-
вой информации и передачу новых знаний в фор-
мате лекций, красноречие и умение доносить ин-
формацию до студентов, а также взаимодействие 
с ними, вызывающее интерес и упрощающее по-
нимание сложного материала, способствуют по-
вышению эмоционального отклика к предмету. 
Нередко положительное отношение к педагогу пе-
реносится и на преподаваемый им предмет.

Также важным является подкрепление теории 
примерами из жизни и практики (67,8%). Они по-
казывают, как новые знания могут быть исполь-
зованы, насколько они важны или даже критичны 
в определенной профессиональной деятельности, 
какое применение можно найти компетенциям, ко-
торые на первый взгляд кажутся избыточными. 
Примеры помогают лучше понять пройденный те-
оретический материал, закрепить его и, как след-
ствие, обеспечить запоминание за счет использо-
вания ассоциативного мышления, навыков анали-
за и синтеза.

Лишь четвертым по важности оказалось владе-
ние предметом, этот фактор отметили 54,2%. Зна-
ние своего предмета –  несомненно основа про-
фессиональной деятельности преподавателя. Без 
него теряют смысл личные и социальные навыки. 
Тем не менее, умение передавать свои знания сту-
дентам не вытекает напрямую из уровня владения 
предметом преподавателем, что было отмечено 
в ходе опроса.

Заключение

Рассмотренное явление –  «состояние потока» –  
не так часто встречается как в учебном процессе, 
так и в повседневной жизни. Однако исследование 
показало, что большинство студентов считают, что 

учеба в вузе может быть не только сложной и скуч-
ной, но и увлекательной. Оно также подтверждает 
значение личности преподавателя в учебном про-
цессе. Помимо владения своим предметом он дол-
жен иметь хорошо сформированные коммуника-
тивные навыки. преподаватель, осознающий свою 
роль, должен посвящать достаточное количество 
времени подготовке к занятиям, чтобы изложение 
материала, манера подачи вызывали желание слу-
шать, понять и усвоить новую информацию. Следует 
уделять внимание примерам из жизни и возможно-
стям практического применения полученных знаний, 
так как это позволяет, с одной стороны, закрепить 
новые знания, с другой стороны, объяснить их место 
в системе ранее пройденного материала и значение 
в профессиональной деятельности.

Таким образом, в настоящее время, когда у сту-
дентов появилось множество соблазнов и возмож-
ностей упростить для себя процесс обучения в ву-
зе, сократить время на выполнение учебных зада-
ний, роль преподавателя кардинально меняется. 
В большинстве случаев он не является единствен-
ным доступным источником новых знаний. Тем 
не менее его новая роль, его предназначение и да-
же социальная ответственность перед будущими 
поколениями –  показать студенту привлекатель-
ность и необходимость изучения нового на протя-
жении всей своей профессиональной карьеры, на-
учить получать удовольствие от овладения новы-
ми знаниями и навыками и постоянно стремиться 
к повышению своего уровня.
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ROLE OF THE UNIVERSITY TEACHER IN CREATION 
OF STUDENT MOTIVATION

Ryabova N. M.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The article covers flow as a factor affecting students’ motivation as 
well as the impact of lecturers’ personality on creating motivation. 
Analysis of motivation- related publications shows that studies main-
ly focus on new teaching methods and forms, as well as new edu-
cational technologies. Nevertheless, the results of the survey con-
firm that the lecturer’s personality is of great significance. Moreover, 
communicative skills and the ability to deliver information in a com-
pelling and engaging way become more and more important as mul-
tiple easily accessible sources of high-quality information emerge. 
Students believe that studying at a university can be absolutely ab-
sorbing. Lecturers should adapt to the new reality and many of them 
will have to change their modus operandi.
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Необходимость изучения средств графической визуализации 
в обучении французскому языку студентов- лингвистов, вос-
требованность анализа теории и практики ее использования 
в решении задач интенсификации современного учебного 
процесса в языковом образовании безусловно актуализирует 
тему статьи. Цель исследования в статье состоит в анализе 
практики применения средств графической визуализации для 
формирования грамматических умений по французскому язы-
ку у студентов- лингвистов. В ходе исследования уточнена сущ-
ность обучения студентов –  лингвистов средствами графиче-
ской визуализации, представляющая собой целенаправленный 
и систематический процесс, опирающийся на совокупность 
общедидактических и частнодидактических подходов к поэ-
тапному овладению умениями по грамматике французского 
языка, выработке, развитию и совершенствованию умений 
с учетом активного использования современных методик обу-
чения иностранному языку, основанных на применении средств 
наглядности в целях достижения требуемого уровня усвоения 
как отдельных разделов грамматики французского языка, так 
и овладения иностранном языком в целом. Методологической 
и научно –  практической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых по лингводидак-
тике, касающиеся процесса обучения второму иностранному 
языку в языковых вузах. В результате рассмотрена практика 
использования средств графической визуализации в обучении 
французскому языку студентов –  лингвистов, где отмечено, 
что указанные средства создают у студентов символические 
образы, отражая существенные признаки языковых явлений, 
необходимых для усвоения причинно- следственных связей 
и понятий в грамматике французского языка, выступая источ-
ником новых знаний.

Ключевые слова: средства графической визуализации, грам-
матические умения, французский язык, студенты –  лингвисты, 
виды наглядности, критерии уровней сформированности грам-
матических умений.

Введение

В современном языковом образовании требования 
ФГОС ВО к специальным учебным дисциплинам 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
предполагают необходимость применения на прак-
тических занятиях по второму иностранному языку 
достаточно большого количества простых и понят-
ных средств обучения: визуальных, наглядных и т.п. 
Стоит добавить, что такое внимание ко второму 
иностранному языку (французскому, немецкому, ки-
тайскому и др.) связано с заинтересованностью рос-
сийских вузов в сотрудничестве с другими странами 
в сфере культуры и образования, не взирая на слож-
ную обстановку в мире и расширением членства 
стран БРИКС. Для определения ключевых понятий 
исследования нами был использован новый словарь 
методических терминов и понятий Э. Г. Азимова 
и А. Н. Щукина, которые обращают наше внимание 
на то, что «На занятиях по языку наглядные мето-
ды обучения находят наиболее последовательную 
реализацию при использовании прямых и комбини-
рованных методов обучения, предусматривающих 
опору на зрительные и слуховые образцы на всех 
стадиях введения, закрепления и активизации учеб-
ного материала» [1, с. 153]. В учебнике Г. М. Код-
жаспировой даны важные для нас теоретические 
и практические положения по педагогике, в которой 
«педагогический процесс рассматривается как це-
лостное явление в органическом единстве состав-
ляющих его обучения и воспитания» [2, с. 6].Н.Н. 
Манько дана интерпретация понятий «визуализа-
ция», «активизация», «проекция», которыми мы 
будем оперировать в исследовании [3, с. 22].По 
мнению А. В. Бородачева, «схемы, где изображена 
последовательность геометрических фигур, соот-
ветствующая порядку членов предложения, могут 
послужить преподавателям иностранного языка 
основой для разработки собственных вариатив-
ных опор» [4, с. 58]. Идея о необходимости созда-
ния у студентов языковых направлений подготовки 
и специальностей вузов умений владения, так назы-
ваемым, символьным языком, а также навыка стро-
ить и анализировать готовые, созданные учебные 
модели поднимается в ФГОС ВО нового поколения. 
Немаловажным является развитие способностей 
у студентов- лингвистов демонстрировать ключевые 
грамматические явления, а также умений извлекать 
нужную информацию, которая представлена в та-
блицах, схемах, диаграммах или графиках. В то же 
время, на наш взгляд, недостаточно обоснованы 
и уточнены виды графических опор с аудиосопро-
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вождением при решении задач преподавания фран-
цузского языка как второго иностранного, приме-
няемые в вузах для образования грамматических 
знаний и умений. Также особенности использования 
графического материала, который подкрепляет-
ся аудиозаписью с объяснениями грамматических 
явлений и взаимосвязей на различных этапах обу-
чения при формировании грамматических умений 
четко не установлены.

Таким образом, актуальность настоящего ис-
следования обусловлена востребованностью ана-
лиза и описания практики применения средств 
графической визуализации для формирования 
грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов.

Обзор отечественной и зарубежной литературы

Обзор отечественной и зарубежной научной ли-
тературы, связанной с изучением педагогической 
теории и практики обучения иностранным языкам, 
позволяет обратить внимание на значимость учеб-
ной наглядности нового поколения.

В плане моделирования профессиограммы со-
временного преподавателя языкового вуза, важ-
ной представляется характеристика современно-
го языкового образования, представленная в ра-
боте Л. М. Бузиновой [5]. Т. Ю. Васильева считает, 
что «методика использования функциональных 
лексико- грамматических таблиц в обучении го-
ворению на 1 курсе языкового факультета обе-
спечивает высокий уровень мыслительной, эмо-
циональной и речевой активности обучающих-
ся, повышает внутреннюю мотивацию учащихся, 
способствует развитию личности и творческой 
самореализации» [6, с. 10]. Н. Д. Гальскова рас-
сматривает экстралингвистические, лингвисти-
ческие и психологические трудности овладения 
основными способами осуществления устного 
и письменного общения на иностранном языке 
[7]. Далее Н. Д. Гальскова утверждает, что «В со-
временном информационно насыщенном мире ху-
дожественная книга все интенсивнее вытесняется 
Интернетом, компьютерными играми, телевиде-
нием, а печатный текст –  аудиовизуальным изо-
бражением» [8, с. 36]. Л. М. Бузиновой был про-
анализирован дидактический потенциал средств 
цифровизации для проведения международной 
проектной деятельности на иностранном языке 
в вузе, который предусматривает использование 
графической визуализации в системе языково-
го образования [9]. В. В. Давыдов в своей работе 
отмечает, что «педагог- практик постепенно пере-
ходит к оперированию собственно понятием раз-
вивающего обучения применительно к опреде-
ленному возрастному периоду, к тем средствам 
обучения, с помощью которых осуществляется 
организация их ведущей деятельности» [10, с. 6]. 
А. Н. Дахин ставит проблему, заключающуюся 
в необходимости методологического и теорети-
ческого обоснования процесса моделирования 
нового педагогического феномена, каковым яв-

ляется компетентность участников открытого об-
щего образования [11]. Касательно практики при-
менения средств графической визуализации для 
формирования грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов было за-
действовано программно- методическое обеспе-
чение процесса (учебно- методические пособия 
для французского языка как второй специально-
сти) организации формирования коммуникатив-
ной компетенции студентов языковых факульте-
тов и управления им А. В. Зыковой [12]. В плане 
изучения инновационных средств графической 
визуализации для интенсификации процесса ов-
ладения иностранным языком интересна работа 
П. А. Гайдаш, где автор обобщает лингвометоди-
ческий потенциал чат –  ботов в языковом обра-
зовании [13]. Е. А. Олейниковой выделены и тео-
ретически обоснованы этапы развития грамма-
тической компетенции посредством методики 
тестирования (ознакомительно- тренировочный, 
речевой, контроль степени сформированности 
грамматической компетенции), согласно которым 
разработана и апробирована методика тестиро-
вания грамматики», касающиеся французского 
языка [14]. В. И. Писаренко определен видеома-
териал как аудиовизуальное средство обучения 
иностранному языку [15]. Н. С. Прониной разра-
ботана методика обучения школьников грамма-
тической стороне иноязычной речи лексическим 
путем, которая представляется наиболее эффек-
тивной [16]. В пособии А. Н. Тарасовой изложе-
ны основные правила нормативной грамматики 
французского языка кратко и просто, даны раз-
нообразные по форме и содержанию упражнения 
[17]. Т. М. Фоменко описывает формы тестиро-
вания грамматических навыков владения фран-
цузским языком, которые были применены на-
ми для оценки сформированности грамматиче-
ских умений по французскому языку у студентов- 
лингвистов [18]. Н. О. Шпак разработана модель 
формирования творческого мышления студен-
тов колледжа на занятиях по иностранному язы-
ку [19]. В работе А. Н. Щукина предлагаются ме-
тодические рекомендации по использованию раз-
ных методов и технологий в зависимости от цели, 
содержания и этапа обучения иностранному язы-
ку, которыми мы руководствовались в исследова-
нии [20]. M. Boularès представляет оценочные те-
сты и описывает сущность развития грамматики 
французского языка [21]. D. Hymes рассматрива-
ет процесс формирования коммуникативной ком-
петенции в социолингвистике [22]. Важными для 
нас, представляются графические решения сме-
шанных задач J. A. Nuberg [23], а также графиче-
ские решения объемной задачи V. F. Sawhill [24]. 
E. Sirejols и D. Renaud представляют новый трена-
жёр с упражнениями, для формирования средне-
го уровня умений и навыков по грамматике фран-
цузского языка [25]. Позже E. Sirejols и P. Claude 
был разработан новый тренажёр с упражнениями, 
для формирования продвинутого уровня умений 
и навыков по грамматике французского языка, 
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включающие диаграммы, таблицы, блок –  схемы 
и другие графические объекты в качестве опоры 
[26].

Подводя итог обзора отечественной и зарубеж-
ной литературы, мы приходим к выводу о перспек-
тивности изучения практики применения средств 
графической визуализации для формирования 
грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов, поскольку их формат по-
стоянно меняется и обновляется, что подтвержда-
ет актуальность темы нашего исследования.

Методологическая база исследования

Методология исследования в статье основывается 
на теоретических положениях педагогики и лингво-
дидактики в обучении студентов –  лингвистов фран-
цузскому языку. В частности, авторы опирались 
на фундаментальные положения отечественной 
и зарубежной науки, обосновывающие единство об-
учения, воспитания и развития личности, ведущую 
роль учебно –  познавательной деятельности в раз-
витии личности, а также на общенаучные принципы 
системности, комплексности и развития. В статье 
использованы следующие методы исследования: 
изучение и анализ отечественной и зарубежной 
литературы в области лингводидактики по теме 
статьи; анализ и обобщение опыта работы авторов 
статьи по обучению второму иностранному языку 
(французскому) студентов- лингвистов посредством 
использования средств графической визуализации; 
опытное обучение французскому языку на основе 
включения средств графической визуализации для 
формирования грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов. Методика 
исследования включала применение комплекса тео-
ретических и эмпирических методов и подтвержде-
на результатами опытной работы в отечественных 
вузах г. Москвы и г. Самары, основанной на при-
менении авторских методических рекомендаций 
по использованию средств графической аудиовизу-
ализации для формирования грамматических уме-
ний по французскому языку у студентов- лингвистов 
в рамках освоения учебной дисциплины «Практи-
ческий курс второго иностранного языка (фран-
цузского)», которая была направлена на изучение 
индикаторов эффективности применения средств 
графической аудиовизуализации для формирова-
ния грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов.

Результаты исследования

При подготовке и обобщении результатов иссле-
дования мы руководствовались теоретическими 
и практическими положениями, разработанными 
отечественными учеными. Так, согласно утвержде-
нию А. В. Гвоздевой, «совокупность дидактических 
условий, обеспечивающих эффективность усвоения 
грамматики французского языка с учетом типов 
восприятия учебной информации, определяется 
созданием установки студентов на индивидуально- 

творческое саморазвитие личности в процессе учеб-
ной деятельности; методическим обеспечением об-
учения студентов с учетом индивидуальных типов 
восприятия учебной информации; увеличением до-
ли графической, объемно- динамической инфор-
мации, мультимедийных компьютерных программ 
для кинестетиков, аудиалов и визуалов с целью 
индивидуализации процесса обучения граммати-
ке французского языка; вариативностью выбора 
видов усвоения учебной информации для расши-
рения совокупности средств и способов понимания 
и осознания грамматической структуры иностран-
ного языка» [27, с. 6]. Особый интерес вызывает 
сборник упражнений и заданий А. И. Иванченко, 
который направлен на «формирование у учащихся 
речевых умений и социокультурных знаний, необхо-
димых для осуществления устного повседневного 
общения. Модульная подача материала дает воз-
можность альтернативного планирования и остав-
ляет место творчеству и индивидуализации учеб-
ного процесса» [28, с. 2]. Методика обучения фран-
цузскому языку Р. К. Миньяр- Белоручева содержит 
необходимые в нашем исследовании: принципы 
обучения иностранным языкам, цели и содержание 
обучения, средства обучения, параметры отбора 
языкового материала, теорию и практику форми-
рования произносительных, лексических и грам-
матических навыков в их взаимосвязи [29, с. 3]. 
А. Я. Найн и З. М. Уметбаев подробно описывают 
методику и организацию педагогического экспери-
мента, его обязательные этапы [30, с. 17].

Основываясь на методологической базе иссле-
дования, мы пришли к выводу о том, что для опи-
сания современной практики применения средств 
графической визуализации для формирования 
грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов необходимо разработать 
соответствующие методические рекомендации, 
с включением нового вида наглядности (графи-
ческая аудиовизуализация) и сделать обобщение 
выводов исследования. На основе анализа педа-
гогического опыта в отечественных вузах (АНО-
ВО «Московский международный университет», 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследова-
тельский университет» и др.) и авторских методи-
ческих рекомендаций по применению средств гра-
фической аудиовизуализации для формирования 
грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов в рамках освоения учеб-
ной дисциплины «Практический курс второго ино-
странного языка (французского)» были получены 
определенные результаты. Исходя из практики 
и наблюдений работы преподавателей иностран-
ных языков языковых и неязыковых вузов г. Мо-
сквы и г. Самары, был сделан вывод о том, что 
освоение и запоминание учебного материала про-
исходит быстрее и эффективнее, если преподава-
тель использует средства графической аудиовизу-
ализации. В исследовании, «графическая аудио-
визуализация» рассматривается как средство об-
учения, включающее диаграммы, таблицы, блок –  
схемы и другие графические объекты в качестве 
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образовательных материалов по конкретной дис-
циплине, сопровождающиеся их аудиоописанием 
с точки зрения учебного назначения.

Далее рассмотрим методические рекоменда-
ции по применению средств графической ауди-
овизуализации для формирования грамматиче-
ских умений по французскому языку у студентов- 
лингвистов, применяемые нами в учебном про-
цессе при освоении учебной дисциплины «Прак-
тический курс второго иностранного языка 
(французского)» более подробно. Методические 
рекомендации включают: использование комму-
никативных стратегий и методов в обучении грам-
матике французского языка; систему методиче-
ских приемов формирования репродуктивных 
и продуктивных грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов на основе 
использования средств графической аудиовизуа-
лизации; задания, направленные на усвоение ма-
териала, содержащего коммуникативно значимые 
грамматические феномены, необходимые для по-
лучения знаний по грамматике французского язы-
ка; этапы формирования грамматических умений 
по французскому языку у студентов- лингвистов 
на основе использования средств графической 
аудиовизуализации. Немаловажно отметить осо-
бенность средств графической аудиовизуализа-
ции в обучении французскому языку студентов- 
лингвистов, поскольку она помогает создавать 
символические образы, при этом отражая фоне-
тику второго иностранного языка. К примеру, схе-
мы могут помочь в оценивании, в анализе и обоб-
щении грамматического материала. График же, 
в свою очередь, позволяет отследить характер 
и тенденции изменений в грамматических кон-
струкциях. Диаграмма может позволить студен-
ту увидеть количественные различия однородных 
феноменов в грамматическом материале. К схе-
матическим наглядным пособиям относятся: кар-
ты, карты- схемы, планы и т.д. Подводя итог все-
му вышесказанному, отметим, что использова-
ние средств графической аудиовизуализации для 
формирования грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов представ-
ляется наглядной и очевидной в плане оптимиза-
ции учебного процесса, поскольку они позволяют 
не только увидеть грамматические явления во вза-
имосвязи, но и параллельно услышать их описа-
ние и объяснение учебного материала на базе гра-
фики. Опытная проверка предполагала изучение 
индикаторов эффективности применения средств 
графической аудиовизуализации для формиро-
вания грамматических умений по французскому 
языку у студентов- лингвистов. Опытная работа 
проводилась в 3 этапа, при освоении дисциплины 
«Практический курс второго иностранного язы-
ка (французского)», на 1,2,3 и 4 курсах языковых 
направлений подготовки и специальностей вузов 
г. Москвы и г. Самары.

На I этапе: осуществлялся сбор информации 
по проблеме исследования, анализ применения 
средств графической аудиовизуализации для 

формирования грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов, отноше-
ния преподавателей вузов к данным средствам 
и их готовности к проведению практических заня-
тий с использованием средств графической ауди-
овизуализации.

На II этапе: проводились обработка, система-
тизация и анализ теоретического и фактического 
материалов, работа по внедрению средств гра-
фической аудиовизуализации для формирования 
грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов при освоении дисциплины 
«Практический курс второго иностранного язы-
ка (французского)», на 1,2,3 и 4 курсах языковых 
направлений подготовки и специальностей вузов 
г. Москвы и г. Самары; разрабатывались крите-
рии уровней сформированности грамматических 
по французскому языку у студентов- лингвистов 
в ходе исследования; были сформированы экспе-
риментальные группы (ЭГ) и контрольные группы 
(КГ).

На III этапе: были диагностированы результа-
ты использования средств графической аудио-
визуализации для формирования грамматиче-
ских умений по французскому языку у студентов- 
лингвистов. Критерии для оценки эффективности 
использования средств графической аудиови-
зуализации для формирования грамматических 
умений по французскому языку у студентов- 
лингвистов соответствовали требованиям ФГОС 
ВО в плане освоения дисциплины «Практический 
курс второго иностранного языка (французско-
го)», на 1,2,3 и 4 курсах языковых направлений 
подготовки и специальностей вузов и были оцене-
ны в соответствии с уровнями (низкий, средний, 
высокий).

Обозначим примеры средств аудиовизуализа-
ции для формирования грамматических умений 
по французскому языку у студентов- лингвистов, 
которые были использованы нами на втором эта-
пе опытного обучения: FrenchPod101 –  канал для 
начинающих, включающий основные грамматиче-
ские понятия французского языка, качественное 
видеосопровождение с пояснениями грамматиче-
ского материала с включение графической нагляд-
ности; прилагаются тесты для проверки сформи-
рованности грамматических знаний, умений и на-
выков по французскому языку; Alexa Polidoro –  ка-
нал для начинающих с элементами французской 
грамматики на базе визуального графического ря-
да и разговорной речи, содержит короткие видео 
с преподавателем с французскими субтитрами 
по разным темам; Learn French with Vincent –  ка-
нал включает короткие уроки французского языка 
по разнообразным темам французской граммати-
ки, предназначенные для студентов разных уров-
ней подготовки; Radio Lingua –  канал предусматри-
вает видеоролики, благодаря которым студент из-
учает грамматику и лексику французского языка; 
FrenchSpanishOnline –  канал предусматривает уро-
ки по коммуникативной грамматике французского 
языка для начинающих, основанные на презента-
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циях Power Point и средствах графической нагляд-
ности; French101dotme –  канал содержит простые 
видео с пояснениями для начинающих по различ-
ным лексико- грамматическим темам, сопровожда-
ющиеся графическими опорами; Easy French –  ка-
нал для студентов среднего и продвинутого уров-
ней, содержит видео по коммуникативной грам-
матике французского языка, которые снабжены 
субтитрами на французском языке и графикой; 
Français Authentique –  курс для студентов средне-
го и продвинутого уровней, разработчик объясня-
ет фразеологические выражения французского 
языка с включением наглядности в виде карти-
нок. В ходе описанного выше опытного обучения 
нами было установлено, что уровни сформиро-
ванности грамматических умений по французско-
му языку у студентов- лингвистов могут соответ-
ствовать следующим индикаторам: А1 –  уровень 
выживания (niveau introductif ou de découverte) –  
низкий и средний уровни; А2 –  предпороговый 
уровень (niveau intermédiaire ou de survie) –  высо-
кий уровень. Обобщая изложенное, отметим, что 
не менее важно условие сочетания средств аудио-
визуализации с другими видами наглядности. Не-
обходима согласованность материала проводи-

мого практического занятия с его содержанием. 
Наблюдение обязательно должно быть устроено 
следующим образом: все студенты должны доста-
точно хорошо видеть отображаемый вид нагляд-
ности и слышать аудиосопровождение. Немало-
важно указывать студентам, что при работе с та-
кими средствами как: графики, таблицы, диаграм-
мы нужно помнить ключевую тему по грамматике 
французского языка и внимательно слушать ауди-
осопровождение визуального ряда. Анализ итогов 
опытного обучения демонстрирует то, что принцип 
наглядности и его осуществление во многом зави-
сит от качества дидактических материалов и тех-
нических средств, навыков их применения препо-
давателями иностранного языка, от соответствую-
щих условий обучения, сформированных в вузах. 
Результаты итогового опроса демонстрируют ди-
намику уровней сформированности грамматиче-
ских умений по французскому языку у студентов- 
лингвистов (см. табл. 1) до самого высокого пока-
зателя –  71% в экспериментальной группе, а так-
же рост этого же показателя в контрольной группе 
до 69,5%, благодаря использованию средств ау-
диовизуализации для формирования грамматиче-
ских умений по французскому языку.

Таблица 1. Динамика уровней сформированности грамматических умений по французскому языку у студентов- лингвистов 
по результатам опытного обучения

Участники
опытного обучения.

Уровни сформированности грамматических умений 
до начала опытного обучения, в%

Уровни сформированности грамматических умений 
после опытного обучения, в%

низкий средний высокий низкий средний высокий

ЭГ 45,1 65 20 46,2 71 22

КГ 43,5 64,3 19,7 45,7 69,5 21

Источник: составлено авторами

Мы можем с уверенностью полагать, что вы-
шеуказанные результаты проведённой опытной 
проверки подтверждают эффективность примене-
ния средств графической аудиовизуализации для 
формирования грамматических умений по фран-
цузскому языку у студентов- лингвистов в вузе, 
на основе авторских методических рекомендаций.

Заключение

В заключении обобщены и проанализированы полу-
ченные результаты исследования, сформулированы 
основные выводы. Уточнено понятие «графическая 
аудиовизуализация» как средство обучения, вклю-
чающее диаграммы, таблицы, блок –  схемы и дру-
гие графические объекты в качестве образователь-
ных материалов по конкретной дисциплине, сопро-
вождающиеся их аудиоописанием с точки зрения 
учебного назначения. Разработанные методические 
рекомендации по применению средств графической 
аудиовизуализации касаются процесса формирова-
ния грамматических умений по французскому языку 
у студентов- лингвистов. Проведено опытное обуче-
ние на базе авторских методических рекомендаций 
исследования в ходе обучения второму иностран-

ному языку (французскому) студентов- лингвистов, 
на 1,2,3 и 4 курсах языковых направлений подготов-
ки и специальностей вузов. Выявлены индикаторы 
уровней сформированности грамматических уме-
ний по французскому языку у студентов- лингвистов 
(А1 –  уровень выживания, А2 –  предпороговый уро-
вень), дано их описание. Проанализированы и обоб-
щены итоги опытного обучения, которое проходило 
в 3 этапа, представлены результаты исследования 
в таблице 1. Данные таблицы 1 позволяют увидеть 
результаты опроса, которые демонстрируют дина-
мику сформированности грамматических умений 
в ходе иноязычного общения между преподавате-
лем и студентами.
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THE PRACTICE OF USING GRAPHIC VISUALIZATION 
TO FORM GRAMMATICAL SKILLS IN FRENCH AMONG 
STUDENTS –  LINGUISTS

Tarzumanova I. F., Belskaya T. I., Pridanova M. V.
Moscow International University, Samara National Research University

The need to study graphic visualization tools in teaching French to 
linguistic students, the demand for analysis of the theory and prac-
tice of its use in solving problems of intensifying the modern educa-
tional process in language education certainly actualizes the topic of 
the article. The purpose of the research in the article is to analyze 
the practice of using graphic visualization tools to develop grammat-
ical skills in the French language among linguistic students. In the 
course of the study, the essence of teaching linguists by means of 
graphic visualization was clarified, which is a purposeful and sys-
tematic process based on a set of general didactic and private di-
dactic approaches to the step-by-step mastery of French grammar 
skills, the development, development and improvement of skills, tak-
ing into account the active use of modern methods of teaching a for-
eign language language, based on the use of visual aids in order to 
achieve the required level of mastery of both individual sections of 
French grammar and mastery of a foreign language as a whole. The 
methodological and scientific- practical basis of the study was the 
works of domestic and foreign scientists on linguodidactics relating 
to the process of teaching a second foreign language in language 
universities. As a result, the practice of using graphic visualization 
tools in teaching French to linguist students is considered, where it is 
noted that these tools create symbolic images in students, reflecting 
the essential features of linguistic phenomena necessary for mas-
tering cause-and-effect relationships and concepts in French gram-
mar, serving as a source of new knowledge.

Keywords: means of graphic visualization, grammatical skills, 
French, students- linguists, types of visualization, criteria for the lev-
els of formation of grammatical skills.
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Принцип наглядности получил мощное развитие, успешно 
трансформировался в принцип компьютерной визуализации 
учебного материала, сегодня преподавателям стали доступны 
современные средства компьютерной визуализации, которые 
по своим дидактическим характеристикам превосходят сред-
ства традиционной наглядности. В статье приводятся результа-
ты анкетирования преподавателей вуза на предмет использо-
вания ими данных средств и делается вывод о необходимости 
грамотной интеграции средств компьютерной визуализации 
в учебный процесс. Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
теоретически обосновать, разработать и предложить препода-
вателям, учителям иностранного языка примеры упражнений, 
направленных на формирование языковых навыков и речевых 
умений в зависимости от стадии или этапа их развития на за-
нятиях иностранного языка с опорой на средства компьютер-
ной визуализации учебного материала.

Ключевые слова: языковые навыки, речевые умения, сред-
ства компьютерной визуализации.

Основоположником принципа наглядности 
в обучении является Я. А. Коменский. Согласно 
данному принципу в ходе занятия в восприятии 
учебного материала должны быть задействова-
ны все органы чувств. Ученый считал, что нагляд-
ность является самым естественным и простым 
методом обучения и выполняет функцию основно-
го источника знаний [3].

Проблема наглядности долгое время изуча-
лась зарубежными, отечественными педагогами, 
психологами и методистами. К. Д. Ушинский, до-
казывал, что одним из средств воспитания и обу-
чения являются ощущения, что познать мир в не-
обходимом объеме можно лишь посредством ком-
плекса органов чувств: зрения, слуха, обоняния 
и осязания. Кроме того, ученый указывал на то, 
что способность учащегося запомнить определен-
ный объем учебного материала напрямую зависит 
от того, сколько органов чувств при этом задей-
ствуется [5].

Иоганн Песталоцци не ограничивал свое пони-
мание наглядности тем, что учащимся следует да-
вать знания только на основе чувственного опыта. 
Он считал, что развитие логического мышления 
является неотъемлемой частью принципа нагляд-
ности. [3].

Принцип наглядности в обучении иностранному 
языку сохранил и приумножил свою актуальность 
на современном этапе развития общества. Прин-
цип наглядности получил мощное развитие, он 
успешно трансформировался в принцип компью-
терной визуализации учебного материала. Сегод-
ня преподавателям стали доступны современные 
средства компьютерной визуализации, которые 
по своим дидактическим характеристикам превос-
ходят средства традиционной наглядности.

К средствам компьютерной визуализации 
учебного материала мы относим представленные 
в цифровой форме фото, видеофрагменты, видео-
руководства, мультимедиа ресурсы, включающие 
в себя тексты, иллюстрации, статические модели, 
графические и картографические материалы, ау-
диозаписи, аудиокниги, символьные объекты, де-
ловую графику, текстовые документы и другие 
материалы, необходимые для полноценного учеб-
ного процесса, которые могут быть использованы 
на современном занятии иностранного языка, об-
легчают преподавателю подготовку к уроку, де-
лают занятия современными и увлекательными, 
а деятельность учащихся более разнообразной.

На занятиях по иностранному языку в вузе с по-
мощью средств компьютерной визуализации мож-
но решать целый ряд задач: формировать лекси-
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ческие, грамматические, фонетические навыки 
речи; обучать всем видам иноязычной речевой 
деятельности: говорению, чтению, аудированию, 
письму; расширять активный, пассивный и потен-
циальный словарный запас; развивать у учащих-
ся страноведческую компетенцию, включающую 
в себя речевой этикет, лингвострановедческие 
реалии страны изучаемого языка, поддерживать 
у учащихся устойчивую мотивацию к иноязычной 
деятельности.

Для того, чтобы выяснить состояние вопроса 
применения средств компьютерной визуализации 
для формирования иноязычных языковых навы-
ков и речевых умений на факультете филологии 
переводоведения и медиакоммуникаций ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского нами было проведено ан-
кетирование преподавателей в количестве 98 че-
ловек.

Преподавателям было предложено ответить 
на вопросы о том, насколько часто ими исполь-
зуются средства компьютерной визуализации; 
какую функцию выполняют они на занятии: обуча-
ющую (служат для презентации языкового мате-
риала), тренирующую (служат для отработки лек-
сических, фонетических и грамматических навы-
ков и развития коммуникативных умений), контро-
лирующую (служат средством контроля навыков 
и умений); комбинированную (сочетает элементы 
функций, отмеченных выше); как часто препода-
ватели используют на своих занятиях аутентичные 
материалы в текстовом, графическом, видео, ау-
дио, игровом форматах; как часто преподаватели 
факультета используют прикладные программы 
(MS Word, MS Power Point, веб –  браузеры) интер-
нет и дополнительные компьютерные программы 
при обучении иностранному языку.

Все респонденты используют на своих заняти-
ях средства компьютерной визуализации; у 70% 
из них средства компьютерной визуализации со-
четают обучающую, тренирующую и контроли-
рующую функции. Все опрошенные используют 
аутентичные материалы на иностранном языке 
в текстовом, графическом, видео, аудио, игровом 
форматах), предпочтение отдается аудио –  мате-
риалам (70%), для демонстрации изучаемого ма-
териала на занятиях часто используются приклад-
ные программы (MS Word, MS PowerPoint, веб –  
браузеры).

Все преподаватели отметили эффективность 
средств компьютерной визуализации для форми-
рования коммуникативной компетенции учащихся 
в процессе преподавания дисциплины «Практиче-
ский курс иностранного языка».

Но самое главное, что нам удалось выяснить 
в процессе анкетирования, это то, что все без 
исключения преподаватели подчеркивают важ-
ность понимания, что эффективность примене-
ния средств компьютерной визуализации зависит 
от того, как именно они интегрируются преподава-
телем на занятии в учебный процесс.

В этой связи нами были разработаны упражне-
ния, направленные на формирование у студентов 

языкового факультета языковых навыков и рече-
вых умений с опорой на средства компьютерной 
визуализации.

В первую очередь рассмотрим как преподава-
телю можно организовать работу над развитием 
языковых навыков посредством языковых упраж-
нений. К языковым навыкам мы относим: фонети-
ческий навык, лексический навык и грамматиче-
ский навык.

Под фонетическим навыком мы понимаем спо-
собность учащегося корректно воспринять слы-
шимый звуковой образ, соотнести его мысленно 
со значением и уметь воспроизвести. Выделяют 
определенные стадии формирования и развития 
фонетического навыка: восприятие –  ознакомле-
ние со звуком, имитация, дифференциация –  осоз-
нание, звуковое комбинирование, интонационное 
сочетание [1]. Данные стадии были положены на-
ми в основу разработки упражнений, направлен-
ных на формирование фонетического навыка по-
средством компьютерной визуализации.

На стадии восприятия учащимся предлагается 
многократно услышать звук, который им предсто-
ит усвоить. Учащиеся многократно прослушивают 
высказывания насыщенные звуком «s», подлежа-
щим усвоению. Например: «She sells seashells on 
a seashore» или «The shells she sells are seashells, 
I am sure». На слайде мультимедийной презента-
ции представлены скороговорки, преподаватель 
включает аудиосопровождение. После чего уча-
щиеся прослушивают изолированный звук.

На стадии имитации учащимся предлагается 
произнести скороговорки целиком, не вычленяя 
слова и звук «s», произнести вслед за диктором 
слоги, слова и словосочетания, обращая внима-
ние на изучаемый звук.

На стадии дифференциации –  осознания уча-
щиеся прослушивают аудиофайл с рядом звуков 
и поднимают руку тогда, когда слышат изучаемый 
звук.

На стадии звукового комбинирования учащие-
ся сами называют слова, которые содержат изу-
чаемый звук «s»: place, cause, hearse, price, niece, 
loose.

На стадии интонационного сочетания учащие-
ся называют предметы, изображенные на картин-
ках на экране, обращают свое внимание на про-
изношение изучаемого звука; принимают участие 
в фонетической игре. В качестве игры учащимся 
может быть предложено прослушать аудиофайл 
с песней, на экране проектора предложен текст 
песни, задача учащихся –  заполнить пробелы 
в иноязычной песне словами с изучаемым звуком. 
Побеждает тот, кто справится верно и быстрее 
остальных. Другой игрой, которую можно реали-
зовать средствами компьютерной визуализации, 
это просмотр мультфильма на изучаемом языке 
с последующим выполнением тестовых заданий, 
направленных на формирование фонетического 
навыка.

Под лексическим навыком понимается автома-
тическое действие, преполагающее выбор опре-
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деленной лексической единицы и ее корректное 
комбинирование с другими единицами в речи. При 
разработке комплекса упражнений, направлен-
ного на развитие лексического навыка с опорой 
на средства компьютерной визуализации, мы опи-
раемся на существующие этапы данного навыка, 
выделенные Е. И. Пассовым: 1) ориентировочно- 
подготовительный этап (восприятие слова учащи-
мися и создание его звукового образа, осознание 
значения слова); 2) ситуационно –  стереотипизи-
рующий этап (подразумевает имитацию изолиро-
ванной лексической единицы, самостоятельное 
называние объектов, комбинирование –  вступле-
ние слова в связи с другими лексическими едини-
цами); 3) вариативно –  ситуативный этап (приме-
нение изучаемого слова в разных контекстах) [1].

Данные этапы были положены нами в основу 
разработки комплекса упражнений, направленных 
на формирование лексического навыка посред-
ством компьютерной визуализации.

На первом этапе можно осуществить а) се-
мантизацию единиц лексики с помощью рисунка 
на экране проектора, где детали рисунка демон-
стрируют их значение (например, рисунок на те-
му «At the theatre»), слова, означающие эти дета-
ли, тоже приводятся на рисунке; б) также на дан-
ном этапе можно применить прием «исключение»: 
вместе с изучаемым словом на экране предложе-
ны иноязычные слова, которые имеют иные зна-
чения, учащиеся же должны установить соответ-
ствие.

На втором этапе учащимся можно предложить 
следующие упражнения: а) на экране проектора 
в рамках предложений вместо слов изображены 
рисунки предметов и действий, учащимся пред-
стоит вставить изучаемые слова вместо данных 
рисунков; б) на рисунках на экране проектора изо-
бражены персонажи, учащиеся выбирают из пред-
ложенного списка недостающие реплики персо-
нажей; в) учащиеся используют предложенную 
на экране проектора серию взаимосвязанных ри-
сунков, вставляют недостающие слова в реплики 
и составляют диалог.

На третьем этапе учащиеся выполняют следу-
ющие упражнения: а) прослушивают аудиотекст, 
передают в устной форме его содержание с по-
мощью вербальной опоры или изобразительной 
опоры, представленным с помощью средств ком-
пьютерной визуализации; б) составляют вопро-
сы к просмотренному видеосюжету и отвечают 
на них; в) отвечают на предложенные преподава-
телем вопросы в процессе прослушивания ауди-
озаписи; г) учащимся можно предложить описать 
несколько взаимосвязанных рисунков с помощью 
ключевых слов; д) составление диалога, аналогич-
но прослушанному на аудиозаписи.

Грамматический навык способствует правиль-
ному выбору модели, адекватной речевой ситуа-
ции и правильному применению в речи определен-
ной грамматической формы. В своем формирова-
нии грамматический навык также проходит опре-
деленные стадии: восприятие грамматической 

формы; ее имитация; подстановка, с помощью 
которой улучшается способность воспроизведе-
ния грамматической формы по аналогии; транс-
формация, под которой мы понимаем способность 
изменить грамматическую форму в зависимости 
от ситуации; репродукция (самостоятельное при-
менение учащимися изученной грамматической 
формы) [4].

На стадии восприятия преподаватели могут 
а) использовать учебные видеофильмы для на-
глядного представления особенностей употребле-
ния в речи изучаемой грамматической формы; 
б) использовать картинки, которые моделируют 
ситуации жизни, когда употребляется изучаемое 
явление; в) на экране проектора может быть пред-
ложено ряд ситуаций, учащимся предстоит ука-
зать те из них, в которых может быть употреблена 
изучаемая грамматическая структура.

На стадии имитации учащимся может быть 
предложено: подтвердить прослушанные на ауди-
озаписи высказывания; прочесть предложения хо-
ром вслед за диктором и т.д.

На стадии подстановки преподаватель может 
предложить учащимся воспользоваться подста-
новочной таблицей на экране и составить предло-
жения; пользуясь таблицей ответить на вопросы, 
пользуясь графиком на экране, составить предло-
жения; рассказать о … используя логико –  синтак-
сическую схему, представленную на экране; рас-
смотреть фотографии и назвать отличия; восполь-
зовавшись содержанием таблицы на экране про-
ектора принять участие в диалоге и др.

На стадии трансформации можно воспользо-
ваться учебными ресурсами сайта wordwall.net, ко-
торые предоставляет интерактивные учебные ма-
териалы, типа: выбери правильную грамматиче-
скую форму глагола из нескольких предложенных; 
дайте начало ряда диалогов; выясните, когда про-
исходят события; составьте предложения из ряда 
заданных слов и др.

На стадии репродукции преподаватель может 
предложить своим учащимся просмотреть виде-
офильм с изучаемым грамматическим явлением 
и разыграть беседу персонажей; с опорой на гра-
фик озвучить результаты соц. опроса; «оживить» 
предложенную картину; прослушать аудиосюжет 
и объяснить почему… с использованием изучае-
мого грамматического явления.

Далее рассмотрим как преподавателю можно 
организовать работу над развитием речевых уме-
ний учащихся посредством упражнений. К рече-
вым умениям мы относим умения в следующих ви-
дах речевой деятельности: аудирование, говоре-
ние, чтение и письмо.

Под аудированием мы понимаем процесс, 
в рамках которого одновременно происходит вос-
приятие некоего сообщения на слух, его осмысле-
ние и понимание с опорой на опыт учащихся [1]. 
Все упражнения по обучению аудированию можно 
разделить на условно- речевые и речевые.

Примерами условно- рече вых упражнений с при-
менением средств компьютерной визуализации 
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могут быть: 1) на экране проектора представле-
ны иллюстрации, задача учащихся состоит в том, 
чтобы прослушать аудиофрагменты и обозначить 
соответствующие иллюстрации; 2) прослушайте 
небольшой фрагмент текста и найдите его место 
в представленном на экране проектора графиче-
ском тексте; 3) на экране проектора представле-
ны изображения, учащимся предлагается поста-
вить их в порядке, согласно изложению звучаще-
го аудиотекста; 4) используя картинку, выяснить, 
о каких предметах информация в аудиоподкасте 
отсутствовала; 5) заполнить таблицу, указывая ин-
формацию из аудиоподкаста (имена, профессии, 
хобби персонажей и др.); 6) сравнить фактические 
данные, обозначенные на графике на экране про-
ектора и те, что звучат в аудиофайле.

Что касается речевых упражнений с опорой 
на средства компьютерной визуализации для об-
учения аудированию, они могут быть представле-
ны следующими примерами: 1) рассмотрите ри-
сунок на экране, прослушайте начало аудиофраг-
мента и предскажите на иностранном языке, что 
произошло далее; 2) прослушайте аудиофрагмент 
и перескажите на иностранном языке ту его часть, 
которая продемонстрирована на графике на экра-
не; 3) прослушайте диалог и пользуясь пунктами 
плана, представленными на экране, передайте со-
держание прослушанного; 4) опишите содержание 
данных таблицы на экране, иллюстрирующих то, 
о чем говорилось в аудиоподкасте.

Под говорением мы понимаем обмен информа-
цией в диалогической и монологической формах 
для достижения поставленной цели коммуника-
ции. Необходимо также отметить, что формиро-
вание умений говорения у учащихся сегодня яв-
ляется приоритетным направлением в обучении 
иностранному языку на языковом факультете, 
суть которого состоит в том, чтобы заложить ос-
новы умений логично излагать собственные мыс-
ли в рамках изучаемых разделов: «Внешнось», 
«Характер человека. Манеры», «Одежда», «Дом. 
Квартира», «Покупка жилья», «Проблемы быта», 
«День студента», «Проблемы времени» и др.

Примерами упражнений, направленных на об-
учение монологу, могут быть сдедующие: 1) рас-
скажите о …, воспользовавшись предложенной 
на экране проектора логико –  синтаксической схе-
мой; 2) на основе тезиса на экране и ключевых 
слов составьте высказывание по теме…; 3) приве-
дите аргументы (контраргументы) по предложен-
ной теме высказывания; 4) передайте содержание 
сюжета видеофильма; 5) прокомментируйте пред-
ложенные на экране пословицы.

Обучение диалогической речи может быть реа-
лизовано следующими упражнениями: 1) составь-
те диалог по фото; 2) ответьте на вопросы но осно-
ве просмотренного видео по теме и составьте ди-
алог…; 3) составьте диалог к серии предложенных 
на изображениях обстоятельств и др.

Упражнения, направленные на обучение пись-
му и письменной речи могут включать следующие 
примеры:1) отнесите слова из списка на экране 

к разным частям речи; 2) соотнесите предложе-
ния с вопросами; 3) прослушайте аудиотекст и за-
пишите интересующую вас информацию в связи 
с поставленной преподавателем задачей; 4) вос-
пользовавшись таблицей с информацией на экра-
не подготовьте письменное сообщение и др.

Под чтением мы понимаем речевую деятель-
ность по восприятию и осознанию письменного 
текста с целью получения информации. Обучение 
чтению может осуществляться посредством вы-
полнения упражнений на прогнозирование: 1) за-
полните таблицу словами и цифрами (по горизон-
тали представлены вопросы поднимаемые в тек-
сте); 2) изучите денотатную схему и предвосхити-
те содержание текста; упражнения на нахождение 
смысловых опор: 1) рассмотрите диаграмму и ска-
жите какой текст из прочитанных описывает ее; 
2) рассмотрите денотантую схему и найдите в тек-
сте потверждающие факты; упражнения на по-
нимание единичных фактов: 1) изучите чертеж, 
и скажите какие данные не отражены в прочитан-
ном тексте; 2) исправьте предложенный на экране 
проектора план текста на основе прочитанного.

Поскольку в УМК не предлагаются комплексы 
упражнений, которые опирались бы на средства 
компьютерной визуализации, преподавателям са-
мим приходится заниматься их разработкой. Вы-
делим основные моменты, которые важно учиты-
вать в этой работе: а) соблюдать последователь-
ность стадий формирования языковых навыков 
и только после этого развития речевых умений 
учащихся; б) учет цели выполнения упражнений; 
в) учет речевого материала при разработке упраж-
нений; г) учет принципа постепенного нарастания 
трудности; д) стремиться, чтобы в ходе выполне-
ния упражнений языковые формы усваивались 
непроизвольно; е) обеспечить максимальное соот-
ветствие упражнений развиваемому виду речевой 
деятельности; ж) соблюдать переход от управляе-
мых к свободным речевым действиям учащихся.

Основные требования, которые необходимо 
предъявлять к средствам компьютерной визуали-
зации на занятии по иностранному языку состоят 
в том, что они должны соответствовать цели за-
нятий, их содержанию; данные средства должны 
быть яркими и доступными; преподаватели долж-
ны применять их творчески, методически кор-
ректно; при подготовке к занятию преподавате-
ли должны тщательно продумывать упражнения 
и целесообразность сопровождения их средства-
ми компьютерной визуализации.
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THE USE OF COMPUTER VISUALIZATION TOOLS FOR 
EDUCATIONAL MATERIAL IN THE CLASSROOM OF 
STUDENTS OF THE LANGUAGE FACULTY

Rassada S. A.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

The principle of visualization has received powerful development, 
has been successfully transformed into the principle of computer 
visualization of educational material, today modern computer visu-
alization tools have become available to teachers, which in their di-
dactic characteristics surpass the means of traditional visualization. 
The article presents the results of a survey of university teachers on 
the subject of their use of these tools and concludes that it is nec-

essary to competently integrate computer visualization tools into the 
educational process. The purpose of this article is to theoretically 
substantiate, develop and offer teachers, teachers of a foreign lan-
guage examples of exercises aimed at the formation of language 
skills and speech skills, depending on the stage or stage of their 
development in foreign language classes based on computer visu-
alization of educational material.

Keywords: language skills, speech skills, computer visualization 
tools.
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Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности по русскому языку 
иностранных студентов

Темирова Светлана Аубекировна,
старший преподаватель кафедры «Русский язык как 
иностранный», Московский государственный строительный 
университет
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В формировании грамотной, творчески активной личности осо-
бая ответственность возлагается не только на школу, как глав-
ный институт социализации индивида, но и на высшие учеб-
ные заведения. Статья посвящена особенностям организации 
взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности 
на занятиях по русскому языку и развитию речи иностранных 
студентов- первокурсников. Проанализированы и рассмотрены 
необходимые условия обучения, при которых у иностранных 
студентов повышается интерес к глубокому изучению русско-
го языка. В этой связи одной из перспективных направлений 
является формирование учебной мотивации студентов. Ор-
ганизация мотивационной среды обучения является главной 
задачей преподавателя, который создает необходимые для 
этого условия и использует новые педагогические технологии. 
Важную роль играет выбор различных форм обучения с ис-
пользованием занимательного материла. Всё это способствует 
повышению качества знаний по предмету и созданию положи-
тельного настроя.

Ключевые слова: РКИ, русский язык, педагогические техно-
логии, речевая деятельность, развитие речи.

В формировании грамотной, творчески актив-
ной личности особая ответственность возлагает-
ся не только на школу, как главный институт со-
циализации индивида, но и на высшие учебные 
заведения. Присутствие в аудитории на лекцион-
ных и практических занятиях как российских, так 
и иностранных студентов, слабо владеющих рус-
ским языком, создает дисгармонию между препо-
давателем и слушающими и снижает эффектив-
ность учебного процесса. Слабое владение ин-
фонами русского языка становится существен-
ной проблемой в условиях интегрированного об-
учения. Иностранные студенты первого курса, 
окончившие лишь подготовительное отделение, 
не владеют русский языком на должном уровне, 
чтобы полноценно участвовать в учебном процес-
се, в полной мере выразить свою мысль, полно-
ценно отвечать на поставленные вопросы. Все эти 
факторы негативно влияют не только на освоение 
учебных дисциплин, но и приводят к асоциализа-
ции иностранных студентов, нежеланию вступать 
в контакт с преподавателем и однокурсниками, ис-
ключению речевого взаимодействия, и, как след-
ствие, студенты теряют интерес не только к изуче-
нию русского языка, но и ко всему учебному про-
цессу.

Концепция коммуникативного метода, направ-
ленного на формирование языковых компетен-
ций в различных видах речевой деятельности, 
была разработана в 80-е годы XX века и была 
подробно описана отечественными методиста-
ми. Без коммуникативной настроенности обучаю-
щихся трудно обучить языку, который на несколь-
ко лет станет языком- доминантом в их учебно- 
профессиональной сфере.

Анализируя уровень владения русским языком 
студентами- иностранцами первого года обучения, 
можно констатировать, что речь их скудна, в ней 
практически отсутствуют имена прилагательные, 
наречия, образные выражения. Отвечая на вопро-
сы преподавателя, студенты, как правило, огра-
ничиваются простым перечислением фактов, при 
этом не могут сформировать законченную мысль. 
При передачи прочитанной информации зачастую 
не определяют тема-рематическое отношение, 
не понимают последовательность изложения, за-
трудняются выявить причинно- следственные отно-
шения. Отсутствие навыков устной связной речи 
порождает большие трудности во всех видах рече-
вой деятельности –  говорении, аудировании пись-
менной речи.

Естественные коммуникативные задачи оказы-
ваются весьма разнообразными и никак не сво-
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дятся к пассивному владению русским языком. 
Учитывая реальные условия обучения, следует ис-
кать новые резервы, новые формы и методы рабо-
ты. Для достижения поставленных целей обучения 
взаимосвязанному обучению видам речевой дея-
тельности на начальном этапе и развития умений 
и навыков у обучающихся необходимо определить 
конкретные цели и подробно объяснять граммати-
ческий и лексический материал.

Взаимосвязанное обучение продуктивным 
и репродуктивным видам речевой деятельности 
направлено, в первую очередь, на формирова-
ние коммуникативной компетенции. На подгото-
вительном факультете на всех этапах обучения 
особое внимание уделяется работе по развитию 
устной речи студентов- иностранцев. Если на на-
чальном этапе устные высказывания представля-
ются в диалогической форме, то на среднем этапе 
речь уже формируется монологическая речь, ос-
нованная по большей части на лингвострановед-
ческих материалах, которые не только знакомят 
с русским языком, но и приобщают их к культуре 
и национальным ценностям полиэтнического рос-
сийского социума.

Естественные коммуникативные задачи весь-
ма разнообразны и никак не сводятся лишь к пас-
сивному владению языком. Учитывая реальные 
условия обучения, лексико- грамматический ма-
териал должен способствовать развитию речевых 
навыков у обучающихся. На начальном этапе ино-
странные обучающиеся учатся строить несложные 
диалогические и монологические высказывания, 
на среднем и продвинутом этапах особое внима-
ние уделяется таким формам речевой деятель-
ности как чтение, аудирование и письмо. Умение 
грамотно и развернуто излагать свои мысли в уст-
ной и письменной форме –  залог успешной учеб-
ной деятельности.

На продвинутом этапе обучения, непосред-
ственно связанным с увлечением лексического за-
паса, внимание акцентируется на рецептивные ви-
ды речевой деятельности. Аудирование как слож-
ное речевое умение, тесно связано с говорением 
и чтением и должно опираться на сформирован-
ные навыки: распознание грамматических форм 
на морфологическом и синтаксическом уровне, 
понимание значение отдельных слов и в словосо-
четаниях. В процессе аудирования важную роль 
играет механизм слуховой и зрительной памяти, 
подкрепляемый навыком чтения.

На продвинутом этапе постепенно вводится 
научный стиль речи, представленный в виде не-
больших текстов. На основе небольших фрагмен-
тов показываются стилистические и композици-
онные приемы, синтаксические конструкции. При 
обучающем чтении с последующим воспроизведе-
нием языковой материал целесообразно распре-
делить в небольшие лексико- тематические фраг-
менты в виде небольших текстов, в которых тема 
раскрывается в форме описания, доказательства 
или рассуждения. Чтение адаптированных учебно- 
профессиональных текстов должны предварять 

предтекстовые задания, суть которых –  научить 
студентов распознавать «сигнальные» глаголы, 
определять значение слов по корню. При этом не-
обходимо указать, какие глаголы употребляются 
только в письменной речи, а какие –  в устной. Та-
кого рода занятия формируют необходимую ре-
продуктивную языковую способность –  умение 
перефразировать прочитанное или услышанное 
высказывание. Только после снятия всех лекси-
ческих и грамматических трудностей, студентам 
предлагается прочитать текст.

Основной целью обучения на среднем и про-
двинутом этапах –  расширение лексического объ-
ема, способность к рецепции письменных сооб-
щений, достаточная для понимания нетрудных 
научно- учебных текстов. Применение метода ком-
ментированного чтения позволит студентам лег-
че ориентироваться в структуре текста, понимать 
грамматические конструкции научного стиля речи, 
анализировать изменение формы слов и опреде-
лять их значение по однокоренным словам. Ана-
лиз текста- доказательства позволит студентам 
находить фрагменты, где представляются тема, 
объяснение- доказательство, вывод. Как правило, 
учебные тексты- рассуждения строятся по схеме: 
тезис, его обсуждение, подтверждение обсужда-
емого тезиса фактами, приведение иллюстратив-
ного материала, вывод. Порядок следования и по-
вторяемость выделяемых композиционных единиц 
может варьироваться, но наличие их обязательно.

Освоение навыков изучающего чтения предус-
матривает целое и достоверное понимание текста 
и возможность использования извлечённой ин-
формации. Это связано с такими умениями и на-
выками, например, определять значение слова 
на основе составляющих компонентов –  общего 
корня и словообразовательных элементов; опре-
делять смысловую нагрузку слова во фразе; на-
ходить опорные слова; пользоваться структурно- 
семантическим анализом текста; определять син-
таксические связи между словами и смысловые 
связи в тексте на уровне предложения, абзаца, це-
лого текста; умение пользоваться словарём и др.

Просмотровое чтение предполагает умение 
определять в общих чертах тему текста, находить 
сведения, интересующие читающего, что требует 
в свою очередь высокого уровня сформированно-
сти языковых умений и навыков.

Для формирования необходимых умений и на-
выков чтения учебно- профессиональных текстов 
целесообразно следовать системе упражнений, 
направленной на выработку у обучающихся авто-
матизма в узнавании языковых структур и единиц 
по формальным признакам на уровне слова, сло-
восочетания, предложения сверхфразового един-
ства и всего текста в целом, на преодоление лек-
сических и грамматических трудностей, а также 
развитие языковой догадки.

Использование методики взаимосвязанно-
го обучения чтению и говорению, чтению и пись-
менной речи, аудированию и говорению, аудиро-
ванию и письменной речи предполагает систему 
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заданий, включающую притекстовые, предтек-
стовые и послетекстовые. Для снятия лексико- 
грамматических трудностей используют предтек-
стовые упражнения. Притекстовые упражнения 
формируют умения вероятностного смыслового 
прогнозирования. Послетекстовые упражнения 
предусматривают выход в говорение и письмен-
ную речь.

Предтекстовые задания включают в себя пере-
вод слов и словосочетаний, нахождение в списке 
слов синонимов или антонимов, нахождение об-
щего словообразовательного форманта в словах, 
образованных похожим способом, определение 
корня в однокоренных словах.

Послетекстовые задания предполагают повтор-
ное чтение текста, нахождение в тексе антонимов 
или синонимов к определенным словам, переф-
разировать фрагмент текста, составить вопросы 
к тексту.

На продвинутом этапе особое внимание уде-
ляется подготовке студентов к прослушиванию 
лекций, что предполагает понимание звучащего 
текста без зрительной опоры. Для развития навы-
ков аудирования нужно придерживаться среднего 
темпа представления аудиоматериала, не зани-
жая темпа, ни увеличивая. При первом представ-
лении лекции преподаватель читает текст в нор-
мальном ритме, без пауз и объяснений, а студенты 
должны понять и быть готовы ответить на вопро-
сы. При этом следует отметить, что тема текста 
должна быть знакома аудитории, а грамматиче-
ские структуры не должны быть перегружены. По-
сле прослушивания студентам задаются вопросы 
по принципу усложнения. Вопросно- ответная ра-
бота способствует лучшему запоминанию и удер-
жанию информации. Второй блок заданий –  про-
должить предложения с опорой на услышанное, 
завершающий этап –  рассказать, используя метод 
перефразирования.

Развитие коммуникативной компетенции на-
ходится в прямой зависимости от содержания об-
учения видам речевой деятельности и системы 
упражнений для развития умения и навыков.

Механизм создания устного речевого произ-
ведения представляет собой сложный комплекс, 
требующий активизации внутренних мыслитель-
ных процессов, высокой сосредоточенности, так 
как необходимо чётко определить тему, составить 
развёрнутый план высказывания, отобрать лек-
сику –  базу смысловой структуры предложения 
и системы предикатных отношений, образовать 
внутреннюю связь между предложениями в тексте 
с помощью предлогов, союзов и личных оконча-
ний частей речи.

Коммуникативный подход к практическому кур-
су русского языка невозможен без знания и стро-
гого учёта сфер и условий реальной коммуника-
ции. Практический курс русского языка направлен 
не только на обучение устной и письменной речи, 
но и снятие психологического барьера, мешающе-
го непосредственному общению. При этом пресле-
дуется цель научить иностранных студентов само-

стоятельной, творческой работе над текстом, ко-
торый рассматривается как источник интерпрети-
руемой и порождаемой информации. Повышение 
уровня устной речи отвечает коммуникативным 
потребностям студентов- иностранцев и обеспе-
чивает переход от непосредственного знания лек-
сической единицы к порождению высказываний 
и созданию собственных текстов.
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INTERCONNECTED TEACHING OF TYPES OF SPEECH 
ACTIVITIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE FOR 
FOREIGN STUDENTS

Temirova S. A.
Moscow State University of Civil Engineering,

In the formation of a literate, creatively active personality, special 
responsibility is assigned not only to the school, as the main institu-
tion of socialization of the individual, but also to higher educational 
institutions. The article is devoted to the peculiarities of organizing 
interconnected teaching of types of speech activity in Russian lan-
guage classes and the development of speech of first-year foreign 
students. The necessary learning conditions under which foreign 
students become more interested in in-depth study of the Russian 
language are analyzed and discussed. In this regard, one of the 
promising areas is the formation of educational motivation of stu-
dents. Organizing a motivational learning environment is the main 
task of the teacher, who creates the necessary conditions for this 
and uses new pedagogical technologies. An important role is played 
by the choice of various forms of training using entertaining material. 
All this helps to improve the quality of knowledge on the subject and 
create a positive attitude.

Keywords: RFL, Russian language, pedagogical technologies, 
speech activity, speech development.
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В статье рассматривается лингвокультурный аспект гастроно-
мического дискурса в контексте обучения русскому языку как 
иностранному. Исследование основывается на предпосылке, 
что кулинарная лексика и гастрономические традиции игра-
ют значимую роль в освоении языкового и культурного про-
странства. Особое внимание уделяется анализу специфиче-
ской терминологии, связанной с русской кухней, и её влияния 
на формирование языковых навыков и культурного понимания 
у иностранных студентов. Методологический подход объединя-
ет лингвистический анализ текстов, культурологический под-
ход к изучению традиций питания и практические аспекты пре-
подавания языка. Автор предлагает инновационные методы 
интеграции гастрономического дискурса в учебный процесс, 
что способствует не только обогащению словарного запаса 
студентов, но и углублению их понимания русской культуры 
и менталитета. Результаты исследования могут быть примене-
ны в разработке учебных программ и курсов русского языка 
как иностранного, а также в дальнейших исследованиях в об-
ласти лингвокультурологии и методике преподавания.

Ключевые слова: гастрономический дискурс, лингвокультуро-
логия, преподавание русского языка как иностранного, кули-
нарная лексика, культурные традиции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государ-
ственного комитета по стипендиям КНР (в рамках гранта 
№ 202109010128).

В современном мире глобализации и культур-
ного взаимодействия особое значение приобрета-
ет изучение языков, не только как средств комму-
никации, но и как носителей уникальных культур-
ных кодов и традиций. Русский язык, имея богатую 
историю и культуру, представляет собой бесцен-
ный ресурс для исследований в области лингвисти-
ки и культурологии. Одним из наиболее колоритных 
и значимых аспектов культуры является гастроно-
мия, которая отражает как исторические, так и со-
временные тенденции в обществе. Изучение га-
строномического дискурса в контексте препода-
вания русского языка как иностранного открывает 
новые горизонты для понимания лингвокультурных 
особенностей и обогащения процесса обучения.

Лингвокультурный анализ гастрономического 
дискурса в русском языке важен для понимания 
того, как еда и кулинарные традиции отражаются 
в языке и культуре, открывая новые подходы в об-
ласти языкового образования. Кулинарная лекси-
ка русского языка не только отражает многообра-
зие национальной кухни, но и раскрывает культур-
ные, исторические и социальные аспекты жизни 
русскоговорящих народов. Этот подход, основан-
ный на интеграции кулинарной лексики и культур-
ных аспектов питания в образовательный процесс, 
обогащает словарный запас студентов и погружа-
ет их в реальный культурный и языковой контекст. 
Анализ различных текстов, от народных пословиц 
и поговорок до современной рекламы и литера-
туры, показывает, что гастрономический дискурс 
служит не только для описания пищи, но и являет-
ся средством выражения идентичности, традиций 
и взаимоотношений в обществе [1, С. 239].

Примеры такого подхода многочисленны и ва-
риативны. Например, изучение имен блюд, ингре-
диентов и кулинарных процессов на русском язы-
ке может сопровождаться обсуждением истории 
и происхождения этих блюд, что позволяет студен-
там углубиться в исторический и культурный кон-
текст русской кухни. Это, в свою очередь, откры-
вает двери к более глубокому пониманию русской 
культуры и традиций.

Практическое применение языка в контексте 
кулинарии может принимать различные формы. 
Составление меню на русском языке, обсуждение 
рецептов или организация кулинарных мастер- 
классов, где студенты могут приготовить традици-
онные русские блюда, не только улучшает языко-
вые навыки, но и дает практическое применение 
изучаемому материалу. Также эффективными яв-
ляются посещения русских ресторанов или про-
ведение культурных вечеров, где студенты могут 
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опробовать блюда и обсудить их в контексте изу-
чаемого языка [2, С. 292].

Исследования в области применения гастро-
номического дискурса в обучении подчеркивают 
важность культурного компонента в изучении язы-
ков. Ученые, такие как Светлана Тер- Минасова, 
подчеркивают, что знание языка неразрывно свя-
зано с пониманием культуры, в которой этот язык 
используется. Гастрономический дискурс, с его 
богатством культурных ссылок и исторических ас-
социаций, предоставляет идеальную среду для та-
кого рода обучения.

Применение гастрономического дискурса в об-
учении русскому языку как иностранному раскры-
вает глубокие связи между языком и культурой, 
что способствует более глубокому пониманию 
культуры и языка, укрепляет межкультурные свя-
зи и взаимопонимание. Этот подход делает про-
цесс изучения языка более интересным и практи-
ческим, увеличивая мотивацию студентов и спо-
собствуя более эффективному освоению языка. 
Анализ кулинарной лексики, такой как «борщ», 
«самовар» и «пельмени», показывает, что эти сло-
ва несут в себе не только кулинарные значения, 
но и открывают культурные и исторические аспек-
ты русской жизни, выходя за рамки прямого кули-
нарного значения и обогащая образовательный 
процесс [3, С. 239].

Слово «борщ», например, не просто обозна-
чает известное блюдо, но и является символом 
русской кухни, ассоциируясь с домашним уютом 
и традиционностью. Упоминание борща в литера-
туре и кино часто играет роль культурного кода, 
передающего определенные эмоции и ассоциа-
ции. «Самовар» не только предмет для приготов-
ления чая, но и символ гостеприимства и семей-
ных собраний. «Пельмени», в свою очередь, отра-
жают историческое взаимодействие русской кух-
ни с другими культурами и её многонациональный 
характер [4, С. 312].

Изучение этой лексики в образовательном про-
цессе требует углубленного подхода. Профессор 
лингвистики Анна Васильева отмечает, что вклю-
чение культурно значимых слов и выражений 
в учебный процесс способствует не только лек-
сическому обогащению, но и культурному пони-
манию и эмоциональному вовлечению студентов. 
При обучении иностранных студентов русскому 
языку, важно не только объяснить значение слов, 
но и показать их место в более широком культур-
ном и историческом контексте.

Примеры использования кулинарной лексики 
в различных контекстах, таких как литература, ки-
но, искусство и повседневная жизнь, могут быть 
использованы для демонстрации, как языковые 
образы и метафоры взаимосвязаны с националь-
ными образами и представлениями. Например, 
анализ упоминаний блюд в классических произве-
дениях русской литературы может раскрыть, как 
пища используется для создания определенных 
образов, настроений или для передачи социаль-
ных и культурных кодов [5, С. 36].

Глубокий анализ кулинарной лексики в русском 
языке и её интеграция в преподавание обогаща-
ют языковые навыки студентов и способствуют их 
культурному пониманию и интеграции в русскоя-
зычное культурное пространство. Разнообразные 
методики, включая ролевые игры, имитирующие 
посещение русских ресторанов, анализ рецептов 
и кулинарных передач, направлены на погружение 
студентов в языковую и культурную среду. Практи-
ческие задания, такие как составление меню или 
обсуждение национальных блюд, способствуют 
языковому развитию и культурному обогащению. 
Анализ эффективности этих методик обучения 
является ключевым аспектом исследования, под-
черкивая важность гастрономического дискурса 
в преподавании русского языка как иностранного 
[6, С. 158].

Изучение русского языка через гастрономиче-
ский дискурс является эффективным средством 
для глубокого понимания культуры и менталитета 
русскоговорящих народов. Гастрономический дис-
курс, пронизывая историю, литературу и искус-
ство, представляет собой ключ к более широкому 
культурному контексту, помогая иностранным сту-
дентам не только освоить язык, но и понять уни-
кальные аспекты русской культуры.

Примеры использования кулинарных образов 
и метафор в русской литературе и искусстве по-
казывают, как глубоко кулинария вплетена в куль-
турную ткань. Взять, к примеру, классические 
произведения русских писателей, таких как Ан-
тон Чехов или Иван Тургенев, где описания пищи 
и традиций питания играют ключевую роль в соз-
дании образов, атмосферы и характеристик пер-
сонажей. Кулинарные сцены в их произведениях 
не только отражают бытовую жизнь того времени, 
но и выражают глубокие эмоциональные и соци-
альные связи [7, С. 34].

Современные исследователи культуры, такие 
как Ольга Фрейденберг, подчеркивают, что пища 
и еда в литературе часто служат в качестве мощ-
ных символов и метафор, отражающих более ши-
рокие темы и идеи. Например, в русской литера-
туре часто можно встретить образы, связанные 
с праздничным застольем или семейными обеда-
ми, которые символизируют единство, традиции, 
или, напротив, конфликты и разрывы.

В искусстве также можно найти многочислен-
ные примеры, когда гастрономические мотивы ис-
пользуются для передачи определенных культур-
ных сообщений. Художники, такие как Павел Фе-
дотов или Борис Кустодиев, в своих работах часто 
изображали сцены застолья и пира, демонстрируя 
через это социальные различия, культурные тра-
диции и даже политические настроения [8, С. 269].

Гастрономический дискурс в русском языке 
и культуре предоставляет богатый и многоуровне-
вый материал для изучения, позволяя иностран-
ным студентам не только улучшить свои языко-
вые навыки, но и глубже понять русскую культуру, 
историю и менталитет. Это интегрирование явля-
ется ключевым аспектом образовательного про-
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цесса. На практике применение гастрономическо-
го дискурса охватывает различные интерактивные 
занятия, такие как анализ кулинарных программ 
на русском языке и создание проектов, связанных 
с русской кухней. Эти методы не только обогаща-
ют словарный запас студентов, но и помогают им 
понять культурные контексты, связанные с блю-
дами или традициями. Деятельность, вроде раз-
работки кулинарного блога на русском языке или 
участия в кулинарных мастер- классах, дополни-
тельно стимулирует интерес к языку и культуре, 
оказывая положительное влияние на мотивацию 
студентов и улучшение их языковых навыков [9, 
С. 38].

Кейс-стади и анализ эффективности подходов, 
основанных на гастрономическом дискурсе, пред-
ставляют собой важный элемент в оценке и разра-
ботке методик обучения русскому языку. Исполь-
зование конкретных примеров из практики препо-
давания в различных учебных заведениях позво-
ляет не только оценить эффективность данных 
методик, но и выявить ключевые факторы, спо-
собствующие успешному обучению.

Примером такого кейса может служить опыт 
преподавания в одном из языковых центров, где 
был внедрен курс, целиком посвященный изуче-
нию русского языка через гастрономический дис-
курс. В рамках этого курса студентам предлага-
лось изучать новую лексику, обсуждать рецепты 
и традиции русской кухни, а также проводить прак-
тические занятия, включающие приготовление 
блюд. Результаты показали значительное улучше-
ние как лингвистических навыков студентов, так 
и их понимания русской культуры [10, С. 289].

Для более глубокого анализа можно сравнить 
такой подход с классическими методами обуче-
ния. Например, исследование, проведенное уче-
ным в области методики преподавания языков 
Алексеем Ивановым, показало, что студенты, об-
учающиеся с использованием гастрономического 
дискурса, демонстрируют более высокую мотива-
цию и лучшее усвоение материала по сравнению 
с традиционными методами. Это связано с тем, 
что кулинарные темы часто являются более инте-
ресными и вовлекающими, а также позволяют сту-
дентам лучше понять культурный контекст языка.

Также важно учитывать различия в подхо-
дах к обучению среди разных групп студентов. 
В кейс-стади, проведенном в университете с меж-
дународными студентами, было обнаружено, что 
иностранные студенты, особенно те, кто уже име-
ют интерес к кулинарии или культуре региона, бо-
лее активно вовлекаются в процесс обучения и де-
монстрируют лучшие результаты при использова-
нии гастрономического дискурса.

В целом, кейс-стади и анализ эффективности 
гастрономического дискурса в преподавании рус-
ского языка показывают, что такой подход может 
быть особенно полезным в погружении студентов 
в языковую и культурную среду, а также в улучше-
нии их общих языковых навыков и культурного по-
нимания.

На основе проведенного исследования о влия-
нии гастрономического дискурса на обучение рус-
скому языку как иностранному можно сформули-
ровать ряд ключевых выводов и рекомендаций 
для практики преподавания. Эти выводы основы-
ваются на установленной значимости гастрономи-
ческого дискурса в улучшении понимания языка 
и культуры, стимулировании интереса к изучению 
и развитии межкультурной коммуникации.

Во-первых, интеграция гастрономического дис-
курса в учебный процесс рекомендуется как эф-
фективный способ улучшения понимания языка 
и культуры. Исследования показывают, что вклю-
чение кулинарной лексики и обсуждение традиций 
питания помогают студентам более глубоко пони-
мать культурные особенности и исторические кон-
тексты, связанные с языком. Профессор лингви-
стики Мария Иванова отмечает, что такой подход 
не только расширяет словарный запас студентов, 
но и повышает их культурную осведомленность.

Во-вторых, для стимулирования интереса к изу-
чению русского языка рекомендуется использова-
ние интерактивных методов обучения, связанных 
с кулинарной тематикой. Практическое примене-
ние языка, такое как приготовление блюд, состав-
ление меню или обсуждение рецептов на русском 
языке, может значительно повысить мотивацию 
студентов и сделать процесс обучения более за-
хватывающим и вовлекающим. Эксперт по мето-
дике преподавания Сергей Петров подчеркивает, 
что такие занятия способствуют не только языко-
вому, но и культурному обмену, создавая более 
глубокое понимание между студентами разных 
культур.

В-третьих, важно учитывать разнообразие куль-
турных и языковых фонов студентов при внедре-
нии гастрономического дискурса в учебный про-
цесс. Различные подходы и методы должны быть 
адаптированы к специфическим потребностям 
и интересам разных групп студентов, чтобы обе-
спечить максимальную эффективность обучения.

Таким образом, данная статья представляет 
собой комплексное исследование, охватывающее 
лингвистические, культурологические и методи-
ческие аспекты применения гастрономического 
дискурса в преподавании русского языка как ино-
странного. В статье предложены новаторские под-
ходы к обучению, подкрепленные практическими 
примерами и аналитическими данными, что дела-
ет её ценным ресурсом для преподавателей, линг-
вистов и исследователей в данной области.
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The article deals with the linguocultural aspect of gastronomic dis-
course in the context of teaching Russian as a foreign language. 
The study is based on the premise that culinary vocabulary and gas-
tronomic traditions play a significant role in mastering the linguistic 
and cultural space. Special attention is paid to the analysis of spe-
cific terminology related to Russian cuisine and its influence on the 
formation of language skills and cultural understanding in foreign 
students. The methodological approach combines linguistic analysis 
of texts, cultural approach to the study of food traditions and practi-
cal aspects of language teaching. The author proposes innovative 
methods of integrating gastronomic discourse into the teaching pro-
cess, which contributes not only to enriching students’ vocabulary, 
but also to deepening their understanding of Russian culture and 
mentality. The results of the study can be applied in the develop-
ment of curricula and courses of Russian as a foreign language, as 
well as in further research in the field of linguocultural studies and 
teaching methodology.

Keywords: gastronomic discourse, linguoculturology, teaching 
Russian as a foreign language, culinary vocabulary, cultural tradi-
tions
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В статье представлены технологии разработки урока по рус-
скому языку для иностранных слушателей начального и сред-
него этапов обучения на материале информатики. Отмечена 
важность изучения лексики и терминологии по общетеоретиче-
ским дисциплинам, в частности, по информатике на начальном 
и среднем этапах изучения русского языка. Также говорится 
о необходимости взаимодействия преподавателя- предметника 
с преподавателем русского языка при разработке учебных 
материалов по русскому языку. Указано, что отбор учебного 
материала должен осуществляться с учётом языковых потреб-
ностей слушателей. Отмечено, что в учебных пособиях по на-
учному стилю речи не всегда присутствует актуальная для 
слушателей информация, в связи с чем возникает потребность 
создавать собственные материалы, которые будут актуальны 
и необходимы обучающимся. Особое внимание уделяется тек-
сту как средству обучения русскому языку как иностранному. 
Продемонстрированы предтекстовые упражнения на освоение 
лексики и послетекстовые упражнения на понимание текста 
и составление высказывания по иллюстрациям и опорным сло-
вам, а также упражнения на формирование навыка аудирова-
ния.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, научный 
стиль речи, коммуникативная компетенция, предтекстовые 
и послетекстовые упражнения, учебный текст, информатика.

Изучение русского языка иностранцами- не-
филологами на подготовительном факультете все 
больше носит прикладной характер. Потребность 
в языке вызвана необходимостью решать комму-
никативные задачи в учебной и академической 
деятельности. Изучая русский язык, иностран-
цы должны ориентироваться на учебно- научный 
аспект, поскольку помимо русского языка в про-
грамму довузовской подготовки входят такие 
предметы, как математика, физика, информати-
ка и химия. В связи с этим преподавание русско-
го языка должно осуществляться на материале 
научного стиля речи (НСР). Для того чтобы подго-
товка к усвоению общетеоретических дисциплин 
иностранными слушателями была качественной, 
при формировании языкового материала препо-
давателю необходимо учитывать актуальность 
«предметного и тематико- ситуативного содержа-
ния и коммуникативных потребностей» слушате-
лей [1, с. 82]. Васильева Т. В. считает, что при об-
учении иностранцев по программам довузовской 
подготовки необходимо не только формировать 
грамматические навыки, но и развивать коммуни-
кативные умения в основном в учебно- научной об-
ласти [2, с. 76].

Для НСР характерно наличие устойчивых рече-
вых моделей для выражения того или иного зна-
чения, которое связано с точностью и стремлени-
ем к объективности и краткости при изложении 
информации [3, с. 193]. В связи с этим иностран-
ных слушателей необходимо знакомить с актуаль-
ным набором лексико- грамматических конструк-
ций НСР при изучении русского языка на ранних 
этапах. В данный момент уже существует опре-
деленная база учебников и учебных пособий для 
обучения НСР, таких как «Русский язык будуще-
му инженеру. Учебник по научному стилю речи для 
иностранных граждан (довузовский этап)» (Дубин-
ская Е. В. и др.), «Русский язык как иностранный. 
Научный стиль речи (Технический профиль) Эле-
ментарный курс» (Гладких И. А. и др.), «Учебное 
пособие по русскому языку для иностранных сту-
дентов на материале курса информатики. Началь-
ный этап» (Агеева А. Ю.), «Информатика» (Толстя-
ков Р. Р. и др.) и т.д. Данные учебные пособия зна-
комят иностранных слушателей, проходящих до-
вузовскую подготовку, с лексикой, используемой 
в курсе черчения, математики, физики, информа-
тики и химии, с лексико- грамматическим матери-
алом, содержит тексты и задания, позволяющие 
студентам- иностранцам усвоить общенаучную 
лексику и терминологию.

Однако темы, представленные в учебных по-
собиях по НСР, не всегда оказываются нужными 
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и актуальными, поэтому проблема отбора учеб-
ного материала, на основе которого можно раз-
работать уроки по русскому языку, по-прежнему 
остается открытой. Это связано во многом с тем, 
что у преподавателей- предметников нет унифици-
рованной структуры подачи материала, хотя про-
граммы едины для всех. Кроме того, многие пред-
метники отмечают, что материала по курсу их дис-
циплин в учебных пособиях по НСР недостаточно, 
и слушателям нужен дополнительный материал. 
Все это говорит о том, что оптимизация учебного 
процесса возможна при тесном и результативном 
взаимодействии русистов с преподавателями- 
предметниками. Русисты должны использо-
вать в дополнении к учебникам по НСР и тот ма-
териал, который предложен преподавателем- 
предметником. По мнению Тюменцевой Е. В. и др., 
совместная деятельность преподавателей РКИ 
и преподавателей- предметников позволяет вы-
строить правильный алгоритм обучения, который 
необходим иностранным слушателям инженерных 
специальностей [4, с. 48]. Тема и материал урока 
по русскому языку должен соответствовать мате-
риалу, который изучается на уроках по общетео-
ретическим дисциплинам.

В данной статье рассмотрим технологии разра-
ботки урока по русскому языку для иностранных 
слушателей начального и среднего этапов обуче-
ния на материале информатики. Получив учебный 
материал от предметника, преподаватель русско-
го языка начинает его обрабатывать. Алгоритм 
разработки урока представлен следующим обра-
зом (рис. 1).

обработка 
лексики

работа над 
предложениями

составление 
текста

разработка 
предтекстовых и 
послетекстовых 

уражнений

составление 
материала для 
аудирования

Рис. 1

Одной из трудностей, с которой сталкивается 
русист при обработке материала, является перво-
начальная форма его изложения. Преподаватели- 
предметники на своих уроках чаще всего исполь-
зуют презентации, в которых содержатся краткие 
формулировки основных положений темы. На пер-
вом уроке преподаватель информатики планирует 
рассказывать студентам о правилах безопасности 
в компьютерном классе. Перечислены действия, 
которые запрещается совершать в компьютерном 
классе, показаны возможные опасности, которые 
подстерегают пользователей, если они не будут 
соблюдать правила безопасности, и снова изло-
жены некоторые моменты, из которых можно сде-
лать заключение о том, что разрешено или запре-
щено делать в компьютерном классе. Следующая 
информация уже посвящена языку программиро-
вания. Материал урока по информатике содержит 
большое количество новой лексики, поэтому его 
необходимо разделить на два урока, где первый 
урок будет посвящен технике безопасности, а вто-
рой –  языку программирования. Преподавателю 
русского языка необходимо разделить уроки, по-
священные разным тематикам и сконцентриро-

ваться на отдельных темах, поскольку основной 
задачей урока русского языка в данном случае 
является формирование у слушателей языковых 
навыков. После работы с лексикой и составле-
ния текста для чтения, преподаватель приступа-
ет к разработке языковых предтекстовых и рече-
вых послетекстовых упражнений. Предтекстовые 
языковые упражнения, у слушателей служат для 
формирования метаязыковой компетенции и для 
снятия грамматических, лексических и лексико- 
грамматических трудностей» [5, с. 120]. Приведем 
примеры предтекстовых упражнений, направлен-
ных на поиск слова в словаре, определение части 
речи слова и способ его словообразования, а так-
же на семантизацию лексических единиц путем их 
противопоставления и соотнесения с другими сло-
вами:

1. Слушайте и повторяйте. Посмотрите не-
знакомые слова в словаре.

Зарядка (для телефона), смартфон, питание, 
коммутатор, настройки, правила, порядок, соблю-
дать, безопасность, данные.

2. Прочитайте однокоренные слова. Выде-
лите в них одинаковый корень. Проанализи-
руйте значение слов с преподавателем.

Заряжать(ся)/зарядить(ся) –  заряд –  зарядка
Включать –  выключать –  отключать –  подклю-

чать
3. Составьте возможные словосочетания

системный компьютера

устройства напряжения

скачок администратор

4. Подберите антонимы

внутренний отсоединять

заряжаться запрещать

соединять разряжаться

разрешать внешний

Анализируя способы образования новых слов, 
составляя словосочетания, сопоставляя и проти-
вопоставляя лексические единицы, обучающий-
ся формирует свой лексический запас, который 
в дальнейшем будет использован им на уроках ин-
форматики.

Большую ценность представляют упражне-
ния на обсуждения того или иного значения слов 
с преподавателем. Они помогают обучающим-
ся самостоятельно выразить свою точку зрения 
по заданному вопросу. Например:

Прочитайте словосочетания и обсудите 
с преподавателем их значение.

Ставить на зарядку телефон
Отключать питание компьютера
Наибольшей трудностью при разработке ма-

териала для урока является создание текста, ко-
торый имеет единство замысла, законченность 
и связность, синтаксическую, логическую струк-
туру и характеризуется отнесенностью к тому 
или иному стилю» [6, с. 303]. По И. Р. Гальперину 
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текст –  это «произведение речетворческого про-
цесса», которое имеет завершенность, литера-
турную обработку в соответствии с типом этого 
документа, композиционно связанное и «опреде-
ленную целенаправленность и прагматическую 
установку» [7, с. 167]. Поэтому для освоения ма-
териала, нужно связать отдельные предложения 
в единую композиционную структуру и оформить 
их в логической последовательности, дополнив 
причинно- следственными связями и обработать 
в соответствии с учебными целями.

Представить информацию для изучения темы 
первого слайда в аутентичном виде не представ-
ляется возможным, потому что материалы пре-
подавателя информатики представлены в виде 
назывных предложений –  перечня правил безо-
пасности в компьютерном классе. Однако для за-
крепления изученной лексики и прочих языковых 
явлений нужен текст, записанный не в виде но-
минативных предложений, а тезисов, в которых 
можно выделить субъект и предикат, а также уви-
деть переход от одной синтагмы к другой. Поэто-
му преподавателю- русисту необходимо смодели-
ровать текст, в котором была бы композиционная 
и синтаксическая оформленность и завершен-
ность, на базе оригинального источника. Как от-
мечает Ягнич А. Я., моделируемые тексты решают 
определенные задачи обучения, но, являясь искус-
ственными образованиями, должны рассматри-
ваться в учебном процессе как упражнения в чте-
нии [8, с. 96]. В связи с этим в когнитивных целях 
необходимо предоставить обучающимся возмож-
ность увидеть и узнать структуру предложений 
в русском языке, а также связь между ними, чтобы 
у обучающихся формировался «запас рецептив-
ных знаков и структур» [8, с. 97] для дальнейше-
го выполнения коммуникативных задач. Приведем 
пример текста.

Компьютерный класс является аудиторией, 
в которой много компьютеров. В компьютерном 
классе обычно занимаются информатикой, а так-
же выполняют разные задания на компьютере 
по другим предметам.

Существуют правила внутреннего порядка 
и безопасности в компьютерном классе, которые 
нужно соблюдать. Чтобы защитить пользователя 
от травм во время работы с компьютером и не сло-
мать устройства компьютера, нужно соблюдать 
правила внутреннего порядка и безопасности.

Что запрещено делать в компьютерном классе? 
Во-первых, в компьютерный класс нельзя входить 
в верхней одежде. В кабинете информатики долж-
но быть чисто. Это нужно для нормальной рабо-
ты компьютера. Во-вторых, в компьютерный класс 
запрещено приносить еду и напитки. Они могут 
попасть в клавиатуру и испортить ее. В-третьих, 
в компьютерном классе нельзя ставить на зарядку 
смартфоны, так как скачок напряжения может сло-
мать смартфон. В-четвертых, нельзя отключать 
питание компьютеров и коммутаторов, потому что 
можно потерять все данные. В-пятых, студентам 
не следует изменять настройки операционной сис-

темы, потому что этим может заниматься только 
системный администратор. В-шестых, включать 
и выключать компьютер без разрешения препода-
вателя тоже запрещено. Это тоже влияет на рабо-
ту компьютера.

Правильное использование компьютерного 
класса –  защита от травм пользователя и поломки 
компьютера.

Как мы видим, в тексте не только перечисляют-
ся правила пользования компьютерным классом, 
но и изложены причины и последствия, по которым 
нельзя совершать определенные действия в ком-
пьютерном классе. Кроме того, помимо правил, 
преподаватель пишет о том, что такое компьютер-
ный класс и какие занятия можно в нем проводить. 
Данный текст смоделирован преподавателем- 
русистом для закрепления лексического материа-
ла в контексте. После чтения текста предложены 
задания на понимание текста и закрепление кон-
струкций НСР. Например:

1. Проверьте, как вы поняли текст. Согласи-
тесь с фразами или опровергните их.

1. В компьютерном классе можно заниматься 
только информатикой.

2. Соблюдать правила внутреннего порядка 
и безопасности нужно, чтобы не сломать устрой-
ства компьютера.

3. В компьютерном классе можно заряжать те-
лефоны с разрешения преподавателя.

2. Выпишите из текста конструкции что яв-
ляется чем и существует где.

Большую роль в освоении лексики играют про-
дуктивные упражнения. Одним из примеров слу-
жит задание на составление текста по опорным 
словам на основе фотографии:

Посмотрите на фото. Используя слова для 
справок, скажите, что они делают. Ответьте 
на вопрос: почему это опасно?

Слова для справок: отсоединять кабель от си-
стемного блока, совать (сую, суешь, сует) пальцы 
в розетку, чинить системный блок инструментами

Визуализация и опорные слова помогают слу-
шателям формулировать мысли, что способствует 
развитию коммуникативной компетенции и фор-
мированию навыков говорения.

Для формирования навыка аудирования сту-
дентам может быть предложено упражнение, в ко-
тором нужно вставить пропущенные слова.

Прослушайте текст и вставьте пропущенные 
слова.

Чего нельзя делать в компьютерном классе?
– находиться _______________;
– отсоединять провода 

от ______________________;
Что можно делать?

– начинать работу только 
по _____________________;

– в случае обнаружения _________________ по-
звать преподавателя.
Данное упражнение помогает определить зна-

чение услышанных слов, правильно их написать, 
что в дальнейшем будет являться важнейшим на-
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выком при обучении конспектированию лекции 
уже на продвинутом этапе изучения русского язы-
ка.

В заключении отметим, что для успешного осво-
ения русского языка иностранными слушателями- 
нефилологами на этапе довузовской подготовки 
необходимо их раннее знакомство с научным сти-
лем речи. Это позволит им увеличить лексический 
запас и понять структуру предложений. Несмотря 
на большое количество учебников и учебных по-
собий по НСР их недостаточно для решения акту-
альных коммуникативных задач. Необходимо раз-
рабатывать собственные уроки по русскому язы-
ку на материале общетеоретических дисциплин. 
А для этого необходимо тесное и продуктивное со-
трудничество русистов с предметниками. При со-
ставлении материала русистам следует разделять 
материал лекций предметников, если он насыщен 
информационно, поскольку основной целью для 
русиста является формирование языковых навы-
ков и коммуникативной компетенции.

Таким образом, раннее знакомство с актуаль-
ной при изучении информатики лексикой и грамма-
тическими структурами на уроках русского языка 
помогает иностранцам пополнить свой лексический 
запас и способствует мотивации для дальнейшего 
изучения языка, особенно, когда этот материал ис-
пользуется преподавателем информатики. Чтение 
текста помогает слушателям не только закрепить 
знания лексики, но и понять структуру предложения 
и логические связи между предложениями.
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The article presents technologies of developing a lesson in Russian 
language for foreign students of primary and secondary stages of 
studying on the material of informatics. The importance of studying 
vocabulary and terminology in general theoretical disciplines, in par-
ticular, in informatics at the initial and intermediate stages of learning 
the Russian language is noted. It is also stated about the necessity 
of interaction between subject teacher and Russian language teach-
er in the development of teaching materials in Russian language. 
It is pointed out that the selection of teaching material should be 
carried out taking into account the language needs of students. It 
is noted that in the textbooks on the scientific style of speech is not 
always present relevant information for listeners, in connection with 
which there is a need to create their own materials that will be rele-
vant and necessary for students. Examples of training materials on 
informatics are considered and analysed. Special attention is paid to 
text as a means of teaching Russian as a foreign language. Pre-tex-
tual exercises for vocabulary acquisition and post-textual exercises 
for understanding the text and composing a statement based on 
illustrations and supporting words, as well as exercises for forming 
listening skills are demonstrated.
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В статье авторы исследуют процесс формирования бое-
вой готовности курсантов академии к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации. Выявлены основные компоненты 
боевой готовности, их характеристика. Определены основ-
ные профессиональные знания, умения и навыки которые 
составляют основу боевой готовности и формируются в ходе 
учебно- воспитательного процесса. Выявлены сложные уме-
ния которые составляют основу профессионального мастер-
ства, а также личные качества сотрудника МЧС необходимые 
для поддержания боевой готовности. Обоснована служебно- 
педагогическая система формирования боевой готовности её 
структура и последовательность формирования навыков бое-
вой готовности. Определены упражнение как основной метод 
формирования боевой готовности и тренировка как основная 
форма организации боевой подготовки. Выявлены особенно-
сти боевой подготовки сотрудников МЧС. Рассмотрены основ-
ные виды боевых действий сотрудников МЧС.

Ключевые слова: боевая готовность, методы подготовки, осо-
бенности, виды, умения, навыки.

Актуальность исследования

Служебная деятельность сотрудников МЧС связа-
на с выполнением своих обязанностей в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и возможно социального характера. 
В связи с этим деятельность включает специфи-
ческие виды труда такие как боевое дежурство 
в составе караула, повседневный хозяйственный 
труд, проведение пожарно- технического обследо-
вания, тренировки по боевому развёртыванию все 
виды деятельности требуют от личного состава по-
стоянной боевой готовности к действиям по туше-
нию пожаров, спасению людей, ликвидации аварий 
и катастроф. Социально- педагогическая категория 
боевой готовности к действиям в условиях риска 
выступает как интегральное качество компонентов 
воспитания, традиций, физической, психологиче-
ской, профессиональной подготовки, нравственных 
установок и динамизма. Боевая готовность высту-
пает как профессиональная характеристика лич-
ности пожарного, его психологическая готовность 
к риску, самопожертвованию ради спасения людей. 
Формирование навыков боевой готовности сложный 
многогранный управляемый процесс превращения 
общезначимого, общественного, государственного 
в лично значимое для пожарного. Формирование 
навыков боевой готовности требует целенаправлен-
ного комплексного воздействия во время учебно- 
воспитательного процесса на будущих офицеров 
МЧС. Таким образом цель исследования выявить 
компоненты боевой готовности и определить эф-
фективные методы формирования боевой готов-
ности курсантов Сибирской пожарно- спасательной 
академии.

Процесс формирования навыков боевой го-
товности начинается с теоритического вооруже-
ния курсантов профессиональными знаниями, 
которые приобретают на предметах профессио-
нальной подготовки, и предметах гуманитарного 
цикла. Кроме знаний параллельно идёт процесс 
формирование умений которые станут базой при-
обретения навыков. На предметах гуманитарного 
цикла воспитываются духовно- нравственные ка-
чества будущего офицера МЧС, воспитывается 
дань традициям сотрудников МЧС, прививаются 
качества дисциплинированности, ответственно-
сти, уважения к профессии спасателя. Соответ-
ственно идёт процесс формирования познава-
тельного интереса, творческого мышления, са-
моконтроля, что необходимо в чрезвычайной си-
туации. Физическая подготовка позволяет кур-
сантам в чрезвычайных ситуациях максимально 
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напрягать свои физические силы, стойко и упор-
но противостоять стихии. Идёт процесс психоло-
гической подготовки, у курсантов формируется 
эмоционально- волевая устойчивость, готовность 
к действиям в нестандартных условиях. В ходе 
учебно- воспитательного процесса закладывают-
ся основы профессионального мастерства, фор-
мируются устойчивые знания, умения, навыки 
боевой готовности, применения боевой техники 
и оборудования при выполнении служебно- боевых 
задач. Мастерство это высокий уровень владения 
техникой и вооружением пожарного подразделе-
ния. Для офицера МЧС кроме профессионально-
го мастерства, необходимо владеть и компонента-
ми педагогического мастерства, знать основные 
методы и приемы воздействия на подчинённых, 
умело воспитывать и управлять. Процесс форми-
рования навыков боевой готовности характеризу-
ется: знаниями –  как совокупностью информации 
о пожарно- техническом вооружении, способами 
применения, тактикой действий, умелым руковод-
ством в чрезвычайных ситуациях. Знания о всех 
авариях и катастрофах, их поражающих факто-
рах, готовность к управлению подразделением 
в этих ситуациях является одним из факторов бо-
евой готовности. Знания определяют професси-
ональную пригодность сотрудника МЧС. Вторым 
компонентом боевой готовности является умение. 
Умение оценить ситуацию, умение произвести 
расчёт сил и средств для ликвидации пожара, уме-
ние работать с документацией, умение эффектив-
но управлять личным составом. Умение это 80% 
интеллектуальных действий и 20% двигательных, 
офицер МЧС должен владеть всеми умениями. 
Умения формируются на основе знаний, которые 
закрепляются тренировкой. Третьим компонентом 
боевой готовности являются навыки. Навык это 
способность выполнять действие правильно быст-
ро автоматически, но действия находятся под ин-
теллектуальным контролем[5,78]. В ходе учебно- 
воспитательного процесса у курсантов формиру-
ются навыки установки автомобиля на водоисточ-
ник, установка трехколенной лестницы, подъем 
по штурмовой лестнице, использование СИЗ, ис-
пользование самоспасателя, применения средств 
пожаротушения. Навыки формируются при помо-
щи тренировок и упражнений вовремя проведении 
практических занятий. Таким образом на основе 
знаний, умений и навыков у курсантов в процессе 
формирования навыков боевой готовности фор-
мируются более сложные умения которые связа-
ны одновременно с управлением подразделением 
и применением пожарно- технического оборудова-
ния, то есть сложные действия которые требуют 
особого контроля сознания, или экстремальные 
умения [4,118]. Данные умения в отличие от на-
выков имеют комплексную структуру, позволяю-
щую использовать ранее приобретенные знания, 
навыки и опыт, принимать необходимые решения, 
оперативно вырабатывать новый способ действий 
с пожарной техникой, оборудованием. Сложные 
умения –  это основа профессионального мастер-

ства пожарного и всесторонней готовности к ре-
шению служебно- боевых задач.

Процесс формирования боевой готовности со-
трудников МЧС к действиям в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях имеет свои особенности:
– технико- прикладную направленность, кото-

рая предполагает приобретение устойчи-
вых навыков и умений применения аварийно- 
спасательной техники в любое время суток 
и в любых погодных условиях;

– тесная связь оперативной работы по ликвида-
ции аварий и катастроф с профилактической 
работой по их предупреждению и расследова-
нию уже случившихся;

– единство задач по боевой подготовке индиви-
дуальной и коллективной в составе отделения, 
караула, части;

– техническая, тактическая, спасательная выуч-
ка личного состава –  основное звено боевой 
подготовки личного состава подразделений 
МЧС;

– оснащённость подразделений МЧС пожарно- 
спасательной техникой инструментом и обору-
дованием во время проведения всех тактико- 
специальных учений;

– концентрический характер боевой подготовки 
сотрудников пожарных подразделений который 
предполагает формирование навыков приме-
нения аварийно- спасательной техники и обору-
дования с постепенным усложнением условий 
в которых будет действовать личный состав 
и с расширением категорий оборудования и ин-
струментов;

– специфика организации и методики форми-
рования боевой подготовки личного состава 
в обстановке приближённой к реалиям, то есть 
отработка техники и тактики тушения пожара 
на каждом объекте, который находится в зоне 
ответственности, с разработкой карточки пожа-
ротушения объекта.
Формирование навыков боевой готовности лич-

ного состава предполагает применения и функци-
онирования служебно- педагогической системы, 
которая позволяет эффективно обучать, форми-
ровать умения и навыки боевой готовности. Ос-
новными методами боевой подготовки являются:
– устное изучение техники и тактики проведения 

аварийно- спасательных работ и тушения пожа-
ров;

– обсуждения изучаемого материала, выявление 
интереса и проблем данной темы, учитывая 
сложность и разнообразность информации;

– показ техники и тактических приемов боевой 
работы, офицер МЧС в совершенстве должен 
знать и владеть пожарной техникой и вооруже-
нием, а также методами обучения;

– упражнение –  отработка конкретных видов дей-
ствий, установка трёхкалленной лестницы –  
упражнение групповое, установка автомобиля 
на водоисточник –  упражнение групповое, раз-
вёртывание –  упражнение коллективное, подъ-
ем по штурмовой лестнице –  упражнение инди-
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видуальное и т.д. Каждое упражнение вначале 
отрабатывается по разделениям, потом в ком-
плексе. Упражнение –  один из основных методов 
формирования навыков боевой готовности, при-
меняется на пожарно- строевой подготовке, при 
индивидуальной, групповой и коллективной под-
готовке. Пожарно –  строевая подготовка пред-
усматривает проведение только практических 
занятий где отрабатываются упражнения и про-
водятся тренировки. Тренировка как заверша-
ющий этап коллективного действия формиро-
вания боевой готовности подразделений МЧС. 
Отработка нормативов по пожарно- строевой 
подготовке и тактико- специальной подготовке 
позволяет доводить до автоматизма действия 
личного состава и подразделений при проведе-
нии боевого развёртывания сил и средств.
Пожарно- тактические учения –  завершающий 

этап формирования навыков боевой готовности, 
где отрабатываются коллективные действия под-
разделений по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах связанных с пребыванием боль-
шого количества людей или на опасных произ-
водствах которые требуют особого внимания. Те-
оретический курс по проведению таких меропри-
ятий читается на предметах как «Пожарная так-
тика» и «Организация аварийно- спасательных 
работ». Во время пожарно- тактических учений 
формируется слаженность подразделений, про-
фессиональное мастерство каждого сотрудника 
совершенствуется. Офицеры приобретают уме-
ния и навыки управления подразделениями, из-
учают район и объекты возможных действий. 
Пожарно- тактические ученья бывают контрольно- 
проверочные, показные, опытные и комплексные.

Исходя из форм и методов формирования на-
выков боевой готовности личного состава и под-
разделений к действиям, определим основные ви-
ды боевых действий и умения сотрудника МЧС: –  
обработка полученной информации о чрезвычай-
ной ситуации –  умение которое позволяет опре-
делить номер вызова, какое подразделение при-
влекается к ликвидации чрезвычайной ситуации; 
-выезд и следование на пожар –  умение которое 
позволяет проложить кратчайший маршрут дви-
жения; –  разведка пожара –  начинается с получе-
ния информации о пожаре и визуальной информа-
ции во время движения к пожару и непосредствен-
но проведения разведки на самом объекте пожа-
ра –  умение анализировать совокупность полу-
ченных данных и принимать решения; –  спасение 
людей и имущества –  умение определить наличие 
людей на пожаре, степень угрозы, определить пу-
ти спасения, какие средства для этого необходи-
мы; –  боевое развёртывание –  умение правильно 
определить главное направление борьбы с пожа-
ром, основные водоисточники, боевое развёрты-
вание происходит одновременно с спасением лю-
дей и имущества; –  ликвидация горения –  умение 
правильно рассчитать силы и средства необхо-
димые для ликвидации пожара, выбрать позиции 
для подачи средств пожаротушения; –  выполне-

ния специальных работ –  умение определить со-
путствующие факторы повышающие эффектив-
ность ликвидации чрезвычайной ситуации; –  сбор 
и возвращение в подразделение –  умение органи-
зовать сбор пожарно- технического оборудования 
и инструмента. Исследования проводимые в ака-
демии показывают влияние упражнений и трени-
ровок на формирование навыков боевой готовно-
сти и их соотношение, чем меньше времени затра-
чено на упражнение, комплексную тренировку тем 
выше степень боевой готовности.

Таким образом в ходе исследования мы опре-
делили основные умения и навыки боевой готов-
ности; а также выявили основные методы форми-
рования навыков боевой готовности у сотрудни-
ков МЧС, определили основные виды боевой ра-
боты подразделений МЧС.

Литература

1. Военная педагогика / под ред. проф. В. Н. Гера-
симова. М.,1997. 345с.

2. Дьяченко В.Ф., Кандыбович Л. А., Паномарен-
ко В. А. Готовность к действиям в напряжённых 
ситуациях. Минск, 1985 г.

3. Корчемный П.А., Елисеев А. П. Психологиче-
ская устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 
Новогорск, 2000 г.

4. Столяренко А. П. Психологическая подготовка 
пожарных. М., 1982 г.

5. Педагогика / В. А. Сластёнин., В. Ф. Исаев и др. 
3-е изд. М. 2000 г.

FORMATION OF COMBAT READINESS SKILLS OF 
CADETS OF THE SIBERIAN FIRE AND RESCUE 
ACADEMY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire And Rescue Academy EMERCOM of Russia

In the article, the authors investigate the process of formation of 
combat readiness of cadets of the Academy to act in an emergen-
cy situation. The main components of combat readiness and their 
characteristics are revealed. The main professional knowledge, 
skills and abilities that form the basis of combat readiness and are 
formed during the educational process are determined. The com-
plex skills that form the basis of professional skill, as well as the per-
sonal qualities of an EMERCOM employee necessary to maintain 
combat readiness are revealed. The service- pedagogical system of 
formation of combat readiness, its structure and sequence of forma-
tion of combat readiness skills are substantiated. Exercise is defined 
as the main method of formation of combat readiness and training 
as the main form of organization of combat training. The peculiari-
ties of combat training of the Ministry of Emergency Situations are 
revealed. The main types of combat operations of the Ministry of 
Emergency Situations are considered.

Keywords: combat readiness, training methods, features, types, 
skills.
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В статье прослежена эволюция учебно- методических пособий, 
предназначенных для обеспечения учебного процесса в сту-
денческом физическом практикуме физического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ло-
моносова. Даны краткие характеристики структуры всех та-
ких пособий, созданных в 1909–1991 гг. Проанализированы 
динамика развития практикума в 1909–2023 гг., тематическое 
распределение учебных задач практикума по разделам курса 
общей физики, и определены персоналии, которые внесли су-
щественный вклад в развитие практикума в указанный пери-
од. Выявлены общие тенденции развития практикума и пока-
зано, что с момента его создания и до настоящего времени 
эволюция практикума происходила в рамках концепции, сфор-
мированной еще на рубеже XIX–XX вв. профессором Импера-
торского Московского университета А. П. Соколовым. Опубли-
кованы архивные фотографии некоторых педагогов, которые 
в различные периоды внесли значительный вклад в развитие 
практикума.

Ключевые слова: Московский университет, физика, физи-
ческий практикум, история образования, история учебника, 
А. П. Соколов.

В Императорском Московском университете 
(ИМУ) физический практикум (ФП) для студен-
тов был создан в 1873 г. на базе только что ос-
нованной физической лаборатории [46]. История 
ФП ИМУ с момента основания до 1917 г. подробно 
освещена в [47]. Ключевую роль в создании этого 
ФП сыграл выдающийся русский ученый А. Г. Сто-
летов, который и был первым руководителем дан-
ной лаборатории. В первые три десятилетия сво-
его существования ФП развивался достаточно 
медленно –  он редко пополнялся новым оборудо-
ванием, а количество выполнявшихся студента-
ми «упражнений», которые затем стали называть 
«задачами», едва ли превосходило полтора десят-
ка [1, с. 14].

Первое существенное расширение ФП произо-
шло в 1903 г., когда было открыто вновь постро-
енное здание физического института ИМУ. Заве-
довать ФП («физической лабораторией для начи-
нающих») был назначен профессор А. П. Соколов. 
К 1909 г. в семи залах ФП могли одновременно 
заниматься 200 студентов (при проведении заня-
тий в две смены) [20, с. 141], для выполнения были 
доступны около 80 задач.

Авторы работы [16] отмечают, что можно вы-
делить три основных этапа развития ФП в Мо-
сковском университете, и начало первого этапа 
следует отсчитывать именно с 1909 г., когда ФП 
полностью сформировался «как одна из структур 
в системе преподавания физики в вузах» [там же, 
с. 16] и было опубликовано первое в России учеб-
ное пособие для занятий студентов в ФП [18]. 
Второй этап развития ФП, сопровождавшийся 
его очередным заметным расширением, начался 
ровно через 50 лет –  в 1953 г. состоялся переезд 
физического факультета Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова 
(ФФ МГУ) в новое здание на Ленинских горах. Это 
дало возможность значительно расширить ФП –  
если в 1951 г. в нем было около 50 задач и около 
100 учебных установок, то в 1968 г. задач насчиты-
валось уже около 170, а количество действующих 
установок приближалось к 350 [43, с. 43; 16, с. 17]. 
Третий этап развития ФП, согласно [16], начался 
в 1990-х гг.

ФП физико- математического факультета ИМУ 
(впоследствии –  ФФ МГУ) в течение всего свое-
го существования постоянно обновлялся в связи 
с развитием науки и техники, совершенствовани-
ем приборной базы, модернизацией учебного кур-
са общей физики. Однако, эволюция содержания 
задач данного ФП в период с момента его основа-
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ния и до современности в научно- педагогической 
литературе практически не освещена. К публика-
циям по данному вопросу можно отнести лишь об-
зор [47] (он охватывает период до 1917 г.), статьи 
[10–14], а также антологию [5–9], по которым, од-
нако, невозможно проследить развитие соответ-
ствующего ФП за весь период его существования.

Между тем, данный вопрос представляет зна-
чительный интерес, поскольку в течение все-
го XX в. ФП Московского университета являлся 
своего рода эталоном для других высших учеб-
ных заведений нашей страны. В 1940 г. профес-
сор МГУ К. П. Яковлев отмечал, что «… при орга-
низации физических лабораторий для студентов 
в других высших учебных заведениях ”Практикум” 
Соколова с его богатым подбором задач продол-
жает до настоящего времени оставаться образ-
цом» [41, с. 119]. В архиве физического факуль-
тета МГУ сохранились свидетельства о том, что 
в 1973 г. тогдашний заведующий ФП В. С. Николь-
ский (рис. 1) участвовал в разработке обновлен-
ной программы для университетов СССР по обще-
му ФП, опираясь на многолетний опыт функциони-
рования ФП ФФ МГУ [44].

Рис. 1. Валентин Сергеевич Никольский (около 1967 г.) 
[17]

В связи с обширностью данного вопроса це-
лесообразно рассмотреть эволюцию содержания 
задач четырех основных разделов ФП ФФ МГУ 
по отдельности. Но перед этим необходимо из-
учить историю развития учебно- методического 
обеспечения данного ФП, то есть соответствую-
щих учебных пособий –  это и является целью дан-
ной статьи.

Первым изданием, в котором было дано пол-
ное описание задач студенческого ФП физико- 
математического факультета ИМУ, является опу-
бликованное в 1909 г. учебное пособие А. П. Со-
колова [37]. Выходу этой книги предшествовал 

выпуск литографированного пособия [26] того же 
автора, а идейной базой для постановки многих 
задач, описанных в данных пособиях, послужи-
ло руководство [25]. Пособие предназначалось 
исключительно для студентов, выполнявших ФП 
в физической лаборатории ИМУ, и содержало 
описания 78 задач (23 по общей физике, 4 по аку-
стике, 11 по теплоте, 17 по оптике, 9 по электриче-
ству и магнетизму, а также 14 задач специального 
ФП –  6 по оптике и 8 по электричеству и магнетиз-
му). В пособии были кратко изложены правила вы-
числения результатов измерений. Теория прибо-
ров и экспериментов почти нигде не приводилась.

В 1926 г. вышло в свет второе издание пособия 
А. П. Соколова, дополненное и переработанное 
автором совместно с профессором К. П. Яковле-
вым (рис. 2) с целью сделать руководство «более 
универсальным, т.е. пригодным к обслуживанию 
различных высших учебных заведений, имеющих 
физические лаборатории» [36, с. XIII]. Часть уста-
ревших задач были исключены или заменены но-
выми. В переработке издания принимали участие 
8 преподавателей, в него были включены описа-
ния 65 задач (15 по общей физике, 3 по акусти-
ке, 7 по теплоте, 15 по оптике, 18 по электричеству 
и магнетизму, 7 по явлениям радиоактивности).

Рис. 2. Константин Павлович Яковлев  
возле созданного им по заданию П. Н. Лебедева 

инфракрасного спектрографа (фотография 1911 г.) [17]

Следует отметить, что в данном издании впер-
вые в учебной литературе, предназначенной для 
студентов, работающих в ФП, появились описания 
задач, посвященных изучению явлений, связан-
ных с радиоактивностью. Эти описания были за-
имствованы К. П. Яковлевым из его руководства 
[28] и включены в раздел «Магнетизм и электри-
чество». Однако, в дальнейшем описания новых 
задач данной тематики не включались в пособия, 
а затем и вовсе были изъяты из них, поскольку 
атомный и ядерный ФП были выделены в отдель-
ные учебно- вспомогательные единицы, и после 
этого развивались самостоятельно.

Следующее, дополненное и переработанное 
издание пособия А. П. Соколова вышло в свет 
в 1937 г. [33]. Потребность в нем была вызвана по-
вышением требований к преподаванию курса и из-
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менением набора задач, предлагаемых студентам 
в ФП. В переработке описаний участвовали 7 пре-
подавателей, а также профессора Г. С. Ландсберг 
и С. Э. Хайкин. В книгу вошли описания 74 задач 
(11 по общей физике, 3 по акустике, 15 по теплоте 
и молекулярной физике, 20 по оптике, 22 по элек-
тричеству и магнетизму, 3 по явлениям радиоак-
тивности). Был расширен раздел о проведении из-
мерений и об обработке их результатов.

В 1943 г. был издан первый том нового трех-
томного оригинального учебного пособия, посвя-
щенного описанию задач ФП ФФ МГУ [30]. Авто-
ром этой книги, написанной, безусловно, с опорой 
на пособия А. П. Соколова, был К. П. Яковлев. Для 
того, чтобы оценить новизну содержания данного 
руководства, следует, прежде всего, отметить, что 
в пособиях [37, 36, 33] ни одна задача формально 
не была отнесена к разделу «Механика» –  соответ-
ствующие задачи входили в раздел «Общая физи-
ка». Это объясняется тем, что в начале XX в. при 
преподавании курса опытной физики (так тогда 
называли курс общей физики) еще не было приня-
то выделять механику в качестве отдельной части 
данного учебного курса, поскольку механика счи-
талась математической дисциплиной. А. П. Соко-
лов в составленном им в 1897 г. биографическом 
очерке А. Г. Столетова отмечал, что «В последнее 
время своей жизни Ал. Гр. мечтал также занять-
ся составлением отдела механики для курса опыт-
ной физики, в виду недостатка или неудовлетво-
рительности учебников по этому предмету даже 
в западноевропейской литературе» [1, с. 22].

Эта задача была решена в полной мере толь-
ко С. Э. Хайкиным, написавшим к 1940 г. учебник 
по механике, которая рассматривалась им уже как 
первый раздел курса общей физики [40, 45].) Поэ-
тому в [30] описания соответствующих задач были 
сгруппированы в части, которая называлась «Ме-
ханика и общие свой ства тел». В целом данное по-
собие отражало современные (на тот период) тен-
денции обновления содержания курса общей фи-
зики, намеченные С. Э. Хайкиным, и было значи-
тельно расширено по сравнению с предыдущими 
руководствами. Общее количество включенных 
в пособие задач возросло более чем в два раза 
и составило 169. В первом томе содержались опи-
сания 41 задачи по механике и общим свой ствам 
тел; во втором томе [31], вышедшем в свет лишь 
в 1949 г. – 16 задач по акустике, 33 по молекуляр-
ным и тепловым явлениям, 43 по электричеству 
и магнетизму, 30 по оптике и 6 по строению ато-
ма. При этом в книге были помещены описания 
ряда новых задач, выполнение которых требова-
ло применения современных измерительных ме-
тодов и использования новейшей измерительной 
техники. Еще одной новацией являлась отдельная 
большая глава, посвященная физическим измере-
ниям.

В третий том пособия был вынесен широкий 
круг сведений, которые могут быть полезными при 
обработке результатов измерений физических ве-
личин и при изготовлении элементов эксперимен-

тальных физических установок [32]. Были изложе-
ны основные методы интерполирования, основы 
гармонического анализа, сделано введение в но-
мографию, описаны некоторые приборы для гра-
фических измерений и для механических вычис-
лений. Также были приведены основные сведения 
по лабораторной технике и по обработке матери-
алов, описаны важнейшие фотографические при-
емы.

Рис. 3. Валентина Ивановна Иверонова 
(предположительно конец 1940-х –  начало 1950-х гг.) [2]

В 1951 г. под редакцией профессора В. И. Иве-
роновой (рис. 3) был издан очередной вариант 
сборника описаний задач для ФП ФФ МГУ [35] 
(в 1953 г. вышло второе издание данного пособия 
[34], для которого были заново написаны руковод-
ства к выполнению ряда задач по разделу «Элек-
тричество»). Эта книга содержала описания всего 
лишь 90 задач (17 по механике, 16 по молекуляр-
ной физике, 34 по электричеству, 22 по оптике и 1 
по явлениям радиоактивности). По своей структу-
ре и по подбору задач она была ближе к перера-
ботанному в 1937 г. пособию А. П. Соколова (есте-
ственно, с поправкой на текущее состояние ФП). 
Вызывают некоторое удивление и столь быстрое 
обновление учебного пособия, и радикальное со-
кращение количества описаний задач в нем, и то, 
что в предисловии составители вовсе не упоми-
нали о трехтомнике К. П. Яковлева, указывая, что 
последнее издание руководства вышло в свет 
в 1937 г.

Необходимость столь срочного создания новой 
версии пособия для ФП ФФ МГУ составители объ-
ясняли появлением в лабораториях нового обору-
дования, существенным расширением и обновле-
нием ФП, повышением требований к студентам, 
а также утверждением в 1950 г. программы экспе-
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риментального обучения студентов ФФ МГУ. В ка-
честве составителей описаний задач, включенных 
в книгу, были указаны 16 человек.

Причины, побудившие факультет подобным об-
разом подойти к переизданию ключевого посо-
бия для студентов, работавших в ФП, в настоящее 
время неизвестны. Можно предположить, что од-
ной из таких причин мог быть некий внутренний 
конфликт на кафедре общей физики –  в 1946 г. 
из университета был вынужден уйти заведующий 
этой кафедрой С. Э. Хайкин [42], а в 1949 г. на дру-
гую кафедру перешел и К. П. Яковлев.

В 1962 г. учебное пособие для ФП было в оче-
редной раз обновлено (составителями были 
А. Г. Белянкин, Г. П. Мотулевич, Е. С. Четверикова, 
И. А. Яковлев) [39]. В него были включены описа-
ния 139 задач (24 по механике, 26 по молекуляр-
ной физике, 46 по электричеству и 43 по оптике). 
Составители отмечали, что после переезда ФФ 
МГУ в новое здание ФП был существенно изме-
нен и обогатился новым оборудованием. В связи 
с этим в ФП было введено в действие много новых 
задач, а ряд методически устаревших был изъят 
из использования. Развертыванием ФП в новых 
помещениях и его модернизацией руководили 
В. И. Иверонова, В. Г. Зубов (рис. 4), Р. В. Телеснин 
(рис. 5), а также И. А. Яковлев (рис. 6), который 
сформировал совершенно новый оптический раз-
дел ФП ФФ МГУ. Список авторов описаний задач 
ФП содержит 44 фамилии.

Рис. 4. Виктор Геннадиевич Зубов (около 1967 г.) [17]

В 1967–1968 гг. вышло второе, дополненное 
и исправленное издание данного пособия [29, 38]. 
В него были включены описания уже 166 задач –  
добавлены 9 задач по механике, 5 по молекуляр-
ной физике, 12 по электричеству, в том числе 7 по-
ставленных Л. П. Стрелковой (рис. 7) задач по рас-
пространению электромагнитных волн, и 1 по оп-
тике. Список составителей описаний задач был 
дополнен фамилиями 6 человек.

Следующее издание описаний задач ФП ФФ 
МГУ состоялось спустя 20 лет. В 1987–1991 гг. 
вышли в свет пособия [15, 3, 19], подготовленные 
П. С. Булкиным (рис. 8), И. И. Поповой, В. И. Коз-
ловым (рис. 9), Л. Г. Деденко, Д. Ф. Киселевым, 
В. К. Петерсоном и А. И. Слепковым. Обновленно-
го пособия по оптике составлено не было.

Рис. 5. Роман Владимирович Телеснин (около 1967 г.) 
[17]

Рис. 6. Иван Алексеевич Яковлев (около 1967 г.) [17]

Авторы отмечали, что за истекший с момен-
та предыдущего издания срок в ФП появился ряд 
принципиально новых задач. Большинство вклю-
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ченных в пособия задач были подвергнуты глу-
бокой технической и методической переработке, 
при их постановке активно применялись высоко-
точные современные измерительные методы. Для 
обработки результатов выполнения многих задач 
рекомендовалось осуществлять расчеты с исполь-
зованием ЭВМ ЕС-1010, что являлось новацией 
для студенческого ФП. Еще одной важной осо-
бенностью, отличавшей данное издание от преды-
дущих, являлось наличие в пособии по механике 
[19] обширного специального введения, содержа-
щего описание базовых правил математической 
обработки и оформления результатов физическо-
го эксперимента. Всего в три данных пособия бы-
ли включены описания 90 задач (27 по механике, 
27 по молекулярной физике, 36 по электричеству 
и магнетизму). В качестве авторов описаний задач 
были указаны 46 человек. Таким образом, с уче-
том продолжения использования имевшихся опи-
саний задач по оптике, общее количество задач 
ФП ФФ МГУ составило 134.

Рис. 7. Лидия Павловна Стрелкова  
в лаборатории электромагнитных волн (около 1967 г.) 

[17]

В 1990-х гг., как уже было отмечено выше, на-
чался третий этап развития ФП ФФ МГУ. Харак-
терной чертой этого этапа стало активное внедре-
ние в ФП электронно- вычислительной техники, ко-
торая использовалась как для обслуживания экс-
периментальных установок, так и для обработки 
результатов физических экспериментов. Однако, 
в тот период выпуск большими тиражами объем-
ных учебных пособий прекратился из-за финан-
совых затруднений, поэтому студенты и препода-
ватели использовали ранее изданные пособия. 
В случае, если в ФП вводилась в строй новая за-
дача, или же модернизировалась имевшаяся ра-
нее, описание для такой задачи издавали неболь-
шим тиражом с помощью офисного копировально-

го аппарата. По мере износа пособий, изданных 
до 1991 г., приходилось выпускать таким спосо-
бом описания и для остальных задач. Вследствие 
этого постепенно появилось около сотни отдель-
ных брошюр, содержавших описания действовав-
ших задач ФП. Среди этих многочисленных изда-
ний следует отметить вышедшее в 1999 г. пособие 
[27], в которое были включены описания шести 
полностью обновленных или существенно модер-
низированных задач по динамике твердого тела 
[4].

Рис. 8. Петр Сергеевич Булкин 
в практикуме по молекулярной физике (около 1967 г.) 

[17]

Рис. 9. Владимир Иванович Козлов 
в практикуме по электромагнетизму (около 1967 г.) [17]

Развитие и совершенствование ФП ФФ МГУ 
продолжается и в настоящее время под руко-
водством профессора А. М. Салецкого и доцента 
И. В. Митина. Актуальные версии описаний задач 
публикуются в электронном виде [21–24]. По со-
стоянию на конец 2023 г. в общем ФП ФФ МГУ 
действуют 83 задачи (27 по механике, 20 по моле-
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кулярной физике и термодинамике, 16 по электро-
магнетизму и 20 по оптике). Среди них есть как 
«классические» задачи, которые использовались 
в ФП еще в середине XX в. (часть из них подверг-
лась глубокой модернизации), так и вновь постав-
ленные задачи, для выполнения которых исполь-
зуются современные электронные датчики физи-
ческих величин, работающие на линии с компью-
тером.

На диаграмме (рис. 10) представлено количе-
ство задач, которые действовали в ФП ФФ МГУ 
(до 1918 г. –  физико- математического факультета 
ИМУ) в период с 1909 г. по 2023 г. (без учета задач 
по явлениям радиоактивности). Задачи сгруппиро-
ваны по следующим разделам: № 1 –  «Общая фи-
зика и акустика» (до 1943 г.) / «Механика» (после 
1943 г.); № 2 –  «Теплота» (до 1926 г.) / «Теплота 
и молекулярная физика» (до 1949 г.) / «Молеку-
лярная физика»; № 3 –  «Электричество и магне-
тизм»; № 4 –  «Оптика». Над каждым столбцом 
указано, какой процент составляли задачи из дан-
ного раздела по отношению к общему числу задач 
в ФП в соответствующий период.

Рис. 10. Распределение задач ФП между разделами 
№№ 1, 2, 3 и 4

в различные исторические периоды
Из диаграммы следует, что как ФП в целом, так 

и его различные разделы развивались неравно-
мерно. Наименьшее количество задач (58) было 
в ФП в 1926 г. –  это можно объяснить общим тя-
желым состоянием экономики нашей страны по-
сле революции 1917 г. и последовавшей за нею 
гражданской вой ны. Наибольшее количество за-
дач в ФП действовало в военный и в послевоен-
ный периоды (в 1943–1949 гг.) –  несмотря на труд-
ности того времени, руководство страны уделяло 
большое внимание вопросам развития образова-
ния и науки. В начале XX в. наиболее развитыми 
в ФП были разделы № 1 и № 4, к концу 1930-х гг. – 
№ 3 и № 4, в военные годы –  № 1 и № 3, а во вто-
рой половине XX в. –  вновь разделы № 3 и № 4. 
В настоящее время наиболее богато представле-
ны задачи в разделе № 1, а меньше всего их в раз-
деле № 3. Минимальное количество задач в раз-
деле ФП действовало в 1926 г. (7 задач в разделе 
№ 2), а максимальное –  в 1968 г. (58 задач в раз-
деле № 3).

Проведенный обзор истории развития учебно- 
методического обеспечения ФП ФФ МГУ позво-
ляет сделать следующие выводы. 1) Основой ФП 
явились задачи, разработанные А. П. Соколовым 
в конце XIX в. –  начале XX в., описания которых 
содержатся в [37]. В дальнейшем часть этих задач 
были исключены из ФП, остальные же были мо-
дернизированы, к ним были добавлены новые за-
дачи, но в целом концепция построения ФП сохра-
нилась неизменной. 2) В 1943–1949 гг. К. П. Яков-
левым была предпринята попытка радикального 
изменения содержания ФП, которая, по невыяс-
ненным пока причинам, не удалась, и в 1951 г. про-
изошел возврат к концепции ФП А. П. Соколова. 
3) Основной движущей силой и идеологами раз-
вития ФП в 10-е –  40-е гг. XX в. были А. П. Соко-
лов и К. П. Яковлев; в 50-е –  60-е гг. –  В. И. Иверо-
нова, А. Г. Белянкин, В. Г. Зубов, Л. П. Стрелкова, 
Р. В. Телеснин, Е. С. Четверикова и И. А. Яковлев; 
в 70-е гг. –  А. Н. Матвеев, А. Г. Белянкин, В. С. Ни-
кольский и И. А. Яковлев; в 80-е гг. –  А. Н. Матве-
ев, Д. Ф. Киселев, П. С. Булкин, В. И. Козлов; в 90-е 
гг. –  А. М. Салецкий и А. И. Слепков; в первые де-
сятилетия XXI в. –  А. М. Салецкий, А. И. Слепков 
и И. В. Митин. 4) Наибольшее количество задач 
действовало в ФП в 70-х гг. XX в. 5) Распределе-
ние задач ФП по разделам с течением времени 
изменялось, однако, в наибольшей степени были 
представлены задачи по электромагнетизму и оп-
тике, и в некоторые периоды –  по механике.

Сведения, выявленные и систематизирован-
ные при подготовке настоящей статьи, дают воз-
можность организовать изучение эволюция содер-
жания задач ФП ФФ МГУ.

Автор выражает благодарность доценту кафе-
дры общей физики ФФ МГУ заведующему общим 
ФП И. В. Митину за консультации по истории раз-
вития учебно- методического обеспечения практи-
кума.
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In article is traced the evolution of educational and methodological 
tutorials, intended to support of the educational process in the physi-
cal laboratory for student practical laboratory works at the Faculty of 
Physics of Moscow State University named by M. V. Lomonosov’s. 
Brief characteristics of the structure of all such benefits created in 
1909–1991 are given. The dynamics of the development of physical 
laboratory for student practical laboratory works in 1909–2023, the 
thematic distribution of the educational tasks of this physical labora-
tory across sections of the general physics course are analyzed, and 
are identified the personalities who made a significant contribution 
to the development of laboratory in this period. General trends in 
the development of the physical laboratory for student practical lab-
oratory works have been identified and it has been shown that from 
the moment of its creation to the present time, the evolution of the 
practical laboratory has occurred within the framework of a concept 
formed by Professor of the Imperial Moscow University A. P. Sokolov 
at the turn of the 19th-20th centuries. Archival photographs of some 
teachers who at different periods made a significant contribution to 
the development of the laboratory have been published.

Keywords: Moscow University, physics, physical practicum, history 
of education, history of the textbook, A. P. Sokolov.
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В статье рассматриваются особенности сущности и практи-
ческого применения различных методов активации научно- 
исследовательской деятельности на предметах химии и биоло-
гии у студентов медицинского колледжа. В частности, автор 
работы исследует отличительные характеристики методов 
активации научно- исследовательской деятельности именно 
на предметах химии и биологии, приводит конкретные приме-
ры применения. В заключении автор представляет собствен-
ные рекомендации по совершенствованию методологии.

Ключевые слова: научно- исследовательская деятельность, 
научно- исследовательская работа, среднее профессиональное 
образование, колледж, студенты, химия, биология, методоло-
гия, методологическая база

В теории и практике научно- исследовательской 
работы крайне важны для использования разного 
рода инструменты, подходы, методы, применяю-
щиеся с целью мотивации субъектов реализации 
исследований, для стимулирования и дальнейше-
го поступательного развития самих научных ис-
следований. В конечном итоге подобные методы 
призваны качественно повысить показатели эф-
фективности, результативности самих научных ис-
следований [3; 4].

Итак, прежде всего, рассмотрим сущность ме-
тодов активации научно- исследовательской де-
ятельности. Они являются ключевым элементом 
модели организации научно- исследовательской 
деятельности –  в данном случае, студентов, на-
правлены на способствование развитию научно-
го мышления, качественное, системное стимули-
рование интереса к научной работе и т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Модель организации учебно- исследовательской 
деятельности (на примере студентов)

Методы активации научно- исследовательской 
деятельности обладают целым комплексом схо-
жих признаков, характеристик, которые кратко 
рассмотрим далее.

Во-первых, это системность, которая подразу-
мевает, что все применяемые методы активиза-
ции должны использоваться в совокупности, ком-
плексно, что позволяет обеспечить максимально 
эффективный, последовательный результат.

Во-вторых, инновационность –  крайне важная 
сегодня характеристика. Невозможно представить 
современные методологические базы без включе-
ния в них разного рода инновационных методик, 
с помощью которых можно развить креативность, 
творчество, стимулировать научные открытия [11].

В-третьих, коллаборация. Еще одна из совре-
менных, качественно новых характеристик, кото-
рая, в частности, подразумевает, что методы ак-
тивации направлены на сотрудничество, развитие 
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разных форм взаимодействия для обмена опы-
том, ресурсами, знаниями, технологиями.

В-четвертых, мультимедийность. Здесь мы рас-
сматриваем активное, даже обязательное в ка-
кой-то степени применение различных мультиме-
дийных технологий, без чего сложно представить 
современные научные исследования. И это дей-
ствительно одна из наиважнейших с практической 
точки зрения характеристик.

В-пятых, нельзя также забывать о том, что каж-
дый из таких методов и все вместе в своей сово-
купности должны быть направлены на достижение 
конкретного практического результата, т.е., так на-
зываемая «практическая направленность». В этом 
случае научное исследование имеет свое значе-
ние, реальную практическую ценность (рис. 2).

Рис. 2. Сущность, особенности научно- исследовательской деятельности

Таким образом, кратко подытожим вышесказан-
ное. Методы активации научно- исследовательской 
деятельности –  это важная составляющая разви-
тия научного потенциала, стимулирования раз-
ного рода научных открытий и даже инноваций. 
По сути, именно эти методы в большей степени 
отвечают за движение науки вперед, за техниче-
ский прогресс.

Обратимся непосредственно к предмету на-
стоящего исследования. Учитывая ряд характер-
ных особенностей таких учебных школьных и СПО 
предметов, как химия и биология, их общий смысл 
и явную практическую направленность, считаем 
актуальным назвать в числе методов активации 
следующие.

Лабораторные работы: заключается в прове-
дении различных практических занятий непосред-
ственно в помещении лаборатории, где студенты 
самостоятельно выполняют эксперименты, име-
ют возможность «вживую» наблюдать за их ходом 
и результатом, анализировать и делать выводы. 
Это несет в себе большой блок практикоориенти-
рованности, позволяет качественно «закрепить» 
полученные теоретические знания, а также реали-
зовать конкретную исследовательскую цель;

Проектная деятельность: один из самых рас-
пространенных методов сегодня. Проектный ме-
неджмент уникален тем, что всесторонне, ком-
плексно развивает студента, формирует систем-
ное мышление, обучает работать в команде, вы-
полнять функции прогнозирования, планирования. 
Один из самых эффективных методов не только 

для активации научно- исследовательской работы, 
но и любой другой профессиональной деятельно-
сти;

Кейс-методы: также является достаточно но-
вым, но уже широко распространен на практике. 
Заключается в том, что научный руководитель 
предоставляет студентам возможность разбирать, 
анализировать, выдвигать версии и делать вы-
воды относительно реальных практических ситу-
аций, которые не смоделированы, а существуют 
на практике. Также является одним из эффектив-
ных практикоориентированных методов [5];

Междисциплинарные проекты: сегодня до-
вольно сложно реализовать  какое-то научное ис-
следование в одной, узко направленной обла-
сти, поскольку синергия, универсальность –  один 
из ярких признаков современности. Это поможет 
им расширить свои знания и навыки в различных 
областях и развить навыки сотрудничества и ко-
мандной работы [9];

Применение современных инструментов, тех-
нологий: еще одна характеристика настояще-
го времени, без которой сегодня представить 
научно- исследовательскую деятельность невоз-
можно. Выше уже разбирался такой признак, как 
«мультимедийность», который напрямую связан 
с данным пунктом. Даже банальное оформле-
ние результатов исследования, их представление 
широкой публике невозможно без минимального 
применения информационно- коммуникационных 
технологий, сети Интернет и других. Поэтому при 
всех имеющихся тезисах о вреде ИКТ для школь-
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ников и студентов, тем не менее, необходимо при-
знать, что в качестве методов активации научно- 
исследовательской деятельности для детей и под-
ростков современные технологии крайне важны 
и даже необходимы.

Теперь рассмотрим предложенные методы ак-
тивации, а также некоторые иные на конкретной 
группе респондентов –  обучающихся медицинско-
го колледжа.

Внедрение этих методов активации научно- 
исследовательской деятельности на предметах 
химии и биологии поможет студентам медицин-
ского колледжа развить свои научные навыки, ин-
терес к исследованиям и подготовиться к даль-
нейшей научной работе или профессиональной 
деятельности в медицинской сфере [6].

Перспективы развития методов активации 
научно- исследовательской деятельности на пред-
метах химии и биологии у студентов медицинско-
го колледжа являются обнадеживающими и пред-
лагают широкий спектр возможностей для улуч-
шения образовательного процесса. Далее приве-
дем несколько наиболее актуальных практических 
примеров:

интеграция современных технологий: с разви-
тием информационных и коммуникационных тех-
нологий становится возможным внедрение в об-
разовательный процесс новых средств и методов, 
таких как виртуальные лаборатории, компьютер-
ные моделирования и симуляции. Это позволяет 
студентам практически применять теоретические 
знания и развивать навыки работы с современны-
ми технологиями, что является важным в совре-
менной научной деятельности;

междисциплинарные исследования: студенты 
медицинского колледжа имеют возможность со-
трудничать с другими специалистами, такими как 
химики, биологи и физиологи, для проведения ме-
ждисциплинарных исследований. Это позволяет 
расширить область исследования и развить навы-
ки командной работы, а также способствует раз-
витию новых подходов и методов в научной дея-
тельности;

применение новых методов анализа данных: 
с появлением новых методов анализа данных, та-
ких как машинное обучение и биоинформатика, 
студенты могут использовать эти инструменты для 
обработки и анализа больших объемов данных, 
полученных в ходе исследований. Это позволяет 
им получать более точные и достоверные резуль-
таты и развивать навыки работы с современными 
методами анализа данных;

участие в научных конференциях и публика-
ции: предоставление студентам возможности уча-
ствовать в научных конференциях и публиковать 
свои исследования может стать мощным стиму-
лом для развития научно- исследовательской де-
ятельности. Это позволяет им представить свои 
идеи и получить обратную связь от других ученых, 
а также делиться своими результатами с научным 
сообществом;

поддержка научных наставников: важным 
аспектом развития научно- исследовательской 
деятельности студентов является наличие опыт-
ных научных наставников, которые могут оказы-
вать поддержку, руководство и помощь в про-
ведении исследований. Повышение квалифика-
ции преподавателей и научных руководителей 
в области химии и биологии способствует созда-
нию благоприятной среды для развития научно- 
исследовательской деятельности студентов [1; 8].

Подводя итог рассмотренному в статье вопро-
су, кратко обозначим ключевые итоги.

Методы активации научно- исследовательской 
деятельности важны и актуальны вне зависимо-
сти от конкретного направления или применяемой 
сферы научной работы, поскольку именно они 
приводят к повышению качества, эффективности 
научной деятельности, развитию, появлению но-
вых элементов, что в своей совокупности букваль-
но «двигает вперед» научный прогресс. При этом, 
в зависимости от конкретного направления, ис-
пользуемые методы отличаются, поскольку имеют 
разную конечную цель применения. Это касается 
также и методов активации научной деятельности, 
реализуемых в школах и колледжах [10].

Развитие приведенных выше перспективных 
направлений активации позволит студентам ме-
дицинского колледжа активно участвовать в науч-
ных исследованиях, развивать свои навыки и ин-
терес к науке, а также подготовиться к дальней-
шей научной или профессиональной деятельности 
в медицинской сфере.
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METHODS OF ACTIVATION OF RESEARCH ACTIVITIES 
IN THE SUBJECTS OF CHEMISTRY AND BIOLOGY 
AMONG STUDENTS OF THE MEDICAL COLLEGE

Yatsentyuk Yu.V., Fedorovskaya L. A., Zgerskaya E. A., Ilgildina R. N., 
Kravchenko E. S.
Moscow University of Industry and Finance «Synergy»

This article examines the features of the essence and practical ap-
plication of various methods of activating research activities in the 
subjects of chemistry and biology among students of the medical 
college. In particular, the author of the work explores the distinctive 
characteristics of the methods of activating research activities spe-
cifically on the subjects of chemistry and biology, provides specific 
examples of application. In conclusion, the author presents his own 
recommendations for improving the methodology.

Keywords: research activity, research work, secondary vocation-
al education, college, students, chemistry, biology, methodology, 
methodological base
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Мотивация, как один из способов освоения дисциплины «Иностранный 
язык» в строительном вузе
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В статье рассматривается мотивация как один из способов до-
стижения положительных результатов в обучении иностранно-
му языку в строительном вузе. Как внутренняя, так и внешняя 
мотивация влияют на процесс овладения иностранным языком 
будущих инженеров строительной сферы. Отмечается, что 
внешняя мотивация включает в себя профессиональную ком-
петентность преподавателя, использование разнообразных 
методов преподавания и обучения и использование разноо-
бразных форм работы. Возможность влиять на мотивацию сту-
дентов посредством проведения проектных работ, викторин, 
конкурсов, олимпиад, конференций на изучаемом иностран-
ном языке, использование цифровых инструментов на за-
нятиях является основным фактором преподавания данной 
дисциплины. Повышение мотивации у студентов ведет к луч-
шему освоению специализированной лексики, формирование 
предложений из них, понимание текстов на профессиональные 
темы и воспроизведение содержания, что ведет к расширению 
общих коммуникативных навыков в профессиональной сфере.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, 
профессиональная компетенция, методы преподавания, про-
фессиональная коммуникация.

Любой изучаемый иностранный язык проявля-
ется как в устной, так и в письменной форме, мо-
жет выражаться вербально и не вербально. В НИУ 
МГСУ студенты 1 курса, примерно 2798 студентов, 
из которых 2154 студента, изучающих английский 
язык, изучают дисциплину «Иностранный язык», 
целью которой согласно рабочей программе явля-
ется формирование компетенций обучающегося 
в области устной и письменной иноязычной ком-
муникации. Главные компетенции УК-4.2 и УК-4.3 
нацелены на овладение, во-первых, чтением и по-
ниманием на слух информации делового и про-
фессионального характера на иностранном языке, 
во-вторых, языковым материалом, необходимым 
для осуществления деловой и профессионально- 
ориентированной коммуникации на иностранном 
языке [9]. В связи с этим, преподавание иностран-
ного языка имеет две задачи: с одной стороны, 
научить языку определенной профессиональной 
сферы, в данном случае строительной, которая 
охватывает следующие темы: «Высшее строи-
тельное образование»; «Строительные профес-
сии», «Типы зданий», «Строительные материа-
лы», «Основные конструктивные элементы зданий 
и сооружений», «Техника безопасности на строи-
тельной площадке», «Информационные техноло-
гии в строительстве», «Экологическое строитель-
ство», а с другой стороны, научить иностранному 
языку [9]. Таким образом, иностранный язык в ву-
зах –  это язык обучения словарного запаса и его 
формулировки в устной и письменной форме.

Как показал теоретический материал [3, 8], 
трудности в обучении иностранного языка в вузах 
лежат в четырех областях:
– в морфологии и синтаксисе профессионально-

го языка;
– в типичных языковых структурах;
– в содержании профессиональных текстов;
– в структуре профессиональных текстов.

Так, например, содержание профессиональных 
текстов зависит от формы представления того или 
иного предмета (таблицы, наброски, формулы, 
графики, диаграммы, карты, картинки и т.д.), что 
сначала кажутся странными, и студентов необхо-
димо познакомить с их обращением.

Для снятия трудностей в изучении иностранно-
го профессионального языка в научной литерату-
ре приводятся различные методы обучения [7, 10], 
однако, в настоящей статье рассмотрим, на наш 
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взгляд, один из самых значимых методов –  повы-
шение мотивации студентов. Мотивация, как сле-
дует из этимологии этого слова, рассматривается 
как «двигатель» успеха в обучении. Мотивацию 
можно условно разделить на две категории: вну-
треннюю и внешнюю. Первое закреплено в самом 
обучаемом, т.е. мотив к обучению присущ студен-
ту, которому уже сама учебная деятельность при-
носит радость [5]. Студент, изучающий иностран-
ный язык, добровольно и с удовольствием гото-
вится к занятиям и выполняет дополнительные 
задания, а также участвует во многих внеаудитор-
ных мероприятиях (например, принимает участие 
не только в кафедральных конкурсах, например, 
конкурсе стенгазет на иностранном языке и виде-
ороликах, но и во многих всероссийских конкур-
сах, таких, как «За Россию купно за едино!», ор-
ганизованным ННГАСУ, и международных, напри-
мер, конкурс эссе «Я –  гражданин своей страны»).

Вторая категория, внешняя мотивация, отно-
сится к внешним стимулам, которые мотивируют 
учащегося к учебе. В сфере преподавания ино-
странного языка, например, это может быть жела-
ние учиться за рубежом или получение гранта [5]. 
Для того, чтобы быть выбранным на курс, напри-
мер, Летние школы и гранты на обучение в Хар-
бинском политехническом университете, или полу-
чить стипендию Президента РФ на обучение за ру-
бежом в 2023–2024 учебном году, стипендию Пра-
вительства Китайской Народной Республики, или 
грант Юнеско по тематике Великого шелкового пу-
ти, студент НИУ МГСУ стремится преуспеть, чтобы 
получать высшие оценки для подтверждения уров-
ня владения английским языком В2-С1.

Из обоих типов мотивации внутренняя мотива-
ция обычно рассматривается как более мощная, 
чем ее аналог. Студент с внутренней мотивацией 
учится добровольно, не испытывая чувства при-
нуждения. Внешне мотивированный обучающий-
ся всегда подвергается более или менее легкому 
давлению [4].

Однако, чтобы уметь общаться в определенной 
профессиональной сфере на иностранном языке, 
необходимы следующие навыки:
– самостоятельно получать информацию из ино-

язычных специализированных текстов и книг 
[1];

– проводить дискуссии и доклады на изучаемом 
иностранном языке по профессиональным те-
мам [7].
Для достижения этих целей используются 

специальные методы, которые облегчают студен-
там изучение профессиональной лексики, форми-
рование предложений из них, понимание текстов 
на профессиональные темы и воспроизведение 
содержания [2]. Таким образом, обучение профес-
сиональному языку расширяет общие коммуни-
кативные навыки, приобретаемые на уроках ино-
странного языка в школе, и дает ключевые квали-
фикации. Согласно Бюльманну и Фернс, цель об-
учения профессиональному языку состоит в том, 
чтобы вовлечь обучающих в их профессиональ-

ную область. Под языковой способностью про-
фессионального общения авторы понимают спо-
собность обучаемого получать соответствующую 
информацию и общаться на профессиональном 
языке. Адекватное понимание в этом контексте 
означает, что студент способен извлечь максимум 
информации из текстов с помощью своих языко-
вых знаний, используя рабочие стратегии. Надле-
жащее понимание означает, что обучающийся мо-
жет ясно и объективно выражаться на том уровне, 
на котором он находится в настоящий момент [3].

Для того, чтобы мотивировать студентов НИУ 
МГСУ в изучении дисциплины «Иностранный 
язык» мы считаем необходимым выделить следу-
ющее: 1) профессиональная компетентность пре-
подавателя; 2) использование разнообразных ме-
тодов преподавания и обучения; 3) использова-
ние разнообразных форм работы. На наш взгляд, 
профессиональная компетенция преподавателя 
имеет наибольшее влияние на повышение моти-
вации студентов к обучению иностранному языку. 
Мы считаем, преподаватель должен иметь пози-
тивный настрой, быть дружелюбным и искренним. 
Одной из важных компетенций является то, что 
лектор должен быть уверенным в себе, что демон-
стрирует хорошее владение преподаваемым ма-
териалом. В первую очередь, прохождение курсов 
повышения квалификации как по иностранному 
языку, так и по методике преподавания иностран-
ного языка с использованием современных муль-
тимедийных технологий, позволяет преподавате-
лю с одной стороны, повысить свои знания ино-
странного языка, с другой стороны, применять но-
вейшие методы преподавания. Учитывая тот факт, 
что большая часть обучению иностранному языку 
проходит на языке, независимо от того, какой вы-
бирается форма обучения (сообщение, презента-
ция, обсуждение прочитанного или прослушанно-
го, постановка вопросов и ответы на них), изучае-
мый иностранный язык всегда используется в ка-
честве средства общения. Таким образом, исполь-
зование разнообразных методов преподавания 
и обучения способствует формированию и раз-
витию мотивации к изучению иностранного язы-
ка в НИУ МГСУ. Так, например, проектная работа 
студентов по темам «Дом мечты», «Типы зданий», 
«Архитектура города», «Мой университет», «Моя 
будущая профессия», «Строительные материа-
лы», подготовка которой может осуществляться 
от 20–30 минут как мини-проект и до недели, вы-
зывает наибольший интерес у студентов. Наибо-
лее подробно хотелось бы остановиться на следу-
ющем примере для повышения мотивации студен-
тов в изучении иностранного языка –  это работа 
в группе с текстами. Студенты беседуют на уроке 
по теме, пересказывают другим то, что услышали, 
дискутируют, выражают свое мнение. Метод дан-
ной работы с текстом заключается в делении об-
учающихся на несколько мини-групп. Например, 
назовем их группами А, В, С, D. Условно в каждой 
мини-группе по четыре человека. Итак, группа А –  
это студенты А1, А2, А3 и А4, группа B –  это B1, 
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B2, B3, B4, соответственно группа С –  это С1, С2, 
С3, С4 и группа D –  D1, D2, D3, D4. Каждой группе 
дается задание на определенную тему. Для при-
мера возьмем тему “Строительные материалы”, 
а каждой группе предложим текст с описанием 
одного вида строительного материала, например, 
группе А «Сталь», группе В «Стекло и металлы», 
группе С «Древесина» и группе D «Кирпич». Сна-
чала основные группы (A, B, C, D) работают над 
своей задачей: ищут в тексте основные преимуще-
ства и недостатки данного строительного матери-
ала. Затем группы перемешиваются и образуются 
новые группы: 1. ABCD, 2. АВСD, 3 ABCD, 4 ABCD. 
Каждый член новой группы представляет резуль-
таты обсуждения основной группы. После обсуж-
дения участники возвращаются в свои основные 
группы (А1А2А3А4; В1В2В3В4 и т.д.) и рассказы-
вают о том, что они узнали в смешанной группе. 
В заключении при помощи викторины или ряда во-
просов преподаватель может проверить насколь-
ко хорошо студенты освоили свой материал и по-
няли материал других групп. Как показывает прак-
тика, с таким методом говорят все. Следующим 
примером служат олимпиады по иностранному 
языку и студенческая конференция «Дни студен-
ческой науки», которые ежегодно проходят в НИУ 
МГСУ и являются важным инструментом повы-
шения мотивации студентов. Следует отметить, 
что наибольшего результата в повышении моти-
вации студентов, на наш взгляд, можно достичь, 
применяя современные образовательные мето-
дики, в основе которых лежат мультимедийные 
и информационно- коммуникационные технологии 
[6]. Так, например, на занятиях иностранного язы-
ка НИУ МГСУ применяются следующие цифровые 
инструменты для тренировки лексических единиц 
и грамматических конструкций: iSpring Suite, Men-
timeter, Online Test Pad, Mondly, Ted Talks, Mem-
Rise, Skyeng, Miro, Sboard, HelloTalk; цифровые 
технологии для работы с текстами: Wiser.me, Skill-
space.ru, taxedo, https://wordart.com/ Miro. https://
worditout.com/; цифровые технологии для обработ-
ки и представления информации: https://learnin-
gapps.org/createApp.php; https://lingua.com/english/
reading/; https://www.coolenglish.net/grammar; www.
grammarly.com; www.Puzzle- English.com; Yandex 
Telemost; Telegram. С другой стороны, использова-
ние разнообразных форм работ на занятиях дает 
возможность каждому преподавателю также ока-
зать положительное влияние на мотивацию об-
учающихся. В данном случае мы рассматриваем 
как расположение сидений, например, П-образное 
расположение столов и стульев, которое подходит 
для создания хорошей учебной атмосферы в раз-
личных ситуациях, так и такие формы работы, 
как работа в парах и группе, характеризующие-
ся совместной работой, позитивного влияния друг 
на друга, что приводит к повышению мотивации 
студентов.

Из всего вышесказанного следует, что одной 
из важных предпосылок успешного овладения 
дисциплины «Иностранный язык» в строитель-

ном вузе является мотивация. Поскольку мотива-
ция –  это абстрактная, очень сложная, динамич-
ная и многомерная конструкция, мы определяем 
мотивацию как процесс, в котором студент ставит 
различные цели или желания и стремится к их до-
стижению. Поскольку мотивация оказывает су-
щественное влияние на успех обучения, мы рас-
сматриваем ее как важный фактор процесса обу-
чения. Процесс преподавания дисциплины «Ино-
странный язык» в НИУ МГСУ направлен, прежде 
всего, на подготовку студентов к профессиональ-
ной практике, используя при этом возможность 
влиять на мотивацию обучающихся посредством 
самой педагогической практики для достижения 
поставленной цели изучаемого предмета. Луч-
шее понимание профессиональных терминов со-
ставляет значительную часть преподавания ино-
странного языка в вузе. Каждый студент проходит 
процесс постепенного превращения повседнев-
ного языка в профессиональный язык. Препода-
вание данного предмета в основном направлено 
на профессиональное общение, которое исполь-
зует соответствующий язык в учебной ситуации, 
закрепляет, практикует и тренирует определен-
ные языковые структуры, поощряет, поддержива-
ет и помогает студентам говорить структурирова-
но и свободно с помощью речевых средств, тре-
нирует понимание на слух, помогает при чтении 
текстов и тренирует понимание прочитанного, на-
сколько это возможно, избегает лингвистических 
ошибок и, таким образом, укрепляет языковую 
и профессиональную осведомленность.
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MOTIVATION AS ONE OF THE WAYS TO MASTER 
THE “FOREIGN LANGUAGE” DISCIPLINE AT 
A CONSTRUCTION UNIVERSITY

Volokhova V. V.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The article examines motivation as one of the ways to achieve pos-
itive results in teaching a foreign language at a construction univer-
sity. Both internal and external motivation influence the process of 
mastering a foreign language by future construction engineers. It 
is noted, that extrinsic motivation includes the professional compe-
tence of the teacher, the use of a variety of teaching and learning 
methods and the use of various forms of work. The ability to in-
fluence the motivation of students through project work, quizzes, 
competitions, olympiads, conferences in the foreign language being 
studied, and the use of digital tools in the classroom is the main fac-
tor in teaching this discipline. Increasing motivation among students 

leads to better mastery of specialized vocabulary, the formation of 
sentences from them, understanding of texts on professional topics 
and reproduction of content, which leads to the expansion of general 
communication skills in the professional field.

Keywords: internal motivation, external motivation, professional 
competence, teaching methods, professional communication.

References

1. Aleshugina E.A., Volokhova V. V. Designing the content of for-
eign language training in the direction of “Information systems 
and technologies” // Modern pedagogical education, 2023. –  
No. 1. –  pp. 86–88.

2. Baisheva L. M. Modern methods and means of teaching to in-
crease the motivation of bachelors of a technical university // 
Problems of modern pedagogical education, 2022. –  No. 74 3. –  
pp. 21–23.

3. RosemarieBuhlmann/ AnneliesFearns. Handbuch des 
Fachsprachenunterrichts // Berlin –  München, 1987. –  S. 34.

4. Ignatkina I. V. The role of motivation in teaching a professionally 
oriented foreign language at a technical university // Problems of 
pedagogy, 2017. –  No. 2 (25). –  pp. 67–69.

5. Ilyin, E. P. Motivation and motives / E. P. Ilyin. –  St. Petersburg: 
Peter, 2000. – 508 pp.: pp. 500–507.

6. Myasnikova T. S. The use of modern educational technologies 
as a means of motivating students in foreign language class-
es for special purposes at a medical university // Medical dis-
course: issues of theory and practice: materials of the 8th inter-
national scientific, practical and educational conference, Tver, 
2020 –  pp. 173–179.

7. Opara A.A., Volokhova V. V. Forms and methods of teaching 
a foreign language at a technical university within the frame-
work of a modular- cycle system // Baltic Humanitarian Journal, 
2021. –  T. 10. –  No. 1 (34). –  P. 200–204.

8. Orlova L.G., Kornilova E. S. Increasing motivation to study a for-
eign language among students of non-linguistic universities // 
Current problems of the humanities and socio- economic scienc-
es, 2021. –  T. 3. –  No. S (81). –  pp. 70–73.

9. Volokhova V.V., Drizhenko M. A., Kostyukovich E. Yu., Metelko-
va L. A. Work program “Foreign language” 03/08/01. Bachelor’s 
degree // NRU MGSU, 2022. – 24 p.

10. Shevtsova G.V., Moskalets L. E.: Motivational aspect in teaching 
vocabulary of professional communication // Bulletin of Tomsk 
State Pedagogical University, 2022. –  No. 2 (220). –  pp. 116–
124.



197

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Педагогический потенциал средств спортивно- оздоровительного туризма 
в процессе воспитания толерантности у студентов

Тубольцева Анастасия Давыдовна,
доцент кафедры теории и методики физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности Тихоокеанского 
государственного университета
E-mail: tuboltseva1962@mail.ru

Заярная Наталья Ивановна,
доцент кафедры «Теория и методика физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности» педагогического 
института Тихоокеанского государственного университета
E-mail: zayanata-3105.liya@yandex.ru

Клименко Василий Александрович,
к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физического воспитания 
и спорта Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения
E-mail: vasiliy_klimenko@mail.ru

Малиновский Сергей Константинович,
к.п.н., доцент кафедры общепрофессиональных 
и гуманитарных дисциплин Хабаровского института инфо 
коммуникаций (филиал) ФГОБУ ВО СибБГУТИ
E-mail: tuboltseva1962@mail.ru

Актуальность проблемы заключается в важности воспитания 
толерантности у школьников, которая отражена в Националь-
ной доктрине образования, где подчеркивается, что наша 
система образования должна воспитывать у молодежи пони-
мание национального и религиозного разнообразия наряду 
с уважением к обычаям и культурам различных этнических 
групп. Воспитание толерантности среди студентов университе-
тов становится сегодня задачей общества и главным приорите-
том для высших учебных заведений.
Решение проблемы воспитания толерантности особенно важно 
в современной России с ее разнообразным этническим насе-
лением и множеством религиозных верований. Эта важность 
усиливается текущим историческим моментом, который отме-
чен потрясениями, затрагивающими ключевые общественные 
институты. В среде молодых людей, особенно в период под-
росткового возраста, негативное поведение, такое как враж-
дебность, озлобленность, агрессивность и сопротивление уни-
кальности других, становится все более распространенным. 
Это создает острые проблемы. В этой связи мы предприняли 
попытку исследования ключевых аспектов воспитания то-
лерантности, используя педагогический потенциал средств 
спортивно- оздоровительного туризма.

Ключевые слова: воспитание, толерантность, студенче-
ская среда, исследование, личность, эксперимент, анкети-
рование, формирование, туристская подготовка, спортивно- 
оздоровительный туризм, группа.

Толерантность –  это не просто уважение цен-
ностей и убеждений, которые важны для другого 
человека; это также признание и принятие соб-
ственного внутреннего мира. Это включает в се-
бя наши личные системы ценностей, цели, стрем-
ления, эмоциональную жизнь и опыт все важней-
шие компоненты успешной социализации челове-
ка. Несмотря на обширный объем теоретических 
исследований в этой области, практическое при-
менение стратегий и методов для формирования 
толерантного поведения у обучающихся остается 
актуальной проблемой. Это часто усугубляется 
нехваткой квалифицированных специалистов, за-
нимающихся социальными и образовательными 
инициативами в этой области.

Признание внутренней ценности и автономии 
другого человека является фундаментальной 
предпосылкой не только для социальной адап-
тации и интеграции, но и для самого выживания 
индивидов в современной среде. Развитие ком-
петенций в проведении позитивного диалога, до-
стижении взаимопонимания и содействии сотруд-
ничеству предусмотрено Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, который 
рассматривает эти навыки как важнейшие резуль-
таты образования.

Необходимость изучения проблемы толерант-
ности проистекает из наблюдаемых тенденций не-
терпимости среди молодежи, включая открытую 
агрессию, неприятие различий, групповой кон-
формизм, замкнутость и привычку классифициро-
вать людей как «мы против них».

Изучение психологической и педагогической 
литературы выявляет устойчивый интерес к это-
му предмету, однако специфика того, как приви-
вается толерантность студентам университетов, 
досконально не изучена. Сопоставление результа-
тов исследований показывает, что, хотя педагоги-
ческие науки накопили значительные знания, есть 
возможности для их использования при учете об-
разовательных возможностей, присущих мульти-
культурной среде университета.

Преподаватели сталкиваются с несколькими 
проблемами, пытаясь повысить толерантность 
студентов в университетах. К ним относится необ-
ходимость согласования актуальности обновления 
педагогического содержания, методов и организа-
ционных подходов с отсутствием всеобъемлющей, 
целостной программы, посвященной воспитанию 
толерантности.

Чтобы исследовать этот вопрос, в исследова-
нии использовалась взаимосвязь аналитических 
методов, включая ретроспективный анализ и си-
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стематизацию и эмпирических методов, таких как 
изучение и обобщение педагогического опыта 
в области воспитания толерантности, дополненно-
го экспресс- опросником «Индекс толерантности» 
(разработан Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, 
О. Е. Хухлаевым, Л. А. Шайгерова), а также допол-
нительные опросники А. Меграбяна и Н. Эпштей-
на и опросник социальности М. И. Рожкова.

Толерантная личность определяется как че-
ловек, чьи межличностные отношения основаны 
на таких качествах, как эмпатия, дружелюбие, ис-
кренность, конструктивное разрешение конфлик-
тов и самосознание [2].

В области психологии и педагогики понятию то-
лерантности не хватает четкого определения, хотя 
оно часто используется в дисциплинах социологии 
и психологии. Точка зрения А. Асмолова разбива-
ет толерантность на три взаимосвязанных компо-
нента: устойчивость, терпимость и допустимое от-
клонение [1].

На протяжении всей опытно- экспериментальной 
работы акцент делался на стратегиях и методах 
сотрудничества, направленных на воспитание тер-
пимости среди учащихся. Эти подходы поощряют 
студентов к:
– охвату различных ментальных рамок, перспек-

тив, мнений и культур;
– изменению социальных точек зрения;
– достижению самосознания.

Примечательно, что термин «толерантность» 
кажется чуждым и в  чем-то новым для нашей стра-
ны, часто ассоциируясь с западными концепция-
ми. В советскую эпоху диалога вокруг толерантно-
сти, особенно в сфере межэтнических отношений, 
практически не существовало. Только после рас-
пада Советского Союза и последующей трансфор-
мации экономического, социального, политиче-
ского и культурного ландшафта общества понятие 
толерантности приобрело актуальность, изменив 
традиционный взгляд на межэтнические взаимо-
действия. Система образования, существовавшая 
во времена СССР, поощряла развитие дружеских 
связей между различными этническими группами, 
не привнося никаких негативных коннотаций, ос-
нованных на национальной идентичности [4, c. 25].

Межэтническая толерантность включает в себя 
признание индивидом культурного многообразия 
различных этнических групп, а также понимание 
коллективной системы ценностей и норм поведе-
ния [5]. Учитывая разнообразный национальный 
состав студентов университета, в который вхо-
дят, в частности, выходцы из Казахстана, Китая, 
Кореи и других стран, в профессиональной прак-
тике важно учитывать этнический аспект, то есть 
ситуации, охватывающие лиц из разных этниче-
ских групп, и их разрешение. Постулируется, что 
связи между этническими группами значительно 
укрепляются благодаря совместным усилиям и со-
вместному образовательному опыту людей раз-
ных национальностей [3, c. 10].

Опытно- экспериментальная работа, направ-
ленная на повышение уровня толерантности у сту-

дентов второго курса, проводилась на базе фа-
культета физической культуры Тихоокеанского го-
сударственного университета.

Основная работа по формированию толерант-
ности осуществляется в университете уже с пер-
вых дней обучения (аудиторные занятия лекцион-
ные и семинарские, спортивно- оздоровительные, 
спортивно- массовые мероприятия, все виды учеб-
ных практик, постоянно и неуклонно сопровожда-
ется соблюдением педагогических принципов об-
учения.

Длительные многодневные путешествия, будь 
то водные приключения, походы на природу или 
лыжные пробежки, представляют собой сложное 
образовательное действие. В этом путешествии 
соблюдаются всеобъемлющие методологические 
принципы и стандарты, которые охватывают эта-
пы планирования, исполнения и завершения. Бла-
годаря таким структурированным инициативам, 
направленным на развитие конкретных навыков, 
студенты демонстрируют замечательную способ-
ность справляться со сложными задачами и умело 
выполнять свои обязанности.

На начальном этапе педагогического экспери-
мента, используя методику М. И. Юсупова, мы оце-
нили базовый уровень эмпатии, определяемый 
как способность опосредованно переживать чув-
ства других людей и выражать эмоциональную от-
зывчивость их ситуациям. Исследования доказа-
ли, что эмпатия повышает качество межличност-
ных отношений и способствует социально ответ-
ственному поведению.

По результатам проведенного анкетирования 
нам удалось выявить, что у двух студентов из груп-
пы наблюдается чрезмерно высокий уровень эм-
патийности (они набрали 87 и 90 баллов), сопере-
живание имеет болезненный характер. Люди с вы-
соким уровнем эмпатии обычно чутко реагирует 
на настроение собеседника, плохочувствуетсебя-
вприсутствии «тяжелых» людей, при этом, часто 
испытываютчувство вины, опасаясь причинитьлю-
дям  какую-то неприятность. Такие студенты в ус-
ловиях водного похода нуждаются в постоянной 
связи с родными и близкими, Они очень ранимы 
и часто держаться вне группы.

Высокая эмпатийность наблюдалась только 
у 10% опрошенных студентов. Данные студенты 
способны повести за собой группы, быть капита-
ном команды, но при этомлегко выходятизравно-
весия и нуждаются в постоянной поддержке пре-
подавателя. Оптимальный уровень –  40%, набрав 
от 37до 62баллов Низкий уровень –  у 30% опро-
шенных студентов. У 15% опрошенных эти прояв-
ления личности не развиты, они держатся особ-
няком, испытывают сложности в общении с одно-
курсниками, не находят взаимопонимания и под-
держки.

Важно подчеркнуть дух товарищества и уваже-
ние к природе, которые возможно воспитать у обу-
чающихся даже во время самых коротких походов. 
Участники открывают для себя чудеса природного 
мира, расширяя свой взгляд на окружающую сре-



199

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ду во время этих путешествий. Путешествия пре-
доставляют бесценную возможность познакомить-
ся с ландшафтом нашей планеты, знакомя студен-
тов с множеством природных тайн и красот.

Более того, участие в таких походах дает сту-
дентам необходимые навыки для самостоятель-
ности. Каждый участник похода несет ответствен-
ность за поддержание жизнеспособности группы 
на протяжении всего путешествия. Это включает 
в себя ориентирование на местности, преодоле-
ние трудностей, разбивку кемпингов, приготовле-
ние пищи, починку снаряжения и одежды, а также 
составление плана путешествия. В ходе этого про-
цесса участники не только справляются с основ-
ными хозяйственными задачами, но и развивают 
способность сотрудничать, устанавливать распо-
рядок дня, прививать самодисциплину и синхрони-
зировать свои усилия с коллегами. Путешествуя, 
они также развивают такие качества, как целеу-
стремленность, спортивное рвение и дух состяза-
ния.

Участие в туристических мероприятиях способ-
ствует развитию качеств, которые необходимы 
современному обществу. Развиваются такие ка-
чества, как храбрость, решительность, терпение, 
трудолюбие и активный образ мышления. Туризм 
выделяется как ключевой социальный институт, 
формирующий всесторонне развитых, сознатель-
ных и инициативных личностей.

Проблемы, связанные с преодолением при-
родных трудностей и препятствий, играют важную 
роль в формировании навыков выживания, кото-
рые включают следующее:
– адекватное реагирование на опасные для жиз-

ни ситуации;
– принятие быстрых решений и действия в соот-

ветствии с ними;
– поддержание усилий и интенсивности работы 

с помощью силы воли;
– неуклонное достижение целей.

Особенно важно понимать, что участие в та-
ких походах в первую очередь отражает привер-
женность коллективным интересам, сдерживание 
личных желаний, которые могут вступать в проти-
воречие с общественными нормами.

На протяжении всей экспедиции крайне важ-
но поддерживать решимость студентов. Это вле-
чет за собой постепенное повышение сложности 
тренировочных упражнений, задействование бы-
строй волевой реакции в соревнованиях по техни-
ке туризма, укрепление уверенности в выполне-
нии заданий и акцент на мероприятиях, которые 
развивают выносливость, способность противо-
стоять непредвиденным трудностям и ориентиро-
ваться в сложных случаях.

Поведение лидера в значительной степени вли-
яет на благополучие группы в плане психологиче-
ского климата. На маршруте указания лидера яв-
ляются абсолютными для участников, а эффек-
тивность и пунктуальность этих команд обеспечи-
вают успешность похода. Лидер должен вызывать 
уважение, быть готовым прийти на помощь в лю-

бой кризисной ситуации и обладать эмоциональ-
ной стойкостью, решительностью и последова-
тельностью.

Во время похода непрямое взаимодействие 
между педагогом и студентом играет важную роль 
в воспитании толерантности. Роль педагога долж-
на заключаться в создании среды, способствую-
щей формированию толерантной личности, что, 
в свою очередь, стимулирует личностный рост 
каждого отдельного студента.

В содержание туристкой подготовки включен 
цикл из семи занятий.

Использование различных организационных 
форм позволяло поддерживатьпостоянный инте-
рес у участников похода.

Занятия проводились в вечернее время, 
во время отдыха и были организованы вокруг ко-
стра, особое внимание былоуделеностудентам, 
показавшимнизкийуровеньтолерантности, входе-
диагностическогообследования. В данных услови-
ях педагогу необходимо аккуратно регулировать 
межличностные отношения, их общение, совмест-
ные действия –  подсказывая и направляя. Важ-
но обеспечить психологическую защищенность 
и поддержку тех, кого не принимает группа, вос-
питывая уважение всех людей независимо от их 
материального благосостояния. Особенно это ак-
туально в условиях многонационального коллек-
тива, плохое знание русского языка часто приво-
дит к избирательности в общении, национальной 
изолированности групп.

Создание комплекса игр-упражнений для сту-
дентов, направленного на формирование толе-
рантности, представляется актуальным видом де-
ятельности преподавателя во время проведения 
водного туристского похода. Эта инициатива ох-
ватывает несколько образовательных целей, кото-
рые включают:
– повышение способности индивидов к чуткому 

пониманию в контексте личных и коллективных 
отношений;

– содействие росту самоуважения наряду с при-
знанием врожденной ценности других людей;

– совершенствование коммуникативных способ-
ностей, которые служат укреплению связей 
в обществе;

– углубление знаний о межкультурной динамике 
и толерантном отношении среди представите-
лей различных этнических групп.
Методологические инструменты, используемые 

в рамках этой образовательной программы, вклю-
чают коммуникативные игры, основанные на об-
щении, структурированные образовательные ме-
роприятия и практику ролевого моделирования. 
Эти инструменты играют решающую роль в до-
стижении целей и задач тренинговой программы 
и обогащении общего опыта обучения. Для их ре-
шения ежедневно, в течение всего водного похо-
да проводились тематические игры-упражнения- 
тренинги такие как:
– «Найди свою пару».
– «Сигнал».
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– «Пересядьте те, кто».
– «Круг доверия».
– «Пять добрых слов».
– «Мои лучшие качества и достижения».
– «Мои лучшие качества».
– «Мои достижения».
– «Моя индивидуальность».

По завершении работы мы применили те же 
диагностические инструменты, которые применя-
лись в начале исследования. Учитывая первона-
чально установленные качественные показатели 
вышеуказанных уровней, эти инструменты были 
использованы еще раз в конце исследования для 
оценки прогресса.

При проведении педагогического исследова-
ния мы использовали эмпирический метод. Диа-
гностические методики были следующими:
– Тест «Насколько вы толерантны?» (разрабо-

тан О. И. Тушкановой), направленный на опре-
деление уровня толерантности по отношению 
к сверстникам в контексте общения или сотруд-
ничества.

– Анкета для оценки уровня принятия других лю-
дей с использованием шкалы Фейя, была про-
ведена с целью определения уровня толерант-
ности учащихся.
Исследование развития толерантности среди 

студентов по диагностике О. И. Тушкановой дало 
следующие выводы:
– Незначительная доля, составляющая 13%, про-

демонстрировала низкий уровень толерантно-
сти, отражающий недостаток позитивной оцен-
ки своей этнической идентичности и сравни-
тельно негативное отношение к другим этни-
ческим группам, следовательно, демонстрируя 
усилия по повышению статуса своей собствен-
ной группы.

– Средний уровень толерантности наблюдался 
у 69,6% опрошенных лиц.

– Высокий коэффициент толерантности был об-
наружен у 17,4% участников исследования, что 
указывает на то, что эта подгруппа обладает 
отчетливыми чертами толерантности в их лич-
ности.
При тщательном изучении данных, полученных 

в ходе исследования, стало очевидно, что средний 
уровень толерантности повсеместно характеризу-
ет студентов –  участников водного похода.

Опросник, основанный на шкале Фейя, пока-
зал, что всего 4,4% участников группы отметили 
низкое принятие других, набрав от 0 до 30 баллов. 
Около трети, или 30,4% студентов, попали в груп-
пу среднего уровня принятие других с тенденцией 
к низкому, набрав 30–45 баллов. У большинства, 
52,2%, средний уровень приемлемости склонялся 
к высокому, с оценками в пределах 45–60 баллов. 
Примечательно, что 13% молодых людей достигли 
высокого уровня принятия других, набрав 60 бал-
лов или выше.

Из этих результатов видно, что преобладаю-
щей тенденцией в группе является средний или 
высокий уровень принятия других, что характери-

зует студентов Высшей школы физической куль-
туры и безопасности жизнедеятельности успеш-
ность Тем не менее, остаточная доля нетерпимо-
сти оправдывает сохраняющуюся потребность 
в целенаправленных социально- педагогических 
и психолого- педагогических инициативах высших 
учебных заведений по воспитанию толерантности 
среди молодежи.

Следовательно, диагностика толерантности 
учащихся проясняет определенные аспекты, кото-
рые следует учитывать при воспитании толерант-
ного поведения. К ним относятся усилия по приви-
тию толерантности которые должны быть устойчи-
выми, методически структурированными и повсе-
местными на протяжении всего образовательного 
пути. При разработке подходов к воспитанию то-
лерантности следует учитывать уникальные инди-
видуальные, возрастные и гендерные особенно-
сти молодежи. Кроме того, учащиеся, проявляю-
щие нетерпимость, требуют индивидуального вни-
мания и вмешательства.

В наше время целью образования должно быть 
не только формирование у учащихся широкого 
мировоззрения, но и содействие росту их мораль-
ных ориентиров, что имеет глубокие последствия 
для будущего нации и общества.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF SPORTS TOURISM 
IN THE PROCESS OF EDUCATION OF TOLERANCE 
AMONG STUDENTS

Tuboltseva A. D., Zayarnaya N. I., Klimenko V.A Malinovsky S. K.
Pacific State University, Far Eastern State University of Railways, Khabarovsk 
Institute of Info Communications (branch) FSOBU HE SibBGUTI

The relevance of the problem lies in the importance of fostering 
tolerance among schoolchildren, which is reflected in the National 
Doctrine of Education, which emphasizes that our education sys-
tem should educate young people to understand national and re-
ligious diversity along with respect for the customs and cultures of 



201

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
various ethnic groups. The education of tolerance among university 
students is now becoming a public task and a top priority for higher 
education institutions.
The solution to the problem of fostering tolerance is especially im-
portant in modern Russia with its diverse ethnic population and 
many religious beliefs. This importance is reinforced by the current 
historical moment, which is marked by shocks affecting key public 
institutions. Among young people, especially during adolescence, 
negative behaviors such as hostility, bitterness, aggressiveness and 
resistance to the uniqueness of others are becoming more common. 
This creates acute problems. In this regard, we attempted to study 
key aspects of tolerance education using the pedagogical potential 
of sports and recreation tourism.

Keywords: education, tolerance, student environment, research, 
personality, experiment, survey, formation, tourist training, sports 
and health tourism, group.
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Интерактивные методы обучения в профессиональной подготовке 
специалистов транспортно- логистической сферы

Козлов Анатолий Васильевич,
доктор педагогических наук, профессор, Тюменский 
индустриальный университет, филиал г. Ноябрьск
E-mail: tvtianikin@mail.ru

Исследователи предпринимают попытки пересмотра содер-
жания образования. Ключевой проблемой педагогической 
практики в вузах нашей страны является доминирование кон-
венциональных педагогических технологий и инструментов. 
Модернизация российского высшего образования ориентиро-
вана не только на изменение обучающего контента, но и на из-
менение подходов к методикам его преставления, изучения, 
усвоения, фиксации в памяти, применении в практике.
В статье рассмотрена сущность интерактивного подхода к об-
учению, а также его отличия от пассивного (репродуктивного) 
и активного методов. Отмечается наличие разрыва между 
вузовской теорией и практикой профессиональной деятель-
ности. Представлено определение практикоориентированного 
обучения и компетентностного подхода в дидактике. Выявлена 
специфика профессионального труда в транспортной и логи-
стической отраслях. Рассмотрены формы работы с учащими-
ся, обучающимися по соответствующим специальностям. От-
мечена роль симуляционных методов в проведении занятий 
и обозначены примеры введения деловых ролевых игр в про-
цесс обучения в вузе.

Ключевые слова: транспорт, логистика, менеджмент, вуз, ин-
терактивный метод обучения, активный метод обучения, симу-
ляция, ролевая игра, деловая игра, кейс-метод.

Современная дидактика высшей школы нахо-
дится на этапе активных преобразований. Иссле-
дователи предпринимают попытки пересмотра 
содержания образования. Ключевой проблемой 
педагогической практики в вузах нашей страны 
является доминирование конвенциональных педа-
гогических технологий и инструментов. Модерни-
зация российского высшего образования ориенти-
рована не только на изменение обучающего кон-
тента, но и на изменение подходов к методикам 
его преставления, изучения, усвоения, фиксации 
в памяти, применении в практике.

Большинство исследователей- теоретиков и прак-
ти кующих педагогов склоняются к мысли о необ-
ходимости расширения арсенала методических 
приемов с целью активизации деятельности сту-
дентов. Вне зависимости от специализации под-
готовки, ключевыми недостатками вузовского об-
учения выступают следующие: (1) преобладание 
пассивных методов обучения, при которых педа-
гог транслирует новое знание, а обучающиеся яв-
ляются его реципиентами, что приводит к низкому 
качеству запоминания и к теоретизированности 
обучения; (2) слабая связь между реалиями про-
фессиональной жизни специалиста и изучаемыми 
в вузе теоретическими темами; и, как результат 
влияния первых двух факторов –  (3) отсутствие 
интереса к профессии и мотивации к учебной де-
ятельности, (4) распространенность установки 
о том, что вряд ли после окончания вуза нужно бу-
дет идти работать по профессии. На общестрано-
вом уровне это приводит к тому, что российские 
вузы готовят плеяды выпускников, которые полу-
чают высшее образование лишь в качестве фор-
мальности, но не заинтересованы в построении 
профессиональной карьеры в соответствующей 
области. По данным исследования от 2018 г., толь-
ко около 53% студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений планируют работать 
по специальности; 20% однозначно указывают, 
что их не привлекает профессия, и еще 27% за-
труднились ответить [8]. Согласно опросу, прове-
денному в 2021 г., более 35% российских выпуск-
ников, окончивших вузы в последние 5 лет, не ра-
ботают по специальности. В целом по специаль-
ности никогда не работали 43% россиян [9]. В по-
пытках сблизить теорию с практикой и актуали-
зировать обучающие практики вузы организуют 
занятия с представителями профессии в качестве 
приглашенных лекторов; проводятся стажиров-
ки, организуется производственная практика [2, 
с. 5229]. Тем не менее, все это не дает ощутимых 
положительных результатов –  точечные или крат-
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ковременные практикоориентированные меропри-
ятия не могут изменить общий методологический 
подход к подготовке будущих специалистов.

Таким образом, педагоги, руководители учеб-
ных учреждений и исследователи все чаще гово-
рят о необходимости отказа от репродуктивных 
подходов обучения. Студент не должен быть пас-
сивным объектом педагогического воздействия –  
он должен уметь самостоятельно идентифици-
ровать проблемное поле, поставить задачи, осу-
ществить поиск нужной информации, проверить 
и критически переосмыслить ее, выработать оп-
тимальное решение. Именно так строится алго-
ритм ежедневной профессиональной деятельно-
сти у большинства квалифицированных кадров 
на предприятиях.

Кроме того, практикоориентированное обу-
чение предполагает возрастание роли т.н. soft 
skills –  тайм-менеджмента, лидерства, проблемно-
го мышления, адаптивности, коммуникации. Боль-
шинство специалистов, особенно в рассматрива-
емой нами сфере транспорта и логистики, еже-
дневно вынуждены организовывать собственную 
работу, ориентироваться на сжатые сроки при вы-
полнении задач, осуществлять поиск нужной ин-
формации, обмениваться мнениями с сослужив-
цами, внешними партнерами и руководителями, 
участвовать в дискуссиях. Профессионал в своем 
деле должен быть социально активным, инициа-
тивным, творческим, уметь и руководить, и подчи-
няться. Именно поэтому, как отмечают С. В. Хусаи-
нова и О. Н. Устюжина, необходимо вырабатывать 
оптимальные формы обучения, методы и приемы, 
которые смогут сместить акцент с теории на прак-
тику, а со знаний –  на компетенции [11, с. 182].

Достижение этих и других целей вузовского об-
учения возможно посредством перехода к инте-
рактивным методам обучения. Рассмотрим сущ-
ность этой категории. М. И. Егшатян и Е. Р. Титова 
определяют интерактивный метод обучения сле-
дующим образом: подход к организации учебно-
го процесса, при котором «практически каждый 
учащийся оказывается вовлечен в процесс позна-
ния», «каждый вносит свой особый индивидуаль-
ный вклад, идет обмен знаниями, идеями, спосо-
бами деятельности» [4, с. 4]. Интерактивный ме-
тод, по мнению авторов, представляет собой но-
вый этап в развитии вузовской педагогики, при-
шедший на смену методам пассивного и активно-
го обучения (Таблица 1):

Согласно М. А. Фозиловой, интерактивность 
следует понимать как «включение студентов в об-
щую групповую деятельность, в процессе кото рой 
происходит переориентация внимания с собствен-
ного «Я» на другого человека». Ключевым отли-
чием интерактивного метода выступает интенси-
фикация процессов развития когнитивной, эмоци-
ональной и поведенческой сферы личности [10, 
с. 693].

С. В. Хусаинова и О. Н. Устюжина предлагают 
следующую дефиницию интерактивного обучения: 
«специальная форма организации познаватель-

ной деятельности, когда учебный процесс проте-
кает таким образом, что практически все учащи-
еся оказываются вовлеченными в процесс позна-
ния, они имеют возможность понимать и рефлек-
тировать по поводу того, что они знают и думают» 
[11, с. 183]. Ключевыми условиями интерактивно-
го подхода к обучению Ф. А. Тиллабаева называет 
(1) обмен знаниями, идеями, способами деятель-
ности; (2) атмосферу доброжелательности и вза-
имной поддержки; (3) более широкое целеполага-
ние: в процессе обучения студенты не только по-
лучают новую информацию но и развивают ана-
литические и коммуникативные навыки [7, с. 220].

Таблица 1. Сущностные черты пассивного, активного 
и интерактивного подходов к обучению

Пассивный метод Активный метод Интерактивный 
метод

Взаимодействие уча-
щихся и преподава-
теля, при котором 
основным действую-
щим лицом выступает 
преподаватель. Препо-
даватель транслирует 
знания и управляет хо-
дом занятия, а учащи-
еся выступают в роли 
пассивных слушателей 
(директивный метод 
организации заня-
тия). Формами связи 
педагога и учащих-
ся выступают устные 
и письменные опросы, 
проверка домашних 
заданий, контрольные 
и тесты.

Взаимодействие 
учащихся и пре-
подавателя, при 
котором которой 
преподаватель 
и учащиеся вза-
имодействуют 
друг с другом 
в ходе урока. 
Учащиеся выпол-
няют функцию 
не пассивных 
слушателей, а ак-
тивных участ-
ников процесса 
познания.

Интерактивный 
подход ориенти-
рован на более 
широкое и глубо-
кое взаимодей-
ствие учеников 
с педагогом, друг 
с другом и с об-
разовательным 
контентом. Под-
ход основывает-
ся на доминиро-
вании активности 
учащихся в про-
цессе обучения.

Примечание: источник –  собственная разработка по данным [4, 
с. 4]

М. А. Фозилова отмечает, что интерактивный 
подход есть непременное условие реализации 
компетентностной парадигмы в дидактике, со-
гласно которой осуществляется осознанный отказ 
от «знаниевого» подхода в пользу компетентност-
ного, с присущей ему ориентацией на эффектив-
ную деятельность в условиях многофакторной сре-
ды, а также на стимулирование профессионально-
го и личностного роста обучающихся [10, с. 694].

Первой попыткой внедрить интерактивные ме-
тоды обучения в вузах можно считать семинар-
ские занятия [10, с. 693]. Ф. А. Тиллабаева приво-
дит следующий перечень форм и методов инте-
рактивного обучения (Таблица 2):

В транспортно- логистической сфере внедрение 
интерактивного подхода особенно актуально, что 
обусловлено спецификой данной сферы деятель-
ности. Современные транспортно- логистические 
структуры –  компании и государственные ведом-
ства, функционируют в условиях междисципли-
нарной, мультифакторной и многоуровневой сре-
ды.
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Таблица 2. Современные формы и методы интерактивного 
обучения

Формат Методы

Дискуссион-
ный

Диалог, групповая дискуссия, разбор реаль-
ных ситуаций и ситуаций морального выбора.

Игровой и си-
муляционный

Дидактические и творческие игры, в том 
числе деловые игры, ролевые игры, 
организационно- деятельностные игры; моде-
лирование.

Тренинговый Коммуникативные тренинги, тренинги сензи-
тивности.

Смешанный Сочетание нескольких вышеописанных ме-
тодов.

Эксперимен-
тальный

Квесты, веб-квесты, виртуальная и дополнен-
ная реальность и проч.

Примечание: источник –  собственная разработка по данным [7, 
с. 220]

Ориентация на компетенции и практические 
навыки должна быть свой ственна любым вузов-
ским программам в данной области. Для того, что-
бы сократить разрыв между теорией и практикой, 
вузы организуют тренинги и тематические встре-
чи с представителями транспортного бизнеса, сти-
мулируют научно- исследовательскую работу сту-
дентов (выполнение проектов, публикация науч-
ных статей по тематикам перевозочного процесса, 
организации работы транспортной инфраструкту-
ры, отраслевым ИТ-технологиям и проч. [5, с. 115]. 
Тем не менее, этих мер оказывается недостаточ-
но, и многие выпускники, к сожалению, оказы-
ваются невостребованными на рынке труда. При 
поступлении на работу они обладают довольно 
объемным массивом разнонаправленных знаний, 
но не могут применить их на практике, и руково-
дителям логистических и транспортных компаний 
приходится переучивать молодых специалистов.

Е. Е. Панфилова и К. С. Соколов говорят об апри-
орной сложности логистической и транспортной 
сфер, о разностороннем влиянии, которое про-
изводственные процессы оказывают на деятель-
ность субъекта. Предприятия, занятые транспорт-
ными и логистическими услугами, оперируют ко-
лоссальным объёмом входящих и исходящих све-
дений, в бизнес- деятельности этих компаний соче-
таются как материальные, так и информационные 
потоки и ресурсы. Деятельность транспортно- 
логистических компаний сопряжена с процессами 
закупки, транспортировки, хранения, складирова-
ния, управления запасами, сбытом и иными орга-
низационными, ресурсными, финансовыми, право-
выми и нормативными аспектами [6, с. 7].

Рассмотрим конкретные методы обучения, ко-
торые могут быть эффективны в обучении буду-
щих специалистов в области транспорта и логи-
стики. Как указано в Таблице 2, одним из направ-
лений реализации интерактивных методов высту-
пают игровой и симуляционный методы.

В обучении будущих менеджеров, специали-
стов по ВЭД, таможенным вопросам, экспедито-

ров и др. крайне полезным может оказаться такой 
метод, как деловая игра. Деловая игра –  доста-
точно универсальный метод, применяемый на лю-
бом уровне образовательной системы: в сред-
нем, среднем специальном, высшем образовании, 
а также в программах повышения квалификации 
и переподготовки.

Согласно определению Ф. А. Тиллабаевой, де-
ловая игра –  это «моделирование реальной си-
туации, в которой будущие специалисты долж-
ны не только продемонстрировать свои знания, 
но и проявить разнообразные компетенции, свя-
занные с их профессиональной деятельностью 
(коммуникабельность, инициативность, умение 
находить нестандартные решения)» [7, с. 221]. 
Смежным понятием является термин «имитацион-
ная игра» (метод, максимально отражающий ха-
рактерные черты профессиональной действитель-
ности).

Таблица 3. Примеры симуляционных (ролевых) интерактивных 
методов обучения будущих специалистов в области транспорта 
и логистики

Проблем-
ное поле

Описание симуляции

Управ-
ление 
цепями 
поставок

Ролевые игры, в которых студенты учатся управ-
лять процессами цепей поставок, принимать 
решения по закупке, производству, хранению 
и доставке грузов/товаров, а также реагировать 
на изменения рыночных условий.

Запасы Участники симуляции получают роли специали-
стов, ответственных за запасы и складирование 
товаров. Обучающиеся должны управлять уров-
нем запасов в зависимости от меняющегося спро-
са и других переменных условий.

Выбор по-
ставщика

Обучающимся предлагается взять на себя роли 
представителей компаний, нуждающихся в новых 
поставщиках, и самих поставщиков. Требуется 
оценить преимущества и недостатки каждого по-
ставщика, ценовую политику, логистические и за-
конодательные аспекты сотрудничества в каждым 
из поставщиков.

Оптимиза-
ция транс-
портных 
маршру-
тов

Участники планируют оптимальные маршруты для 
доставки товаров, учитывая различные факторы, 
такие как расстояние, стоимость перевозки, время 
доставки и другие ограничения.

Кризисная 
ситуация

Участники сталкиваются с кризисной ситуацией 
(например, непредвиденная задержка в постав-
ке, поставка бракованной продукции, задержка 
транспорта на границе, непропуск груза через 
границу). Обучающиеся, принимающие на себя 
роли логистов, таможенников и проч. специали-
стов и должностных лиц, должны разработать 
стратегию реагирования на кризис и минимизиро-
вать ущерб.

Примечание: источник –  собственная разработка

Эти и другие ролевые (симуляционные) фор-
мы работы позволяют погрузиться в конкретные 
профессиональные ситуации, в основе которых 
могут лежать как чисто профессиональные про-
блемы (к примеру, недопоставка требуемого гру-
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за, ошибки в декларировании товара, измене-
ния законодательного массива, регламентирую-
щего трансграничную транспортную активность 
и проч.), так и проблемы, встречающиеся в любой 
профессиональной сфере: конфликты в коллек-
тиве, конфликты с поставщиками, дефекты стиля 
и методов руководства, неэффективное распре-
деление обязанностей и функций между кадрами 
и т.п.). Симуляция как метод обучения в данном 
контексте весьма близка к кейс-методу [3, с. 208], 
но при применении кейсов разыгрывать ситуацию 
по лицам не требуется, что, соответственно, не так 
сильно «погружает» обучающихся в процесс раз-
решения проблемной ситуации.

В целом подобные занятия обладают рядом 
преимуществ и оптимально встраиваются в идею 
о развитии компетенций, а не знаний. Разыгры-
вание типичных профессиональных ситуаций, на-
выков или умений позволяет отработать действия 
студентах в заданных предметно- социальных ус-
ловиях, максимально приближенных к реальным. 
Ключевым преимуществом симуляций, по нашему 
мнению, выступает междисциплинарный характер 
обучения. Сегодня в вузах, осуществляющих под-
готовку в областях логистики и транспорта, при-
меняется дисциплинарный подход, в контексте 
которого обучающиеся усваивают разрозненные 
знания по каждой из дисциплин. Профессиональ-
ная деятельность специалиста такого разделения 
не имеет, и в рамках одной профессиональной за-
дачи ему приходится обращаться к различным об-
ластям знания одновременно. Любая профессия, 
безусловно, междисциплинарна и требует целост-
ного видения проблемы.

Тем не менее, при внедрении симуляционных 
методов работы существуют риски, связанные 
со стеснительностью обучающихся, излишней те-
атрализацией, присущей любым методам, где тре-
буется разыгрывать ситуацию по лицам. Педагог 
не должен пускать ролевую игру на «самотек» –  
его задача заключается в модерировании процес-
са симуляции, коррекции поведения участников 
игры. Педагог, таким образом, «становится ме-
неджером процесса обучения, имеет возможность 
оказывать адресную помощь студентам» [1, с. 9].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы:
(1) Интерактивный метод представляет собой но-

вый этап в развитии вузовской педагогики, 
пришедший на смену методам пассивного и ак-
тивного обучения. Интерактивный метод обуче-
ния представляет собой такой подход к органи-
зации учебного процесса, при котором учащий-
ся оказывается вовлечен в процесс познания, 
в обмен знаниями, идеями, способами деятель-
ности. Интерактивный подход предполагает 
широкое взаимодействие учеников с педаго-
гом, друг с другом и с образовательным кон-
тентом. Подход основывается на доминирова-
нии активности учащихся в процессе обучения.

(2) Обучение будущих логистов о включает в се-
бя целый комплекс дисциплин, охватывающих 

как теоретические основы, так и практические 
аспекты логистической деятельности: осно-
вы логистики, управление цепями поставок, 
транспортные системы и технологии, управле-
ние запасами и складское хозяйство, инфор-
мационные системы в логистике.

(3) Ролевые (симуляционные) формы работы по-
зволяют погрузиться в конкретные профессио-
нальные ситуации, в основе которых могут ле-
жать как чисто профессиональные проблемы, 
так и проблемы, встречающиеся в любой про-
фессиональной сфере. Деловая игра –  один 
из интерактивных методов обучения, сущность 
которого заключается в моделировании реаль-
ной ситуации, в которой будущие специалисты 
должны не только продемонстрировать свои 
знания, но и проявить разнообразные компе-
тенции, связанные с их профессиональной де-
ятельностью.
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INTERACTIVE LEARNING METHODS IN 
PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN THE 
TRANSPORT AND LOGISTICS FIELDS

Kozlov A.V.
Tyumen Industrial University

The article discusses the essence of the interactive approach to 
learning, as well as its differences from passive (reproductive) and 
active methods. It is noted that there is a gap between universi-
ty theory and professional practice. A definition of practice- oriented 
learning and a competency- based approach in didactics is present-
ed. The specifics of professional work in the transport and logistics 
industries are revealed. The forms of work with students studying in 
relevant specialties are considered. The role of simulation methods 
in conducting classes is noted and examples of introducing busi-
ness role-playing games into the learning process at a university 
are indicated.

Keywords: transport, logistics, management, university, interactive 
teaching method, active learning method, simulation, role play, busi-
ness game, case method.
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Современная система тренировки сложилась благодаря твор-
ческому поиску тренеров, экспериментам самих бегунов, 
специальным исследованиям учёных. Происходит проникнове-
ние передовых идей в системе тренировки бегунов различных 
стран, проводятся фундаментальные исследования, не только 
объясняющие преимущества или недостатки отдельных мето-
дов тренировки, но и показывающие направление дальней-
шего развития методики. Как результат этого –  значительное 
улучшение национальных и мировых рекордов. Цель исследо-
вания состояла в том, чтобы рассмотреть различные методики 
тренировки ведущих спортсменов мира, выявить основную со-
ставляющую улучшения результатов, предложить лучший под-
ход к подготовке легкоатлетов, бегунов на средние дистанции. 
В ходе исследования были проанализированы научные публи-
кации отечественных и зарубежных специалистов в области 
лёгкой атлетики, в частности бегунов на средние дистанции. 
Анализ этих исследований говорит о значительном увеличении 
плотности достижений. Ознакомление с их тренировочной ра-
ботой позволяют выделить целый ряд особенностей, характер-
ных для современной системы подготовки бегунов. По мнению 
авторов переход к скоростному изменению некоторых компо-
нентов тренировочной нагрузки, прогнозирование результатов 
с использованием нейронных сетей, универсализм и времен-
ной показатель подготовки спортсменов к решающим стартам 
являются основополагающими моментами современной подго-
товки бегунов на средние дистанции.

Ключевые слова: легкая атлетика, средние дистанции, ме-
тодика тренировки, прогнозирование, универсализм, физиче-
ская нагрузка.

Большие тренировочные объёмы, высокая ско-
рость бега в сочетании с большими тренировочны-
ми объёмами, правильное сочетание длительного 
непрерывного бега с бегом на отрезках, обосно-
ванность применения больших объёмов бега кру-
глый год для тренировки средневиков и стайеров 
и разнообразие средств в достижении этих объё-
мов приобретает всё большую необходимость для 
достижения нужных параметров физической под-
готовки. Одно из важнейших направлений в под-
готовке в последнее время уделяется сменой ме-
ста проведения тренировки, т.е. психологическое 
снятие напряжения, эмоциональная смена стади-
она, спортивной базы повышают работоспособ-
ность, а в дальнейшем улучшение результатов.

Тренировка сегодняшнего бегуна не является 
секретом для широкого круга специалистов. Сред-
ства и методы, которыми пользуются лучшие бегу-
ны мира, быстро становятся известными благода-
ря новым информационным технологиям:
• российские и международные научные журна-

лы, специализированные научные базы, индек-
сы цитирования (РИНЦ –  российский индекс 
научного цитирования, Web of Science, Scop-
us) –  всё это позволяет в доступном формате 
делится информацией, научные исследования 
и обоснованность той или иной новинки быстро 
становятся достоянием специалистов;

• разработанные типовые программы спортив-
ной подготовки легкоатлетов для этапов: тре-
нировочного (спортивной специализации), со-
вершенствования спортивного мастерства, 
высшего спортивного мастерства на сайте: ru-
sathletics.info, всероссийской федерации лёг-
кой атлетики –  ВФЛА, представленные для об-
учения и реализации легкоатлетических трени-
ровочных планов;

• всероссийская ассоциация летних олимпийских 
видов спорта, входящая в состав олимпийского 
комитета России с предоставлением послед-
них новейших программ, научных разработок, 
в том числе и в лёгкой атлетике, всероссийские 
форумы, круглые столы, конференции;

• появление в различных странах большого чис-
ла выдающихся спортсменов, их встречи на со-
ревнованиях и на совместных тренировках;

• возникновение научных групп и научных цен-
тров, международных научных объединений, 
научно- исследовательские институты и центры 
подготовки спортсменов в зарубежных стра-
нах:

• международные конференции, симпозиумы, 
личные встречи;
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• установление длительных и прочных контактов 
между бегуном, тренером, врачом, учёным;

• появление нового тренера, специалиста нового 
поколения, тренера- учёного;

• использование в тренировочном процессе тех-
нологий искусственного интеллекта, например: 
использование искусственных нейронных се-
тей для прогнозирования результатов [6];

• современные инструменты продвижения спор-
тивных и научных достижений в социальных 
медиа.
Мировая практика выработала определённый 

весоростовой стандарт, в который укладывают-
ся почти все сильнейшие бегуны мира и возраст 
достижения наивысших результатов. Сегодня 
ни у кого не вызывает сомнения, что конституци-
онные особенности и возраст не имеют решающе-
го значения для установления мировых рекордов. 
Наиболее важным фактором являются показате-
ли времени (в годах), затраченного на достиже-
ния высокого результата, и показатели времени 
сохранения достигнутого результата. Наиболее 
благоприятный возраст для высших достижений 
в беге –  24–30 лет. Как правило, первый период 
4–6 лет, второй –  5–8 лет.

Отсюда необходимость тщательного много-
летнего планирования тренировочного процесса 
и управления им. Немаловажно определить глав-
ную цель и задачу тренировочного процесса, вклю-
чить стратегическое и оперативное планирование, 
применять конкретные средства и методы для вы-
полнения тренировочных объёмов с использова-
нием нужной интенсивности беговой нагрузки, мо-
дифицировать тренирующее воздействие в зави-
симости от состояния спортсмена.

Последнее возможно лишь при наличии обрат-
ной информативной связи. Это вызвало, в свою 
очередь, чёткое планирование мезо- и микроци-
клов, новые методы прогнозирования MATLAB, 
что привело к сглаживанию границ между пери-
одами тренировки, к более равномерному рас-
пределению тренировочной и соревновательной 
нагрузок в годовом цикле. При этом наблюдает-
ся два подхода к соревнованиям: выступление бе-
гунов как в зимних, так и летних соревнованиях 
и планирование основных стартов только в летний 
период. Какой подход лучше –  практика показы-
вает, что это зависит от множества факторов. Од-
ним из главных факторов успешного выступления 
является рационально составленный макроцикл 
многолетней подготовки, связанной с развити-
ем физических качеств, спортивного мастерства 
и совершенства.

Большое количество ответственных стартов 
с сильнейшими соперниками показывает, что всё 
многообразие тактических вариантов укладывает-
ся в две задачи: бег на выигрыш и бег на резуль-
тат, на рекорд. При определённых обстоятель-
ствах эти варианты объединяются. Поэтому в чис-
ле победителей бегуны, способные на протяжении 
всей дистанции поддерживать высокую скорость 

и способность увеличить её на второй половине 
дистанции [1].

Проблема многоступенчатости крупнейших со-
ревнований потребовали специальной подготов-
ки, так как старты стали ежедневными. При этом 
в каждом последующем круге встречаются бегуны 
равных возможностей, а это требует выступлений 
на всё более высоком уровне.

В последнее время наряду со специализаци-
ей бегунов всё более наблюдается широкая уни-
версализация. Это вызвано, с одной стороны, по-
пыткой улучшить или проверить свои скоростные 
возможности или способности к длительному бегу 
на соревнованиях с более сильным противником, 
а с другой стороны, этот универсализм является 
следствием современной системы подготовки бе-
гунов. Почти все сильнейшие бегуны мира при-
шли в спорт через большую (по километражу) бе-
говую тренировку (исключение может составлять 
некоторая часть бегунов, сочетающая выступле-
ния на средних дистанциях с бегом на 400 метров 
и спринтеров).

В связи с этим следует отметить, что понятие 
оптимальные объёмы тренировочной нагрузки 
с каждым годом изменяются в сторону увеличе-
ния. Если раньше нагрузка, равная 160 км в неде-
лю была максимальной, то сейчас это оптималь-
ная величина, в зависимости от специализирован-
ной дистанции спортсмена. Поскольку практика 
сильнейших бегунов говорит о постоянно расту-
щих объёмах, то возникает вопрос до какой вели-
чины они могут вырасти. Хотя сейчас уже понятно, 
что дальнейшее увеличение объёма нерациональ-
но и сильнейшие бегуны на фоне больших объё-
мов переходят к скоростному изменению некото-
рых компонентов. Необходима интенсификация 
тренировочного процесса. А это вызывает необ-
ходимость более тщательного изучения реакций 
организма на нагрузку и с помощью анализа по-
ступающей информации более точной её диффе-
ренцировки.

На основе изучения последних новейших ин-
формационных данных по подготовке спортсме-
нов легкоатлетов, бегунов на средние дистанции 
можно сделать выводы для реализации улучше-
ния результатов, физических качеств и уровня 
спортивных достижений:
1. Решающее значение для установления миро-

вых рекордов являются показатели времени 
(в годах), затраченного на достижения высоко-
го результата, и показатели времени сохране-
ния достигнутого результата.

2. Определение узловых пунктов, обуславливае-
мых основными спортивными событиями и под-
готовкой к ним.

3. Необходимая интенсификация тренировочно-
го процесса. Оптимальная величина нагрузки, 
в зависимости от специализированной дистан-
ции.

4. Переход к скоростному изменению некоторых 
компонентов тренировочного процесса, в связи 
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с нерациональным увеличением объёмов тре-
нировки.

5. Универсализм является следствием современ-
ной системы подготовки бегунов.

6. Прогнозирование индивидуальных результатов 
в тренировочном и соревновательном процес-
се с использованием искусственных нейронных 
сетей MATLAB на рисунке 1.

Рис. 1. График прогнозирование результатов спортсменов в зависимости от заданных параметров увеличения 
объёмов тренировки и тренировочных нагрузок

Используя этот метод прогнозирования, пред-
ставляется возможность сформировать план под-
готовки спортсменов к важнейшим стартам, а так-
же определить рост тех или иных физических ка-
честв во временном отрезке. Погрешность расчё-
тов возможна только от возникающих форсмажор-
ных обстоятельств, в том числе и генетических по-
казателей, не зависящих от формул вычисления 
и введённых заданных параметров.
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THE DEVELOPMENT OF A MODERN TRAINING 
SYSTEM FOR ATHLETES. ANALYSIS OF FOREIGN 
LITERATURE

Kornishina S. N., Kornishin I. I., Golovina V. A., Golovina V. V.
Russian University of Chemical Technology name’s D. I. Mendeleev, 
Russian state Agrarian University –  Moscow agricultural Academy name’s 
K. A. Timiryazev

The modern training system has developed thanks to the creative 
search for trainers, experiments by the runners themselves, and 
special research by scientists. Advanced ideas are being intro-
duced into the training system of runners from different countries, 
fundamental research is being conducted, not only explaining the 
advantages or disadvantages of individual training methods, but al-
so showing the direction of further development of the technique. 
As a result, there is a significant improvement in national and world 
records. The purpose of the study was to consider various training 
methods of the world’s leading athletes, identify the main compo-
nent of improving results, and propose a better approach to training 
athletes and middle- distance runners. The research analyzed scien-
tific publications of domestic and foreign experts in the field of ath-
letics, in particular middle- distance runners. The analysis of these 
studies indicates a significant increase in the density of achieve-
ments. Familiarization with their training work allows us to identify 
a number of features characteristic of the modern system of training 
runners. According to the authors, the transition to a rapid change in 
some components of the training load, the prediction of results us-
ing neural networks, universalism and the time indicator of athletes’ 
preparation for decisive starts are the fundamental points of modern 
training of middle- distance runners.

Keywords: athletics, middle distances, training methods, forecast-
ing, universalism, physical activity.
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Туризм подвержен колебаниям, связанным с геополитической 
нестабильностью в мире. Экономические санкции в отношении 
России позволили переориентировать рынок выездного туриз-
ма на внутренний. Появилось множество направлений внутри 
страны: одни нарастили потоки туристов, другие сформиро-
вали их с нуля. Несмотря на то, что путешествия за границу 
резко ограничились, часть российских туристов по-прежнему 
предпочитает отдыхать за границей. Туроператоры хоть и пе-
реориентировались на формирование внутреннего туристско-
го продукт, все же предлагают и международные программы, 
находят новые рынки и направления. Для этого в условиях ге-
ополитической нестабильности специалисту в сфере междуна-
родного туризма важно быть гибким и оперативно реагировать 
на быстро изменяющиеся условия. В статье приводится ран-
жирование компетенций в подготовке будущих специалистов 
и подходы к их формированию.

Ключевые слова: международный туризм, геополитическая 
нестабильность, профессиональная деятельность, специалист 
международного туризма, профессиональное туристское об-
разование, компетенция, ранжирование.

Последние годы туризм стремительно меня-
ется под воздействием мировых событий. Суще-
ственное влияние оказала пандемия новой коро-
навирусной инфекции Covid-19 и ее последствия. 
Возникающие в различных уголках мира военные 
и политические события также накладывают отпе-
чаток на организацию туристских потоков. И если 
в этих условиях в России стремительно стал раз-
виваться внутренний туризм, то международный –  
испытывает затруднения. Согласно действующему 
законодательству, международный туризм пред-
ставляет собой въездной или выездной туризм [12 
1]. Несмотря на ограничения интерес российского 
потребителя туристских услуг к выездным направ-
лениям сохраняется. Как отмечает в своей работе 
Кабанова Е. Е., организация отдыха за рубежом –  
еще пока системообразующее направление в от-
ечественном туристском бизнесе. Тем не менее, 
ряд таких факторов, как высокие цены, экономи-
ческие санкции, нестабильная геополитическая 
обстановка ограничивают туристские потоки или 
вовсе их останавливают [5 2].

После пандемии отдых российских туристов 
за границей значительно снизился. В 2022 году 
за рубеж выехало 22,5 млн россиян. Отметим, что 
до пандемии, в 2019 году этот показатель состав-
лял 45,3 млн. За 9 месяцев 2023 года зарубежный 
отдых предпочли 19,7 млн туристов. Среди попу-
лярных направлений остаются Турция, Абхазия, 
Египет, ОАЭ, Таиланд [11 3]. К этому списку до-
бавились новые направления –  Венесуэла, Маври-
кий, Хайнань (КНР). Согласно результатам опро-
са, проведенного Фондом общественного мнения, 
в нынешних условиях лишь 29% респондентов по-
ехали бы в отпуск за рубеж. Среди направлений, 
отмеченных участниками опроса, лидируют Тур-
ция, Мальдивы и ОАЭ. При этом геополитическая 
нестабильность повлияла на планы 15% опрошен-
ных россиян: 5% из них отметили, что выросли це-
ны, 3% отменили поездку, еще 3% потеряли ра-
боту и не планируют отдых. 2% респондентов счи-
тают, что в сложившихся условиях путешествия 
за рубеж небезопасны, 1% опрошенных заявили, 
что не смогли поехать отдыхать из-за закрытых 
аэропортов на южном направлении. При этом 43% 
участников опроса отметили, что ситуация, в це-
лом, не повлияла на их планы [2 4].
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Испытывая то одни, то другие ограничения, 
туроператоры вынуждены оперативно перестра-
ивать свою работу, отказываться от прежних на-
правлений, открывать новые. Так, в декабре 
2023 года туроператор «Tez tour» в условиях ос-
лабления российской валюты и обострения ближ-
невосточного конфликта вынужден был отказать-
ся от блоков мест на авиарейсах в Египет, туро-
ператор «Anex tour» ограничил полетную програм-
му в эту страну из ряда городов [10 5]. Некоторые 
туристы отказываются в сложившихся условиях 
проводить отпуск в Египте и перебронируют свой 
отдых на другие направления. При этом растет ко-
личество предложений на остров Хайнань, на Ку-
бу, в Таиланд. Благодаря усилиям властей Шри- 
Ланки по стимулированию въездных потоков, уве-
личивается количество рейсов в эту страну из 7 
государств, включая Россию.

Специалисты, работающие в сфере междуна-
родного туризма, при формировании, продвиже-
нии и реализации туристского продукта должны 
обладать целым спектром компетенций, которые 
предусмотрены в ходе подготовки таких специали-
стов в учебных заведениях. Перечисленные ранее 
проблемы оказывают влияние на специалистов, 
осуществляющих свою профессиональную дея-
тельность в сфере международного туризма. Си-
туация на международном рынке требует от них 
особой гибкости в формировании туристского 
продукта, организации обслуживания и продажах.

Современные студенты, обладая телекоммуни-
кационными устройствами и постоянным доступом 
в глобальную сеть Интернет, легко находят инфор-
мацию, а в ходе взаимодействия с увлеченным 
преподавателем обращают внимание на те осо-
бенности и тенденции развития туристской инду-
стрии, которые являются ключевыми в условиях 
геополитической нестабильности. Чтобы выяс-
нить, какие компетенции для самих обучающихся 
наиболее приоритетны, в декабре 2023 года было 
проведено исследование, в котором приняли уча-
стие 118 студентов Российской международной 
академии туризма, обучающихся на разных фор-
мах по направлению подготовки «Туризм».

Представим универсальные и общепрофесси-
ональные компетенции для подготовки бакалав-
ров направления «Туризм», определенные При-
казом Министерства образования и науки РФ 
от 08.06.2017 № 516 [9 6].

Универсальные компетенции:
– УК-1 Способность осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения постав-
ленных задач.

– УК-2 Способность определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений.

– УК-3 Способность осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде.

– УК-4 Способность осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах).

– УК-5 Способность воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском кон-
текстах.

– УК-6 Способность управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни.

– УК-7 Способность поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для обе-
спечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности.

– УК-8 Способность создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов.

– УК-9. Способность принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности.

– УК-10. Способность формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям экстремизма, терро-
ризма, коррупционному поведению и противо-
действовать им в профессиональной деятель-
ности.
Общепрофессиональные компетенции [9 6]:

– ОПК-1. Способность применять технологиче-
ские новации и современное программное обе-
спечение в туристской сфере.

– ОПК-2. Способность осуществлять основные 
функции управления туристской деятельно-
стью.

– ОПК-3. Способность обеспечивать требуемое 
качество процессов оказания услуг в избран-
ной сфере профессиональной деятельности.

– ОПК-4. Способность осуществлять исследова-
ние туристского рынка, организовывать прода-
жи и продвижение туристского продукта.

– ОПК-5. Способность принимать экономически 
обоснованные решения, обеспечивать эконо-
мическую эффективность деятельности орга-
низаций избранной сферы профессиональной 
деятельности.

– ОПК-6. Способность применять нормативно- 
правовую базу в соответствии с Законодатель-
ством РФ и международного права при осу-
ществлении профессиональной деятельности.

– ОПК-7. Способность обеспечивать безопас-
ность обслуживания потребителей и соблю-
дение требований заинтересованных сторон 
на основании выполнения норм и правил охра-
ны труда и техники безопасности.

– ОПК-8. Способность понимать принципы рабо-
ты современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профес-
сиональной деятельности.
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В качестве профессиональных компетенций 

представим установленные программой бакалав-
риата в Российской международной академии 
туризма, сформированные на основе професси-
онального стандарта 04.005 Экскурсовод (гид), 
а также на основе анализа требований к профес-
сиональным компетенциям, предъявляемых к вы-
пускникам на рынке труда, обобщения отечествен-
ного и зарубежного опыта, проведения консульта-
ций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников.
– ПК-1 Способность организовать работу испол-

нителей, принимать решения об организации 
туристской деятельности.

– ПК-2 Способность проектировать объекты ту-
ристской деятельности.

– ПК-3 Способность разрабатывать экскурсион-
ные программы для экскурсионных групп и ин-
дивидуальных туристов.

– ПК-4 Способность разрабатывать бизнес- 
планы создания и развития существующих 
и новых предприятий (направлений деятельно-
сти, продуктов) и оценивать их эффективность.

– ПК-5 Способность разрабатывать и применять 
технологии обслуживания туристов с исполь-
зованием технологических и информационно- 
коммуникативных технологий.

– ПК-6 Способность к продвижению туристского 
продукта с использованием современных тех-
нологий.

– ПК-7 Способность организовать процесс обслу-
живания потребителей на основе нормативно- 
правовых актов, с учетом запросов потребите-
лей и применением клиентоориентированных 
технологий.

– ПК-8 Способность к проведению экскурсий 
с использованием приемов информационно- 
экскурсионной работы.

– ПК-9 Способность осуществлять внутренние 
и внешние профессиональные коммуникации.

– ПК-10 Способность находить, анализировать 
и обрабатывать научную информацию в сфере 
туризма.
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Рис. 1. Ранжирование универсальных компетенций

По результатам ранжирования (рис. 1) боль-
шинство обучающихся на первые позиции сре-
ди универсальных компетенций определили УК-1 
(21,6%), УК-4 (20,2%) и УК-8 (19,1%). В сложив-
шихся условиях, по мнению, опрошенных, важ-
но уметь искать достоверную информацию, в том 
числе визуальную [1 7], осуществлять ее критиче-
ский анализ и использовать ее в принятии управ-

ленческих решений для достижения поставлен-
ных профессиональных задач. В учебном плане 
для формирования этой компетенции могут быть 
представлены такие дисциплины, как «Филосо-
фия», «Информатика», «Информационные техно-
логии в туристской индустрии», «Методы исследо-
вательской деятельности», «Инновации в туриз-
ме и гостеприимстве». При этом важно учитывать 
окружающие условия, оценивать уровень безо-
пасности и предпринимать все меры для обеспе-
чения необходимых условий для сохранения жиз-
ни и здоровья туристов и экскурсантов, их имуще-
ства. Важно в современных условиях рациональ-
но использовать ресурсы окружающей природной 
среды и организации в целях обеспечения устой-
чивости. В учебном плане данную компетенцию 
могут формировать дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» или «Обеспечение безопас-
ности туризма», позволяющие создать у выпуск-
ника понимание целостной системы безопасно-
сти туризма, актуальной в современных условиях 
[3 8]. Немаловажной компетенцией для специали-
ста в международном туризме является осущест-
вление деловой коммуникации как на русском, так 
и иностранных языках. О формировании компе-
тенций в области межкультурной коммуникации 
у будущих специалистов международного туриз-
ма в своих трудах пишут Мошняга Е. В. [7 9], Дже-
ненко О. В. [4 10], Пирогова О. В. [8 11] и др. По ре-
зультатам дополнительного опроса студенты вы-
делили наиболее актуальные, по их мнению, в со-
временных условиях языки. Среди них оказались 
английский, испанский и китайский языки. В учеб-
ном плане Российской международной академии 
туризма вкупе с практико- ориентированным под-
ходом в обучении студентов предусмотрено изуче-
ние не только дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи», но и дисциплин «Иностранный язык», 
«Профессиональный иностранный язык», «Второй 
иностранный язык», Третий иностранный язык». 
Кроме того, в формировании данной компетенции 
участвуют дисциплины «Технологии и организа-
ция деловых мероприятий (MICE)», «Дипломати-
ческий протокол и этика деловых отношений».
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Рис. 2. Ранжирование общепрофессиональных 
компетенций

Приоритетными для специалиста по между-
народному туризму из числа общепрофессио-
нальных компетенций студенты отметили ОПК-3 
(22,4%), ОПК-4 (20,2%) и ОПК-8 (19,9%). Резуль-
таты ранжирования представлены на рисунке 2. 
Прежде всего, продукт международного туропе-
ратора должен быть качественным. Он должен со-
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ответствовать международным стандартам, быть 
тщательно продуманным, комфортным и безопас-
ным для потребителя. Именно такую компетенцию 
опрошенные студенты определили на первое ме-
сто. Для формирования этой компетенции в учеб-
ном плане могут быть предусмотрены дисциплины 
«Проектирование траектории профессионально-
го развития», «Культура сервиса в туризме и го-
степриимстве», «Стандартизация и сертификация 
в туристской индустрии» и др.

Чтобы продукт соответствовал современным 
условиям и запросам потребителей, важно доско-
нально изучить рынок, оценить конкурентов и ас-
сортимент уже предлагаемых на рынке продуктов. 
А для стимулирования продаж важно организо-
вать грамотное продвижение новых предложений, 
включая технологии digital- продвижения [6 12]. 
Об этом вторая компетенция в рейтинге. Форми-
рование этой компетенции обеспечивают дисцип-
лины «Основы туризма», «Маркетинговые иссле-
дования в туризме и гостеприимстве», «Техноло-
гии турагентской деятельности» и др.

На третью позицию среди приоритетных компе-
тенций студенты определили применение совре-
менных информационных технологий и иннова-
ций, позволяющих оптимизировать операционную 
деятельность туристского предприятия. В учебном 
плане формирование компетенции может быть 
представлено дисциплиной «Информационные 
технологии в туристской индустрии» или анало-
гичными дисциплинами.

Среди профессиональных компетенций (рис. 3) 
наиболее приоритетными студенты определили 
ПК-1 (20,3%), ПК-4 (20,8%), ПК-9 (19,2%). В усло-
виях экономической и политической нестабильно-
сти главное –  гибкость.
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Рис. 3. Ранжирование профессиональных компетенций

Специалист по международному туризму дол-
жен уметь учитывать ситуацию, организовывать 
работу исполнителей, оперативно принимать ре-
шения по преобразованию бизнеса, выходу на но-
вые рынки, смене контрагентов, туристских на-
правлений и потоков. При этом снова важную роль 
играют профессиональные коммуникации как вну-
тренние, так и внешние. Опрошенные тесно связа-
ли между собой эти три компетенции в обозначен-
ных условиях. Формированию таких компетенций 
помимо изучения иностранных языков будут спо-
собствовать дисциплины «Бизнес- планирование 
в туризме и гостеприимстве», «Технологии туро-
ператорской деятельности», «Презентация тур-
продукта (на английском языке)» и др.

Таким образом, в условиях геополитической 
нестабильности для достижения эффективных 
экономических показателей деятельности турист-
ского предприятия специалисту в области между-
народного туризма важны компетенции, связан-
ные со способностью подстраиваться под стре-
мительно меняющиеся условия, умение вести эф-
фективную коммуникацию и оперативно прини-
мать бизнес- решения, чтобы предложить рынку 
востребованный в сложившихся условиях продукт 
и качественно организованный отдых.
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IDENTIFICATION OF DIRECTIONS FOR 
IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
HIGHER EDUCATION SYSTEM: FORMATION OF 
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS IN 
INTERNATIONAL TOURISM

Arseniy R. M.
Russian International Academy for tourism

Tourism is subject to fluctuations due to geopolitical instability in the 
world. Economic sanctions against Russia have made it possible 
to reorient the outbound tourism market to the domestic one. Many 
destinations have emerged within the country: some have increased 
the flow of tourists, others have created them from scratch. Despite 
the fact that travel abroad has been sharply limited, some Russian 
tourists still prefer to vacation abroad. Although tour operators have 
refocused on creating a domestic tourism product, they still offer in-
ternational programs and find new markets and destinations. To do 
this, in conditions of geopolitical instability, it is important for a spe-
cialist in the field of international tourism to be flexible and quickly re-
spond to rapidly changing conditions. The article provides a ranking 
of competencies in the training of future specialists and approaches 
to their formation.

Keywords: international tourism, geopolitical instability, profession-
al activity, international tourism specialist, professional tourism edu-
cation, competence, ranking
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Образование –  один из ключевых факторов трансформации 
экосистемы цифрового общества. Данный феномен требует 
глубокого изучения. При этом, изучать необходимо не толь-
ко происходящие изменения, но и их результаты в ближней 
и дальней перспективе. Экспоненциальное развитие техноло-
гий искусственного интеллекта в сочетании с процессами их 
конвергенции ведет к переосмыслению самой сущности со-
циально –  экономического уклада нашего общества, что спо-
собствует развитию не только имеющихся сфер деятельности, 
но и создает множество новых возможностей и направлений. 
Для реализации новых целей требуются абсолютно другие под-
ходы к решению вопросов кадрового обеспечения, в том чис-
ле и подготовки педагогов высшей школы. Задача первичного 
обучения, повышения квалификации специалистов всех на-
правлений осложняется тем фактом, что необходимо не только 
обучить новые кадры, но еще и переучить имеющихся специа-
листов, а это совсем другие и подходы, и инструменты. Техно-
логии искусственного интеллекта могут стать огромным под-
спорьем преподавателю и при обучении теоретической части 
учебной дисциплины, и при проведении практических занятий, 
и при организации исследовательской деятельности.

Ключевые слова: образование; цифровая трансформация; 
цифровое общество; экосистема; подготовка кадров.

Образование –  один из ключевых факторов 
трансформации экосистемы цифрового обще-
ства. Данный феномен требует глубокого изуче-
ния. При этом, изучать необходимо не только про-
исходящие изменения, но и их результаты в ближ-
ней и дальней перспективе. Экспоненциальное 
развитие технологий искусственного интеллекта 
в сочетании с процессами их конвергенции ве-
дет к переосмыслению самой сущности социаль-
но –  экономического уклада нашего общества, 
что способствует развитию не только имеющихся 
сфер деятельности, но и создает множество новых 
возможностей и направлений[1]. Для реализации 
новых целей требуются абсолютно другие подхо-
ды к решению вопросов кадрового обеспечения, 
в том числе и педагогов высшей школы. Педаго-
ги должны очень быстро и очень качественно при-
вычному и отработанному содержанию не толь-
ко дать новую «упаковку», но и наполнить новым 
смыслом. Задача подготовки кадров всех направ-
лений осложняется тем фактом, что необходимо 
не только обучить новые кадры, но еще и переу-
чить имеющихся специалистов, а это совсем дру-
гие и подходы, и инструменты.

Анализ педагогических новаций показывает, 
что одним из сегодняшних трендов в работе уни-
верситетов стали метавселенные. При этом ряд 
источников использование метавселенных про-
возгласил как ключевое направление развития 
[2;8;9]. Целые подразделения и факультеты «пе-
реезжают» из очного формата в виртуальный или 
сразу открываются в метавселенной. К примеру, 
Токийский университет (Todai) запустил Metaverse 
School of Engineering. Проект реализует програм-
мы, в которых обучение происходит в виртуаль-
ном кампусе. Слушатели и преподаватели при-
сутствуют на занятиях в виде аватаров независи-
мо от географического положения. Цель проек-
та –  предоставить современную образовательную 
среду, рассчитанную на людей любого возраста, 
места жительства. По прогнозам проект привле-
чет дополнительный интерес к инженерной сфере 
и ускорит развитие кадров в этой области. Оте-
чественный потенциал образовательных проек-
тов, связанных с метавселенными, можно рассмо-
треть на примере НЕЙМАРК.MetaVerse. Это вир-
туальный образовательный центр, где слушатели 
из разных точек страны посещают лекции, прово-
дят лабораторные работы и осуществляют цифро-
вые проекты. Метаространство позволило запу-
стить работу центра в виртуальном мире раньше 
окончания строительства физического кампуса 
и уже привлекает абитуриентов. В НЕЙМАРК мож-
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но проходить обучение на сложном оборудовании, 
тренировать навыки публичных выступлений, про-
водить совещания и защищать проекты.

Образовательное цифровое пространство 
достаточно быстро развивается. Успеваем ли 
мы –  преподаватели вузов –  за темпами разви-
тия? А ведь мы должны работать на опереже-
ние, а не догонять. Тренды и тенденции научно- 
технологического развития, политика техноло-
гического прорыва страны по достижению тех-
нологического и экономического суверенитетов, 
обеспечения ее импортонезависимости и др. ос-
нованы не только на тех специалистах, которые 
решают эти задачи «здесь и сейчас», но и на бу-
дущих поколениях специалистов цифровой эпохи, 
а именно их мы сегодня обучаем; и не обращать 
внимания на стремительный рост популярности 
обучения цифровым профессиональным навыкам 
не представляется возможным.

Таким образом, в эпоху цифровизации важным 
компонентом образовательного процесса ВУЗа 
становится работа студента и преподавателя с ин-
формационными ресурсами и инновационными 
технологиями, причем как в рамках образователь-
ных программ, так и за их пределами [4;5]. Речь 
идет не просто о деятельности по формированию 
компетенций, расширению пула знаний и навы-
ков, а и об интеграции этих знаний и навыков в те-
кущем моменте в образовательную среду ВУЗа, 
что может значительно обогатить как непосред-
ственно образовательный процесс, сделать его 
более интересным и современным, соответству-
ющим современным требованиям системы об-
разования, так и сформировать или значительно 
модернизировать образовательное пространство 
университетов.

Отметим, что отправной точкой такой деятель-
ности может стать не только работа в рамках об-
разовательных дисциплин. Напротив, на наш 
взгляд развитие деятельности по овладению ма-
стерством использования цифровых технологий 
и искусственного интеллекта на современном 
этапе возможна больше как экспериментальная 
и не должна интегрироваться в непосредствен-
но в образовательный процесс без необходимой 
апробации и получения положительных резуль-
татов использования технологий. То, что те или 
иные технологии существуют и успешно применя-
ются в различных сферах, еще не являются доста-
точным основанием для внедрения их в образова-
тельный процесс.

Вместе с тем, необходимо отметить, что игно-
рирование использования инноваций может нега-
тивно отражать на образовательной среде универ-
ситета, что еще раз подтверждает тезис о том, что 
освоение и внедрение технологий, в том числе, 
искусственного интеллекта необходимо, но при 
должной апробации и в соответствии с целями 
и задачами, прогнозируемыми результатами об-
разовательного процесса.

Апробация и обоснование необходимости ис-
пользования инновационных технологий может 

проходить в процессе воспитательной или про-
ектной работы со студентами. Так, например, 
с 2020 года в Университете Правительства Мо-
сквы на кафедре социально- гуманитарных дисци-
плин и истории права создана экспериментальная 
площадка, одним из направлений деятельности 
которой является работа с цифровыми ресурса-
ми и интеграция их в образовательные процес-
сы –  Центр социально- культурного проектирова-
ния. Основная миссия центра –  поиск, развитие, 
поддержка, ресурсное обеспечение, внедрение 
инициированных студенческим сообществом идей 
и инициатив. Одной из первых успешно реализо-
ванных центром практик стала апробация и вне-
дрение ряда игровых онлайн проектов (онлайн- 
квизов) в период пандемии на цифровых ресурсах 
университета. Сегодня это уже одно из основных 
направлений деятельности центра. Кроме того, 
в контентную часть онлайн-игр успешно интегри-
рованы практики «взаимодействия» с искусствен-
ным интеллектом. Еще одной интересной практи-
кой работы с цифровыми технологиями является 
проект «Культурный променад», реализуемый при 
поддержке Департамента культурного наследия 
города Москвы. Студентами создается контент 
в формате влога о культурном наследии столицы, 
который размещается на информационных ресур-
сах и социальных сетях департамента.

Интересным фактом является то, что до нача-
ла старта проектов каждый из участников (пре-
подаватели, студенты) не обладал достаточным 
уровнем компетентности в области использования 
цифровых технологий. Однако в ходе совместной 
групповой работы каждый смог овладеть ими или 
повысить их уровень. Сегодня успешные практики, 
разработанные в ходе совместной проектной дея-
тельности, апробированные технологии, показав-
шие положительные результаты (интерес и вовле-
ченность студента, повышение качества работы, 
более эффективное распределение деятельности 
во времени) внедрены и непосредственно в обра-
зовательные процессы, например, используют-
ся в ряде преподаваемых дисциплин (куар-коды, 
быстрые электронные опросы, «взаимодействие» 
с нейросетями и GPT- чат боты и другие).

К, сожалению, понимание того, что цифровые 
ресурсы, такие как GPT нейротехнологии могут 
привносить эффективные способы решения мно-
гих проблем образовательного процесса не всег-
да обоснованно. Больше появляется информаци-
ии о вреде, который выражается в создании сгене-
рированных текстов. Сгенерированные тексты –  
это действительно очень важная проблема, и мы 
работаем со студентами, объясняя как правиль-
но использовать нейросети. Не все преподава-
тели готовы признать факт возможности получе-
ния недостающих знаний и навыков от студента, 
но это тема отдельного разговора. Отметим лишь 
кратко, что в классической концепции опыт в тра-
диционном понимании передается от старшего бо-
лее опытного поколения к младшему. Однако, еще 
в середине 20 века исследовательницей Маргарет 
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Мид были выявлены префигуративные культуры, 
возникшие в результате развития электронной 
коммуникативной сети, внутри которых опыт спо-
собен передаваться не только от более старших 
к более младшим, но и от младших к старшим. 
Культура современных обществ по своей сути пре-
фиругативна, а, следовательно, совместное обу-
чение преподавателя и студента в рамках образо-
вательного процесса само по себе уже является 
нормой. И отвергать этот факт сегодня –  значит 
наносить ущерб эффективности образовательно-
го процесса и системе образования в целом.

Соединение навыков работы молодежи с циф-
ровыми ресурсами с профессионализмом и со-
циальным опытом преподавателя даст гораздо 
больший (синергетический) эффект освоения об-
разовательных программ, позволит преподавате-
лям ВУЗов расширить спектр знаний и навыков, 
сформировать компетенции как у студентов, так 
и у преподавателей в сфере работы с различными 
информационными ресурсами и инновационны-
ми цифровыми технологиями. Что позволит соз-
давать единое образовательное пространство, от-
вечающее потребностям современного этапа раз-
вития системы высшего образования и образова-
тельной среды в целом.

При проведении со студентами внеучебной ра-
боты необходимо использовать такие приемы, 
формы, методы и технологии, которые позволя-
ли бы сделать этот процесс максимально эффек-
тивным и полезным. В нашей практике такими 
элементами служат инструменты геймификации.

Анализ собственного педагогического опы-
та авторов, опыта коллег позволяет применение 
цифровых технологий в образовании условно раз-
делить на несколько направлений:
– развитие творческих способностей студентов;
– повышение уровня мотивации и вовлеченности 

студентов в образовательный процесс;
Например, при помощи программы для напи-

сания сценариев, управляемой искусственным ин-
теллектом, студенты черпают новые креативные 
идеи и смотрят на привычные им вещи под дру-
гим углом. И это позволяет им постоянно изменять 
и улучшать свои проекты, поскольку искусствен-
ный интеллект в данном случае выходит за рамки 
привычной работы студентов. По такому же прин-
ципу студенты используют и программы, в кото-
рых искусственный интеллект позволяет генери-
ровать картинки, что позволяет студентам созда-
вать анимированные диаграммы и схемы для сво-
их презентаций, а также создавать новый и разно-
образный контент для социальных сетей.

При помощи программ, основанных на началь-
ном уровне программирования, студенты созда-
ют собственные анимированные и интерактив-
ные игры, презентации и проекты. Такие програм-
мы служат механизмом не только для креативной 
работы студентов, но и позволяют им идти в ногу 
со временем. Теперь презентация и защита раз-
работанных студентами проектов –  это не только 
конкурс, но и своего рода конференция, на кото-

рой студенты демонстрируют новые способы ис-
пользования искусственного интеллекта в проек-
тировании. Задача таких конкурсов –  это поиск, 
развитие и поддержка талантливых студентов 
по созданию проектов с использованием техноло-
гий искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что применение искусственно-
го интеллекта в высшей школе поддерживается 
и со стороны государства. Так, например, Мини-
стерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации запустило конкурс «НейроСту-
дент», в котором студенты при помощи искус-
ственного интеллекта представляли собиратель-
ный образ своего университета.

Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) запустило платформу ФГАИС «Мо-
лодежь России», позволяющую регистрироваться 
молодежи на региональные, окружные и феде-
ральные мероприятия и форумы, подавать заявки 
на грантовые конкурсы, что способствует вовле-
чению молодежи в реализацию государственной 
молодежной политики. Данная платформа позво-
ляет вести учет молодежной активности студен-
тов в цифровом формате без помощи или участия 
человека. Рейтинг участия студента в социально- 
культурных мероприятиях формируется автомати-
чески.

Программы на основе искусственного интел-
лекта позволяют создавать: игрофицированные 
задания (викторины, квизы и другие популярные 
форматы игр для получения и оценки знаний сту-
дентов); игровые симуляции (упрощенные модели 
реальных ситуаций или процессов); деловые игры 
(создание игр с полноценным игровым циклом, на-
пример, разработка образовательной игры с сю-
жетной линией и задачами).

Как показывает опыт, технологии искусствен-
ного интеллекта могут стать огромным подспо-
рьем преподавателю и при обучении теоретиче-
ской части учебной дисциплины, и при проведении 
практических занятий, и при организации иссле-
довательской деятельности. Беседы со студента-
ми магистерских программ и ведущими обучение 
преподавателями вуза –  представителями клас-
сического профессорско –  преподавательского 
состава, а также привлеченными преподавателя-
ми –  представителями работодателя, позволили 
выявить такие парадигмальные противоречия:
• Во время обучения все магистранты активно 

отрабатывают практику, но за периметром об-
учения постоянно забывают о ней и возвраща-
ются к старым шаблонам поведения. И эта за-
дача сегодня приобрела особую остроту: как 
доведенный до автоматизма навык изменить 
либо абсолютно по –  другому переформиро-
вать.

• Магистранты учатся использовать техноло-
гии искусственного интеллекта в специаль-
но созданной для них образовательной среде, 
а на рабочем месте сталкиваются с незнакомы-
ми проблемами. Для решения этой задачи мы 
особый акцент делаем на содержании практи-



219

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ко –  ориентированной части каждой учебной 
дисциплины образовательной программы.
Разработать практико- ориентированную часть 

учебных дисциплин образовательной программы 
сегодня непросто:
– необходим грамотный анализ запроса работо-

дателей;
– нужно понимать, в какой момент подкреплять 

теорию действием, сколько практики должно 
быть в обучении; как подобрать задания, ин-
тересные всем студентам конкретной учебной 
группы;

– так как результативность обучения –  процесс 
пролонгированный, то очень важно понимать, 
когда и с какой целью приходить к обучающим-
ся с обратной связью.
Необходимая часть практико –  ориентирован-

ного обучения –  это работа с личным професси-
ональным опытом магистрантов, анализ положи-
тельного опыта специалистов отрасли. И техноло-
гии искусственного интеллекта позволяют внести 
новые аспекты в эту работу [5].

Основные задачи обсуждения профессиональ-
ного опыта:
– критически проанализировать свой опыт, опыт 

коллег;
– определить основные проблемные зоны про-

фессиональной деятельности, которые требу-
ют развития;

– научить «слышать» различные мнения и точки 
зрения и давать им объективную характерис тику.
Согласно модели теории обучения через опыт 

(Experiential Learning Theory, ELT) Дэвида Колба[7], 
процесс обучения состоит из четырех стадий и мо-
жет начинаться с любой из них, но чаще всего 
с немедленного или конкретного опыта, который 
и станет основой для наблюдений и осмысления.

Осмысление ассимилируется и превращается 
в абстрактные концепции, из которых делают вы-
воды для дальнейших действий. Полученные зна-
ния используются в качестве руководства при соз-
дании нового опыта (табл. 1).

Таблица 1

Стадии обучении на базе получения опыта

Рефлексивной на-
блюдение

Планирование следующих шагов, про-
верка знаний и навыков, полученных 
из опыта

Активное экспери-
ментирование

Оценка того, что происходит, мысли или 
разговор об опыте

Фактический опыт Новое действие, получение нового опыта

Абстрактная кон-
цептуализация

Прохождение к выводам, научение 
из опыта

И как свидетельствуют данные опроса маги-
странтов и преподавателей именно инструменты 
искусственного интеллекта позволяют быстро ре-
шать вопросы поиска и анализа большого объема 
информации. Искусственный интеллект по мне-
нию Ст. Даггэна (2020) «сыграет ключевую роль 
в реализации идеи персонализированного обуче-

ния –  адаптации обучения, его содержания и тем-
па к конкретным потребностям каждого учащего-
ся» [3].
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Education is one of the key factors in the transformation of the digi-
tal society ecosystem. This phenomenon requires in-depth study. At 
the same time, it is necessary to study not only the changes taking 
place, but also their results in the near and long term. The exponen-
tial development of artificial intelligence technologies, combined with 
the processes of their convergence, leads to a rethinking of the very 
essence of the socio- economic structure of our society, which con-
tributes to the development of not only existing areas of activity, but 
also creates many new opportunities and directions. To achieve new 
goals, completely different approaches to solving staffing issues are 
required, including the training of higher education teachers. The 
task of primary training and advanced training of specialists in all 
areas is complicated by the fact that it is necessary not only to train 
new personnel, but also to retrain existing specialists, and these 
are completely different approaches and tools. Artificial intelligence 
technologies can be of great help to the teacher both when teaching 
the theoretical part of the academic discipline, and when conducting 
practical classes, and when organizing research activities.

Keywords: education; digital transformation; digital society; eco-
system; personnel training.
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Эффективные модели обучения иностранному языку в той или 
иной степени сосредоточены на моделировании процесса ре-
ального общения. Одним из способов подобного моделирова-
ния выступает ролевая игра. В статье рассмотрены основные 
черты современного подхода к обучению иностранному языку. 
Выделена такая педагогическая технология, как ролевая игра. 
Представлена дефиниция ролевой игры. Определены главные 
параметры профессионально- ориентированных ролевых игр 
в обучении иностранному языку. Представлен алгоритм орга-
низации и проведения ролевой игры. Описаны преимущества 
использования профессионально- ориентированных ролевых 
игр в медицинском вузе при изучении иностранного языка. 
Выработаны векторы коммуникационного взаимодействия 
участников ролевой игры по иностранному языку в медицин-
ском вузе, представлены примеры сценариев и лексического 
материала для игр.

Ключевые слова: медицинский вуз, ролевая игра, иноязычная 
коммуникативная компетенция, сценарий, межкультурная ком-
петенция, коммуникация, иностранный язык.

На сегодняшний день мы наблюдаем суще-
ственные изменения в подходах к обучению ино-
странному языку. Вместо того, чтобы передавать 
обучающимся теоретические знания о чужерод-
ной языковой системе, педагоги стремятся к тому, 
чтобы научить их прикладным навыкам и умениям, 
требуемым для реализации коммуникативной де-
ятельности с использованием средств иностран-
ного языка. На первый план выходят иноязычная 
коммуникативная и межкультурная компетенции.

Как отмечают С. Ю. Иванова и Н. В. Капура, 
смена дидактической парадигмы в преподавании 
иностранных языков актуализировала ряд обяза-
тельных принципов формирования иноязычной 
межкультурной компетенции: (1) принцип речевой 
направленности процесса обучения; (2) принцип 
акцента на устной коммуникации; (3) принцип со-
ответствия характера учебных заданий особенно-
стям речевой деятельности на иностранном язы-
ке; (4) принцип моделирования реальных ситуаций 
межкультурного общения; (5) принцип осознанно-
сти и самостоятельности обучающихся; (6) прин-
цип модульности; (7) принцип посильности –  соот-
ветствия уровня сложности заданий уровню зна-
ний и навыков обучающихся; (8) принцип учета ин-
дивидуальных потребностей [5, c. 461].

Обилие принципов, которые следует учитывать 
при конструировании образовательных траекто-
рий, существенно осложняет задачу педагога и су-
жает спектр возможных педагогических техноло-
гий. Достаточно сложно выработать такую модель 
обучения иностранному языку, которая смогла бы 
обеспечить соответствие всем вышеобозначен-
ным требованиям [15], [16], [17], [18]. Одной из не-
многих технологий, которые отвечают всем заяв-
ленным принципам, выступает профессионально- 
ориентированная ролевая игра.

Как отмечает С. В. Кузнецова с соавт., в совре-
менном понимании обучение иностранному языку 
должно моделировать процесс реального общения. 
Модель процесса общения должна обладать параме-
трами, которые свой ственны «реальной» коммуни-
кативной ситуации: проблемный характер, личност-
ная маркированность коммуникативной деятельно-
сти участников общения, эмоциональность взаимо-
отношений речевых партнеров, использование праг-
матически оптимальных речевых средств [8, c. 106]. 
Именно ролевая игра способна реализовать все эти 
свой ства коммуникативной деятельности.

В современной научной литературе содержит-
ся множество дефиниций ролевой игры примени-
тельно к изучению иностранного языка. В некото-
рых дефинициях подчеркивается в первую очередь 
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коммуникативная направленность подобной формы 
работы с учащимися, в других отмечается, что ро-
левая игра есть сочетание индивидуальных, парных 
и групповых усилий, направленных на разрешение 
проблемной ситуации. Психологи, в свою очередь, 
отмечают мотивационный потенциал ролевых игр.

Обобщив определения ролевой игры, пред-
ставленные в современной русскоязычной науч-
ной литературе, можно прийти к следующей де-
финиции: ролевая игра представляет собой: (1) 
вид учебной деятельности, направленной на вос-
создание и усвоение социального опыта, а также 

«предметного и социального содержания профес-
сиональной и других видов деятельности, модели-
рования систем отношений» [10, с. 9]; (2) речевую 
деятельность –  игровую и учебную –  в процессе 
которой обучающиеся выполняют отведенные им 
роли; (3) в контексте изучения иностранного язы-
ка –  модель межличностного общения, по своим 
исходным условиям вызывающую потребность 
в общении на иностранном языке.

Сущностными чертами и преимуществами 
профессионально- ориентированных ролевых игр 
выступают следующие (Таблица 1).

Таблица 1. Основные параметры профессионально- ориентированных ролевых игр в обучении иностранному языку

Параметр Содержание

Отсутствие последствий и рисков, при-
сущих реальной коммуникации

Коммуникативная деятельность в заданном амплуа доставляет удовольствие и не угрожает 
личности –  ее психоэмоциональному статусу, самооценке.

Возможность развития неподготовлен-
ной устной речи

В ролевой игре происходит тренировка неподготовленной речи; но при этом обучающийся, 
чтобы разрешить проблемную ситуацию, применяет известные ему структуры, языковые 
единицы, интонации, невербальные средства общения, тренируя на практике изученный 
ранее языковой материал. Ролевая игра позволяет обучить «говорить в любой ситуации 
на любую тему» [7, c. 275].

Высокая степень ответственности обу-
чающегося и снижение роли педагога 
в процессе обучения

Ролевая игра выступает технологией обучения языку «с низким вводом и высоким вы-
водом» [7, c. 275]: та стадия игры, которая сконцентрирована на педагоге, очень коротка 
(по сущности, в задачу учителя входит лишь объяснение условий игры и изредка –  модера-
ция ее развития); большую часть игры учащиеся действуют самостоятельно.

Сближение с профессиональной прак-
тикой

Профессионально- ориентированные ролевые игры сокращают разрыв между вузовским 
обучением и реальной профессиональной практикой: уже в вузе студенты сталкиваются 
с прообразами реальных жизненных ситуаций, не имеющихся готовых, шаблонных реше-
ний, и учатся разрешать их.

Развитие «мягких» навыков Ролевая игра развивает навыки командной работы, учит приходить к компромиссам. 
Многие виды профессиональной деятельности напрямую связаны с командной работой, 
поэтому крайне полезно разыгрывать ситуации, требующие коллективного взаимодей-
ствия, сотрудничества, распределения полномочий и ответственности. Кроме того, в ря-
де профессий (учителя, воспитатели, врачи и проч.) крайне важны личностные качества 
специалистов: эмоциональный интеллект, эмпатия, активное слушание и проч. Ролевые 
сценарии, предлагающие разворачивание чрезвычайных ситуаций «в реальном времени», 
учат студентов управлять стрессом, принимать быстрые решения и адаптироваться к дина-
мизму внешней среды. Кроме того, ролевые игры формируют навыки планирования, учат 
тайм-менеджменту, самоанализу и рефлексии.

Возможность адаптации игры к теме 
занятия/ модуля

Сценарии ролевых игр могут быть адаптированы к потребностям и уровню знаний сту-
дентов, а также к конкретной учебной теме –  так, чтобы учащиеся натренировали недавно 
пройденный материал.

Примечание: источник –  собственная разработка по материалам [10, c.10]; [7, с. 275]

Определение 
целей 

обучения 

Подбор 
сценария 
(кейса)

Определение 
ролей 

(посредством 
жеребьевки, 

карточек, 
произвольно)

Объяснение 
правил и 

рамок, пред-
ставление 
опорного 
языкового 
материала 

Проведение 
игры и 

модерация 
по ходу 
развития 
сценария

Обсуждение 
и рефлексия

Рис. 1. Этапы проведения профессионально- 
ориентированной ролевой игры в рамках изучения 

иностранного языка

Примечание: источник –  собственная разработка

Алгоритм организации и проведения ролевой 
игры достаточно универсален (Рисунок 1).

Как показывает текущая педагогическая прак-
тика, особенно часто ролевые игры применяют-
ся в обучении юристов, продавцов, менеджеров, 
маркетологов и в иных специализациях, относя-
щихся к типу “человек –  человек”. Одной из та-
ких выступает профессия врача, следователь-
но, профессионально- ориентированные ролевые 
игры могут применяться и в подготовке будущих 
медиков.

Все чаще исследователи говорят об актуали-
зации практико- ориентированных аспектов пре-
подавания во время аудиторной работы, о необхо-
димости смещения фокуса на обучение построе-
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нию взаимоотношений между врачом и пациентом 
в рамках клинических разборов, ситуационных за-
дач, ситуаций, имитирующих всевозможные кли-
нические ситуации. Г. А. Ашурбаева и Е. В. Филип-
пова указывают: внедрение проблемных (ситуа-
ционных) методов в практику обучения будущих 
врачей позволяет в будущем снижать частоту не-
верных профессиональных решений с 32% до 21% 
и в целом повышает уровень качества знаний вы-
пускников медицинских вузов [2, c. 120].

Безусловно, в медицинском вузе изучение ино-
странного языка должно осуществляться с “огляд-
кой” на профессиональную деятельность. Следо-
вательно, языковой материал и ситуации комму-
никации, которые будут представлены учащимся, 
должны быть связаны с медицинской деятельно-
стью. “Медицинским” ролевым играм присущи все 
те же свой ства и характеристики, описанные на-
ми выше, но, при этом, следует отметить: их ре-
зультаты должны оцениваться не только с пози-
ции использования средств языка, но и с позиции 
врачебной практики. Т. А. Баева и К. И. Кубачева 
отмечают: ключевым отличием студенческих ро-
левых игр для будущих медиков выступает по-
требность в соблюдении правил профессиональ-
ного поведения, заложенных в роли. Учащиеся 
и педагог должны не только анализировать каче-
ство иноязычной коммуникации, но и критически 
подходить к исполнению взятых на себя ролей [3, 
c. 205].

Ролевая игра может быть реализована в двух 
формах: контролируемая и свободная ролевая 
игра. Контролируемая ролевая игра проводится 
на базисе изученного текстового материала (ди-
алоги и тексты), в процессе обсуждения которого 
прорабатываются нормы речевого этикета и клю-
чевая лексика. Творчество в такой игре носит 
репродуктивно- продуктивный характер: учащие-
ся воспроизводят готовые фрагменты иноязыч-
ной коммуникации и расширяют их собственными 
вариантами развития диалогов. При проведении 
свободной ролевой игры требуется более высо-
кий уровень знания языка; в таком случае педагог 
лишь озвучивает характер проблемной ситуации, 
а учащиеся сами конструируют сценарий и само-
стоятельно подбирают для ее вербализации тре-
буемых языковой материал.

Важно, чтобы ролевая игра –  как контроли-
руемая, так и свободная, отличалась недоста-
точностью входных данных о ситуации –  недо-
статок информации предлагается восполнить 
усилиями участников игроков. Так досигается 
необходимая степень реалистичности, вносит-
ся элемент неожиданности, импровизации [14]. 
Следует тренировать различные типы профес-
сиональных ситуаций –  таким образом мож-
но охватить широкий спектр терминов, связан-
ных с тем или иным аспектов профессиональ-
ной деятельности. С. И. Магомедова предлагает 
следующие типичные ситуации речевого обще-
ния по теме «Медицина»: вызов врача, в реги-
стратуре поликлиники, на приеме у врача, сда-

ча анализов, в аптеке, прохождение вторично-
го медицинского осмотра [9, с. 161]. Основными 
направлениями коммуникационного взаимодей-
ствия участников ролевой игры могут быть сле-
дующие (см. табл. 2).

По мере расширения словарного запаса 
и формирования коммуникативных навыков ро-
левая игра может быть использована повторно, 
с усложнением сценарного плана: так, к примеру, 
Н. К. Королькова с соавт. говорит о том, что одну 
и ту же ситуацию можно смоделировать по-раз-
ному –  «изменив результаты обследований, пре-
доставив информацию о сопутствующей патоло-
гии», кроме того, можно ввести нестандартную 
ситуацию (сломался диагностический прибор, па-
циент отказывается от госпитализации и т.д.) [6, 
с. 186].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1. Эффективные модели обучения иностранному 

языку в той или иной степени сосредоточены 
на моделировании процесса реального обще-
ния [13]. Одним из способов подобного моде-
лирования выступает ролевая игра. Ролевая 
игра в обучении иностранному языку пред-
ставляет собой: (1) вид учебной деятельности, 
направленной на воссоздание и усвоение со-
циального опыта, а также предметного и со-
циального содержания профессиональной де-
ятельности; (2) речевую деятельность –  игро-
вую и учебную –  в процессе которой обучаю-
щиеся выполняют отведенные им роли; (3) мо-
дель межличностного общения, вызывающая 
потребность в использовании иностранного 
языка.

2. Основные параметры профессионально- ори-
ен тированных ролевых игр в обучении ино-
странному языку –  отсутствие последствий 
и рисков, присущих реальной коммуникации, 
возможность развития неподготовленной 
устной речи, высокая степень ответственно-
сти обучающегося и снижение роли педагога 
в процессе обучения, сближение с професси-
ональной практикой, развитие «мягких» навы-
ков, возможность адаптации игры к теме заня-
тия/ модуля.

3. В медицинском вузе изучение иностранного 
языка должно осуществляться с учетом специ-
фики профессиональной деятельности [12]. Су-
ществуют различные векторы коммуникацион-
ного взаимодействия участников ролевой игры 
по иностранному языку в медицинском вузе: 
врач –  врач, врач –  пациент, врач –  научное со-
общество, врач –  родственник пациента и проч. 
Для каждого из таких взаимодействий требует-
ся специфический языковой материал и ком-
муникативные формулы. Разыгрывание раз-
нообразных сценариев поможет обучающимся 
не только расширить лексический запас и усво-
ить этикетные, разговорные и иные формули-
ровки, но и заранее подготовиться к реалиям 
профессиональной среды.
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Таблица 2. Векторы коммуникационного взаимодействия участников ролевой игры по иностранному языку в медицинском вузе

Направленияком-
муникации

Примерсценария Содержаниеролевойигры Языковойматериал

Врач общей прак-
тики –  пациент

Первичный прием 
пациента

Студенты играют роли врача и пациента в си-
туации первичного обращения за медицинской 
помощью. Один студент играет роль врача- 
диагноста, задает вопросы о симптомах и про-
водит осмотр, а другой –  пациента, отвечая 
на вопросы и описывая свои ощущения.

Наименования симптоматики: chills ‘оз-
ноб’, fever ‘высокая температура, лихорад-
ка’, headache ‘головная боль’ и т.п. Наиме-
нования диагнозов: flu ‘простуда’, influenza 
‘ОРВИ’, fracture ‘перелом’. Наименования 
частей тела: lobe ‘доля’, artery ‘артерия’.

Врач общей прак-
тики –  пациент

Вторичный прием 
пациента

Ситуация повторного приема; уточнение сим-
птоматики и корректировка диагноза и лече-
ния.

Врач скорой по-
мощи –  пациент

Экстренная ситу-
ация

Ролевая игра может имитировать неотложную 
ситуацию –  сердечный приступ, потерю созна-
ния, критическое учащение пульса. Студенты 
могут разыграть сценарий с первичным (пред-
варительным диагнозом), принятием экстрен-
ных мер, доставкой пациента в учреждение 
здравоохранения.

Наименование симптоматики. Лексика, 
связанная с проведением реанимационных 
мероприятий: resuscitation ‘реанимацион-
ные мероприятия’,
intensive care unit ‘реанимация (отделе-
ние)’, cardiac arrest ‘остановка работы сер-
дечной мышцы’ и т.п.

Врач –  врач Врачебный конси-
лиум

Группа студентов играет роли врачей, обсужда-
ющих диагноз и план лечения для «сложного» 
пациента. Дискуссия может включать в себя 
анализ лабораторных данных, медицинских 
исследований и обмен мнениями.

Лексика, связанная с дифференциальной 
диагностикой и наименованием сложных, 
в т.ч. терминальных заболеваний: clinical 
death ‘клиническая смерть’, chronic disease 
‘хроническое заболевание’.

Врач –  родствен-
ник пациента

Консультация Студенты могут разыграть ситуацию, где врач 
общается с родственниками пациента о резуль-
татах проведенной операции, о предстоящем 
лечении. Врач предоставляет информацию 
о состоянии здоровья и объясняет план лече-
ния. Родственник задает уточняющие вопросы.

Актуализация лексики, связанной с выра-
жением эмпатии, ориентированной на со-
хранение психоэмоционального равнове-
сия собеседника: take all possible measures 
‘предпринять все возможные меры’.
Особые медицинские эвфемизмы: 
unfavorable outcome ‘неблагоприятный 
исход’.

Врач –  пациент Консультация он-
лайн или по теле-
фону

Студенты могут разыгрывать роли врача и па-
циента в ситуации консультации по Сети или 
по телефону. Это требует ясной и точной пе-
редачи информации без визуального осмотра, 
что может быть иметь место в профессиональ-
ной практике.

Фразы с указанием действий, которые 
должен произвести пациент. Тренировка 
по замене сложных медицинских форму-
лировок на более понятные для пациен-
тов –  examine the oral cavity ‘осмотрите 
полость рта’ –  look inside your mouth ‘по-
смотрите себе в рот’; rheum ‘выделения 
из слизистой (носа)’ –  runny nose ‘насмо-
рк’.

Врач –  научное 
медицинское со-
общество

Медицинский кон-
гресс или конфе-
ренция

Группа студентов может провести ролевую 
игру, имитирующую медицинский конгресс 
или конференцию. Каждый студент представ-
ляет различные медицинские специальности 
и представляет результаты собственных иссле-
дований.

Базисом для ролевой игры могут быть ре-
альные исследования и статьи на конфе-
ренции, написанные студентами ранее –  
в переведенном виде. Научная термино-
логия: laboratory test subjects ‘испытуе-
мые в лабораторном исследовании’; DNA 
samples ‘образец ДНК’.

Врач –  врач (су-
первайзер)

Ситуация этиче-
ского выбора

Студенты в ходе игры могут рассмотреть 
 какой-либо этический вопрос медицинской 
практики –  принятие решения о лечении, 
об отказе от лечения, об эвтаназии, о ситуации 
донорства и т.п.

Лексика, затрагивающая этические аспек-
ты медицины: euthanasia ‘эвтаназия’ 
incurable disease/terminal illness ‘неизлечи-
мое заболевание’.

Примечание: источник –  собственная разработка с использованием материалов [1, c. 15], [4, c.45], [6, с. 186], [11, c. 34], [15], [17].
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PROFESSIONALLY ORIENTED ROLE-PLAYS AS 
A MEANS OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS

EkhalovaYu.E.
Russian University of Medicine

Effective models of teaching a foreign language are, to one degree 
or another, focused on modeling the process of real communication. 
One of the ways of such modeling is role-playing game. The arti-
cle discusses the main features of the modern approach to teach-
ing a foreign language. Such pedagogical technology as role-play-
ing game is highlighted. The definition of role-playing game is pre-
sented. The main parameters of professionally oriented role-playing 
games in teaching a foreign language are determined. An algorithm 
for organizing and conducting a role-playing game is presented. The 
advantages of using professionally oriented role-playing games in 
a medical school when studying a foreign language are described. 
Vectors of communication interaction between participants in 
a role-playing game in a foreign language at a medical university 
have been developed, and examples of scenarios and lexical mate-
rial for games are presented.

Keywords: medical university, role play, foreign language commu-
nicative competence, scenario, intercultural competence, communi-
cation, foreign language.
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Грантовое финансирование выступает как актуальный ин-
струмент развития государственных программ и федеральных 
проектов, стимулирует инициативу гражданского общества 
и способствует поддержке наиболее актуальных, инноваци-
онных и практически востребованных проектов в различных 
сферах общественной жизни. Однако участники конкурсного 
отбора часто допускают ошибки при подготовке заявок на по-
лучение финансовой поддержки в форме грантов в рамках ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», связанные, 
в первую очередь, с неполным обоснованием целевой состав-
ляющей проекта, отсутствием новизны, недостаточной детали-
зацией по различным видам работ и обоснованием расходов 
на реализацию мероприятий проекта.
В статье рассмотрены типичные ошибки, возникающие на эта-
пе подготовки заявки для участия в конкурсном отборе для 
грантового финансирования, проанализированы причины их 
возникновения и указаны предложения по их устранению или 
минимизации.
Статья подготовлена авторами, имеющими опыт более 5 лет 
работы в качестве экспертов, привлекаемых для проведения 
экспертизы заявок на предоставление из федерального бюд-
жета грантов в форме субсидий на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования».

Ключевые слова: грантовое финансирование, субсидия, го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», конкурсная документация, типичные ошибки 
реализации грантовых проектов.

Введение

Грантовое финансирование мероприятий государ-
ственных программ и федеральных проектов, ко-
торые направлены на решение различных социаль-
но значимых задач, является важным механизмом 
поддержки наиболее актуальных, инновационных 
и практически востребованных проектов. Процесс 
подачи заявки в рамках конкурсного отбора на пра-
во предоставления из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий юридическим лицам ослож-
няется возникновением ошибок, обусловленных 
не учётом в полном объеме требований конкурсной 
документации, и оказывающих влияние на приня-
тие решения по отклонению заявки. Это, в свою 
очередь, влияет на возможность реализации важ-
ных социальных, образовательных или культурных 
проектов, запланированных в рамках отклоненных 
заявок. Кроме этого, важным аспектом является 
и оформление заявок в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми законодательством и гран-
тодателем [1–3].

Нарушения и ошибки, допускаемые в оформ-
лении заявки, проявляются на различных этапах 
работы над проектом и часто затрагивают такие 
его аспекты, как описание целей и задач, новиз-
ны проекта, детализации и планирования работ, 
обоснования направлений расходования средств 
гранта [4].

В связи с указанными факторами актуальным 
направлением в рамках подготовки грантовой до-
кументации становится выявление и анализ ти-
пичных ошибок, допускаемых при подготовке за-
явок для участия в конкурсном отборе на право 
предоставления из федерального бюджета гран-
тов в форме субсидий юридическим лицам, а так-
же выработка мер по их минимизации и рекомен-
даций по устранению. Внимание к ошибкам и не-
дочетам при составлении заявок и повышение ка-
чества их оформления снижают риск отклонения 
заявки и повышают вероятность получения юри-
дическим лицом субсидии из федерального бюд-
жета в виде гранта.

Материалы и методы исследования

Исследование типичных ошибок, допускаемых 
участниками конкурсного отбора при подготовке 
заявок на получение грантового финансирования, 
осуществлялось экспертами, имеющими более чем 
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пятилетний опыт работы по экспертизе и оценке за-
явок на получение субсидии из федерального бюд-
жета в виде гранта на реализацию отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», заказчиком 
по которым являлись Министерство просвещения 
Российской Федерации и Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудни-
честву.

Исследование проводилось на основе анали-
за текстов заявок с использованием методов экс-
пертной оценки и сопоставления материалов зая-
вок с результатами конкурсного отбора (протоко-
лами по результатам конкурсного отбора), а также 
сравнительного исследования материалов заявок, 
прошедших конкурсный отбор и для реализации 
которых было заключено соглашение, с отчетной 
документацией по реализации проектов в рамках 
заключенных соглашений.

Особое внимание при проведении исследова-
ния было уделено анализу и систематизации при-
чин отклонения заявок.

В ходе анализа информации, содержащейся 
в текстах заявок, были обнаружены ошибки, воз-
никающие в процессе планирования работ по про-
екту и обусловленные следующими факторами [5]:
– неясностью в определении целей проекта;
– отсутствием новизны проекта, формальным 

подходом к её определению;
– слабой детализацией плана реализации проек-

та в целом и по каждому этапу отдельно;
– несоответствием опыта исполнителя, его ква-

лификации и (или) уровня образования требо-
ваниям проекта;

– отсутствием измеримых результатов по каждо-
му этапу проекта, в том числе указанием недо-
стижимых сроков и количественных показате-
лей внутри каждого этапа;

– отсутствием сроков обязательных действий 
в «дорожной карте» проекта или сетевом гра-
фике работ.
Таким образом, объективный анализ типич-

ных ошибок при подготовке заявок и реализации 
проектов в рамках грантового финансирования 
отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» проводился на основании комплексного 
подхода, что позволяет систематизировать недо-
статки подготовки грантовой документации и вы-
работать конкретные меры по устранению данных 
недочётов.

Результаты и обсуждения

Рассмотрим типичные ошибки и замечания при 
подготовке заявки в разрезе критериев, по которым 
проводилась оценка.

Критерий «Кадровый состав участника конкур-
са, необходимый для достижения результатов пре-
доставления гранта» включает следующие аспек-

ты, вызывающие затруднения при подготовке за-
явки:
1) Наличие у руководителя проекта опыта руко-

водства проектами, связанными с тематикой 
лота, в рамках которого подается заявка.

2) Наличие у руководителя и специалистов, при-
влеченных к реализации предлагаемого проек-
та, опыта работы в сфере, связанной с темати-
кой проекта.

3) Наличие опыта реализации участником кон-
курсного отбора проектов, схожих с тематикой 
лота.
Рассмотрим указанные выше типичные ошиб-

ки и их особенности более подробно.
Ошибки в указании у руководителя проекта 

опыта руководства проектами, связанными с те-
матикой лота, в рамках которого подается заявка, 
связаны с тем, что в п. 7.1 «Характеристика ру-
ководителя» заявки не показан опыт именно ру-
ководства проектами. В составе заявки отсутству-
ют документы и материалы, подтверждающие, 
что указанный в качестве руководителя сотруд-
ник организации –  участника конкурсного отбора 
осуществлял руководство проектами по тематике 
лота. Представленная в открытом доступе в сети 
Интернет информация, не подтверждает факт ру-
ководства проектами. При этом очень часто в за-
явке указываются проекты, не схожие с темати-
кой лота, или в заявке нет подтверждающих доку-
ментов об участии в проектах и руководства ими, 
в связи с чем сложно идентифицировать наличие 
опыта, схожесть с тематикой лота и отнести про-
ект к определенной программе (муниципальной, 
региональной или федеральной).

Ошибки в указании опыта работы в сфере, 
связанной с тематикой проекта у руководите-
ля и специалистов, привлеченных к реализации 
предлагаемого проекта, связаны с формальным 
подходом к подтверждению опыта работы сотруд-
ников и руководителя. В п. 7.2 «Характеристи-
ка коллектива исполнителей» заявки по каждому 
привлекаемому сотруднику не прописан опыт уча-
стия в проектах или указанный опыт не соответ-
ствует тематике лота, в рамках которого подается 
заявка. Типичной ошибкой является непредстав-
ление в составе заявки документов, подтвержда-
ющих наличие высшего образования, ученой сте-
пени/ученого звания или высшей квалификацион-
ной категории, наличие опыта у коллектива испол-
нителей.

Ошибки в указании опыта реализации участ-
ником конкурсного отбора проектов, схожих с те-
матикой лота, обусловлены тем, что в заявке ука-
заны проекты, несхожие с тематикой лота или не-
реализованные проекты, а находящиеся в стадии 
реализации, или реализованные ранее, чем в те-
чение последних 5 лет (требование конкурсной 
документации). Наиболее частой ошибкой явля-
ется непредставление в составе заявки докумен-
тов, подтверждающих реализацию проектов (кон-
тракт/договор/соглашение, акт) или представлены 
подтверждающие документы, но они не относятся 
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к указанным в п. 5 «Описание имеющегося задела 
по предлагаемой работе (проекту)» заявки проек-
там.

Критерий «Качество описания предлагаемого 
участником проекта» включает ряд проблемных 
для подачи заявки аспектов:
1) Описание новизны проекта.
2) Наличие обоснованного плана проекта с дета-

лизированным описанием мероприятий по ка-
ждому виду работ проекта.

3) Наличие измеримых промежуточных результа-
тов (контрольных точек) по каждому виду работ 
и конечных результатов проекта.

4) Соответствие заявленных объемов по видам 
работ проекта обозначенным срокам.
Выявленные типичные недочёты по данным 

подкритериям оценки включают:
Ошибки в подкритерии «Новизна проекта» 

включают следующие недочеты:
– в разделе «Описание проекта» заявки не ука-

зана новизна и/или ее сложно определить;
– не выполняется условие, указанное в декла-

рации: «Информируем, что заявленный нами 
в составе заявки на участие в конкурсе про-
ект не является повторением работ, проекта(–
ов), выполненных нами в предшествующие пе-
риоды за счет бюджетов различных уровней 
и иных источников», поскольку в открытых 
источниках в сети Интернет присутствует ин-
формация о том, что участником конкурсного 
отбора за последние несколько лет были реа-
лизованы аналогичные проекты, в том числе 
и в рамках грантовой поддержки. Эксперт при 
проведении экспертизы и оценке материалов 
заявки в обязательном порядке проверяет ин-
формацию, представленную в заявке, и прово-
дит информационный поиск в сети Интернет.
Ошибки в подкритерии «Наличие обоснован-

ного плана проекта с детализированным описани-
ем мероприятий по каждому виду работ проекта» 
проявляются в том, что в п. 3.1 «Состав и характе-
ристика работ» заявки:
– недостаточно или полностью отсутствует обо-

снование предлагаемых мероприятий для 
реализации в рамках проекта;

– нет или слабо обозначена детализация меропри-
ятий по каждому виду работ проекта. Зачастую 
присутствуют только крупные пункты –  план мо-
жет состоять из 3–4 пунктов, полностью взятых 
из описания лота в конкурсной документации;

– нет конкретики, особенностей, специфики, де-
талей в описании –  представлено формальное 
описание плана выполнения проекта, не позво-
ляющее оценить качество проработки проекта, 
последовательности реализации мероприятий;

– состав и содержание работ (мероприятий) 
в п. 3.1. «Состав и характеристика работ» не со-
впадает с мероприятиями, указанными в п. 3.2 
«Дорожная карта (сетевой график) выполнения 
работ» заявки.
Ошибки в подкритерии «Наличие измеримых 

промежуточных результатов (контрольных точек) 

по каждому виду работ и конечных результатов 
проекта» связаны с тем, что в п. 4.1 «Основные 
планируемые результаты и возможность их оцен-
ки с помощью качественных и количественных по-
казателей» раздела 4 «Планируемые результаты 
и научно- методическая значимость проекта» за-
явки:
– не обозначены количественные показатели 

по каждой позиции Дорожной карты, отсутству-
ют показатели по некоторым видам работ пред-
лагаемого проекта;

– не все количественные показатели из требо-
ваний лота, представленные в конкурной доку-
ментации, представлены в данном разделе за-
явки;

– в разделе 8 «Достижимость программных ин-
дикаторов и показателей (описание того, каким 
образом и за счет чего будет достигнут каждый 
индикатор и показатель) на основе заявленных 
ожидаемых результатов от организации проек-
та» заявки:
отсутствует указание программных индикато-

ров, предусмотренных в программе, и описание 
того, каким образом и за счет чего будет достиг-
нут каждый индикатор и показатель;

отсутствует необходимое описание, либо пред-
ставлены формальные формулировки;

отсутствуют обязательные показатели ком-
плекса процессных мероприятий «Научно- 
методическое, методическое и кадровое обеспе-
чение обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие обра-
зования», казаны в форме заявки для конкурсно-
го отбора.

Проведённое исследование выявило следую-
щие ошибки в подкритерии «Соответствие заяв-
ленных объемов по видам работ проекта обозна-
ченным срокам»:
– в п. 3.2. «Дорожная карта (сетевой график) 

выполнения работ», по мнению эксперта, ука-
заны нереальные сроки реализации проекта, 
а в п. 3.1. «Состав и характеристика работ» за-
явки отсутствуют пояснения, позволяющие сде-
лать вывод о возможности выполнить меропри-
ятия проекта в указанные сроки;

– формальное описание проекта не позволя-
ет сделать вывод о качественном планирова-
нии мероприятий и должном уровне контроля 
реализации проекта;

– по мнению эксперта, заявленные количествен-
ные показатели не могут быть реализованы 
в указанные в «Дорожной карте (сетевом гра-
фике) выполнения работ» сроки;

– пропущены сроки обязательных действий, 
предусмотренные в конкурсной документации.
Рекомендации по устранению ошибок и недо-

четов при подготовке заявок включают следую-
щие направления:
1. Целеполагание необходимо осуществлять с по-

зиции научного подхода; формулировать до-
стижимые, измеримые и конкретные цели, со-
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ответствующие содержанию проекта, а также 
конкретизировать цели в задачах проекта, ко-
торые должны отражать основные этапы его 
реализации.

2. Новизна проекта должна опираться на анализ 
опыта реализации других проектов по данной 
тематике, учитывать их специфику и предла-
гать инновационные механизмы достижения 
цели, опирающиеся на научные, экономиче-
ские и технические тренды.

3. Планирование проекта должно включать доку-
ментированный детализированный перечень 
мероприятий «Дорожной карты» или сетевого 
графика с подробным указанием видов и сро-
ков работ, а также количественных показате-
лей их выполнения по каждому этапу проекта.

4. Состав рабочей группы, уровень образования, 
квалификации и опыта исполнителей проек-
та должен полностью соответствовать тема-
тике проекта и требованиям конкурсной до-
кументации, в том числе в части предостав-
ления необходимой подтверждающей доку-
ментации, а также опираться на действующую 
нормативно- правовую базу при регулировании 
трудовых отношений, подрядных работ и иных 
видов работ.

5. При оценке рисков, связанных с реализацией 
проекта, необходимо учитывать все возмож-
ные ограничения (временные, ресурсные, ка-
дровые, технические, финансовые и др.), а так-
же формировать стратегию их снижения.

Заключение

Ошибки в оформлении заявки в рамках конкурсного 
отбора на право предоставления из федерального 
бюджета грантов в форме субсидий юридическим 
лицам оказывают негативное влияние на репутацию 
Исполнителя проекта (грантополучателя), снижают 
эффективность реализации проектов и уменьша-
ют возможности получения финансирования в бу-
дущем.

Для минимизации указанных негативных фак-
торов Исполнителем проекта (грантополучателем) 
ещё на этапе формирования заявки необходимо 
учитывать требования, предъявляемые Заказчи-
ком (грантодателем) в рамках соглашения, пре-
доставлять текущую и отчётную документацию 
в полном объёме и надлежащем виде, обосновы-
вать и согласовывать с Заказчиком (грантодате-
лем) изменения в проекте.

Также следует отметить, что отказ от формаль-
ного подхода к целеполаганию и планированию 
при оформлении заявки способствует достиже-
нию конкретных и измеримых целей проекта, де-
тализации всех этапов его реализации и обосно-
ванности планируемых результатов.
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Grant financing serves as a relevant tool for the development of 
state programs and federal projects, stimulating civil society initi-
ative and contributing to the support of the most relevant, innova-
tive, and practically demanded projects in various spheres of public 
life. However, participants in competitive selection often make mis-
takes when preparing applications for financial support in the form of 
grants within the framework of the implementation of specific meas-
ures of the “Education Development” State Program of the Russian 
Federation. These mistakes are primarily related to insufficient justi-
fication of the project’s target component, lack of novelty, insufficient 
detail on various types of work, and justification of expenses for the 
implementation of project activities.
The article examines common mistakes arising during the prepara-
tion of applications for participation in competitive selection for grant 
financing, analyzes the reasons for their occurrence, and provides 
suggestions for their elimination or minimization. The article is pre-
pared by authors with over 5 years of experience working as experts 
engaged in the examination of applications for grants from the fed-
eral budget in the form of subsidies for the implementation of specif-
ic measures of the “Education Development” State Program of the 
Russian Federation.

Keywords: grant financing, subsidy, “Education Development” 
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tion, common mistakes in the implementation of grant projects.
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Трансформация компетенций в системе образования специальностей STEM 
в условиях четвертой промышленной революции
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Мировая экономика находится в периоде слияния технологий 
и производства, который называется Четвертой промышлен-
ной революцией или Индустрией 4.0. В данной статье рассма-
тривается польза и риски подобных изменений, связанных 
с внедрением искусственного интеллекта и Интернета вещей. 
В свете этих изменений перед системой образования встают 
новые задачи: появление новых профессий и изменение тре-
бований к навыкам выпускников потребуют не только новых 
методов обучения, но и изменения содержания образования. 
Статья также рассматривает прогнозы по трансформации 
рынка труда, тенденции в образовании, включая рост спроса 
на выпускников STEM-профессий (англ.аббревиатура направ-
лений: Наука, Технологии, Инженерия, Математика).

Ключевые слова: четвертая промышленная революция (ЧПР), 
Индустрия 4.0, искусственный интеллект, роботизация и авто-
матизация рабочих процессов, тенденции в образовании, появ-
ляющиеся и исчезающие профессии.

Мир вступил в период объединения промыш-
ленности и информационных технологий, или 
в период так называемой четвертой промышлен-
ной революции (ЧПР), или Индустрии 4.0. Термин 
«Индустрия 4.0» был предложен немецкими про-
мышленниками в 2011 году. Они утверждали, что 
новая революция пришла на смену третьей, свя-
занной с развитием информационных технологий 
во второй половине XX века. Основная особен-
ность Индустрии 4.0 заключается в объединении 
промышленности и информационных технологий. 
Развитие модели быстрой интернетизации про-
мышленного оборудования привело к формирова-
нию стратегии «Платформа Индустрии 4.0» и госу-
дарственной программы «Промышленность 4.0». 
В частности, планы Германии полностью перейти 
к системе интернетизированной промышленности 
к 2030 году также являются частью этой страте-
гии.

Кроме Германии, программы Индустрии 4.0 так-
же запущены в Нидерландах, Франции, Бельгии, 
Великобритании, и в некотором объеме в России. 
В 2015 году «Российские космические системы» 
и «Ростелеком» создали Ассоциацию содействия 
развитию промышленного интернета, направлен-
ную на объединение усилий ведущих компаний 
и научно- исследовательских организаций.

Ключевыми элементами концепции Индустрии 
4.0 являются интеллектуальные сенсоры, способ-
ные собирать данные в реальном времени во вре-
мя производственных процессов; подключение 
к сети Интернет, обеспечивающее передачу боль-
ших объемов информации между людьми, дру-
гими машинами и производственными объекта-
ми; облачные сервисы, предоставляющие доступ 
к данным из любой точки мира; анализ больших 
объемов информации, позволяющий совместно 
обрабатывать различные наборы данных.

Одним из важнейших элементов четвертой 
промышленной революции является так называ-
емый Интернет вещей. Концепция Интернета ве-
щей возникла еще в 1999 году, однако настоящее 
развитие этой концепции пришлось на 2008–2009 
годы, когда число подключенных к сети устройств 
превысило численность населения Земли. Интер-
нет вещей предполагает интеграцию различных 
бытовых объектов (например, автомобилей, быто-
вой техники и других устройств) в сеть Интернет, 
что позволяет им взаимодействовать друг с дру-
гом и с окружающей средой, собирать ценные дан-
ные и осуществлять самостоятельные операции 
и действия на основе собранных данных, даже без 
прямого вмешательства человека (например, сер-
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дечные имплантаты для мониторинга состояния 
сердца).

Какую пользу и какие риски несут с собой Ин-
дустрии 4.0. и Интернет вещей? Эти технологии 
представляют собой новый подход к производству 
и потреблению, основанный на сборе и обработ-
ке больших объемов данных для автоматизации 
действий машин, даже без прямого вмешатель-
ства человека. Некоторые примеры применения 
Индустрии 4.0: сервис Granular помогает ферме-
рам эффективно управлять своим бюджетом, ко-
мандой и процессами на основе анализа данных; 
приложение Lex позволяет быстро определить на-
личие дислексии у человека.

Индустрия 4.0 и Интернет вещей могут объе-
диниться в единое целое. Например, умный теле-
фон, способный автоматически мониторить свою 
работу, сможет предвидеть, что вскоре он сло-
мается, и автоматически сообщит об этом на за-
вод, который заранее изготовит для пользовате-
ля новое устройство с сохраненными настройками 
и данными до момента выхода старого из строя.

В мире ЧПР появляются принципиально новые 
явления. Среди них:
– виртуальная и дополненная реальность, воз-

можность конструирования виртуальных объ-
ектов, когда часть человеческих действий мо-
жет быть перенесена на цифровой уровень. 
Виртуальные объекты, по своей сути цифро-
вые, могут быть обогащены различными ха-
рактеристиками, представленными в цифро-
вом формате. Дополненная реальность также 
может быть настроена под конкретного поль-
зователя. 3D-печать предлагает универсаль-
ные цифровые методы для создания разноо-
бразных физических объектов, что устраняет 
нужду в различных традиционных подходах. 
Параллельно с этим, принципы квантовых вы-
числений, обладающих двумя взаимоисключа-
ющими и однозначно различимыми состояния-
ми с возможностью контролируемого измене-
ния или сохранения, изменяют саму природу 
информации и качественно меняют облик ИТ. 
Индустрия 4.0 радикально изменяет производ-
ственные процессы и качество принимаемых 
решений, особенно в рутинных задачах. Ожи-
дается, что ЧПР освободит человека от реше-
ния типовых задач, открывая возможности для 
высокоинтеллектуальной и творческой работы. 
И параллельно с этим, понизится роль класси-
ческих преимуществ, основанных на разноо-
бразном посредничестве в пользу потребитель-
ских качеств товара и ренты технологической, 
при этом ресурсы, включая природные, будут 
использованы более рационально. Экономика 
станет более прозрачной, предсказуемой, а её 
развитие будет более оперативным и систем-
ным в целом.
В связи с происходящими трансформациями 

процесса производства, возникают новые задачи 
перед системой образования: появление новых 
профессий и изменение требований к компетен-

циям выпускников образовательных учреждений 
потребует готовности не только к внедрению но-
вых методов и средств обучения, но и к измене-
нию смысла и содержания образования.

По прогнозу Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ), дальнейшее развитие будет идти в сто-
рону разделения образования. массовое, эконо-
мичное, индивидуальное, «безлюдное» образова-
ние, известное как «образовательный fast food», 
при использовании новейших технологических ре-
шений, включая персонализацию образователь-
ных путей, удаленные технологии и симуляторы, 
а также информационную образовательную сре-
ду. С другой стороны, дорогостоящее высокоин-
тенсивное «живое» образование будет базиро-
ваться на индивидуальном взаимодействии с ква-
лифицированными преподавателями и коллектив-
ной творческой работе, а также на формировании 
и развитии команд, включая обучение в специали-
зированных образовательных сообществах. [1]

Продолжающаяся информатизация задает на-
правление перехода к образованию постиндустри-
ального типа, которое имеет проектный характер, 
оно направлено на формирование новых компе-
тенций с использованием современных методик 
обучения. Происходит смена парадигмы от знаний 
к компетенциям; учебник и учитель теряют пози-
ции главных источников знаний; информация, ко-
личество которой все быстрее растет, представ-
ляется в мультимедийных интерактивных формах; 
на смену классическим библиотекам приходят ба-
зы знаний в медиа- форматах. [2] Смена техноло-
гий и профессий заставляет вузы делать это фор-
сированными темпами: двадцать лет назад вузы 
заменили пятилетний специалитет на четырехлет-
ний бакалавриат, десять лет назад в Европе ба-
калавриат стал трехлетним, сейчас ведутся экс-
перименты по сокращению бакалавриата до двух 
лет. Очевидно, что такой подготовки выпускнику 
хватит на несколько ближайших лет, и, по указан-
ным причинам, он «обречён» на постоянную, не-
прерывную переподготовку (в магистратуре, МВА, 
курсах повышении квалификации и т.д.).

Таким образом, вузы вступили в эпоху глубоких 
преобразований всех сторон своей деятельности 
(целей, задач, форм, методов, сроков, качества). 
Во всех исследуемых в данной работе странах 
происходит реформирование национальных сис-
тем образования, направленное на адаптацию об-
разования к интересам и запросам экономики.

АСИ объединило в три группы факторы, отра-
жающие новые реалии: «возникновение класте-
ра “лишних людей”: вытеснение людей из сферы 
промышленного производства и услуг за счет ав-
томатизации; возникновение поколения “кидал-
тов” (соединение двух английский слов –  kid (ре-
бенок) и adult (взрослый), появление словосочета-
ния «взрослый ребенок»): игра как норма жизни 
и как стандарт деятельности; эпоха ”новой честно-
сти”, спрос на самореализацию и аутентичность; 
экономика заслуг и викификация: внеденежная 
мотивация (в т.ч. рост третьего сектора и самоза-
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нятости); девятилетний миллионер: когорта ранне- 
самостоятельных детей, трансформация семьи; 
“новые Маугли”: поколение детей, выученных ком-
пьютерами; азиатская урбанизация и «новая меч-
та растущего» среднего класса». [3]

Исходя из этого приводятся прогнозы по раз-
витию образования в ближайшие 20 лет. По про-
гнозам АСИ через несколько лет в сфере образо-
вания будут преобладать образовательные траек-
тории и широкое распространение MOOC (Massive 
open online courses). Тогда оценки по предметам 
будут заменены личными паспортами компетен-
ций и онлайн портфолио каждого студента; будет 
еще более развита модель инвестиций в таланты 
и развитие тьюторских и менторских сетей; (об-
разовательных наставников –  знатоков из сфер 
бизнеса, а также «наставников второго эшело-
на» –  лучших студентов, которые становятся на-
ставниками или менторами/тьюторами младших 
студентов) еще больше возрастет роль игровых 
сред и дополненной реальности (города как про-
странства игры и познания), массовое включение 
игр и симуляторов в курсы (в качестве проектов 
и финальных экзаменов). Будет развита логика 
состязания и игровых достижений в жизни: мони-
торинг, фиксация и поощрение. В результате путь 
студента в образовании-2030 будет выглядеть 
следующим образом: каждый студент самосто-
ятельно определяет (и постоянно уточняет) цели 
развития, выстраивает собственную траекторию 
развития; навигаторами образовательного про-
странства для него становятся наставники (тьюто-
ры и менторы). В траектории развития обязатель-
но отражаются компетенции внутри следующих 
образовательных сфер: интеллектуального разви-
тия (поддерживающиеся онлайн курсами, библи-
отеками знаний), социальных и управленческих 
навыков и умений (развивающиеся симуляторами 
и играми), психофизическое состояние и разви-
тие (через тренажеры БОС). Внутри каждой сфе-
ры студент включается в команды для массовых 
игр и/или коллективных проектов, соответствую-
щих этапу и задачам индивидуального развития. 
Индикаторами качества результатов процесса об-
учения в данном случае становятся достижения, 
получаемые в ходе образования: личный портфе-
ль компетенций, творческое портфолио (включаю-
щий также и внутриигровые достижения) и оценки 
наставников, участников.

Итак, ЧПР, переход к Индустрии 4.0 и Интер-
нету вещей коренным образом влияют на систе-
му образования. Но еще в большей степени они 
трансформируют рынок труда (РТ): трансформа-
ция производственных структур, стремительная 
роботизация, появление новых профессий –  всё 
это требует пересмотра смысла и содержания 
школьного, профессионального и высшего обра-
зования.

В связи с тем, что 50% профессий 2030 года по-
ка еще не существуют или только сейчас стано-
вятся профессиями, одним из главных требований 
к новому поколению работников является способ-

ность быстро переобучаться и уметь менять вид 
деятельности. В условиях современного образо-
вания ученики и студенты не могут быть исключи-
тельно пассивными участниками образовательно-
го процесса, так как факт получения диплома уже 
не является гарантией успешной трудоустройства 
при отсутствии необходимых работодателю ком-
петенций. Массовые открытые онлайн курсы пред-
ставляют собой обучение в условиях жесткой кон-
куренции, где результативность процесса зависит 
от нацеленности и самостоятельной активности 
ученика.

Противопоставляемое массовому, дистанцион-
ному и технологичному обучению, командное жи-
вое образование рассматривается как элитарное 
не только из-за своей стоимости, но и потому, что 
способствует развитию уникальных компетенций 
коллективной творческой деятельности, необхо-
димых для создания и развития собственных про-
ектов и стартапов. При таком подходе роль препо-
давателя заключается в организации творческой 
работы команд для решения реальных задач, со-
ответствующих требованиям изменяющегося рын-
ка труда. Проектный подход в образовании стано-
вится все более актуальным. При таком подходе 
студенты объединяются в команды и получают за-
дание на разработку (которое не имеет опреде-
ленного решения) и задача обучающихся –  найти 
креативное, эффективное и наиболее подходящее 
решение, которое еще и устроит заказчика –  вся 
эта работа ведется под руководством преподава-
теля, чья роль как раз и заключается в организа-
ции, мониторинге и правильном направлении ра-
боты команд.

Несомненно, возникает вопрос, Какие новые 
технологии и изменения на рынке труда могут 
быть в связи с четвертой промышленной револю-
цией?

Развитие Индустрии 4.0. и Интернета вещей 
приведет к еще большему снижению количества 
человеческого труда в производстве. Так, по про-
гнозам Министерства труда США, в 2050 году 47% 
рабочих мест будут автоматизированы. Уже сей-
час каждая новая волна инноваций заметно ме-
няет экономику: появляются новые, часто немыс-
лимые прежде, модели производства. По словам 
Г. Грефа, в Сбербанке планируется ликвидировать 
должность юриста, занимающегося исками, –  эту 
работу будут выполнять программы и нейтронные 
сети. «В 2017 году были уволены 470 таких юри-
стов, поскольку нейронная сетка готовит исковые 
заявления лучше». [4]

Последний важный и стремительно развиваю-
щийся тренд –  это стартапы, то есть новые бизне-
сы, преимущественно инновационного характера. 
С 2022 года в мире каждый год создается около 
305 миллионов таких предприятий. [5] Эти новые 
стартапы в основном основаны на цифровых ин-
новациях и ориентированы на услуги для потре-
бителей (B2C). Они внедряют цифровые подходы 
в маркетинг и предоставляют новые виды услуг 
(например, онлайн- обучение, поиск работы и т.д.), 
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но не занимаются радикальными изменениями 
в производственных технологиях. Эксперты счита-
ют, что выживут только те стартапы, которые ба-
зируются на цифровых моделях, способные при-
влечь большую аудиторию и успешно монетизиро-
вать свой продукт.

Еще одним проявлением технологической ре-
волюции стала роботизация и внедрение искус-
ственного интеллекта. Роботизация не только 
на глазах меняет производство, но и, очевидно, бу-
дет оказывать всё большее воздействие на жизнь 
общества. (По словам Б. Гейтса, «в ближайшие 
5–10 лет нейросети (=ИИ) … смогут совершить 
долгожданную революцию в преподавании и обу-
чении. [Искусственный интеллект] будет помнить 
о ваших интересах и стиле обучения, поэтому он 
будет адаптировать [учебный контент] так, что-
бы удерживать ваше внимание. Он будет следить 
за вашим пониманием, отмечать моменты, когда 
вы теряете интерес, и понимать, на какую мотива-
цию вы реагируете»). [6]

В развитых странах роботизация ведется очень 
активно. Например, в Германии на 10 000 работ-
ников приходится 415 роботов (по уровню авто-
матизации Германия занимает 3-е место в мире); 
в США –  285 роботов, в Японии –  397, в Швеции –  
343, в Испании –  169, во Франции –  180, в Рос-
сии –  6, в мире в целом –  151. Среди лидеров –  
Южная Корея (1 012 роботов на 10 000 работников) 
[7]: к 2035 году в этой стране половину всех видов 
работ будут выполнять устройства с искусствен-
ным интеллектом.

В передовых странах используются уже не про-
сто роботы, а так называемые коботы, выполня-
ющие с работниками совместные производствен-
ные операции. Это –  переходный шаг к технологи-
ям индустрии 4.0., в которой становятся возмож-
ными постоянные и почти мгновенные изменения 
производственных процессов. (Эта индустрия по-
явилась в Германии и стала быстро распростра-
няться по континенту. Новые коботы не только за-
меняют человека на повторяющихся операциях, 
операциях с низкой добавленной стоимостью, –  
они также легко адаптируются под другие мани-
пуляции. Для предприятия такая адаптивность ро-
ботов остро необходима, поскольку столь же стре-
мительно меняются требования рынка: раньше 
продукция производилась большими объемами 
и по одним стандартам, теперь предприятия долж-
ны делать малые партии товаров с требуемыми 
характеристиками, а нередко –  удовлетворять 
практически индивидуальный спрос. Это происхо-
дит не только в автомобилестроении, но и в тек-
стильной промышленности, производстве продук-
тов питания [8].

Безусловно, роботизация на рынке труда соз-
дает и очевидные проблемы: в средне срочной 
перспективе нарастающая автоматизация покон-
чит с миллионами рабочих мест в промышленно-
сти: по данным seo.ai, 14% работников утвержда-
ют, что их рабочие места занял ИИ, а к 2030 го-
ду предполагается, что ИИ может заменить око-

ло 800 миллионов рабочих мест [9]. С внедрением 
искусственного интеллекта, дронов, принтеров 3D 
особенно пострадают секторы промышленности 
и транспорта (с потерей половины рабочих мест).

Вместе с тем, не следует впадать в алармизм. 
Человечество проходило подобные этапы в своей 
эволюции. Так,  когда-то основная часть населения 
мира была сосредоточена на сельскохозяйствен-
ном производстве; потом появился плуг, а затем –  
трактора, которые вытеснили труд лошадей и руч-
ной труд крестьян, позже –  комбайны, собираю-
щие урожай, –  в итоге ручной труд остался в очень 
малой степени. То же самое было в выплавке ме-
таллов, в производстве автомобилей и даже офи-
сной работе: везде рутинная работа шаг за шагом 
автоматизировалась. При этом, с заменой челове-
ческого труда работой автоматов никогда не на-
блюдалось резкого роста безработицы. Наоборот, 
вместе с производительностью росла и занятость, 
так как автоматизация снижает себестоимость то-
вара, позволяя снизить его цену и расширить его 
производство.

Большинство экспертов представляют роботи-
зацию как социальное благо: практически во всех 
наиболее развитых странах мира отмечается ста-
рение населения, и правительства этих стран ви-
дят роботизацию как наиболее экономически рен-
табельное решение этой проблемы.

Некоторые исследователи вообще не склон-
ны преувеличивать последствия роботизации для 
рынка труда –  при этом они опираются на парадокс 
Солоу (Solow), согласно которому новые техноло-
гии не могут оказывать большого воздействия 
на производительность труда, поскольку нужда-
ются в очень высоко рентабельных инвестициях.

В целом, процесс замещения на рабочих местах 
людей роботами представляется абсолютно неиз-
бежным. Роботизация как один из новых трендов 
постиндустриального развития имеет объектив-
ный характер. Другое дело, что в отличие от пер-
вого «пришествия машин» на рубеже XIX–XX ве-
ков, инновационная экономика вовлечёт гораздо 
больше людей и потребует от них несравненно 
более быстрой адаптации, включая немедленное 
приобретение новых навыков (компетенций).

Согласно отчету, опубликованному Всемир-
ным экономическим форумом в Женеве 2023 го-
да, в течение всего 5 лет около 30% рабочих мест 
могут быть заменены роботами и ИИ. Это будет 
ударом по работникам низкой квалификации и ру-
тинных процессов. Вместе с тем потерю примерно 
75 млн рабочих мест роботы компенсируют созда-
нием 133 млн новых мест в течение будущего де-
сятилетия. Компания PwC в докладе «Украдут ли 
роботы наши рабочие места?» отмечает, что робо-
ты и искусственный интеллект к 2030 году устра-
нят около 34% рабочих мест.

По мнению экспертов, цифровизация и автома-
тизация по-разному скажется на странах: в Испа-
нии лишит мест примерно 12% работников, в Фин-
ляндии –  только 7%. Почему в Финляндии не так 
много? Автоматизация отнимает много рабочих 
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мест в странах, где есть много низко квалифи-
цированных работников, выполняющих повторя-
ющиеся (обычно ручные) операции –  в Финляндии 
их мало. И чем больше связан работник с диджи-
тализацией и инновациями, тем меньше вероят-
ность его замены роботом. В России к 2030 году, 
согласно исследованию РАНХиГС от 2019 г. могут 
потерять работу около 45,5% работающих.

В свете роботизации понятен повышенный 
спрос экономики на новые кадры с математиче-
ским, инженерным образованием. (Они востребо-
ваны в России; в Испании, с ее чрезмерной безра-
ботицей, безработных физиков или математиков 
нет как явления). Для автоматизации производств 
нужны специалисты по автоматике, электронике, 
робототехнике, механике, телекоммуникациям. 
К дефицитным во всех странах относятся специа-
листы по развитию software, мобильных приложе-
ний, специалистов электронной инженерии, специ-
алистов по Big Data программированию. Из отно-
сительно традиционных областей вузовской подго-
товки выделяется медицина, фармакология, био-
логия, оптика. Из специальностей вне профилей 
STEM востребованы выпускники, способные рабо-
тать в банках, а также имеющие двой ную подго-
товку: менеджера со знанием юриспруденции.

Четвертая промышленная революция пред-
полагает интеграцию кибер- физических систем 
в производство, быт и досуг для удовлетворения 
человеческих потребностей. Эти изменения за-
тронут различные сферы жизни, включая рынок 
труда, жизненную среду, политические системы, 
технологический прогресс и даже человеческую 
идентичность. Эта революция, стимулируемая 
экономической целесообразностью и стремлени-
ем к повышению качества жизни, несет с собой 
значительные риски, включая возможность уве-
личения нестабильности и даже потенциальный 
коллапс мировой системы. Поэтому ее появление 
воспринимается как вызов, на который человече-
ству предстоит ответить.

Функционирование мира на базе цифровых 
технологий существенно изменит некоторые, пре-
жде фундаментальные, свой ства реальности, за-
ложенные в онтологию, этику, эстетику. Как след-
ствие, поменяется и структура личности человека.

Внедрение цифровых технологий приведет 
к существенным изменениям в реальности, вклю-
чая основные аспекты нашей жизни, такие как 
онтология, этика и эстетика, и повлечет за собой 
перестройку структуры личности человека. Мир 
станет более индивидуализированным, где раз-
личные товары и услуги будут адаптироваться под 
каждого потребителя, а также интегрироваться 
в общую систему, взаимодействуя между собой 
и удовлетворяя индивидуальные потребности. Од-
нако углубление человека в цифровую среду мо-
жет сопровождаться отчуждением от внутреннего 
мира, что потенциально приведет к поляризации 
общества.

Четвертая промышленная революция несёт 
в себе сразу несколько предпосылок социального 

расслоения, так как рост использования роботизи-
рованных решений понизит ценность работ низкой 
и средней квалификации, что может отрицательно 
отразиться на среднем классе, ограничив его воз-
можности по вложению в человеческий капитал. 
Неразвитость человеческого капитала создаст ба-
рьер для доступа к высокооплачиваемым рабочим 
местам, и в конечном итоге приведет к увеличе-
нию неравенства доходов.

Помимо этого, четвертая промышленная ре-
волюция резко разделит страны мира: обесцени-
вание низкоквалифицированного человеческого 
труда приведет к потере развивающимися стра-
нами преимущества дешёвой рабочей силы и воз-
можностей для догоняющего развития, что увели-
чит расслоение в благосостоянии стран.

В заключение, еще раз отметим тот факт, что 
инновационная эпоха –  это не единичное явление 
конкретной технологической революции; это –  не-
прерывная смена одной технической революции 
другой; жизнь в условиях меняющихся одна дру-
гую технологических революций –  это судьба че-
ловечества на всю обозримую перспективу. Уже 
ясно, что начавшаяся четвертая промышленная 
революция резко ускорила процессы в обществе. 
Помимо новых для общества явлений (измене-
ние климата, проблема беженцев, терроризм), 
для многих людей в самых разных странах ми-
ра появилась неизвестная прежним поколениям 
угроза технологического отставания. Закат «бу-
мажной» эры, переход на цифровые технологии, 
взрывное появление и внедрение новых интернет- 
приложений вызвали головокружительное ускоре-
ние не только в сфере производства, но и в лич-
ной жизни человека. Лавинообразный рост инфор-
мации захлестнул человека, который не успевает 
не только осознать её, но даже просто понять. Об-
щество оказалось «сверхперегружено» информа-
цией. Миллионы людей оказались не готовыми 
к столь резким переменам, они чувствуют себя 
неуверенно в мире, где прежние понятные реалии 
оказались оцифрованными и «упакованными» 
в многочисленные гаджеты.

Современная эра цифровых технологий –  край-
не сложный для своевременного осмысления пе-
риод в жизни цивилизации с множеством неопре-
деленностей и угроз. Возникает масса вопросов, 
в частности: до какой степени допустимо техно-
логическое вмешательство в генетику человека?, 
до какого предела машина может принимать ре-
шения за человека?. Ученые отмечают: «До сих 
пор высокий ум шел рука об руку с высоким са-
мосознанием и ответственностью. Теперь уже нет. 
Компьютеры и алгоритмы не знают правил пове-
дения».

Уже сейчас видно, что новые технологии во-
шли в противоречие с этикой –  налицо признаки 
определенной дегуманизации общества. Подвер-
гаются пересмотру и даже разрушению сформи-
рованные много веков назад и казавшиеся проч-
ными формы и способы общения людей: отно-
шения между людьми вдруг подверглись ошело-
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мительному вторжению цифровых технологий 
в форме социальных сетей. На наших глазах про-
исходит коренное изменение способов и форм 
межличностного общения; меняются представле-
ния о важнейших понятиях человеческого бытия 
(таких, например, как дружба), подвергаются из-
менениям отношения между родителями и деть-
ми. Социальные сети активно заменяют собой жи-
вое общение между людьми и личные связи. Так, 
американский ученый Михаил Косински, объеди-
нив психологию с Big Data, показал, как можно по-
лучать информацию о конкретных людях, изучая, 
например, их лайки в Фейсбуке; он доказал, что 
11–12 лайков достаточны для того, чтобы узнать 
человека, как знают его коллеги; 230 лайков –  как 
супруг или супруга, а 300 лайков позволят изучить 
его на уровне родителей.

Более того, происходит постепенная подмена 
человека его цифровой копией. Приходится согла-
ситься со словами Г. Грефа о том, что «постепен-
но каждый из нас в качестве реального человека 
будет интересовать мир всё меньше и меньше. 
Зато значение нашей онлайн- копии-цифрового 
аватара, страничек в соцсетях, наоборот, ста-
нет неуклонно повышаться, поскольку может ска-
зать о своем физическом человеке очень многое. 
Всех будет интересовать ваша цифровая копия, 
а не вы. При этом важно понимать, что все мы бу-
дем абсолютно прозрачны для цифрового мира. 
Далеко не все готовы смириться с таким положе-
нием дел, но это ключевой тренд на ближайшие 
годы». [10]

Единственной возможностью инкорпорации 
человека в мир новой, цифровой эпохи является 
образование. И, по мнению ученых, задачей об-
разования будущего станет подготовка человека 
к действиям в условиях неопределенности.

В современном гипер- технологическом мире 
новое значение приобретают гуманитарные на-
уки, в частности психология. Но еще более важ-
ная миссия у философии. Философы, с помощью 
представителей других гуманитарных наук, не мо-
гут допустить монополии технологий в ущерб ду-
ховности, морали, этике; гуманитарии должны 
уметь предвидеть: чтó следует ждать от техноло-
гических прорывов, к какому состоянию эти изме-
нения приведут общество? Философия призвана 
определить те разумные русла, в которые следует 
направлять технологические и гуманитарные ин-
новации с тем, чтобы эти изменения не были не-
предсказуемыми, и чтобы они были совместимы 
с человеческой природой как таковой.

Новые профессии и профессиональные 
компетенции

Итак, необходимо рассмотреть вопрос о профес-
сиях –  появляющихся и исчезающих.

Научно- техническая революция преобразо-
вывает рынок труда: во-первых, исчезают десят-
ки традиционных профессий; во-вторых, многие 
традиционные профессии инновационно переос-

мысливаются; в-третьих, появляется еще больше 
профессий, которых прежде не было и которые 
вызваны технологическими новациями. В разви-
тых странах наибольшее число «модернизирован-
ных» и совершенно новых профессий появляются 
в сфере ИТ-технологий, Big Data, blockchain, про-
граммирования. робототехники, мобильных при-
ложений, cloud computing, 3D печати, в аэронавти-
ке, здравоохранении и энергетике. То есть, наблю-
дается повышенный спрос на выпускников катего-
рии STEM (англ. аббревиатура направлений Нау-
ка, Технология, Инженерия и Математика: Science, 
Technology, Engineeringб Mathematics).

В указанных отраслях непрерывно появляют-
ся новые профессии, тем более, что каждое на-
правление включает в себя целые блоки специа-
лизаций. Так, например, в европейских компани-
ях отмечается «взрывной» спрос на роботы: для 
освоения космоса, медицины, освоения месторож-
дений и т.д. Эксперты Fundación PwC и Fundación 
Atresmedia считают, что, например, в Испании 
в 2024 году появятся более 11 000 рабочих мест 
в сфере видеоигр, связанных с работой в STEM. 
Связано это с тем, что возрастает сложность 
производства и развиваются технологии. Нужны 
специалисты, умеющие работать с 3D-анимацией.

Новые технологии придут и в те сектора эко-
номики, которые прежде не считались высокотех-
нологичными. Например, концепция и дизайн но-
вого робота будут созданы специалистами STEM, 
но само производство этой машины и поддержа-
ние его в рабочем состоянии будут осуществлять 
другие –  прежде всего люди, получившие профес-
сиональную подготовку.

Появление новых профессий и исчезновение 
традиционных представляет собой резкое и кар-
динальное изменение рынка труда. Возникает 
полная неопределенность с рабочими местами: их 
число увеличится или уменьшится? И насколько?

Ученые утверждают, что к 2027 году около 42% 
нынешних профессий в находятся под угрозой ис-
чезновения и автоматизации. [11] С другой сто-
роны, эксперты утверждают, что 50% профессий 
2030 года пока еще не существует или только сей-
час становятся профессиями. Бывший министр 
образования США Ричард Рилей (Richard Riley) 
отмечает: «Мы готовим наших студентов к видам 
работы, которые еще не существуют, и на которых 
им придется использовать технологии, которые 
пока не изобретены, чтобы решать задачи, кото-
рых мы еще не представляем».

Международная организация труда ООН 
(МОТ) заявила: «Наибольшим воздействием этой 
технологии (ИИ), скорее всего, будет не уничто-
жение рабочих мест, а потенциальные изменения 
качества рабочих мест, особенно интенсивности 
труда и автономности». Однако, многие эксперты 
полагают, что развитие Индустрии 4.0. и Интер-
нета вещей приведет к снижению количества че-
ловеческого труда в производстве. Жизнь обще-
ства меняется вместе с роботизацией –  в средне-
срочной перспективе нарастающая автоматиза-
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ция покончит с миллионами рабочих мест в про-
мышленности. Является ли это социальным бла-
гом, –  неизвестно, хотя часть экспертов говорит 
о роботизации как о благе –  в связи с которым 
возникнут новые, еще не существующие, рабо-
чие места.

Препятствием росту новых рабочих мест яв-
ляется отсутствие у части населения цифровых 
компетенций. Так, в Испании 25% населения 
не обладает достаточными навыками и находит-
ся под угрозой потери рабочего места. [12] В це-
лом в Европе только 15% не связаны с цифровы-
ми технологиями, тогда как в России –  около 30%. 
Уже сейчас компьютерные технологии становят-
ся знанием столь же обязательным и общим для 
всех, каким сейчас является знание английского 
языка. (По данным Евростата, в 2022 году в Ев-
росоюзе были заняты 9 миллионов специалистов 
ICT-технологий (information and communication 
technology), технологий Apps. В 2015 году циф-
ровые технологии STEM изучали только 17% вы-
пускников Европы (при том, что в Южной Корее 
их 29%, а в Китае –  31%). Согласно последним 
данным Евростата, в 2022 году в 27 странах Ев-
ропейского Союза в целом по предметам STEM 
окончили 26% выпускников университетов. Лиди-
рующей страной среди них была Германия с 49% 
выпускников. Кроме того, в Румынии, Финлян-
дии, Австрии, Эстонии и Португалии (в порядке 
убывания) также было от 30% до 27,5% выпуск-
ников STEM. Показательным трендом является 
пример Великобритании, где дети начинают изу-
чать программирование с 5 лет, а с 11 лет изуча-
ют не менее чем два языка программирования. 
Цель школы здесь не в том, чтобы выпускники 
стали профессионалами в области IT, а в том, 
чтобы они были готовы к жизни в эпоху цифро-
вых революций. Кроме того, обучение техноло-
гиям способствует развитию креативности, логи-
ческого мышления, умению работать в команде 
и другим навыкам, необходимым в современном 
мире.

Инновационная революция качественно изме-
няет требования к рабочей силе. Одним из подоб-
ных требований является способность быстро пе-
реобучаться и менять вид деятельности. Экспер-
ты по управлению персоналом утверждают, что 
с каждым годом профиль работы будет меняться 
все чаще, и дети, которым сейчас 10 лет, могут 
изменить свою профессиональную сферу около 8 
раз в своей жизни. Через десять лет способность 
переквалификации станет ключевым критери-
ем при найме на работу. Специалисты HR назы-
вают такую способность к перепрофилированию, 
адаптации к любому изменению внешней среды 
термином «швейцарский нож» (несессер). Частые 
изменения сферы занятости (а также возникнове-
ние новых профессий) будут происходить в основ-
ном в области пересечения различных дисциплин 
и технологий. По прогнозам, профессионалам 
в области IT придется подвергаться переквалифи-
кации каждые 3–5 лет. Поэтому способность быст-

ро переобучаться и уметь менять вид деятельно-
сти становится одной из ключевых компетенций, 
от которой будет зависеть успех выпускника учеб-
ного учреждения.
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The global economy is in a period of confluence of technology and 
manufacturing called the Fourth Industrial Revolution or Industry 
4.0. This article examines the benefits and risks of such changes 
associated with the introduction of artificial intelligence and the Inter-
net of things. In light of these changes, the education system faces 
new challenges: the emergence of new professions and changing 
requirements for the skills of graduates will require not only new 
teaching methods, but also changes in the content of education. 
The article also examines forecasts for the transformation of the la-
bor market, trends in education, including the growing demand for 
graduates of STEM professions (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics).
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В статье изучаются вопросы адаптации студентов факультета 
физической культуры к образовательной деятельности в выс-
шем учебном заведении, анализируются различные подходы 
к данному вопросу. Адаптация студентов к образовательно-
му процессу является сложным, многоаспектным феноменом 
и представляет перспективное направление работы со студен-
тами.
Авторами сделана попытка выявления трудностей, возника-
ющих в процессе образовательной деятельности у студентов 
факультета физической культуры. Изучены основные этапы 
адаптационного процесса, проведено анкетирование студен-
тов факультета физической культуры педагогического ин-
ститута разных курсов, с целью выявления основных трудно-
стей, с которыми они сталкиваются в учебно- воспитательном 
процессе вуза. На основе полученных результатов анкетного 
опроса сделаны соответствующие выводы. Также определены 
педагогические условия адаптации, оказывающие как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на учебный процесс 
студентов факультета физической культуры.

Ключевые слова: обучение, образовательная деятельность, 
адаптация, факультет физической культуры, педагогические 
условия.

Процесс обучения в высших учебных заведени-
ях характеризуется высокой интенсивностью, ока-
зывающей на большинство студентов колоссаль-
ное напряжения, как психофизическое, так и ум-
ственное.

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей адаптации студентов к образова-
тельной деятельности в вузе и выявление основ-
ных проблем адаптации, возникающих у студен-
тов факультета физической культуры (далее ФФК) 
в учебном процессе.

Теоретико- методологической основой наше-
го исследования явились: современные разра-
ботки в области адаптации личности, личностно- 
ориентированные технологии обучения, использо-
вание практико- ориентированного подхода в об-
разовании, различные аспекты деятельностного 
подхода в высшем профессиональном образова-
нии.

Адаптация студентов к образовательной дея-
тельности в вузе является комплексным научным 
феноменом и включает в себя знания из различ-
ных областей: физиологии, педагогики, психоло-
гии, социологии, философии.

Адаптационные процессы студентов к новой 
образовательной среде вуза затронуты в много-
численных работах [1, 2, 4, 6, 8].

На основе анализа научно- методических работ 
можно сделать вывод о том, понятие «адаптация» 
достаточно многогранно, в связи, с чем сам тер-
мин имеет много вариаций, отражающих область 
применения в той или иной сфере [3, 5, 7]. В на-
шем исследовании под адаптацией понимается 
активное приспособление к новым условиям в но-
вой среде, как процесс и явление, и взаимосвязь 
между средой и личностью.

Пакулина С. А., рассматривая адаптивные спо-
собности студентов педагогического вуза, отмеча-
ет, что адаптационный процесс к образовательной 
деятельности может проходить следующие этапы:

1. Приспособление (подстраивание) к новым 
для него условиям обучающего процесса в вузе, 
значительно отличающегося от учебной деятель-
ности в школе.

2. Приспособление (подстраивание) к постоян-
но меняющемуся режиму учебно- воспитательного 
процесса высшего образовательного учреждения.

3. Интеграция студента в новый для него кол-
лектив [7].

Для выявления трудностей, возникающих в про-
цессе образовательной деятельности у студентов, 
нами был проведен анкетный опрос. В анкетиро-
вании приняли участие студенты ФФК педагогиче-
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ского института Тихоокеанского государственно-
го университета г. Хабаровска. Всего в анкетном 
опросе приняли участие 129 студентов (I курс –  32 

чел., II курс –  27 чел., III курс –  30 чел., IV курс –  22 
чел., V курс –  18 чел.). Более детальный анализ 
полученных результатов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Основные трудности, возникающие в процессе образовательной деятельности у студентов

Трудности, возникающие в процессе образовательной деятельности %

I курс II
курс

III курс IV курс V курс

1 Уход из привычной среды школьного коллектива и переживания, 
связанные с этим

12,6 3,7 6,6 0 0

2 Низкий уровень мотивации к выбранной профессии учителя физи-
ческой культуры

6,4 3,7 9,9 4,5 5,6

3 Отсутствие навыков самостоятельной работы 15,6 22,2 13,6 9 5,6

4 Принятие нового режима в учебной деятельности 24,9 18,5 3,3 4,5 0

5 Страх и отсутствие опыта публичных выступлений перед большой 
аудиторией

21,8 11,2 33 9 5,6

6 Социально- экономические проблемы у иногородних студентов 18,7 14,8 9,9 4,5 11,2

7 Другое 0 25,9 23,7 68,5 72

Интерпретируя полученные результаты, можно 
сделать некоторые выводы. К основным трудно-
стям, возникающим в образовательном процессе 
у студентов можно отнести следующее.

Для 24,9% опрошенных студентов 1 курса «при-
нятие нового режима в учебной деятельности» яв-
ляется существенным фактором адаптации к дан-
ному процессу. Тогда как этот показатель снижа-
ется от курса к курсу. У студентов II курса это по-
казатель составил 18,5%, III –  курс 3,3%, IV курс –  
3,3 и для студентов V курса этот фактор является 
не существенным.

Страх и отсутствие опыта публичных выступле-
ний перед аудиторией затрудняет процесс обуче-
ния для 21,8% студентов первого курса, у студен-
тов 2, 3, 4, 5 это показатель составил: 11,2%, 33%, 
9% и 5,6% соответственно. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что необходимо 
готовить студентов к данному виду педагогиче-
ской деятельности.

Из 129 студентов, принявших участие в анкети-
ровании, больше половины (82 человека) являют-
ся иногородними, проживающими в общежитиях 
университета или снимающими жилье. Для данной 
категории опрошенных, существенным фактором, 
оказывающим отрицательное влияние на процесс 
обучения являются социально- экономические 
проблемы: I курс –  18,7%, II курс –  14,8%, III курс –  
9,9%, IV курс –  4,5, V курс –  11,2%.

В процессе обучения, от курса к курсу снижает-
ся негативное влияние на учебный процесс такого 
фактора как «уход из привычной среды школьно-
го коллектива». В ходе исследовательской работы 
нами получены следующие результаты по данно-
му показателю: I курс –  12,6%, II курс –  3,7%, III 
курс –  6,6%. В то время как на четвертом и пятом 
курсах этот показатель составил 0%.

В ходе исследовательской работы, на основе 
анализа доступных нам литературных источни-
ков, мы выявили некоторые педагогические усло-

вия, которые могут оказать как положительное, 
так и отрицательное влияние на образовательный 
процесс студентов ФФК. К таким условиям можно 
отнести:
– грамотное планирование учебной деятельно-

сти студентов ФФК с учетом их индивидуально-
го уровня подготовленности (умственных, фи-
зических возможностей) и составление на ос-
нове этого индивидуальных программ адапта-
ции к учебной деятельности в вузе;

– использование и реализация дифференциро-
ванного подхода к учебной деятельности сту-
дентов ФФК, позволяющего организовать ее 
в соответствии с современными требования-
ми государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образова-
ния;

– активизация самостоятельной работы студен-
тов ФФК во внеучебное время, ориентирован-
ной на осознанное, самостоятельное освоение 
нового опыта учебной деятельности.
Кроме того, для более успешной адаптации 

студентов ФФК к учебно- воспитательному про-
цессу в вузе мы считаем необходимым проведе-
ние различных мероприятий: выявление уровней 
адаптации студентов к новым социальным усло-
виям, необходимо задействовать потенциал раз-
личных видов внеучебной деятельности, внедрить 
во внеучебную деятельность студентов комплекс 
различных игровых мероприятий.

Подводя итоги проведенной исследователь-
ской работы можно сделать следующие выводы. 
Проблема адаптации студентов ФФК к образова-
тельной деятельности в вузе является одной из ак-
туальных проблем педагогической теории, кото-
рая требует своего дальнейшего осмысления.

Адаптация студентов ФФК к образовательной 
деятельности в высшем учебном заведении пред-
ставляет собой сложный, многолетний процесс, 
направленный на освоение новых условий (соци-
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альных, экономических, учебных) образователь-
ной деятельности.

Для более успешной адаптации студентов ФФК 
к обучению в вузе необходим комплексный под-
ход, направленный на выявление трудностей, воз-
никающих у студентов в процессе обучения, изуче-
ния основных педагогических условий адаптации, 
способных оказать, как положительное, так отри-
цательное влияние на учебный процесс, проведе-
ние различных мероприятий во внеучебное время, 
вовлекающих студентов в учебно- воспитательный 
процесс.
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The article studies the issues of adaptation of students of the Fac-
ulty of Physical Education to educational activities in a higher edu-
cational institution, and analyzes various approaches to this issue. 
Adaptation of students to the educational process is a complex, mul-
tifaceted phenomenon and represents a promising area of work with 
students. The authors made an attempt to identify difficulties that 
arise in the process of educational activities among students of the 
Faculty of Physical Education. The main stages of the adaptation 
process were studied, a survey was conducted among students of 
the Faculty of Physical Culture of the Pedagogical Institute of dif-
ferent courses, in order to identify the main difficulties that they en-
counter in the educational process of the university. Based on the 
results of the questionnaire survey, appropriate conclusions were 
drawn. Pedagogical conditions for adaptation are also identified, 
which have both a positive and negative impact on the educational 
process of students of the Faculty of Physical Education.

Keywords: training, educational activities, adaptation, faculty of 
physical education, pedagogical conditions.
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Статья посвящена анализу аудиовизуального метода обучения 
иностранному языку и возможностям использования данного 
метода в ходе лингвистической подготовки студентов техно-
логического университета. Авторы статьи приводят основные 
характеристики аудиовизуального метода, подчеркивая, что 
благодаря широкому применению мультимедийных технологий 
именно этот подход обеспечивает наиболее эффективное по-
гружение студента в языковую среду. Исследование, проведен-
ное авторами статьи, показывает, что аудиовизуальный метод 
может успешно применяться для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов технологического 
университета, а именно для формирования лексической ком-
петенции, формирования навыков аудирования, а также с це-
лью повышения мотивации студентов к изучению иностранного 
языка. Кроме того, авторы отмечают, что использование ауди-
овизуального метода успешно решает задачу интенсификации 
процесса обучения, что особенно актуально в условиях малого 
количества аудиторных часов и большого объёма языкового 
материала, которым должен овладеть студент в рамках дис-
циплины «Иностранный язык».

Ключевые слова: аудиовизуальный метод, преимущества, 
технологический университет, коммуникативная компетенция, 
лексическая компетенция.

Введение

За последние несколько десятилетий система выс-
шего образования претерпела значительные изме-
нения. Одной из актуальных тенденций можно на-
звать увеличивающуюся роль иностранных языков 
в подготовке квалифицированных специалистов. 
На сегодняшний день в перечень компетенций, ко-
торыми должен владеть успешный выпускник вуза, 
непременно входит иноязычная коммуникативная 
компетенция. При этом речь идет не только о вы-
пускниках гуманитарных факультетов, но и о сту-
дентах технических специальностей.

С конца XX века в советских вузах помимо 
традиционного для советской эпохи грамматико- 
переводного метода, работающего с опорой 
на родной язык и делающего упор на усвоение 
грамматического строя языка, стали активно ис-
пользоваться новые методы и подходы к обучению 
иностранным языкам, такие как аудиолингваль-
ный метод, метод проектов, коммуникативный 
подход. В данной статье мы будем рассматривать 
аудиовизуальный метод обучения и возможности 
его использования на занятиях по иностранному 
языку при работе со студентами технологического 
университета.

Аудиовизуальный метод обучения иностран-
ным языкам, получивший свое развитие в конце 
50-х начале 60-х годов XX века, был разработан 
французскими педагогами и лингвистами в Выс-
шей педагогической школе в Сен- Клу. Его автора-
ми являются П. Риван, Ж. Гугенейм и др. [1]. Кон-
цепция данного метода опирается на принципы 
структурной лингвистики, а также идеи бихевио-
ризма, утверждая, что успешное овладение язы-
ковыми единицами может быть достигнуто лишь 
в ходе многократной отработки и повторения ма-
териала. Помимо систематической отработки и за-
учивания языковых структур аудиовизуальный ме-
тод уделяет большое внимание правильному упо-
треблению соответствующих языковых конструк-
ций в различных ситуациях речевого общения, что 
обеспечивает коммуникативную направленность 
обучения. Многие современные специалисты в об-
ласти обучения иностранным языкам анализируют 
в своих работах возможности аудиовизуального 
метода. Среди них можно назвать Ричарда Май-
ера, профессора психологии в Калифорнийском 
университете и Стивена Торна, профессора Порт-
лендского университета, США [4;5;6].

Проведенный анализ методической литерату-
ры по теме позволил нам выявить следующие клю-
чевые характеристики аудиовизуального метода.
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1. Широкое использование цифровых техноло-
гий и мультимедийных средств обучения.

2. Акцент делается на формировании устных 
речевых навыков.

3. Принцип устного опережения. При работе над 
различными видами речевой деятельности реали-
зуется следующая последовательность: осознан-
ное восприятие речи на слух (аудирование), гово-
рение, чтение, письмо.

4. Функциональный подход к обучению грам-
матике: грамматические структуры вводятся и от-
рабатываются целиком, без расчленения на со-
ставляющие элементы. При этом введение ново-
го грамматического материала идет с привязкой 
к соответствующей речевой ситуации.

5. Ситуативный подход к обучению лексике. 
Отбор и отработка нового лексического матери-
ала происходит на базе разбора типичных ситуа-
ций речевого общения. Анализируемые коммуни-
кативные ситуации затем воспроизводятся учащи-
мися, расширяются и дополняются новым языко-
вым материалом. Особое внимание уделяется из-
учению и запоминанию речевых клише.

6. Минимальное использование на занятиях 
родного языка. Семантизация нового лексическо-
го материала идет посредством изображения объ-
ектов, демонстрации действий или предъявления 
ситуативного контекста. При этом для модели-
рования ситуации речевого общения активно ис-
пользуются технические средства обучения, в том 
числе компьютерная графика [2].

С развитием современных мультимедийных 
технологий аудиовизуальный метод получил бо-
лее широкое распространение и возможности 
внедрения. Использование новейших технологий 
все чаще рассматривается учеными и методиста-
ми в аспекте лингводидактики.

Цель и методы исследования

Целью проведенного нами исследования было опре-
деление эффективности использования аудиовизу-
ального метода в ходе лингвистической подготовки 
студентов технологического университета. В част-
ности, акцент был сделан на выявлении роли аудио-
визуального метода для решения следующих задач:
• формирование лексической компетенции сту-

дентов;
• формирование навыков аудирования у студен-

тов неязыковых направлений подготовки;
• повышение мотивации студентов к изучению 

иностранного языка.
Основным методом исследования стал педаго-

гический эксперимент, который проводился на ба-
зе технологического университета РТУ МИРЭА 
(г. Москва). В исследовании, которое проводилось 
в течение одного семестра, приняли участие 40 
студентов второго курса Института информацион-
ных технологий. Для участия в эксперименте были 
выбраны две группы с одинаковым количеством 
студентов (каждая группа включала в себя 20 об-
учающихся) и одинаковым уровнем владения ино-

странным языком (pre-intermediate). Первая группа 
являлась экспериментальной, где обучение строи-
лось на базе аудиовизуального метода, вторая –  
контрольной, где занятия проходили в основном 
с использованием грамматико- переводного мето-
дов, а упражнения на аудирование выполнялись 
студентами без визуальной поддержки или с ми-
нимальной зрительной опорой.

Результаты и их обсуждения

В контрольной группе введение новой лексики и ра-
бота над активным словарем шла через текстовый 
материал, перевод, определения. В эксперимен-
тальной группе для ознакомления с новыми словар-
ными единицами в основном применялись короткие 
видеоролики и анимация. Чтобы проверить насколь-
ко хорошо студенты усвоили лексический матери-
ал, в конце семестра обучающиеся должны были 
выполнить два контрольных задания: выступить 
с монологическим высказыванием (подготовленная 
речь) и принять участие в диалоге на заданную те-
му (спонтанная речь). Успешное освоение лексики 
курса предусматривало использование студента-
ми в монологической и диалогической речи не ме-
нее 70% изученных словарных единиц. По итогам 
эксперимента 80% студентов экспериментальной 
группы при контрольном срезе знаний показали 
хорошее владение лексикой курса (в данном слу-
чае речь шла об англоязычных терминах сферы 
IT). В контрольной группе, в свою очередь, лишь 
40% обучающихся успешно овладели терминоло-
гией курса и смогли активно использовать новые 
лексические единицы в развернутых речевых вы-
сказываниях. Проведенное исследование показа-
ло, что визуализация является эффективным ин-
струментом для овладения новыми лексическими 
единицами, в том числе терминологией. Данный 
подход позволяет вводить сложные понятия через 
графику, схемы и анимацию, что делает процесс 
усвоения терминов более понятным и наглядным. 
Таким образом, при работе с лексикой создаются 
устойчивые ассоциативные связи между языком 
(названием) и визуальным образом.

Вторым компонентом коммуникативной ком-
петенции, который анализировался в ходе прове-
денного нами исследования, было формирование 
навыка аудирования. В контрольной группе при 
выполнении тренировочных заданий на аудиро-
вание в качестве опоры использовались ключе-
вые слова и выражения из аудиозаписи с перево-
дом на русский язык. В экспериментальной группе 
восприятие речи на слух сопровождалось демон-
страцией схем, картинок или видеозаписей, кото-
рые использовались в качестве зрительной опоры 
вместо ключевых слов и выражений. В конце кур-
са обучения студенты выполняли контрольные за-
дания на аудирование. В экспериментальной груп-
пе 70% студентов правильно выполнили не менее 
75% заданий, в то время как в контрольной груп-
пе только 40% обучающихся дали более 70% пра-
вильных ответов.
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Таким образом, мы видим, что помимо исполь-

зования аудиовизуальных средств для эффектив-
ного запоминания новой лексики, данный метод 
может играть важную роль в развитии навыков ау-
дирования. Практика показывает, что именно от-
сутствие у студентов первого курса развитых на-
выков аудирования становится одной из основных 
проблем при изучении иностранного языка в тех-
нических и технологических университетах. Еще 
одним барьером становится психологическая не-
готовность студентов преодолевать трудности 
в процессе изучения иностранного языка. В этой 
связи зрительная опора, в том числе ситуативный 
контекст и невербальные элементы коммуника-
ции, сопровождающие устную речь, обеспечивают 
более точное и полное понимание сути речевого 
высказывания. Воздействуя на различные каналы 
восприятия информации, аудиовизуальный метод 
обеспечивает более быстрое усвоение материала. 
Исследования показывают, что именно зритель-
ный канал восприятия информации является для 
большинства людей доминирующим (около 50–
60% людей), следовательно, эффективное обуче-
ние невозможно без визуальной опоры [3, с. 500].

Третьей задачей исследования было определе-
ние роли аудиовизуального метода в повышении 
мотивации студентов технологического универси-
тета к изучению иностранного языка. Здесь вывод 
относительно эффективности выбранного нами 
метода обучения делался на основе опроса, про-
веденного среди обучающихся. Результаты анке-
тирования показали, что 90% студентов экспери-
ментальной группы выразили заинтересованность 
в предложенных заданиях. Они отметили, что за-
дания в рамках аудиовизуального метода позво-
лили им увидеть механизм применения приобре-
тенных языковых навыков для решения коммуни-
кативных задач, т.к. использование аутентичных 
материалов позволяет эффективно имитировать 
условия реальной среды речевого общения. Сле-
довательно, обращение к аудиовизуальному мето-
ду помогает решить задачу повышение мотивации 
студентов –  одну из основных проблем, с которой 
сталкивается преподаватель иностранного языка 
в техническом и технологическом вузе.

Выводы

Проведенная нами работа показала, что обращение 
к аудиовизуальному методу при обучении студентов 
технологического университета позволяет успеш-
но решить целый ряд педагогических задач в ходе 
обучения иностранному языку студентов техноло-
гического вуза. У многих студентов первого курса 
недостаточно сформирован навык иноязычной ком-
муникации даже с использованием базовой лексики 
и простых грамматических конструкций из-за того, 
что во многих школах обучение иностранному языку 
до сих пор в основном направлено на формирова-
ние навыков чтения и освоение грамматики. Метод, 
включающий в себя одновременное использование 
звуковых и зрительных средств обучения, позволя-

ет интенсифицировать процесс обучения, повысить 
мотивацию учащихся и дать стимул к изучению ино-
странного языка.
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The article is devoted to audiovisual method of teaching a foreign 
language and the way this method can be used in the course of lin-
guistic training of technological university students. The authors de-
scribe the key features of audiovisual method, pointing out that this 
approach allows for the most effective immersion of students into 
the language environment due to the extensive use of multimedia 
technologies. The research conducted by the authors of the article 
shows that audiovisual method can be effectively applied to develop 
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Процесс формирования коммуникативной компетентности как условие 
профессиональной подготовки студентов IT-специальностей

Стерлягова Софья Сергеевна,
старший преподаватель ОЧУ ВО «Московская международная 
академия»
E-mail: itprepodavatel@yandex.ru

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной 
компетентности у студентов IT-специальностей. Актуальность 
этой проблемы обусловлена важностью коммуникативных на-
выков для успешной профессиональной деятельности в сфере 
информационных технологий. Автор кратко обозначает раз-
личных исследователей, специализирующихся на проблемах 
информатизации образования и изменении характера учеб-
ной деятельности в информационном обществе, особенно-
стях коммуникативной деятельности, делая акцент на том, что 
данные темы не раскрываются в современных научных трудах 
в полном объеме. В статье делается упор на то, что появле-
ние различной компьютерной техники при организации учеб-
ного процесса формирует новую коммуникационную среду. 
Автором рассматриваются особенности профессиональной 
коммуникации в IT-сфере, анализируется структура коммуни-
кативной компетентности IT-специалиста. Особое внимание 
уделяется использованию активных и интерактивных методов 
обучения, информационно- коммуникационных технологий для 
формирования коммуникативных умений студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профес-
сиональная подготовка, студенты IT-специальностей, коммуни-
кативные умения, коммуникация в IT-сфере, активные методы 
обучения.

Современное образование сталкивается с не-
обходимостью разумного сочетания традицион-
ных и новых информационно- коммуникационных 
технологий. Это актуализирует задачу формиро-
вания у учащихся коммуникативных умений, отве-
чающих как традиционным, так и новым условиям 
обучения.

В работах А. А. Андреева, В. В. Давыдова, 
Б. С. Гершунского рассматриваются общие про-
блемы информатизации образования и измене-
ния характера учебной деятельности в информа-
ционном обществе [4].

Т. С. Назарова, И. В. Роберт исследуют особенно-
сти коммуникативной деятельности в условиях ис-
пользования информационно- коммуникационных 
технологий [1].

При этом следует отметить, что в исследовани-
ях как этих, так и других авторов не наблюдается 
полноценное раскрытие конкретных педагогиче-
ских условий и методик, которые помогут сфор-
мировать коммуникативные навыки и умения сту-
дентов на занятиях по информатике. Поэтому ак-
туальность исследования не вызывает никаких со-
мнений.

Цель работы: выделить перечень педагогиче-
ских условий, которые бы способствовали фор-
мированию коммуникативных умений студентов 
на занятиях по информатике.

Материалы и методы: В работе рассмотре-
ны такие педагогические условия как расшире-
ние коммуникативной базы; анализ литературных 
источников.

Результаты и выводы: Предложенные педаго-
гические условия позволят сформировать у сту-
дентов на уроках информатики необходимые для 
каждого современного человека коммуникатив-
ные умения и навыки.

Перспективы: Необходима дальнейшая раз-
ра  ботка конкретных методик формирования ком -
муникативных умений с использованием инфор-
ма ционно- коммуникационных технологий.

В настоящее время в современном образова-
нии весьма активно используются различные ком-
пьютерные технологии, телекоммуникационные 
сети и другие результаты научно- технического 
прогресса. Безусловно, такое положение дел про-
воцирует новые вызовы для социума в различных 
научных областях: медицине, педагогике и так да-
лее. Обусловлено это тем, что традиционные фор-
мы общения в виде устной письменной речи по-
степенно замещаются электронными образова-
тельными ресурсами.

Наличие разнообразной компьютерной техники 
в аудиториях для занятий, широкое использование 



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

248

педагогами современных девайсов и гаджетов как 
для помощников в обучении формирует новые ка-
налы коммуникации. Не вызывает сомнений, что 
в связи с этим не только трансформируются ком-
муникационные умения студентов, но и меняются 
сами методы их обучения, возникают совершен-
но новые психологические дидактические про-
блемы. В большей степени сказанное выше отно-
сится к системе профессионального среднего об-
учения –  особенно, на занятиях по информатике. 
В данном случае персональный компьютер стано-
вится не только инструментом, но и объектом изу-
чения, особенно когда у студентов начинаются за-
нятия по программированию [3].

Вопрос о сохранении и развитии традиционных, 
существовавших на всей на протяжении всей исто-
рии человечества, навыков коммуникации, из го-
да в год встает все более остро. Не вызывает со-
мнений тот факт, что интеграция информационно- 
коммуникативных технологий в процесс профес-
сионального образования требует грамотного 
и продуманного подхода. Следует понимать, что 
стремление к новым технологиям –  это хорошо, 
но коммуникативные навыки были и будут оста-
ваться базовым элементом в процессе познания 
индивидом окружающего мира, общения с социу-
мом, удовлетворения потребности в самообразо-
вании и получении новых знаний.

В настоящее время занятия по информатике 
способствуют глобальной перестройке коммуни-
кативной деятельности учащихся колледжей. Они 
оказывают как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на данный вид деятельности. Среди 
плюсов можно выделить активизация познава-
тельной деятельности учащихся, развитие их ин-
теллектуальных умений. Но зачастую компьютер 
заменяет студентам живое общение с педагогом, 
оставляя лишь взаимодействие с виртуальными 
образовательными программами. Такое положе-
ние дел ни в коей мере не способствует развитию 
коммуникативных навыков, а, наоборот, препят-
ствует этому.

Данная проблема некоторым образом пере-
носится с традиционных учебных предметов, на-
пример, литературы и русского языка, на занятия 
по информатике. Обусловлено это тем, что на ука-
занных лекциях обучающиеся осваивают новые 
средства общения, дополняют его виртуальными 
элементами, учатся взаимодействовать в этом 
пространстве. Поэтому непрерывное развитие 
коммуникативных навыков студентов профессио-
нальных колледжей, обучающихся на специально-
сти, связанные с it-технологиями, является весьма 
актуальной вопросом.

Острота указанных выше проблем вызвана 
противоречиями, возникающими во внутренней 
сфере профессионального образования и обра-
зования в целом. В первую очередь, необходимо 
сказать о разрыве между существующей в настоя-
щее время потребностью в интеграции различных 
видов коммуникаций в процесс образования и ми-
нимальным числом имеющихся теоретических 

подходов, связанных с сформированием коммуни-
кативных навыков студентов на уроках по на заня-
тиях по информатике. Еще одно противоречие вы-
звано необходимостью развивать сразу два вида 
коммуникативных умений: традиционные и новые. 
В ином случае, учащиеся не смогут соответство-
вать стратегии информатизации обучения, кото-
рое активно реализуется в современных учрежде-
ниях СПО.

Для устранения указанных противоречий и ре-
шения обозначенной проблемы необходимо вы-
полнить несколько основных шагов. В первую оче-
редь, следует классифицировать коммуникатив-
ные умения в целом. Дальше необходимо выде-
лить из них такие, которые можно развивать на за-
нятиях по информатике. Также нельзя оставить без 
внимания создание подходящих условий и образо-
вательной среды, при которых эти умения будут 
развиваться наиболее активно и эффективно [5].

Автор решил пойти от обратного и в пер-
вую очередь выделить комплекс психолого- 
педагогических условий, которые помогут эффек-
тивно развивать коммуникативные навыки на за-
нятиях по информатике у учащихся колледжей. 
Эти условия включают в себя такие аспекты [2]:
– Увеличение общей совокупности коммуника-

тивных умений и навыков учащихся. Это можно 
сделать посредством проведения разнообраз-
ных факультативов, основная цель которых бу-
дет направлена на развитие указанных умений 
и навыков, формирование, так сказать, общей 
коммуникативной базы.

– Максимально полное погружение в коммуника-
тивный процесс на занятиях. Для этого предла-
гается таким образом организовывать лекции, 
чтобы они содержали максимальное количе-
ство элементов коллективного обучения и вза-
имодействие в сотрудничестве

– Формирование у студентов видения себя по-
средством выполнения рефлексивных заданий. 
Основная цель такого подхода –  формирова-
ние у обучающихся личной коммуникативной 
идентичности.
Перечисленный выше комплекс педагогиче-

ских условий будет способствовать эффективно-
му разрешению выделенных автором противоре-
чий. Также он позволит создать необходимые ус-
ловия и подходящую среду для успешного форми-
рования у студентов навыков коммуникации, учи-
тывая специфику занятий по информатике.

Современные психологи и педагоги нередко 
выделяют следующий перечень процессов, на-
правленный на формирование элементов научных 
знаний [5]:

1) стимуляция интереса –  это начальный этап, 
включающий в себя активизацию интереса к опре-
деленной теме или предметной области. Дан-
ный интерес может возникнуть через интересные 
презентации для студентов, обсуждения, нагляд-
ные демонстрации, истории успеха других людей 
в данной области или через другие аналогичные 
методы;
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2) категоризация –  этот этап включает в себя 

организацию и перевод знаний и полученной ин-
дивидом информации в смысловые категории. Та-
кой подход помогает структурировать и упорядо-
чить информацию для более легкого запоминания;

3) обогащение –  на данном этапе имеющиеся 
у индивида знания увеличиваются за счет добав-
ления новых данных, фактов и т.д. Например, сту-
денты могут узнать о новых открытиях в области 
или изучить новые концепции, которые делают их 
объем знаний более глубоким и комплексным;

4) перенос –  этап связан с применением по-
лученных ранее знаний в различных контекстах. 
Студенты учатся использовать свои знания и на-
выки в различных ситуациях, что способствует бо-
лее глубокому усвоению и пониманию материала;

5) интеграция –  предусматривает объединение 
и увязывание различных элементов знаний в об-
щую систему. Учащиеся могут связывать воеди-
но различные темы или предметы, создавая таким 
образом более полное и цельное представление 
о том или ином предмете.

Ориентационная база выступает одним из клю-
чевых элементов психологического механизма 
действия. Примеры результаты подобных дей-
ствий представляют собой ориентационную ба-
зу первого типа. В данном случае у индивида нет 
никаких четких инструкций, как нужно поступать. 
Студент действует полностью самостоятельно, 
методом проб и ошибок. Но этот подход нельзя 
назвать эффективным для решения новых задач, 
ведь учащегося нет никакого прошлого опыта. Что 
касается ориентационной базы второго типа, она 
включает в себя типичные алгоритмы действий 
и наглядные образцы, ориентируясь на которые, 
учащийся может выполнить собственное исследо-
вание. Такой подход позволяет приобрести новые 
знания максимально оперативно, минимизиро-
вать количество ошибок и разочарований [2].

Используя ориентационную базу второго типа, 
студент получит умение по систематизации ин-
формации, при этом фокус его внимание будет 
смещен на перспективу. Само действие становит-
ся устойчивым, эффективно переносится на но-
вые учебные задачи. Но есть ограничение –  пере-
нос возможен только на аналогичные задачи, в ко-
торых не содержится элементов новизны [2].

Существует и третий тип ориентационной ба-
зы. Здесь приоритетом является обучение навы-
кам анализа новых задач. Такой подход позволяет 
успешно выделять ключевые компоненты задания 
и самостоятельно формировать условия для его 
успешного выполнения. В данной ситуации педаго-
гу важно научить студентов умению выделять глав-
ное в большом массиве информации, привить им 
понимание общей структуры коммуникативных дей-
ствий, обучить навыкам анализа выявления основ-
ных принципов осуществления данных действий.

Безусловно, формирование ориентацион-
ной базы третьего типа по времени занимает не-
сколько больше, чем база первого и второго типа. 
Но в долгосрочной перспективе подобное обуче-

ние дает весьма положительные плоды: у студен-
тов увеличивается скорость и качество выполне-
ния задач, минимизируется количество ошибок. 
Процесс формирования коммуникативных умений 
в контексте данного подхода состоит из следую-
щих этапов [1]:
– формирование отдельных, частных умений;
– ознакомление с научными основами деятель-

ности;
– понимание структуры коммуникативной дея-

тельности;
– развитие умения определять рациональную по-

следовательность действий и операций;
– формирование умения анализировать свою де-

ятельность.
Как говорилось выше, сформировать коммуни-

кативные умения можно только одним способом –  
участвуя в реальных ситуациях коммуникации. 
В процессе данной деятельности педагогу важно 
адаптировать образовательный процесс к акту-
альным потребностям учащихся, стимулируя их 
интерес. Решать образовательные задачи мож-
но только одним способом –  активизируя учебную 
мотивацию индивида. Именно поэтому процесс 
формирования у студентов колледжа коммуника-
тивных умений должно реализовываться исклю-
чительно в ходе коммуникативной деятельности. 
Она может быть организована в реальной жизни 
студентов или специально структурирована в рам-
ках учебного процесса.

Очень важно соблюдать баланс между усилия-
ми педагога и личной активностью обучающегося. 
Главный приоритет здесь следует отдавать посте-
пенному увеличению последней. Очень эффек-
тивен в данном случае коллективный метод обу-
чения, когда студенты общаются со своими одно-
группниками по очереди. Поэтому преподавателю 
по информатике рекомендуется как можно чаще 
организовывать работу студентов в парах или не-
больших группах.

В рамках подобного подхода каждый учащийся 
активно взаимодействует с одногруппниками под 
руководством педагога. Студенты периодически 
примеряют на себя роли учителя и ученика, пере-
ключаясь между ими. Такой подход можно по пра-
ву назвать коллективным, где студенты учатся 
 чему-то новому друг у друга, постоянно взаимо-
действуют между собой. Данный подход откры-
вает широкий простор для коммуникативной дея-
тельности и выгодно выделяется из традиционных 
форматов обучения.

В данной ситуации компьютер как один 
из участников диалога прекрасно вписывается 
в общую систему развития коммуникативных на-
выков. Информационно- коммуникативные техно-
логии позволяют учащимся легко получать необ-
ходимую информацию, обрабатывать ее и пере-
давать другим членам своего коллектива всего 
за один урок. Дополнительно, учащиеся осущест-
вляют непрерывную перекодировку информации 
в разные форматы: из текстового графический 
и наоборот.
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Многократное обсуждение той или иной темы 
позволяет студентам проанализировать уровень 
развития собственных коммуникативных способ-
ностей, посмотреть на себя глазами других людей, 
сформировать личную коммуникативную идентич-
ность. В данной ситуации педагогу отводится роль 
организатора образовательной деятельности. Та-
кой подход способствует наилучшему усвоению 
учебного материала, обогащение опыта межлич-
ностного общения и развития коммуникативной 
базы студентов. Дополнительно учащиеся приоб-
ретают большую самостоятельность и навыки ин-
дивидуального обучения, что является залогом 
успешной работы с различными компьютерными 
программами.

Коллективные методы обучения, базирующие-
ся на принципах активного вовлечения учащихся 
в  какую-либо общую деятельность, способствуют 
развитию следующих аспектов [4]:
– Коллективной работы и сотрудничества. Когда 

студенты взаимодействуют между собой, они 
учатся работать в команде, принимать решения 
сообща, эффективно общаться друг с другом.

– Развитию коммуникативных навыков. Коллек-
тивные методы обучения способствуют разви-
тию умения общаться, слушать и грамотно вы-
ражать свои мысли.

– Самоорганизации и саморегуляции. Когда уча-
щиеся работают в группе, им необходимо орга-
низовать свою работу, распределить обязанно-
сти и следить за своими действиями.

– Развитию эмпатии и уважения к другим. Кол-
лективные методы обучения позволяют уча-
щимся понять и уважать точки зрения других 
людей, учитывать их потребности и мнения

– Активному взаимодействию. Студенты учат-
ся взаимодействовать друг с другом, делиться 
идеями, решать проблемы и принимать участие 
в общих проектов.
Таким образом, коллективные методы обуче-

ния способствуют развитию различных навыков 
и качеств учащихся, в том числе коммуникатив-
ных.

Для успешного формирования коммуникатив-
ных умений у студентов профессиональных кол-
леджей важным педагогическим условием являет-
ся создание «образа Я» через рефлексивные за-
дания.

Рефлексия представляет собой наглядное ото-
бражение учащимся его самосознания и осмысле-
ние личной коммуникативной деятельности. Это 
не только способ самоанализа, но и навык, кото-
рый позволит увидеть себя глазами окружающих, 
соглашаться с их позицией и давать самому се-
бе объективную оценку. Рефлексия дает возмож-
ность индивиду создать собственный образ с точ-
ки зрения субъекта коммуникации, объективно 
оценить сформированность личных коммуника-
тивных навыков и умений.

Задания по рефлексии необходимо формиро-
вать, учитывая личные особенности студентов, 
чтобы была возможность подпитать их чувства 

успешного обучения. В первую очередь, они долж-
ны быть направлены на организацию взаимодей-
ствия с другими людьми в виде диалога или поли-
лога. Процесс формирования рефлексии состоит 
из нескольких этапов, включающих в себя осозна-
ние своей связи с другими людьми посредством 
всестороннего анализа коммуникативной дея-
тельности. Далее идет формирование осмысле-
ния образа личного Я как субъекта коммуникации. 
Это и будет результатом данной деятельности.

Формируя собственное Я посредством выпол-
нения рефлексивных заданий, учащиеся начина-
ют понимать необходимость приобретения новых 
коммуникационных навыков. Также они научатся 
управлять собственной коммуникационной дея-
тельностью, осуществлять саморегуляцию своего 
психолого- эмоционального состояния. В заключе-
ние хочется сказать, что правильная организация 
всех описанных выше педагогических условий бу-
дет способствовать формированию у студентов 
на занятиях по информатике навыков вербальной 
и невербальной коммуникации, активизации ком-
муникативной деятельности и повышения интере-
са к ней.
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PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF IT 
SPECIALTIES
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Senior lecturer of the Moscow International Academy

The article is devoted to the problem of developing communicative 
competence among students of IT specialties. The relevance of this 
problem is due to the importance of communication skills for suc-
cessful professional activities in the field of information technology. 
The author briefly identifies various researchers specializing in the 
problems of informatization of education and the changing nature of 
educational activities in the information society, the characteristics 
of communicative activities, emphasizing the fact that these topics 
are not fully disclosed in modern scientific works. The article focus-
es on the fact that the emergence of various computer technology 
in organizing the educational process creates a new communica-
tion environment. The author examines the features of profession-
al communication in the IT field and analyzes the structure of the 
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communicative competence of an IT specialist. Particular attention 
is paid to the use of active and interactive teaching methods, infor-
mation and communication technologies to develop students’ com-
munication skills.

Keywords: communicative competence, professional training, stu-
dents of IT specialties, communicative skills, communication in the 
IT field, active teaching methods.
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В статье рассмотрен процесс становления и выработки навы-
ков в будущей профессионально- трудовой адаптации студен-
тов педагогических направлений подготовки в процессе про-
ектной деятельности в вузе. Определено, что процесс будущей 
профессиональной адаптации следует считать интегративным 
свой ством. А также определяющим итогом профессиональной 
адаптивности, личностной социализации будущих педагогов, 
в результате освоения учебных и профессиональных компетен-
ций. В реализации трудовых намерений, ключевая роль при-
надлежит приобретению навыков профессионально- трудовой 
адаптации, которые будут необходимы в непосредственной, 
профессионально- трудовой деятельности в педагогической 
сфере. Успешность этого процесса сделает возможным реали-
зовать свои профессиональные намерения, позволит реализо-
вать процесс вхождения в непосредственную трудовую среду 
более комфортным. Значимость этого процесса обусловлена 
тем, что это важный этап в социализации молодого человека. 
Проведен анализ публикаций по заявленной проблеме, содер-
жания учебных и рабочих программ по проектной деятельно-
сти. В статье использованы результаты проведенного исследо-
вания на базе Магнитогорского государственного технического 
университета, по актуальным проблемам приобретения навы-
ков профессионально- трудовой адаптации. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод, что процесс приобретения 
навыков профессионально- трудовой адаптации у студентов 
педагогических специальностей будет формироваться более 
адекватно, в том случае, если в содержание дисциплин свя-
занных с проектной деятельностью, будут включены задания 
проектного и исследовательского характера, с учетом акту-
альных интересов обучающихся. Особую роль в этом процессе 
должны сыграть потенциальные работодатели, которые могут 
быть привлечены как для обеспечения учебно- методического 
обеспечения проектной деятельности, а также для оценки вы-
полненных студентами проектов. Именно такое взаимодей-
ствие позволит будущему педагогу более четко представить 
себе механизм вхождения и адаптации в будущей профессии.

Ключевые слова: адаптация, навыки, профессия, проектная 
деятельность, самоопределение, педагогическая специаль-
ность.

Актуальной проблемой высшего професси-
онального образования является эффектив-
ная модель повышения его качества, этот те-
зис закреплен положениях Федерального зако-
на об образовании. Данный постулат закреплен, 
как важнейший элемент современной модели 
образовательной деятельности в подготовке бу-
дущего специалиста- педагога к продуктивной 
профессионально- трудовой деятельности. Этот 
тезис регламентируется соответствием государ-
ственных образовательных стандартов с совре-
менными требованиями рынка труда и социально- 
экономическими обстоятельствами. Стоит обра-
тить внимание, что образовательные стандарты, 
применяемые в системе высшего образования 
для различных направлений подготовки специ-
алистов, в качестве одного из главных результа-
тов освоения профессионально- образовательной 
программы устанавливает компетенции, позволя-
ющие продолжать профессионально- трудовое са-
моразвитие на протяжении всех циклов трудовой 
деятельности.

В современной педагогике профессионально- 
трудовая адаптация, рассматривается как опре-
деленный итог овладения ключевыми компетен-
циями необходимыми для успешной трудовой 
деятельности. Особая роль в этом процессе от-
ведена актуальности получаемых знаний, по-
ниманию сути получаемой профессии, а также 
профессионально- ценностные ориентиры будуще-
го педагога. С. М. Зинина считает, что ситуация не-
обходимости выбора учебно- профессионального 
учреждения с последующим включением инди-
вида в процесс освоения профессиональных ком-
петенций, не гарантируют активизацию процес-
са профессионального самоопределения. Это 
связано с тем, что кроме внешних социально- 
экономических и педагогических условий, для это-
го необходим и ряд личностно- психологических 
условий, таких как наличие в самосознании моло-
дого человека такого компонента, как личностная 
профессиональная идентичность [1].

Стоит отметить, что на формирование навы-
ков профессионально- трудовой адаптации в про-
цессе профессионального обучения особую роль 
играют интегративные процессы самоопреде-
ления, самоорганизации, само актуализации 
и внутренней рефлексии. Приобретение навыков 
профессионально- трудовой адаптации рассма-
тривается в современной педагогике, как итого-
вый результат социализации в условиях учебно- 
образовательной среды.
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С. А. Быкова считает, что одним из самых про-

дуктивных приемов формирования и усвоения на-
выков профессионально- трудовой адаптации вы-
ступает непосредственная практика, в конкрет-
ной профессионально- трудовой среде. При этом 
она отмечает, что это не только проведение учеб-
ных занятий, но и непосредственное вхождение 
в трудовой коллектив. Именно подобная учебно- 
практическая деятельность позволит актуализи-
ровать свою профессионально- трудовую идентич-
ность [2].

На современном этапе развития высшего про-
фессионального образования, начинают склады-
ваться определенные универсалии процесса фор-
мирования у студентов навыков профессионально- 
трудовой адаптации. В данный момент продолжа-
ет уточняться содержание данной деятельности 
и специфических условий, повышающих продук-
тивность ее освоения. В государственных норма-
тивных документах регулирующих образователь-
ную деятельность вуза включены профессиональ-
ные компетенции, формирование которых сдела-
ет возможным для будущего педагога решать раз-
личные профессиональные задачи и возникающие 
проблемы в непосредственной профессионально- 
трудовой деятельности.

Законодательно закрепленные нормы и пра-
вила, обусловливающие формирование профес-
сионально- трудовой адаптации студента, вступа-
ют в определенные ограничения связанные с на-
чалом процесса профессионально- трудовой адап-
тации в студенческие годы. Это связано с тем, что 
возможность начать официально оформленную 
трудовую деятельность, в школе возможно только 
начиная с четвертого курса [3].

Именно здесь становится актуальным и вос-
требованным решение задач проектирования 
деятельности студента в получении навыков 
профессионально- трудовой адаптации. Подобная 
проектная деятельность делает возможным эф-
фективно управлять процессом формирования 
профессиональной адаптации.

Стоит заметить, что для выбора актуаль-
ных образовательных программ и проектных 
средств, стимулирования процесса формирова-
ния профессионально- трудовой адаптации сту-
дентов педагогических направлений подготовки 
важно понимать особенности и специфику буду-
щей профессионально- трудовой деятельности, 
так и личностные особенности профессиональной 
идентичности студента [4].

С целью выявления этих закономерностей 
и специфических особенностей нами было про-
ведено эмпирическое исследование среди сту-
дентов педагогических направлений подготовки 
в Магнитогорском государственном техническом 
университете. Количество респондентов приняв-
ших участие в исследовании составило 70 студен-
тов, 2 и 4 курса института гуманитарного образо-
вания Магнитогорского государственного техниче-
ского университета. Возраст респондентов соста-
вил от 19 лет до 21 года.

В проведении исследования по заявленной 
проблеме была использована эмпирическая мо-
дель Дж. Гарсия. Полученные результаты после 
диагностической обработки выявили, что у 13% 
студентов первого курса прослеживается не вклю-
ченность профессиональной идентичности, они 
не представляют себя в образе специалиста в вы-
бранной профессионально- трудовой сфере. У дан-
ной группы пока не сложилось общее представ-
ление о возможной профессионально- трудовой 
деятельности в будущем, а значит и возможных 
способах профессионально- трудовой адаптации 
в данной сфере применения профессиональных 
навыков.

Около 2,5% респондентов второго курса счи-
тают, что представление о профессионально- 
трудовой деятельности в будущем сформиро-
ван частично, многое будет зависеть от внешних 
социально- экономических факторов после окон-
чания вуза. Этой группой студентов было отме-
чено, что при выборе специальности они были 
подвержены либо влиянию родителей или сдела-
ли свой выбор в последний момент.

Значительная часть студентов второго кур-
са, а это 46%, переживает определенный кризис 
по отношению к выбранной профессии. Для дан-
ной группы респондентов важна мотивационная 
составляющая. Это важный аспект, выявленный 
в ходе исследования, он определяет необходи-
мость работы преподавателей вуза, по разработ-
ке программы формирующей мотивационные кри-
терии позволяющие понимать важность пробле-
мы выбора дальнейшего профессионального пути 
и механизмов реализации полученных професси-
ональных навыков в будущей профессионально- 
трудовой деятельности [5].

У 32% студентов второго курса получение педа-
гогической специальности не вызывает сомнений 
в будущей профессионально- трудовой деятель-
ности. Респондентами было отмечено, что выбор 
был сделан самостоятельно, они готовы начать 
профессиональную деятельность, при наличии 
возможности, еще в период обучения в вузе. Сто-
ит отметить, что в этой группе значительная часть 
студентов, уже имеет средне- профессиональное 
образование по педагогическому направлению 
подготовки.

У студентов 4 курса полученные результаты не-
сколько отличаются. 37% респондентов продол-
жают находиться в состоянии будущей професси-
ональной не определенности. Они отмечают, что 
при определенных условиях эта не определен-
ность была бы решена. Сами студенты затрудни-
лись определить перечень условий, которые по-
зволят осуществить это самоопределение.

Около 41,5% респондентов ответили, что у них 
присутствует статус профессиональной идентич-
ности. Они имеют четкое представление о про-
фессиональной деятельности, не жалеют о выборе 
специальности. Многие подтвердили, что владеют 
навыками профессионально- трудовой адаптации. 
Здесь не последнюю роль играет тот факт, что 
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многие респонденты с четвертого курса уже про-
буют себя в непосредственной профессионально- 
трудовой деятельности. У 4% опрошенных отсут-
ствуют навыки профессионально- трудовой адап-
тации.

Проводя анализ полученные результатов ис-
следования студентов 2 и 4 курса, был сделан 
вывод, что у 4 курса доля респондентов с отсут-
ствующими навыками профессионально- трудовой 
адаптации несколько ниже, чем у студентов 2 кур-
са. Мы считаем, что такой результат связан с тем, 
что в начале прохождения профессионально- 
ознакомительных практик на втором курсе они 
не обладают общими представлениями о содер-
жании профессиональных компетенций.

Естественно это отразилось на показателях 
сложившейся профессиональной идентичности, 
он является результатом самостоятельности в вы-
боре профессии педагога. У студентов 4 курса этот 
показатель выше, чем у студентов 2 курса. Здесь 
следует отметить, что изучая уже проведенные по-
добные исследования прошлых лет, доля студен-
тов 2 курса с присутствующей профессиональной 
идентичностью выросла. Этот факт можно объяс-
нить тем, что во многих вузах многие виды прак-
тик начинаются со второго курса, также как и дис-
циплины связанные с проектной деятельностью.

Для данной группы респондентов характерно, 
что они имеют пока относительно сформирован-
ное представление о характере будущей профес-
сиональной деятельности и для себя сделали вы-
бор реализации полученных профессиональных 
знаний именно в сфере педагогической деятель-
ности. Показатели исследования в части навы-
ков профессионально- трудовой адаптации, мож-
но охарактеризовать, как осознанный выбор бу-
дущей профессионально- трудовой деятельности. 
А также продолжение процессов поиска адекват-
ных путей трудовой социализации.

Итоговые результаты диагностики позволя-
ют сделать вывод о том, понимание необходи-
мости приобретения навыков профессионально- 
трудовой адаптации, растет в зависимости от кур-
са и в зависимости от эффективности усвоения 
образовательной программы профессионального 
образования. Это происходит благодаря форми-
рованию профессионально- личностных качеств 
и пониманию сути профессии [5]. На этом этапе 
обучения идет процесс идентификации себя с об-
разом будущего специалиста. Определенная роль 
в этом процессе принадлежит проектной деятель-
ности, в которой эти качества задействованы.

Количество респондентов с уровнем сформи-
рованных навыков профессионально- трудовой 
адаптации как ожидаемого итога освоения обра-
зовательной программы в получений необходи-
мых профессиональных знаний и умений. Это по-
зволяет студенту сформировать первоначальное 
представление о себе как потенциальном специа-
листе. Такой подход в построении будущих планов 
и вариантов их реализации, у студентов 4 курса 
выше, чем у студентов 2 курса (42% и 29% соот-

ветственно). Это закономерно, так как в процес-
се профессионального обучения происходит ак-
туализация знаний о будущей профессионально- 
трудовой деятельности. Начинает формироваться 
способность адекватного представления о лич-
ностном соответствии выбранной профессиональ-
ной деятельности.

Это подтверждается увеличением количества 
студентов 4 курса с определенной профессио-
нальной идентичностью. Они четко и объективно 
представляют возможности приобретенных на-
выков и механизмов профессионально- трудовой 
адаптации в будущем. В проведении будущих ис-
следований будет интересно проследить подоб-
ную динамику у респондентов 2 курса через не-
сколько лет, когда они станут студентами 4 курса.

В заключении, стоит отметить существова-
ние определенной динамики показателей усво-
ения формируемых навыков профессионально- 
трудовой адаптации студентов педагогических 
специальностей в ходе освоения программ про-
фессионального образования. Рассмотрение су-
ществующих публикаций по заявленной пробле-
ме, внутреннего содержания используемых рабо-
чих программ, а также данные проведенного ис-
следования по проблеме формирования навыков 
профессионально- трудовой адаптации студентов 
педагогических направлений подготовки позво-
лил сделать вывод о том, что процесс формиро-
вания навыков профессионально- трудовой адап-
тации будет реализовываться более продуктивно 
при следующих моментах:
• в содержание дисциплин предполагающих про-

ектную деятельность будут включены индиви-
дуальные задания, направленные на разработ-
ку механизмов трудовой адаптации в коллекти-
ве;

• задания для проектной деятельности следует 
формировать, учитывая актуальные пробле-
мы, возникающие в ходе профессионально- 
трудовой адаптации;

• необходимо разработать практику реализации 
результатов проектной деятельности студентов 
не только со стороны преподавателей, а также 
специалистами- практиками;

• приглашение на защиты разработанных сту-
дентами проектов выпускников аналогич-
ных специальностей осуществляющих свою 
профессионально- трудовую деятельность 
в сфере педагогики;

• разработка и внедрение системы мониторинга 
формирования у студентов профессиональной 
идентичности в зависимости от курса обуче-
ния.
Предложенные методы формирования навы-

ков профессионально- трудовой адаптации и ак-
туализации представлений студентов о своих 
профессионально- трудовых перспективах сле-
дует более широко использовать проектную дея-
тельность. Это повысит качественные показатели 
и эффективность процессов формирования на-
выков профессионально- трудовой адаптации бу-
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дущего специалиста- педагога. А также увеличит 
долю обучающихся, у которых к моменту завер-
шения обучения в вузе, будет сформирована про-
фессиональная идентичность по отношению к по-
лученной специальности.

Литература

1. Быкова С. А. Критерии оценивания качества 
профессионального педагогического образо-
вания. // Сибирский учитель. 2016. № 6 (109). 
С. 21–23.

2. Быкова С. А. Непрерывное образование: со-
держательный и правовой аспекты. // Подго-
товка педагога новой формации в системе уни-
верситетского образования: проблемы, прак-
тический опыт и перспективы. Всероссийская 
научно- практическая конференция с междуна-
родным участием; Тюмень. 23.01. 2015 г. Тю-
менский государственный университет. 2015. 
С. 63–72.

3. Фомина Н. М. Профессиональная идентич-
ность студентов как критерий профессио-
нальной подготовки специалистов. // Непре-
рывное образование как стратегия развития 
профессиональной карьеры: традиции и ин-
новации. Материалы международной научно- 
практической конференции. Санкт- Петербург. 
Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина. 2017. С. 220–224.

4. Трандина Е. Е. Формирование профессиональ-
ной идентичности студентов, как фактор про-
фессионального самосознания. // Перспекти-
вы развития науки и образования. Сборник 
научных трудов по материалам международ-
ной научно- практической конференции.г. Там-
бов. ООО «Консалтинговая компания Ю ком». 
2017. С. 117–120.

5. Томаров А.В., Бурилкина С. А., Супрун Н. Г., 
Морозов Е. А. Некоторые особенности фор-
мирования профессиональных компетенций 
у студентов педагогических специальностей, 
обучающихся в техническом вузе (на приме-
ре ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова) // Со-
временное педагогическое образование. 2023. 
№ 12. С. 276–279.

FORMATION OF SKILLS OF PROFESSIONAL 
AND LABOR ADAPTATION AMONG STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL AREAS OF TRAINING IN 
THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITY AT THE 
UNIVERSITY

Tomarov A. V., Saprykina Yu.V., Kamysheva O. V., Tomarova Ya.A.
Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov

The article considers the process of formation and development of 
skills in the future professional and labor adaptation of students of 
pedagogical areas of training in the process of project activities at 
the university. It is determined that the process of future professional 
adaptation should be considered an integrative property. As well as 
the defining result of professional adaptability, personal socializa-
tion of future teachers, as a result of mastering educational and pro-
fessional competencies. In the implementation of labor intentions, 
a key role belongs to the acquisition of skills of professional and 
labor adaptation, which will be necessary in direct, professional and 
labor activity in the pedagogical field. The success of this process 
will make it possible to realize your professional intentions, will make 
the process of entering the immediate work environment more com-
fortable. The significance of this process is due to the fact that this 
is an important stage in the socialization of a young person. The 
analysis of publications on the stated problem, the content of train-
ing and work programs on project activities is carried out. The article 
uses the results of a study conducted on the basis of Magnitogorsk 
State Technical University on topical issues of acquiring skills of pro-
fessional and labor adaptation. The results obtained allowed us to 
conclude that the process of acquiring skills of professional and la-
bor adaptation among students of pedagogical specialties will be 
formed more adequately if the content of disciplines related to pro-
ject activities includes tasks of a project and research nature, taking 
into account the actual interests of students. Potential employers 
should play a special role in this process, which can be involved 
both to provide educational and methodological support for project 
activities, as well as to evaluate projects completed by students. It 
is this kind of interaction that will allow the future teacher to more 
clearly imagine the mechanism of entry and adaptation into the fu-
ture profession.

Keywords: adaptation, skills, profession, project activity, self-deter-
mination, pedagogical specialty.
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Проблемы теоретического и методологического обоснования 
исследования института волонтёрства и волонтёрской дея-
тельности студентов медицинских вузов актуальны, как с точ-
ки зрения формирования гражданского общества, так и с точ-
ки зрения подготовки будущих врачей к профессиональной 
деятельности.
Статья посвящена волонтёрской деятельности студентов- 
медиков в различных лечебных учреждениях, как важному эта-
пу их подготовки к дальнейшей врачебной работе. Раскрыты 
основные характеристики феномена волонтёрства и волонтёр-
ской деятельности, представленные в научных исследованиях. 
Показано, что эффективным средством формирования про-
фессионализма будущих врачей в медицинском университете 
является специально организованная, профессионально ори-
ентированная внеучебная волонтёрская деятельность, предпо-
лагающая непосредственное привлечение обучающихся к пла-
нированию и реализации волонтёрских инициатив на базе 
лечебного учреждения.
В статье раскрыты основные виды осуществления волонтёр-
ской деятельности на примере ФГБОУ ВО «Красноярский го-
сударственный медицинский университет имени профессора 
В. Ф. Вой но- Ясенецкого».

Ключевые слова: волонтёрство, социальная активность, 
студенты- медики, волонтёрская деятельность, профессио-
нальная деятельность, медицинские организации.

Цель статьи: анализ волонтёрской деятельности 
студентов- медиков в лечебных учреждениях, как 
важный этап подготовки к их профессиональной 
деятельности.

Материалы и методы

В соответствии с целью исследования мы провели 
отбор научных источников по проблеме исследова-
ния, с ограничением по дате публикации не старше 
10 лет и условием свободного доступа к информа-
ции. Для решения поставленной цели был исполь-
зован метод анализа научных источников по про-
блеме волонтёрской деятельности.

Результаты исследования

В настоящее время волонтёрское движение в нашей 
стране принимает очень большой размах. Особен-
но это проявляется в трудные для людей времена, 
когда бескорыстная помощь добровольцев является 
для некоторых граждан единственным средством 
связи с миром. Развитие добровольчества в си-
стеме образования обладает значительным потен-
циалом для решения задач воспитания студентов 
и носит практико-

ориентированный и личностно значимый ха-
рактер [1]. Любая добровольческая деятельность 
представляет собой уникальную возможность со-
вместить удовлетворение личных потребностей 
человека с потребностями общества [2].

Волонтёрство по своей структуре является 
уникальным явлением, которое не знает границ 
и не зависит от уровня материального достатка 
его участников. Признавая особую роль волонтёр-
ской деятельности и её неоспоримую пользу, ООН 
в своих резолюциях рекомендовала всем странам 
предусматривать и учитывать волонтерство в на-
циональных стратегиях и программах социально- 
экономического развития; изменить, при необхо-
димости, национальное законодательство, если 
это устанавливает  какие-либо ограничения по во-
лонтерской работе.

В России волонтерская деятельность осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.08.1995 (ред. от 8.12.2020) № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)» [3], что является призна-
ком признания государством волонтёрского дви-
жения как основы гражданского общества и ста-
вит его на качественно новый уровень, усиливает 
законодательную базу организации деятельности 
волонтеров.
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Волонтёрская деятельность (волонтёрство, во-

лонтёрское движение) как социальный феномен 
современного общества является предметом ис-
следования многих ученых.

Так, М. В. Певной определяет волонтёрскую 
деятельность, как специфическую форму благо-
творительности, добровольную, безвозмездную 
деятельность, которая характеризуется соверше-
нием активных действий субъектом предостав-
ления волонтёрской помощи в пользу получателя 
волонтёрской помощи с целью улучшения его со-
стояния. Волонтёрство считает эффективным спо-
собом объединения усилий и ресурсов общества 
и государства в решении социальных задач, моби-
лизации общественной инициативы, социальной 
консолидации общества, методом влияния на по-
вышение эффективности социальной политики 
и в целом –  достижение благополучия общества 
[4].

О. Е. Чуйков и Д. О. Смирнова под волонтёрской 
деятельностью понимают отдельный вид социаль-
ной активности, признаками которого является от-
сутствие вознаграждения (финансовое возмеще-
ние должно быть меньше стоимости выполненной 
работы), добровольность, польза от деятельности 
(группе либо лицам, получающим вознагражде-
ние, либо обществу в целом, окружающей среде), 
а феномен волонтёрства определяется, как обще-
ственно полезная деятельность, не имеющая це-
лью достижение других целей кроме обществен-
ного блага; волонтёрство не является деятельно-
стью во благо государства, оно не имеет полити-
ческой окраски, основывается на общечеловече-
ских ценностях [5].

С точки зрения Л. В. Неверовой, волонтёрская 
работа –  это благотворительная деятельность, 
осуществляемая физическими лицами на основе 
неприбыльной деятельности, без заработной пла-
ты, без продвижения по службе, ради благососто-
яния и процветания сообществ и общества в це-
лом. Рассматривая волонтёрство, как социокуль-
турную практику, Л. В. Неверова трактует его, как 
обычные действия человека или группы людей, 
имеющих добровольный характер, направленные 
на решение социальных проблем определенных 
категорий населения и зависящие от социокуль-
турного контекста, в частности ценностей, норм, 
традиций, образцов поведения и т.п. исторически 
конкретного общества. [6]

Изучению волонтёрской деятельности в меди-
цинских вузах России посвящены исследования 
[7,8,9,10], определившие сущность, признаки, осо-
бенности, направления и принципы волонтёрской 
работы.

Требования сегодняшнего дня влияют на про-
цесс модернизации волонтёрства, которое спо-
собствует, в том числе, росту профессионализма, 
включающему в себя профессиональные, обра-
зовательные и социальные ценности и восприни-
мается как то, что делает человека профессиона-
лом и отличает одну профессию от другой. Про-
фессионализм медиков развивается непрерывно 

на протяжении всей жизни, начиная с поступления 
в университет и на протяжении всей профессио-
нальной карьеры [11].

Одним из эффективных средств формирова-
ния профессионализма будущих врачей в меди-
цинском университете является специально орга-
низованная профессионально ориентированная 
внеучебная волонтёрская деятельность, направ-
ленная на подготовку к работе с разными катего-
риями пациентов в различных клинических ситуа-
циях, требующая применения профессиональных 
знаний, умений и компетентностей.

Эффективность процесса подготовки к про-
фессиональной деятельности студентов- медиков 
в процессе волонтёрской деятельности в универ-
ситете, по мнению исследователей, может быть 
обеспечена реализацией соответствующих педа-
гогических условий, которыми являются: форми-
рование позитивной мотивационно- ценностной 
ориентации к саморазвитию и самореализации 
в будущей профессиональной деятельности; при-
влечение к вариативным формам реализации во-
лонтёрской деятельности, в том числе в тесном 
сотрудничестве с лечебными учреждениями; ор-
ганизация эффективной системы методического 
сопровождения и поддержки волонтёрских ини-
циатив через деятельность системы студенческо-
го самоуправления; моделирование и включение 
в содержание образовательного процесса про-
фессионально ориентированных ситуаций [7].

Приоритетной доминантой реализации опре-
деленных педагогических условий в медицинском 
университете, по мнению исследователей, явля-
ется организованная деятельность студенческого 
волонтерского центра, функционирование которо-
го предусматривает два основных направления: 
просветительское и деятельностное [8].

В рамках реализации первого направления 
(просветительского) предлагается внедрение про-
светительских тренингов, семинаров, лекций, бе-
сед, интерактивных встреч, направленных на об-
учение будущих волонтеров, формирование у них 
необходимых умений и компетентностей в реали-
зации волонтерской деятельности. Второе направ-
ление (деятельностное) предполагает непосред-
ственное привлечение будущих врачей к плани-
рованию и реализации волонтёрских инициатив 
на базе лечебного учреждения с разными группа-
ми пациентов: пожилыми людьми, детьми, детьми 
с особыми потребностями и т.д. В рамках реали-
зации этого направления студенты- медики, кроме 
практического опыта, приобретают дополнитель-
ные профессиональные знания по различным ме-
дицинским аспектам [11].

Участие в волонтёрской деятельности не толь-
ко способствует формированию активной граж-
данской позиции молодого человека, развитию 
лидерских качеств, критическому анализу ситу-
ации и выбору адекватной модели поведения, 
но и позволяет погрузиться в профессиональную 
среду, взять на себя ответственность за выполне-
ние профессиональных задач, апробировать себя 



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

258

в роли будущего медика, апробировать собствен-
ный набор профессионального инструментария, 
адаптированный в соответствии с индивидуаль-
ным стилем профессионального поведения и де-
ятельности [9].

Рассмотрим основные виды волонтёрской дея-
тельности в медицинских организациях на приме-
ре ФГБОУ ВО «Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора 
В. Ф. Вой но- Ясенецкого», (далее –  КрасГМУ).

Основной клинической базой для работы 
студентов- медиков КрасГМУ является КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», г. Красноярска. 
В отделениях этого учреждения студенты на про-
тяжении многих лет помогают на волонтёрских на-
чалах осуществлять уход за пациентами пожилого 
возраста и тяжело- больными, приобретая умение 
деонтологического поведения, искусство общения 
с пациентами, создание для них безопасного окру-
жения [12].

В КрасГМУ работает лекционная группа, участ-
ники которой в стенах лечебного учреждения ве-
дут просветительскую деятельность с целью по-
вышения санитарной культуры пациентов больни-
цы, мотивации к здоровому образу жизни, дости-
жению активного долголетия. Студенты использу-
ют разработанные и собственноручно изготовлен-
ные мультимедийные презентации, санитарные 
бюллетени. Указанная деятельность, направлен-
ная на профилактику сердечно- сосудистых забо-
леваний, туберкулеза, сахарного диабета, пропа-
ганду здорового образа жизни и т.д., чрезвычайно 
важна в профессиональном становлении будущих 
врачей, позволяет им понять важность выбранной 
профессии, полюбить ее [13].

Традиционным стало посещение участниками 
волонтёрской группы подопечных Красноярско-
го краевого пансионата для лиц с инвалидностью 
и пожилого возраста. Ежегодно в начале октября, 
к Международному дню пожилых людей проходит 
культурно- благотворительная акция с участием 
всех академических групп университета. Были на-
чаты также прогулки с дружеским чаепитием для 
пациентов пансионата, поскольку в таких заведе-
ниях люди особенно страдают от дефицита обще-
ния.

Заключение

В современной России волонтёрство студентов ме-
дицинских вузов представляет собой один из наи-
более необходимых видов социальной активно-
сти будущих медицинских работников. Понимание 
необходимости волонтёрской деятельности при 
подготовке студентов медицинских университетов 
к профессиональной деятельности приводит к осоз-
нанию необходимости присутствия в образователь-
ной среде медицинского университета различных 
видов такой деятельности с целью повышения, как 
количественных, так и качественных характеристик 
волонтёрской практики.

Известно, что профессионализм медицинских 
работников обеспечивается не только профессио-
нальными компетенциями, но и набором личност-
ных и гражданских качеств, которые формируют-
ся под влиянием социальной среды и собственных 
усилий личности [14].

Волонтерская деятельность студентов Красно-
ярского государственного медицинского универ-
ситета имени проф. В. Ф. Вой но- Ясенецкого в ле-
чебных учреждениях является одним из ресурсов 
процесса подготовки студентов- медиков к про-
фессиональной деятельности, создает образова-
тельную и социокультурную среду формирования 
и профессионального становления будущих вра-
чей, способствует развитию профессиональных 
и личностных качеств студентов- медиков, компе-
тенций в выбранной профессии.
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VOLUNTEER ACTIVITIES OF MEDICAL STUDENTS 
AS AN IMPORTANT STAGE OF PREPARATION FOR 
PROFESSIONAL ACTIVITIES

Turchina Zh.E., Baksheev A. I., Vakhrusheva N. P., Nozdrin D. A., Gusarenko V. V.
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino- Yasenetsky

The problems of theoretical and methodological substantiation of 
the study of the institution of volunteering and volunteer activities of 
medical university students are relevant both from the point of view 
of the formation of civil society and from the point of view of prepar-
ing future doctors for professional activities.
The article is devoted to the volunteer activities of medical students 
in various medical institutions, as an important stage in their prepa-
ration for further medical work. The main characteristics of the phe-
nomenon of volunteering and volunteer activities, presented in sci-
entific research, are revealed. It has been shown that an effective 
means of developing the professionalism of future doctors at a med-
ical university is specially organized, professionally oriented extra-
curricular volunteer activities, which involve the direct involvement of 

students in the planning and implementation of volunteer initiatives 
on the basis of a medical institution.
The article reveals the main types of volunteer activities using the 
example of the Krasnoyarsk State Medical University named after 
Professor V. F. Voino- Yasenetsky”.

Keywords: volunteering, social activity, medical students, volunteer 
activities, professional activities, medical organizations.

References

1. Lomova O. S. Volunteering as a means of developing general 
cultural competencies of students // Integration of medical and 
pharmaceutical education, science and practice: collection of 
articles of the I International Scientific and Pedagogical Forum 
(Krasnoyarsk February 2–4, 2022). Krasnoyarsk, 2022. P. 366–
369.

2. Starodubtsev V.A., Rodionov P. V. Educational and profession-
al volunteer organizations // Higher education in Russia. 2017. 
No. 6 (213). pp. 147–154.

3. Federal Law “On Charitable Activities and Volunteering (Vol-
unteering)” dated 08/11/1995 N 135-FZ (latest edition) https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/

4. Pevnaya M. V. Volunteerism management: international experi-
ence and local practices: monograph. –  Ekaterinburg: Ural Pub-
lishing House. Univ., 2016. 434 p.

5. Chuikov O.E., Smirnova D. O. Volunteering and volunteering as 
a trend in modern Russian society // News of South- West State 
University. Series: Economics. Sociology. Management. 2019. 
No. 9(2). P. 188–195.

6. Neverova L. V. Features of volunteering among youth // Youth 
World Politic. 2013. No. 4. pp. 45–48.

7. Semenova O. A. Features of volunteer activities at a medical 
university // International Scientific Research Journal. 2019. 
No. 9–2 (87). pp. 24–27

8. Mirzoeva N.M., Satvaldinova D. M., Samarina A. Yu. Features 
of volunteer medical and educational activities of SSMU stu-
dents // Bulletin of medical Internet conferences. 2019. No. 10. 
pp. 436–440.

9. Chuikov O.E., Lagutin I. B., Svechnikov V. A., Babina A. S., 
Batyukov V. V. Volunteering as one of the activities of a medical 
university // Problems of social hygiene, healthcare and history 
of medicine. 2022. No. 30(2). pp. 312–317.

10. Fedulova I. V. Volunteer activities of medical university students 
as a current educational practice for training a modern special-
ist // Inclusion in education. 2018. No. 3(10). pp. 79–84.

11. Turchina Zh.E., Baksheev A. I., Baksheeva S. L., Sharova O. Ya., 
Nor O. V. Interactive teaching methods in the higher school sys-
tem // Modern pedagogical education. – 2022. –  No. 4. –  P. 137–
140.

12. Baksheev A.I., Turchina Zh.E., Nor O. V. Formation of commu-
nicative competence as the main component of the profession 
of a medical worker // Modern trends in the development of ped-
agogical technologies in medical education. Sat. articles of the 
All- Russian scientific and practical conference with internation-
al participation. Ser. “University pedagogy”. – 2020. –  pp. 328–
334.

13. Baksheev A. I. The need to educate the personal qualities of 
a future doctor in a medical university // Modern trends in the 
development of pedagogical technologies in medical education. 
Sat. Art. All- Russian scientific and practical conference with in-
ternational participation. Ser. “University pedagogy”. Krasno-
yarsk State Medical University named after. prof. V. F. Voino- 
Yasenetsky. –  Krasnoyarsk, 2018. –  pp. 381–386.

14. On approval of the Concept for the development of volunteer-
ism (volunteering) in the Russian Federation until 2025: Order of 
the Government of the Russian Federation dated December 27, 
2018 No. 2950-r // Garant: [website]. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/72039562/ (access date: 01/09/24).



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

260

Особенности учебного процесса по подготовке личного состава к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций в системе МЧС
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В статье исследуется учебный процесс подготовки сотруд-
ников МЧС к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Проанализирован учебный процесс в пожарно- спасательных 
частях МЧС. Выявлены основные особенности данного про-
цесса. Основными особенностями являются учебный процесс 
непосредственно связан с несением боевого дежурства, что 
требует педагогического мастерства и оперативности. Учеб-
ный процесс в пожарно- спасательных частях иногда преры-
вается вызовами на происшествие. Учебный процесс связан 
с работой на технике, соответственно идёт процесс формиро-
вания практических навыков и умений. Следующей особен-
ностью учебного процесса является формирование навыков 
морально- психологической готовности сотрудника МЧС к дей-
ствиям в условиях чрезвычайной ситуации. В учебном процес-
се принимают участие сотрудники разных возрастных групп, 
что требует учёта их особенностей. Проанализирован учебный 
процесс в Сибирской пожарно- спасательной академии, выяв-
лены положительные стороны и недостатки.

Ключевые слова: учебный процесс, особенности, боевое де-
журство, прикладной характер, морально- психологическая 
подготовка.

Актуальность исследования. Подготовка со-
трудников МЧС к выполнению своих обязанно-
стей направлена прежде всего на формирования 
знаний умений и навыков боевой работы в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. В связи с этим 
процесс обучения носит прежде всего практико- 
ориентированный характер, который имеет свои 
особенности и связан с процессом психологиче-
ской подготовки сотрудника МЧС к работе в усло-
виях связанных с риском для жизни. Исследова-
ния процесса обучения в данной силовой структу-
ре, направленно прежде всего на выявление наи-
более эффективного педагогического инструмен-
тария который позволяет наиболее эффективно 
готовить сотрудников МЧС к опасной работе. Объ-
ектом исследования является учебный процесс 
в системе МЧС. Цель исследования выявить осо-
бенности учебного процесса боевой подготовки 
сотрудников МЧС к выполнению профессиональ-
ных обязанностей.

С момента возникновения пожарной охраны 
как структуры важнейшим компонентом деятель-
ности было и остается обучение и воспитание со-
трудников готовых к боевой работе. Начинает-
ся учебный процесс специальной (практической) 
разносторонней подготовки сотрудников к борь-
бе с пожарами с момента поступления на службу. 
С развитием техники и вооружения подготовка по-
жарных будет только усложнятся и совершенство-
ваться. Изначально особенностью учебного про-
цесса являлись формы и методы обучения кото-
рые заключались в практической деятельности на-
чальников пожарных команд и подчиненных. Зна-
ния, умения и навыки по обучению и воспитанию 
личного состава, накапливались и передавались 
от поколения к поколению в виде правил, запре-
тов, поговорок, пословиц. В дальнейшем, по мере 
организации пожарной охраны в государственную 
структуру, формируется административная систе-
ма требований (указы, приказы, инструкции). Зна-
чительный вклад внесли в организацию пожарной 
охраны Иван III Великий, Иван IV, Борис Годунов, 
Михаил Федорович Романов, Петр I, Александр I, 
Ульянов Ленин, Сталин.

Учебный процесс на протяжении всего време-
ни состоял в обучении и воспитание сотрудников 
МЧС, коллективов к выполнению своих обязан-
ностей в любых условиях. Особенность учебного 
процесса состоит в том, что с момента поступле-
ния на службу в МЧС сотрудник приступает к не-
сению боевого дежурства, выполняет свои прямые 
обязанности, включается в работу коллектива, 
и несёт ответственность за свои действия. Учеб-
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ный процесс отличается от обычных учебных про-
цессов своим обеспечением, требованиями к фи-
зической и морально- психологической готовности 
сотрудника МЧС. Программа обучения сотрудни-
ка, офицера МЧС включает историю пожарной ох-
раны, методологию, теорию обучения сотрудника 
МЧС, анализ аварийно- спасательных работ по-
лученных в результате педагогических исследо-
ваний и жизненных наблюдений, научные обоб-
щения выраженные в закономерностях концепци-
ях специальной педагогики. Кроме этого в учеб-
ном процессе применяется такая категория как 
профессионально- педагогическая культура офи-
цера МЧС, который является организатором учеб-
ного процесса. Система МЧС строится по принци-
пу единоначалия, а значит офицер выступает в ро-
ли учителя, воспитателя, руководителя подчинён-
ных и несет за это персональную ответственность. 
Обучение сотрудников МЧС и подразделений про-
исходит в условиях постоянной боевой готовности, 
и нередко процесс обучения прерывается вызо-
вом к месту происшествия. Постоянная боевая го-
товность предъявляет к сотруднику МЧС высокие 
требования к морально- психологической готовно-
сти. Необходимость поддержания постоянной бое-
вой готовности предъявляет высокие требования 
к содержанию, организации и методике обучения, 
компетентности офицеров. Несение службы в со-
ставе караула, практическая работа с пожарной 
техникой, оборудованием являются эффективной 
формой закалки воли и характера, в конечном 
счёте профессионального мастерства сотрудника 
МЧС. Особую роль в обучении играют пожарно- 
тактические ученья, которые закрепляют и совер-
шенствуют индивидуальные и коллективные навы-
ки и умения, а также формируют психологическую 
готовность к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Учитывая особенность учебного процес-
са в пожарных частях, его насыщенность, возмож-
но прерывность, многофакторность предъявляют-
ся более высокие требования к подготовке офице-
ра, его компетентности, владение формами и ме-
тодами обучения, качественным отбором учебного 
материала, учить тому, что необходимо в чрезвы-
чайной ситуации. Эффективное обучение возмож-
но только в условиях твёрдого порядка, точного 
и строгого выполнения устава пожарной охраны, 
приказов, инструкций. Учебный процесс должен 
быть обеспечен видео и электронными ресурса-
ми, офицеры должны владеть методикой обуче-
ния и воспитания. К задачам учебного процесса 
в системе МЧС относится формирования сотруд-
ника МЧС как гражданина и специалиста, воо-
ружение знаниями о технике и вооружении МЧС, 
о поражающих факторах чрезвычайных ситуаций, 
и тактике их ликвидации, воспитание интеллек-
туальных, моральных и физических качеств со-
трудника, выработка психологической готовности 
и доверия друг к другу, взаимовыручки. Основная 
роль в учебном процессе принадлежит начальни-
ку пожарно- спасательной части, отряда, именно 
на них замыкается всё обучение и воспитание со-

трудников МЧС. Руководители обязаны знать осо-
бенности психологии каждого сотрудника своего 
подразделения, и умело направлять его усилия 
на решения служебно- боевых задач. Особенно-
стью учебного процесса в пожарно- спасательной 
части является то, что сотрудники –  это взрослые 
состоявшиеся люди с средним и высшим образо-
ванием, со своими взглядами интересами, убе-
ждениями, с соответствующем уровнем воспита-
ния, со своими слабыми и сильными сторонами. 
Эту особенность тоже необходимо учитывать, так 
как выпускники академии, которые ими будут ко-
мандовать значительно моложе.

Исследуя учебный процесс в академии мы вы-
явили положительные стороны и недостатки. Под-
готовка специалистов в академии происходит 
по учебным планам в зависимости от года набора 
по ВГОС 3+ и ВГОС 3++, учебные планы позволя-
ют качественно подготовить курсантов и студен-
тов к их будущей профессиональной деятельно-
сти[8,65]. Рассмотрим положительные стороны 
данного процесса. Первое –  учебный процесс ор-
ганизован на основании нормативно- правовых ак-
тов, и планов которые предусматривают проведе-
ние лекционных, практических, лабораторных за-
нятий. Учебный процесс обеспечен материально- 
технической базой, местами практических заня-
тий, и современными оборудованными аудитори-
ями в которых имеется интерактивная доска для 
проведения групповых занятий, лекционные ау-
дитории обеспечены мультимедийной техникой 
с экраном диагональю 4,5 метра что позволяет 
эффективно передавать знания обучающимся. 
Кабинеты специальной подготовки оборудованы 
соответствующей пожарной техникой и вооруже-
нием. В академии имеется специальная площадка 
для проведения практических занятий такие как 
Грот, Лава, Уголёк где формируются практические 
навыки действий курсантов в задымлённой зоне 
и в зоне высоких температур. Практические навы-
ки формируются при заступлении на дежурство 
в учебной пожарной части. Ежегодно проводятся 
обще академические учебно- тактические ученья 
с привлечением сил и средств УГПС № 2 г.Же-
лезногорска. Таким образом мы видим, что учеб-
ный процесс обеспечен современными аудитори-
ями и насыщен мероприятиями позволяющими 
качественно подготовить выпускника к практиче-
ской деятельности. Можно ли усовершенствовать 
учебный процесс в академии, наверное да. Пер-
вое –  по возможности максимально задействовать 
все технические средства обучения, второе –  по-
высить качество самоподготовки, третье –  интен-
сивно использовать информационные ресурсы 
ведомства и электронных библиотек, четвёртое –  
определить ведущие предметы и больше уделить 
им внимания.

Таким образом в ходе исследования выявлены 
следующие особенности процесса обучения со-
трудников МЧС: учебный процесс осуществляется 
в том числе во время несения боевого дежурства, 
что создает свои сложности; учебный процесс 
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связан с работой на технике когда формируются 
практические навыки; учебный процесс, кроме 
формирования знаний, умений и навыков, направ-
лен на формирование морально- психологической 
устойчивости сотрудников при действиях в усло-
виях опасных для жизни; в учебном процессе уча-
ствуют разновозрастные сотрудники их особен-
ность необходимо учитывать.
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FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR 
THE PREPARATION OF PERSONNEL FOR ACTIONS 
IN EMERGENCY SITUATIONS IN THE MINISTRY OF 
EMERGENCY SITUATIONS

Cherny S. P., Savin A. P.
Siberian Fire And Rescue Academy EMERCOM of Russia

The article examines the educational process of preparing emer-
gency personnel to act in emergency situations. The educational 
process in the fire and rescue units of the Ministry of Emergency Sit-
uations is analyzed. The main features of this process are revealed. 
The main features are the educational process is directly related to 
combat duty, which requires pedagogical skills and efficiency. The 
educational process in fire and rescue units is sometimes interrupt-
ed by emergency calls. The educational process is associated with 
working on technology, respectively, the process of forming practi-
cal skills and abilities is underway. The next feature of the educa-
tional process is the formation of skills of moral and psychological 
readiness of an EMERCOM employee to act in an emergency situ-
ation. Employees of different age groups take part in the education-
al process, which requires taking into account their characteristics. 
The educational process at the Siberian Fire and Rescue Academy 
is analyzed, the positive sides and disadvantages are revealed.

Keywords: educational process, features, combat duty, applied na-
ture, moral and psychological training.
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Данная статья посвящена изучению методологических особен-
ностей формирования готовности студентов к инновационной 
деятельности в процессе вузовского обучения. Авторами проа-
нализированы основополагающие положения, определяющие 
характер подготовки к данному виду деятельности студентов 
педагогического вуза, изучены различные подходы к данной 
проблеме, описан ряд приемов активизации творческой актив-
ности студентов, как необходимого качества при реализации 
инновационной деятельности, выявлены основные тенденции 
в процессе формирования готовности студентов к инновацион-
ной деятельности, обоснована последовательность при форми-
ровании готовности студентов к инновационной деятельности, 
а также определена структура готовности студентов к иннова-
ционной деятельности, которая включает в себя содержатель-
ный и технологический компоненты готовности. Установлено, 
что формирование готовности студентов к взаимодействию 
с инновационными процессами во многом зависит и от личной 
заинтересованности, участвующих в этом процессе.

Ключевые слова: студенты, инновационная деятельность, мо-
дель обучения, творчество.

В современных научных исследованиях описы-
ваются разные подходы к процессу формирования 
готовности студентов различных специальностей 
к инновационной деятельности [1, 2, 4, 7].

При всем многообразии подходов к данной про-
блеме, наше исследование основывается на неко-
торых основополагающих положениях:

1. Обучение в вузе должно быть ориентирова-
но на определенную модель подготовки студентов 
к инновационной деятельности.

2. Взаимосвязь различных аспектов подготов-
ки студентов к инновационной деятельности.

3. Формирование инновационной культуры сту-
дентов.

4. Мониторинг готовности студентов к иннова-
ционной деятельности.

5. Анализ изменений, происходящих в процес-
се формирования готовности студентов к иннова-
ционной деятельности.

Мы считаем, что реализация перечисленных 
выше условий, позволит обеспечить подготовку 
специалиста нового типа, который сможет более 
качественно осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность.

Теоретико- методологической основой иссле-
дования явились: положения о мотивационно- 
потребностной сфере студентов [2, 3]; положения 
о структуре инновационной деятельности [4, 5]; 
положения о дифференциально- интегральной ха-
рактеристики готовности студентов к инновацион-
ной деятельности [8, 9].

Реализация данных положений, по нашему 
мнению, создает возможность выявления трех ос-
новных блоков готовности студентов к инноваци-
онной деятельности, входящих в ее состав. Дан-
ная триада компонентов готовности студентов 
к инновационной деятельности связана между со-
бой общей целью и представлена на рис. 1.

Основным методом нашего исследования 
явился метод моделирования, который отражает 
основные факторы развития готовности студентов 
к инновационной деятельности.

В соответствии с вышеперечисленным, мы 
предлагаем следующую последовательность при 
формировании готовности студентов к инноваци-
онной деятельности: цель –  содержание –  техноло-
гии (методики) –  результат.

Целью формирования готовности студентов 
к инновационной деятельности является возмож-
ность реализации вариативной деятельности сту-
дента, а также формирование у студентов инте-
гральных характеристик, необходимых для осу-
ществления инновационной деятельности.
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Содержание готовности студентов к инноваци-
онной деятельности включает в себя:
– знания и умения по основам педагогической, 

в том числе инновационной деятельности, ко-
торые определены в государственном образо-
вательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования;

– усвоение полученных знаний, а также освоение 
различных аспектов инновационной деятельно-
сти: умение выделить ее основные этапы, про-

гнозирование возможных затруднений при ор-
ганизации инновационной деятельности, выяв-
ление психологических барьеров, препятствую-
щих реализации данной деятельности;

– присвоение инновационной деятельности по-
средством апробирования различных ее эле-
ментов в реальных условиях: на практических 
занятиях, а также в ходе прохождения педаго-
гической практики в образовательном учреж-
дении.

Рис. 1. Триада компонентов готовности студентов к инновационной деятельности

Технологический компонент формирования го-
товности студентов к инновационной деятельно-
сти рассматривается нами с различных позиций 
организации учебного процесса в педагогическом 
вузе и включает в себя:
– моделирование будущей профессиональной 

деятельности студентов в процессе вузовского 
обучения;

– подготовка студентов, способных осущест-
влять инновационную деятельность;

– использование в процессе обучения различных 
инновационных образовательных технологий, 
которые наиболее эффективно способству-
ют формированию специалиста, готового осу-
ществлять инновационную деятельность;

– применение разнообразных форм обучения, 
направленных на подготовку студентов к реа-
лизации инновационной деятельности.
Результатом готовности студентов к инноваци-

онной деятельности, на наш взгляд, должно стать 
соединение двух сторон этой деятельности: содер-
жательной и процессуальной, а также соединение 
между собой триады инновационной деятельности 
(усвоения –  освоения –  присвоения).

При этом важно отметить, что формирование 
готовности студентов к взаимодействию с иннова-
ционными процессами во многом зависит и от лич-
ной заинтересованности, участвующих в этом про-
цессе.

На наш взгляд, описанные выше теоретико- 
методологические предпосылки к формированию 
готовности студентов к инновационной деятель-
ности создают методическую базу для подготовки 
студентов в данном направлении, и позволяет им 
не только присваивать существующий педагоги-
ческих опыт, но и осваивать новый опыт, который 
позволяет строить собственную образовательную 
траекторию.

Для активизации творчества студентов, как не-
обходимого качества при реализации инноваци-

онной деятельности, мы использовали приемы, 
предложенные В. К. Мартыновым и Н. А. Слободя-
нюк, которые содержат в себе: комплекс приемов 
для активизации творческой активности студен-
тов, проблемные ситуации, для решения которых 
прием наиболее целесообразен, а также включает 
оценку развития степени педагогического мастер-
ства [6].

Кроме того, для более эффективного процесса 
формирования готовности студентов к инноваци-
онной деятельности целесообразно использовать 
различные методы активного обучения: неимита-
ционные и имитационные (игровые, неигровые).

Подводя итоги проведенной работы можно сде-
лать следующие выводы. Подготовка студентов 
педагогического вуза к инновационной деятельно-
сти в процессе профессионального обучения яв-
ляется актуальной. Для более качественной под-
готовки студентов к данному виду деятельности 
необходимо создание в условиях вуза определен-
ных методологических основ.

В ходе нашего исследования мы выявили 
структуру формирования готовности студентов 
педагогического вуза к инновационной деятельно-
сти, описали ряд приемов активизации творческой 
активности студентов, выявили основные тенден-
ции в процессе формирования готовности студен-
тов к данному виду деятельности. Мы считаем, что 
описанные методологические основы формиро-
вания готовности студентов педагогического ву-
за к инновационной деятельности активизируют 
их творческую активность и способствуют более 
качественному профессиональному становлению.
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METHODOLOGICAL BASIS FOR DEVELOPING 
THE READINESS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
STUDENTS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES

Shilov K. V., Berbenets O. A., Kondratyuk I. V., Lysenko O. A.
Pacific State University, Far Eastern Federal University, Armavir State 
pedagogical university

This article is devoted to the study of methodological features of the 
formation of students’ readiness for innovative activities in the pro-
cess of university education. The authors analyzed the fundamental 
provisions that determine the nature of preparation for this type of 
activity of students of a pedagogical university, studied various ap-
proaches to this problem, described a number of methods for en-
hancing the creative activity of students as a necessary quality in 
the implementation of innovative activities, identified the main trends 
in the process of forming students’ readiness for innovative activi-
ties, the consistency in the formation of students’ readiness for inno-
vative activity is substantiated, and the structure of students’ readi-
ness for innovative activity is determined, which includes the content 
and technological components of readiness. It has been established 
that the formation of students’ readiness to interact with innovation 
processes largely depends on the personal interest of those partic-
ipating in this process.

Keywords: students, innovative activity, learning model, creativity.
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Статья рассматривает различные подходы к проблеме воспол-
нения лингвокультурных лакун в процессе перевода текстов, 
содержащих репрезентации этномаркированных геортонимов. 
Исследование ставит своей целью: 1) выявление многоуров-
невых смысловых пластов при переводе осетинских георто-
нимов; 2) рассмотрение трудностей, стоящих перед перевод-
чиками при передаче этноспецифичных онимов средствами 
переводящих языков. Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью комплексного анализа (этимологическо-
го, функционально- семантического, структурного) онимной 
лексики, объективируемой в медиатекстах общественно- 
политической направленности, и порождающей лакуны в пе-
реводящих языках. Лексические фонды языков активно по-
полняются, и тем более важным представляется изучение 
проблем: 1) появления лакун, лексических пробелов, возника-
ющих при поиске переводческого соответствия; 2) семантиче-
ской и лингвокультурной незаполненности некоторых онимных 
единиц по отношению к другому, переводящему языку. В на-
стоящем исследовании прецедентные геортонимы выступают 
в виде единиц, обладающих потенциалом носителей лингви-
стической и экстралингвистической информации, отражающей 
менталитет народа. Прецедентные онимы закреплены в языко-
вом сознании народа, и являются носителями важной культур-
ной информации и комплекса знаний и ассоциаций, связанных 
с называемым ими объектами. Базовыми способами исследо-
вания определены метод лексико- семантического, предпере-
водческого анализа текста. Примеры извлечены из медиатек-
стов способом сплошной выборки.

Ключевые слова: переводческая ономастика, элиминация, 
лакунарность, этномаркированные геортониимы, способы пе-
ревода.
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Введение

Одной из центральных проблем, стоящих перед пе-
реводчиками, является передача безэквивалентной 
лексики средствами переводящих языков. Под без-
эквивалентой лексикой многие ученые подразуме-
вают лакуны, или лакунарную лексику, которая яв-
ляется основным объектом данного исследования.

Определением понятия лакунарности и лаку-
нарной лексики в разное время занимались Ан-
типов Г. А., Донских О. А., Марковина И. Ю., Со-
рокин Ю. А., Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 
Н. Трунен, К. Хейл, А. Н. Шамов, А. Н. Щукин и др. 
Представления о несовпадениях в различных язы-
ках и культурах, проявляемые в процессе передачи 
текста средствами переводящих языков, определя-
ются разными терминами –  лакуны, белые пятна, 
темные места и т.д.). Все эти термины, обозначают 
практически одно и то же –  невозможность найти 
лексическое соответствие в переводящем языке 
(далее –  ПЯ) в силу отсутствия лексической едини-
цы в ПЯ для обозначения понятия в исходном язы-
ке (далее –  ИЯ). По словарю переводческих терми-
нов лакуна определяется как отсутствие в ПЯ лек-
сических эквивалентов исходным обозначениям, 
в основном, реалий, в ИЯ [5, с. 95].

Некоторые ученые полагают, что лакунами 
можно считать лишь те слова одного языка, кото-
рым нет соответствий в другом языке, либо пола-
гают, что это иноязычные слова, обозначающие 
некие понятия, не фиксированные в нормативном 
языке, и заменяемые при передаче средствами 
ПЯ свободными словосочетаниями, создаваемы-
ми на уровне речи, либо пространными периф-
разами. Применительно к лексическому составу 
языка подобные слова относят к безэквивалент-
ной лексике [4, с. 77–86]. Единицы словарного со-
става одного из сопоставляемых языков, характе-
ризующиеся тем, что им не может быть найдено 
соответствий в ПЯ, определяются Л. С. Бархударо-
вым как лакуны [4, с. 95]. По мнению А. Н. Шамова, 
термин «безэквивалентная лексика» обозначает 
слова, план содержания которых в ИЯ и ПЯ невоз-
можно сопоставить [8].

Лакунарную лексику необходимо выявлять, из-
учать с тем, чтобы знать: 1) формы лакунарных 
лексических единиц; 2) сочетаемостные возмож-
ности лакунарных единиц с другими элементами; 
3) особенности концептосферы данного языка, 
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включающей этномаркированные концепты. Для 
переводчика одной из первоочередных задач яв-
ляется навык выявления и интерпретации лаку-
нарной лексики, а также умения распознать лаку-
нарные единицы в тексте, и выбрать то соответ-
ствие в ПЯ, которое соответствует ситуации обще-
ния, не нарушает нормы ПЯ и адекватно воспри-
нимается целевой аудиторией.

Лингвистические и культурологические лаку-
ны и их разновидности представляют наибольшую 
сложность в переводе, особенно, если в принима-
ющей культуре нет языковой единицы, отража-
ющей схожее понятие или явление. Восприятие 
сквозь призму своей культуры приводит к пробле-
мам непонимания специфики инокультурного тек-
ста в процессе перевода [2, с. 84].

Методы

Определяемый как языковое явление, наблюдаемое 
всякий раз, когда языковой единице в ИЯ невоз-
можно найти соответствие в ПЯ, термин лакуна был 
впервые введен в употребление в конце 1950-х –  на-
чале 1960-х гг. учеными Ж. П. Вине, Ж. Дарбельне, 
А. Мальбланом [11,12].

В процессе перевода сближаются две лингви-
стические системы, одна из которых эксплицитно 
представлена и устойчива, а другая носит потен-
циальный характер и адаптируема. Рассматри-
вая способы перевода безэквиваленьной лексики, 
и обобщая их под названием «технические», они 
рассматривают два пути перевода –  прямой и кос-
венный, и предлагают следующие семь способов 
перевода, три из которых могут быть отнесены 
к прямому переводу, а остальные –  к косвенному. 
В соответствии с классификацией способов пере-
вода Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, безэквивалент-
ная лексика может быть переведена способом: 
1) заимствования; 2) калькирования; 3) дословно-
го перевода; 4) транспозиции; 5) смысловой моду-
ляции; 6) эквиваленции; 7) адаптации [12].

Выбор способа перевода определяется кон-
кретной коммуникативной ситуацией, интенцией 
автора, выбором целевой аудитории, и сводится 
к восполнению, или элиминированию лакунарной 
лексики, при наличии таковой в тексте ИЯ, через 
адаптацию, транспонирование фрагментов язы-
ковой картины мира и ценностных элементов ми-
ровосприятия одной лингвокультурной общностит 
при восприятии данного опыта носителями прини-
мающей культуры [7, с. 10].

Элиминирование лингвокультурных лакун ре-
ализуется двумя базовыми способами –  запол-
нением и компенсацией. Первый способ, или за-
полнение, предполагает процесс раскрытия смыс-
ла языковой единицы в тексте ИЯ. Компенсация 
снимает национально- специфические барьеры 
и состоит в раскрытии смысла языковой единицы 
текста на ИЯ, отражающего незнакомую для при-
нимающей стороны культуру в ситуации контакта 
или диалога культур. В целях облегчения понима-
ния реципиентом фрагмента передающей культу-

ры, в текс т вводится этномаркированный элемент 
принимающей культуры, что, с одной стороны, 
облегчает понимание инокультурного текста при-
нимающей стороной, с другой стороны, приводит 
к утрате национальной окрашенности текста пере-
дающей культуры [7, с. 11].

Результаты

Настоящее исследование ставит своей целью по-
казать, как лексико- семантические, структурные 
особенности этномаркированных геортонимов на-
ходят отражение при переводе; какие способы пе-
редачи средствами ПЯ используются переводчи-
ками для восполнения или компенсации лексико- 
семантических и лингвокультурных лакун. Акту-
альность обусловлена высокой частотностью упо-
требления геортонимной лексики в медиатекстах.

Исследование выполнено в русле теории пере-
вода и межкультурной коммуникации, затрагивает 
проблемы сохранения этноспецифических харак-
теристик исходного текста при передаче его сред-
ствами переводящего языка. Переводческая ла-
кунарность исследуется на материале этноспец-
ифических осетинских геортонимов, репрезенти-
рованных в текстах общественно- политической 
направленности. Материал исследования пред-
ставлен примерами, извлечёнными методом 
сплошной выборки из материалов сайтов новост-
ных агентств Южной Осетии («РЕС», «Спутник 
Южная Осетия»), сайта газеты «Южная Осетия»).

Названия праздников и памятных дат относят 
к разным онимным группам. В отечественной на-
учной традиции названия праздников относят к ге-
ортонимам (Суперанская А. В., Суслова А. В., Ан-
дреева О. С.) или к хрононимам (Максимов В. О., 
Махрачева Т. В., Валенцова М. М.).

Геортонимы –  собственно названия праздни-
ков, памятных дат, хрононимы –  названия перио-
дов, промежутков времени, соотнесенных со зна-
чимыми датами и важными событиями [6, с. 48].

Хрононимы –  это собственные имена, обозна-
чающие определенные отрезки времени, важ-
ность которых обусловлена тем, что в них локали-
зовано определенное событие [6, с. 48].

Названия праздников в русской лингвокуль-
турной традиции представляют собой закрытый 
структурный тип, предполагающий две номина-
тивные модели (см. таблицу 1) [9].

Таблица 1. Типы номинативных моделей образования 
геортонимов (рус. яз.)

Номинативная модель 1 Номинативная модель 2

День+родительный падеж Прилагательное+день

День Святой Троицы Великий Пост

Крещение Господне Святое Богоявление

Рождество Христово Светлое Христово Воскресе-
ние

Успение Пресвятой Богоро-
дицы

Крещенский Сочельник
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Семантические неточности при переводе, де-
формации смыслов потенциально могут возни-
кать в результате неполного понимания перевод-
чиком смыслового наполнения текста в ИЯ, харак-
теризуемого национально- этнической маркиро-
ванностью.

Дифференциация этномаркированных осетин-
ских геортонимов осложняется тем, что подавля-
ющее большинство осетинских геортонимов со-
относится с конкретным промежутком времени, 
с определенной датой. Осетинский традиционный 
праздничный календарь значительно расширился 
в результате изменения культурно- исторического 
фона, роста популярности православных празд-
ников, возвращению традиционных осетинских 
празднований в календарь значимых дат. Для ис-
следования были выбраны 65 геортонимов, со-
ставляющих календарь традиционных религиоз-
ных праздников осетин. Структурный анализ по-
казал, что среди осетинских геортониомов можно 
выделить две номинативные модели: 1) существи-
тельное в родительном падеже+день; 2) прилага-
тельное+день (см. таблицу 2).

Таблица 2. Типы номинативных моделей образования 
геортонимов (осет.яз.)

Родительный падеж+день Прилагательное+день

Лалисайы дзуар Локальный праздник 
святилища Лалиса в селе Залда. Ла-
лиса –  от лал ‘рубин’ (фарси)

Ног Аз Новый год

Мыкалгабыры дзуарыбон; Мыкалга-
быр –  (искаж. ‘Михаил и Гавриил’) –  
праздник божества плодородия

Ног Бон Старый Но-
вый год (досл. Новый 
день)

Переводческая составляющая проблемы пе-
редачи онимов средствами переводящих языков 
предполагает актуализацию этно- и социокультур-
ной информации, что, в свою очередь, требует точ-
ной передачи смысловых пластов онимов, являю-
щихся культурно- историческими доминантами.

Рассмотрим на примере фрагментов текстов, 
извлеченных методом сплошной выборки из ин-
тернета.

Одним из наиболее значимым праздников Осе-
тии является Джиоргуыба/ Джеоргуыба. Giorguba/ 
Gewærgoba ‘праздник святого Георгия в ноябре’ 
(из грузинского Giorgoba ‘праздник святого Геор-
гия’) [1, с. 519]. Геортоним Джиоргуыба/ Джеор-
гуыба. входит в ономастическое пространство те-
онима Уастырджи, главного божества сонма осе-
тинских богов.

На <…> Кавказе осетины из года в год отме-
чают множество традиционных национальных 
праздников, которые сложились на протяжении 
веков и не менее важны, чем общепринятые офи-
циальны торжества. Когда надо праздновать Ног-
бон, когда наступает Урсы къуыри и когда Джи-
оргуыба [15].

В данном фрагменте выявлены три геортони-
ма –  Ногбон, Урсы къуыри,

Джиоргуыба. Способ передачи данных геор-
тонимов ограничен транскрипцией. Авторы текста 
не учитывают специфики языковой картины мира 
осетин, отражающейся в сложной обрядовой со-
ставляющей осетинского общества. Все названия 
осетинских традиционных праздников характери-
зуются лакунарностью, поскольку им нет соответ-
ствий в ПЯ, тем не менее, текстовые фрагменты 
не содержат никаких пояснений.

Геортоним Урсы къуыри дается в транскрип-
ции, хотя у него есть иной вариант именования –  
Царвисæн (царв масло+исæн доставание; досл. 
доставание масла), которое переводится на рус-
ский язык “Масленница’. Использование приема 
компенсации могло бы облегчить понимание ре-
ципиентами перевода инокультурной специфики.

Уастырджи так почитаем предками, что даже 
месяц, на который приходился этот праздник, на-
зывали «Джеоргуыбайы мæй» –  месяц Джеор-
гуыба. Поскольку праздник продолжался неделю, 
то эта неделя носит название «Неделя поклоне-
ния Уастырджи» [14]. В данном фрагменте геор-
тоним Джеоргуыбайы Джеоргуыба + -ый флексия 
родительного падежа + мæй ‘месяц’ переводится 
способом калькирования.

Дни с 20 по 28 ноября –  Джиуаргуыба. Неделя 
почитания покровителя Алании Уастырджи. Этот 
праздник имеет тысячелетнюю историю и отмеча-
ется осетинами независимо от места, где они жи-
вут на данный момент <…> [13]. Элиминирование 
лакуны достигается способом заполнения, приве-
денные фрагменты содержат пояснения, касаю-
щиеся Уастырджи –  главного в сонме осетинских 
богов, и связи Уастырджи с названием празднич-
ной недели, и даже месяца, посвященного меро-
приятиям в честь святого Георгия.

В честь праздника Уастырджи, называемого 
Джеоргуба, традиционно закалывают жертвенно-
го быка. <…> Празднества длятся целую неделю, 
начиная с 23 ноября, символизируют окончание 
сельскохозяйственных работ и отмечаются с при-
сущей южанам широтой и размахом. Кстати, ука-
занная дата совпадает с Днем Святого Георгия 
у христиан [16]. В данном фрагменте восполне-
ние лакуны достигается способом компенсации; 
празднование дня святого Уастырджи компенси-
руется сравнением с днем святого Георгия.

Выводы

Опыт научной классификации и систематизации 
лакун предлагает различные варианты решения 
проблемы восполнения лакунарности, базовыми 
из которых являются заполнения и компенсация. 
Все лакуны условно можно поделить на лексиче-
ские и лингвокультурологические

Лакунарность присуща всем лингвокультурам, 
проявляясь в этномаркированной лексике, не име-
ющей соответствий в ПЯ.

При передаче онимов и онимных реалий сред-
ствами другого языка –  сложная пробема состоит 
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в сохранении исторического и этнического коло-
рита при переводе с языка на язык.

Обеспечению адекватности перевода и эф-
фективной межкультурной коммуникации способ-
ствует правильное понимание переводчиком имен 
собственных, понимание мотивационной и этимо-
логической составляющей имен собственных, яв-
ляющихся опорной точкой языковой коммуника-
ции.

Национально- маркированные геортонимы 
представляют собой ономастические комплек-
сы, включающие в себя не только название соб-
ственно праздника, но и хрононимы (соотнесен-
ность с конкретным периодом времени), теонимы 
(название божеств, которым посвящен праздник), 
и являются значимым элементом общей духовно- 
религиозной и языковой картины мира осетин, 
объединяющей в границах комплексной системы: 
а) имя Божье, канонические имена православных 
святых; б) имена осетинских божеств, святых, ан-
гелов, духов; в) имена осетинских богов –  пред-
ставителей национально- религиозного пантеона; 
г) названия церквей, сакральных мест; д) назва-
ния праздников и дат, составляющих осетинский 
религиозный календарь.

Отсутствие соответствий этномаркированному 
геортониму Джиоргуыба/ Джеоргуыба. Giorguba/ 
Gewærgoba ‘праздник святого Георгия в ноябре’ 
элиминируется способами заполнения и компен-
сации.
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FILLING LINGUOCULTURAL GAPS IN THE 
PROCESS OF TRANSLATING TEXTS CONTAINING 
REPRESENTATIONS OF ETHNICALLY MARKED 
GEORTONYMS

Bekoeva I. D., Balikoeva M. I.
South- Ossetia State University named after A. A. Tibilov, North- Caucasian 
Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University)

The article examines various approaches to the problem of filling 
linguocultural gaps in the process of translating texts containing of 
ethnically marked geortonyms. The research aims at: 1) identifying 
multi- level semantic layers in the translation of Ossetian geortho-
nyms; 2) consideration of the difficulties translators come across 
when translating ethnospecific onyms into target languages. The 
relevance of the study is due to the need for a comprehensive anal-
ysis (etymological, semantic, structural) of onymic vocabulary, ob-
jectified in media texts of a socio- political character, and filling gaps 
in the target languages. The word stocks of languages are actively 
replenished, and it is all the more important: 1) to study the problems 
of lacunae, or lexical gaps that arise when searching for translation 
correspondences;2) to view the semantic and linguocultural blank-
ness of some onym units in relation to the target language. In the 
present research, precedent geortonyms act as units that have the 
potential to be carriers of linguistic and extralinguistic information re-
flecting the mentality of the people. Precedent onyms are fixed in the 
linguistic consciousness of the people, and are carriers of important 
cultural information and a complex system of knowledge and asso-
ciations linked with the objects they nominate. The basic methods 
of research are those of lexical- semantic, pre-translation analysis of 
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the text. Method of continuous sampling was employed to find the 
examples in media texts.

Keywords: translation onomastics, elimination, lacunarity, eth-
nomarked georthonyms, translation methods.
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В статье рассмотрен один из эпизодов «Саги о троянцах» –  
древнескандинавского переложения «Истории завоевания 
Трои» Дарета Фригийского, а также ряда иных античных 
и средневековых источников. Как «История завоевания Трои», 
так и «Сага о троянцах» уже привлекали интерес зарубежных 
исследователей, однако до сих пор оставались вне внимания 
отечественных филологов. Особенно это касается мифологи-
ческих сцен, представленных в саге. Анализируемый эпизод 
посвящен мифологическому сюжету о Ясоне и Медее, извест-
ному также как миф об аргонавтах. В статье детально исследу-
ется сюжетная канва, источники эпизода, а также его особен-
ности, равно как и сходство с античными первоисточниками, 
в частности, с «Героидами» Овидия. В ходе исследования 
выяснено, что автор саги не был знаком с «Метаморфозами» 
Овидия, а эпизод с чудовищем Аргусом, скорее всего, был за-
имствован из бродячих сюжетов саг и средневековых компи-
ляций. Последние также подробно рассмотрены в настоящей 
статье. Делается вывод об уникальности авторской интерпре-
тации персонажей в саге; попутно опровергается ряд положе-
ний, высказанных некоторыми исследователями в прошлом.

Ключевые слова: «Сага о троянцах», «История завоевания 
Трои», Дарет Фригийский, Овидий, «Героиды», «Метаморфо-
зы», миф об аргонавтах.

«Сага о троянцах» –  древнескандинавской пе-
реложение на основе целого ряда античных источ-
ников, главным из которых стала «История за-
воевания Трои» Дарета Фригийского. «История» 
Дарета приписывается некоему Дарету –  якобы 
участнику самой Троянской вой ны, от лица кото-
рого и написано сочинение. Работа датируется 
V или VI в.н.э., ее подлинный автор неизвестен 
и по сути, она представляет собой апокрифи-
ческий труд –  попытку рассказать «подлинную» 
историю Троянской вой ны в противовес мифиче-
ской и неправдоподобной «Илиаде» Гомера.

В настоящее время известны три различных 
редакции саги, которые восходят к не дошедшему 
до нас оригиналу. Ни оригинал, ни одна из редак-
ций на данный момент не имеют четкой датиров-
ки. Исключение составляет лишь редакция, содер-
жащаяся в Hauksbok (в науке известна как TSH) –  
скандинавской рукописи начала XIV в., так что од-
на из редакций «Саги из троянцев» не могла быть 
создана позднее начала XIV в. Другая, так назы-
ваемая β-редакция, дошла до нас соответствен-
но в шведской рукописи конца XVII в., переписан-
ной с более древнего исландского манускрипта, 
и в исландской рукописи середины XIV в. Наконец, 
третья из существующих редакций известна под 
названием α-редакции, и она была открыта поз-
же всех остальных редакций [5, р. 5–6]. Предпо-
лагается, что α-редакция является наиболее близ-
кой к несохранившемуся протографу и предлагает 
в качестве ее датировки середину XIII в.

«Сага о троянцах» привлекала внимание иссле-
дователей начиная с публикации TSH-редакции 
еще в XIX в.: в этот период можно назвать Виль-
гельма Грейфа и Германа Дангера [по: 5, p. 13–
16], чьи работы на данный момент представляют-
ся весьма ограниченными узкими ввиду исполь-
зования этими авторами единственной доступной 
тогда редакции памятника. По их стопам пошел 
Френк Нельсон, опубликовавший в 1937 г. свою 
диссертацию, посвященную источникам «Саги 
о троянцах». Первым исследователем, по крайней 
мере, учитывавшим наличие β-редакции «Саги 
о троянцах», стал Г. Мак- Эуен [по: 5, p. 21], кото-
рый в своей работе сравнивал ирландскую и скан-
динавскую традицию восприятия мифа о Троян-
ской вой не. Последние крупные работы, посвя-
щенные «Саге о троянцах», были выпущены швед-
ским ученым Л. Леннротом [7; 8], а также первым 
издателем α-редакции Дж. Луис- Дженсон [12].

Наше внимание особо привлек мифологиче-
ский сюжет о Ясоне и Медее, вставленный в текст 
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саги (гл. 6–10) [16]. В данной статье мы постараем-
ся вычленить его основные источники, найти ори-
гинальные элементы, добавленные автором саги, 
а также в целом сравнить, как данный эпизод был 
адаптирован для читателей и слушателей средне-
вековой Скандинавии.

В целом мифологические фрагменты в «Саге 
о троянцах» уже привлекали внимание исследо-
вателей: наиболее полно они изучены в диссерта-
ции американского ученого Л. Чемберса [2]. Как 
убедительно доказал Чемберс, миф об аргонав-
тах и следующие за ним мифологические расска-
зы вплоть до начала повествования о самой Тро-
янской вой не, которое автор саги (или же несколь-
ко ее авторов в разных редакциях) основывал уже 
на «Истории Дарета», базируются на «Героидах» 
Овидия. «Героиды», пожалуй, являются менее из-
вестным сочинением Овидия по сравнению с «Ме-
таморфозами», однако они также были весьма 
популярны в Античности и Средних веках. «Геро-
иды» написаны в уникальной для Античности пер-
спективе: главными героями и рассказчиками там 
являются женщины, которые пишут письма своим 
мифологическим возлюбленным. Нельзя исклю-
чать, что такой ракурс вызвал интерес у читав-
шего «Героиды» автора «Саги о Троянцах», и он 
решил включить элементы произведения в свою 
сагу, однако, как мы увидим, существенно изме-
нив акценты и приспособив материал для лучше-
го понимания именно в тогдашней скандинавской 
среде.

Итак, первый фрагмент, взятый автором «Са-
ги о троянцах» из «Героид», относится к пись-
му Медеи Ясону, приведенному Овидием в 12-ой 
главе [10]. Сама фигура Медеи, будучи мифоло-
гической, не вошла в «Историю Дарета», который 
все же рассказывает вкратце миф об аргонавтах 
как некий исторический факт о заморском путе-
шествии греков в Колхиду (гл. I) [3]. Возможно, ав-
тору «Саги о троянцах» рассказ Дарета показал-
ся слишком сухим и лаконичным, и поэтому он 
решил обогатить его деталями из «Героид». Как 
показал Луис- Дженсон, рассказ об аргонавтах 
в «Саге о троянцах» занимает 138 прозаических 
строк, и это против всего лишь нескольких строк 
о них у Дарета [12].

Линия Ясона и Медеи в «Саге о троянцах» 
не является ни дословным, ни даже смысло-
вым прозаическим переводом соответствующе-
го фрагмента «Героид»; она представляет собой 
практически независимый эпизод, основная кан-
ва и герои которого взяты у Овидия. Как указыва-
ет Чемберс, 12-ая глава «Героид» была не един-
ственным источником для редакции β «Саги о тро-
янцах»: были использованы и фрагменты из дру-
гих глав «Героид», в частности из письма Ари-
адны Тесею (гл. X) [10], откуда автор саги взял 
сцену оставления Ариадны Тесеем на необитае-
мом острове, спроецировав детали этого эпизода 
на Ясона и Медею; также автор саги использовал 
6-ю главу «Героид», заимствовав общую инфор-
мацию о Медее, и 2-ю главу, откуда взят лишь не-

значительный фрагмент [2]. Стоит также отметить, 
что немаловажным источником для «Саги о троян-
цах» послужила, по-видимому, «Сага о Вольсун-
гах», а точнее эпизод убийства Сигурдом дракона 
Фавнира: по таким же лекалам убивает дракона 
и Ясон в «Саге о Троянцах», что ниже будет де-
тально рассмотрено.

Существует мнение, что автор саги все же ис-
пользовал «Метаморфозы» при составлении эпи-
зода о Ясоне и Медее, однако Л. Чемберс убеди-
тельно доказывает, что это не так, и автор, воз-
можно, даже не был знаком с «Метаморфозами» 
Овидия [2, р. 20]. Единственная деталь саги в эпи-
зоде Ясона и Медеи, которой нет в «Героидах», 
но которая присутствует в «Метаморфозах», –  это 
наличие чудовища Аргуса, однако, как мы пояс-
ним ниже, его появление связано с иными причи-
нами.

Перейдем теперь к тем элементам, которые ав-
тор саги добавил от себя, существенно изменив 
тем самым исходный материал «Героид» Овидия 
и, образно выражаясь, пересадив его на сканди-
навскую почву. Прежде всего, следуя жанру саги, 
автор удалил все внутренние монологи или реф-
лексии Медеи, поскольку в сагах внутренний мир 
и мысли героев не принято было описывать, а ха-
рактеры героев обычно изображались общими 
эпитетами при первом знакомстве с персонажа-
ми. Если автор саги хотел показать некие проявле-
ния эмоций героев, то он часто делал это при по-
мощи действий или высказанных реплик. Так же 
поступает и автор «Саги о троянцах»: если Ови-
дий описывает любовь Медеи к Ясону через внут-
ренний монолог, то автор саги вводит в рассказ 
чувственную сцену: Медея просит о помощи свою 
сестру, которая организует встречу Медеи и Ясо-
на в лесу, где «rennr honum skjótt hugr til hennar, ok 
veitir nú hvârt öðru fœgileg faðmlög ok blíða kossa, ok 
eigi gánga þau þaðan brott, fyrr en Jason hefir framit 
vilja sinn við hana allan» (гл. 10) [16, с. 18–19] («Ясон 
быстро разгорается желанием к ней, и они обме-
ниваются приятными объятиями и счастливыми 
поцелуями до тех пор, пока Ясон не удовлетво-
рил все свое желание по отношению к ней»). Как 
видим, в «Саге о троянцах» Медея выглядит бо-
лее смелой и решительной в сближении с Ясоном, 
чем об этом можно судить по «Героидам» Овидия: 
у Овидия сцена любовного свидания в лесу от-
сутствует вовсе. Более того, в «Саге о троянцах» 
Медея принимает куда более активное участие 
в подвигах самого Ясона, усыпив «дракона» Аргу-
са колдовской песней: «Hon tekr til oc syngr songva 
sina lengi hretr oc hefir frammi allar sinar iþrottir. Hon 
leysti har sitt oc bardi briost sitt. Lengi hretrinnar syn-
gr hon adr Argus sofnadi er gretti hofsins ok þar eptir 
svrefr hon drekann» (гл. 10) [16, с. 19] («Она при-
ступает и долго поет свою песню, применяя все 
свои таланты. Она распускает волосы и бьет себя 
в грудь. Долго она поет, прежде чем Аргус, кото-
рый сторожил храм, не уснул, она усыпляет дра-
кона»). В «Героидах» нет ни упоминания о храме, 
где хранилось Золотое руно, ни об Аргусе, кото-
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рый сторожил его, тогда как помощь Медеи Ясону 
ограничилась тем, что она дала ему необходимые 
магические травы.

Логично возникают вопросы: откуда же автор 
саги мог заимствовать описание магических прак-
тик Медеи и заимствовал ли их он вообще? Одна-
ко прежде чем подробно ответить на эти вопросы, 
считаем целесообразным рассмотреть проблему 
появления Аргуса в саге, который, как уже было 
упомянуто, отсутствует в «Героидах» Овидия под 
своим именем. Первый раз Медея туманно наме-
кает на усыпление Аргуса в 49–50 строках XII кни-
ги «Героид»: «Lumina custodis succumbere nescia 
somno/ ultimus est aliqua decipere arte labor» (гл. 
XII, ст. 49–50), где Аргус назван просто «стражем» 
(custos). Так же неконкретно и другое его упоми-
нание: «Insopor ecce vigil squamis crepitantibus hor-
rens / Sibilat et torto pectore verrit humum» (гл. XII, 
ст. 101–102). Тем не менее, из этого описания уже 
можно сделать однозначный вывод о змеиной 
природе чудовища: он имеет чешую (squamis), ши-
пит (sibilat) и грудью ползает по земле (pectore ver-
rit humum). Наконец, иные упоминания Аргуса в XII 
книге «Героид» ясно и четко называют его «serp-
ens», «draco» или «anguis», что можно перевести 
как «змей» или «дракон» (гл. XII, ст. 60, 163,171, 
196) [10, с. 251–278]. Тот факт, что в мифологии 
древних германцев и скандинавов дракон тради-
ционно выступал в роли сторожа спрятанных со-
кровищ, мог навести автора саги, который, воз-
можно, не был хорошо знаком с античными описа-
ниями Аргуса как многоокого великана, на мысль 
о том, что Овидий говорит о драконе.

Пожалуй, самый знаменитый эпизод со спящим 
драконом в древнегерманской мифологии связан 
с «Беовульфом», где главный герой убивает чу-
довище, чтобы получить доступ к охраняемым им 
сокровищам: «Þeah ðe he slæpende besyred wurde 
þeofes cræfte» («хотя он был обманут умелостью 
вора») [1, с. 315]. Если говорить о спящих драконах 
в древнескандинавской литературе, то вот, напри-
мер, описание таких драконов из «Саги о Золотом 
Торире»: «En jafnskjott sem eldingin kom yfir drekan-
na, þa sofna þeir allir» (и как только огонь прошел 
над драконами, они все уснули» [11, с. 213].

В связи с введением в повествование дракона 
автор саги решил включить и эпизод с его убий-
ством –  сюжет, в целом характерный для сканди-
навских саг. Например, в «Саге о Вольсунгах» при-
сутствует сцена диалога, а затем и схватки глав-
ного героя Сигурда со змеем Фавниром. В целом 
мы разделяем точку зрения Л. Чемберса, согласно 
которой автор «Саги о троянцах» был знаком с сю-
жетом «Саги о Вольсунгах» и заимствовал оттуда 
сюжет битвы с драконом [2, р. 34]. Аргументацию 
данной позиции можно предложить следующую: 
изначальная редакция «Саги о троянцах» была 
составлена  где-то в середине XIII в. –  примерно 
тогда же, когда и «Сага о Вольсунгах». Что каса-
ется β-редакции «Саги о троянцах», то она была 
написана несколько позже, между 1250 и 1300 гг. 
Кроме того, наблюдаются некоторые паралле-

ли в самом тексте обеих саг при описании убий-
ства дракона или змея. Так, сообщается о значи-
мости самого подвига убийства чудовища: «Oc sa 
er þessu kemur aleid mun alldri tyna sinu lofi medan 
ueroldin stendr» (гл. 9) («И тот, кто пройдет через 
это испытание, того слава будет жива, пока сто-
ит этот мир»); «Hans nafn mun vppi medan veroll-
din stendr» («его имя будет всегда на высоте, пока 
стоит этот мир») (гл. 12); «Hans nafn gengr i allvm 
tungum fyrir norðan gricklandz haf ok sva man vera 
meðan verolldinn stendr» («Его имя идет по всем 
языкам вплоть до греческого моря, и так будет, 
пока стоит этот мир») (гл. 23); «Hans nafn man alldri 
fyrnazt i þyverskri tungu ok a nordr laundum meþan 
heimrinn stendr» («Его имя никогда не будет забы-
то в немецком языке и в северных землях, пока 
стоит этот мир») (гл. 34) [17, с. 86, 95, 113]. Фраза 
«meðan verolldinn stendr» («пока стоит этот мир»), 
на наш взгляд, является расхожим выражением 
и встречается в целом ряде саг: например, в «Са-
ге о Хрольве Жердинке», написанной в XIV в.: «Sva 
er hann mikill agaetismaðr, at hans nafn mun eigi fyr-
nast, a með an veroldin er byggð» («Он является на-
столько великим человеком, что его имя не будет 
забыто, пока населен этот мир»). Встречается эта 
фраза и в «Саге об Александре»: «Man þitt nafn vp-
pi meðan heimrenn stendr» («Твое имя будет на вы-
соте, пока стоит этот мир») (гл. I, ст. 6–7). Практи-
чески идентичная с «Сагой о Хрольфе Жердянке», 
фраза есть и в «Исландских гомилиях», датируе-
мых примерно XIII в.: «Hans vegr oc tígn mon vera 
uppi meþan verold sia er bygþ» («Его слава и досто-
инство будут на высоте, пока населен этот мир»); 
в «Саге о Финнбогеи сильном» (составлена 1330–
1370 гг.): «meðan verolldin er bygð» («пока этот мир 
населен») [4]. Как видим, примеров употребления 
данного выражения в разных вариациях в различ-
ных памятниках скандинавской прозы достаточ-
но, чтобы считать гипотезу о его заимствовании 
из «Саги о Вольсунгах» неубедительной.

Следующая общая черта, объединяющая «Са-
гу о троянцах» с «Сагой о Вольсунгах», –  это са-
мо описание убийства дракона: «þa gengr hann 
moti þeim hinum grimma dreka oc legr til hans med 
sverdinu undir baegslit» («и тогда он идет навстре-
чу ужасному дракону и вонзает ему меч под пле-
чо») [9]; «þa leggr Sigurdr sverdinu vndir bexlit vin-
stra sva at vid hiolltum nam» («Тогда Сигурд вонзает 
меч под левое плечо, так что он вонзается по са-
мую рукоять») (гл. 18) [17]. Подобное же описание 
содержится и в «Саге о Торсквирдинге», которая 
была написана позднее «Саги о троянцах» и «Са-
ги о Вольсунгах»: «Hlupu þeir yfir drekana, ok logðu 
undir baegsl þeim, ok sva til hjartans» («Они набро-
сились на дракона и ударили ему под плечо, и так 
удар дошел до сердца») (ч. 4) [14, р. 188]. Упомина-
емый Л. Чемберсом отрывок из «Беовульфа», где 
мать Гренделя наносит ему удар в плечо, по наше-
му мнению, никакой связи со сценами убийства 
драконов не имеет и потому не может быть при-
веден в цепочке цитат, подтверждающих некий 
штамп описания убийства драконов в древнескан-
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динавской литературе. Надо сказать, что такое 
клише не является единственным: клише являет-
ся описание известного способа казни или же на-
другательства над трупами, практикуемого среди 
скандинавов и называвшегося «кровавым орлом» 
(bloðugr orn). О физической возможности осущест-
вления и медицинских подробностях жестокой 
казни см. исследование [13]; оттуда же приведе-
ны цитаты из скандинавских саг, следующие ни-
же. Написанные словно по трафарету сцены риту-
альной казни описаны в «Саге о Рагнаре Лодбро-
ке» (Гл. 17: «Ok þá var Ívarr þar í nánd ok mælti, at 
svá skyldi breyta um líflát hans: «Er nú þat ráð,» segir 
hann, «at minnast, hvern dauðdaga hann valdi föður 
várum. Nú skal sá maðr, er oddhagastr er, marka örn 
á baki honum sem inniligast, ok þann örn skal rjóða 
með blóði hans»), «Краткой саге о сыновьях Рагна-
ра» (Гл. 3: «Ívarr ok þeir bræðr minntust nú, hversu 
faðir þeira var píndr. Létu þeir nú rista örn á baki Ellu 
ok skera síðan rifin öll frá hrygginum með sverði, svá 
at þar váru lungun út dregin»), «Краткой саге о дея-
ниях Норнов» (Гл. 6: «Reginn lagði þat til ráðs, at rísta 
skyldi blóðörn á baki honum. Tók Reginn þá við sverði 
sínu af mér ok reist með því bak Lyngva, svá at hann 
skar rifin frá hryggnum ok dró þar út lungun»), «Крат-
кой саге об Орме сыне Сторольва» (Гл. 9: «Hann 
brá þá saxi ok reist blóðörn á baki honum ok skar öll 
rifin frá hryggnum ok dró þar út lungun»), «Саге о Ха-
ральде Прекрасноволосом» (Гл. 32: «Hann reist örn 
á baki honum við þeima hætti að hann lagði sverði á 
hol við hrygginn og reist rifin öll ofan á lendar, dró þar 
út lungun»), «Саге об Оркнейцах» (Гл. 7: «ok lèt Ein-
arr rísta örn á baki honum með sverði, ok skera rifin 
öll frá hrygginum ok draga þar út lúngun, ok gaf hann 
Óðni til sigrs sèr») [4].

В данном исследовании мы рассматриваем фе-
номен «кровавого орла» как чисто литературное 
описание или бродячий сюжет, безотносительно 
к тому, имел ли он место в реальности или же нет. 
Несмотря на то, что все примеры вроде бы описы-
вают казнь в строго хронологической последова-
тельности (прорезать изображение орла на спине, 
разрезать ребра и вытащить легкие), само сход-
ство выражений и их предельная шаблонность 
(rista orn á baki, draga ut lungun) наводят на мысль 
о том, что речь не о некоем осознанном заимство-
вании у каждого автора, а о прочной устоявшей-
ся манере описывать данное явление, подобно 
тому как в фольклоре или сказках присутствует 
характерный зачин или концовка. Поэтому попыт-
ки Л. Чемберса установить наличие конкретного 
источника заимствования сцены убийства драко-
на в древнескандинавской прозе нам представля-
ются бессмысленными и невозможными ввиду са-
мой фольклорности данного сюжета, а также от-
сутствия возможностей точной датировки тех или 
иных саг. В качестве вывода ограничимся лишь 
тем, что эпизод с драконом в «Саге о троянцах» 
и «Саге о Вольсунгах» восходит к общему фоль-
клорному источнику.

Далее по ходу самого повествования автор 
«Саги о троянцах» переходит к посланию Медеи 

Ясону, причем значительно изменив содержание 
данного послания по сравнению с «Героидами» 
Овидия. Как отмечает Луис- Дженсен [12], един-
ственным сходством с «Героидами» является 
упоминание внешней похожести сыновей Медеи 
на их отца Ясона: «þa muntu þo kenna sonu þina 
er þier ero hinir likuztu» («Ты узнаешь своих сыно-
вей, которые очень похожи на тебя») [16, с. 20]; 
в «Героидах»: «Et nimium similes tibi sunt» (гл. XII, 
ст. 189) [10, с. 310]. Тем не менее, при более при-
стальном рассмотрении прослеживаются и иные 
сходства с текстом Овидия. Приведем существен-
ный фрагмент из «Героид» целиком, чтобы затем 
сравнить его с соответствующим местом из «Саги 
о троянцах»: «Si tibi sum vilis, communis respice na-
tos / Saeviet in partus dira noverca meos / Et nimium 
similes tibi sunt, et imagine tangor / Et quotiens video, 
lumina nostra madent / Per superos oro, per avitae lu-
mina flammae / Per meritum et natos, pignora nostra, 
duos / Redde torum, pro quo tot res insana reliqui /Ad-
de fidem dictis auxiliumque refer / Non ego te imploro 
contra taurosque virosque / Utque tua serpens victa 
quiescat ope / Te peto, quem merui, quem nobis ipse 
dedisti / Cum quo sum pariter facta parente parens 
(гл. XII, ст. 185–198); в «Саге о троянцах»: «Hversu 
vesol kona ek em. þat spyr ek til þin at þu veitz ecki 
vita hver Medea er. En ef þu veitz ecki hver hun er 
þa muntu þo kenna sonu þina er þier ero hinir likuz-
tu» («Насколько же я несчастная женщина, я слы-
шу про тебя, что ты притворяешься не знающим, 
кто такая Медея. Но если ты не знаешь, кто же 
она такая, то ты узнаешь своих сыновей, которые 
очень похожи на тебя») (гл. 20) [17, с. 21]. На наш 
взгляд, вполне обоснованно мнение Л. Чемберса 
о том, что слова «vilis» у Овидия и «vesol» авто-
ра саги являются по сути переводом: оба они оз-
начают несчастного или лишенного  чего-то чело-
века, каковым и была брошенная Ясоном Медея. 
Еще одно место в тексте послания Медеи отно-
сится к ее упреку в том, что она уже помогла Ясо-
ну, за что он отплатил неблагодарностью: «Hversu 
aumliga þu batt mik miskunnar first er þu vart med 
fepr minum. Hygg at nu huersu mikla miskunn þu vei-
tir mer þarer ek em komin i þitt land» («Как жалко ты 
первым попросил о милости, когда ты был с моим 
отцом. Подумай над тем, какую великую милость 
ты оказываешь мне, когда я пришла в твою стра-
ну») (гл. 19) [16, с. 35]. Несмотря на то, что Л. Чем-
берс видит здесь очередное сходство с приведен-
ной выше длинной цитатой из «Героид», мы не об-
наруживаем таких моментов, которые можно бы-
ло бы считать прямыми аллюзиями: у Овидия 
Медея перечисляет конкретные подвиги, совер-
шенные совместно с Ясоном (вспахивание земли 
быками, победа над змеем, рождение детей), тог-
да как у автора саги Медея апеллирует не к со-
вместности подвигов, а скорее к снисхождению, 
которое она оказала по отношению к Ясону, слов-
но бы беспомощному в чужой стране. Такой вы-
бор линии поведения мог быть обусловлен тем, 
что автор саги хотел подчеркнуть царское про-
исхождение и высокое положение Медеи в своей 
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стране, или же неизвестными нам сугубо эстети-
ческими вкусами и пристрастиями.

В конце послания Медеи автор саги поместил 
интересные детали, связанные с неким проро-
чеством и на первый взгляд не встречающиеся 
в «Героидах» Овидия: «Ok fyllaz mun su spasaga 
er firir var sogd at þeirrar veslu konu afkuaemi mun-
du verda storer hrefdingiar oc fredaz i annars konungs 
veldi oc munu hefna sinna fraenda» («И также долж-
ны исполниться пророчества, которые были ска-
заны ранее о том, что из потомства несчастной 
женщины выйдут сильные предводители, и они 
будут вскормлены под властью другого коро-
ля, и они отомстят за своих родственников») [16, 
с. 12]. Впрочем, в «Героидах» все же есть некий 
намек на «угрозы» Медеи: «Quos equidem actu-
tum –  sed quid praedicere poenam / Attinet? Ingentis 
parturit ira minas» (гл. XII, ст. 207–208) [10, с. 218]. 
Очевидно, Овидий здесь намекает на убийство 
Медеей своих детей от Ясона –  эпизод, содержа-
щийся в 7-й книге «Героид». Однако, как мы уже 
сказали, автор «Саги о троянцах», скорее всего, 
не был знаком с этой частью произведения Ови-
дия, и потому сложно сказать, знал ли он об убий-
стве Медеей собственных детей. Несколько рань-
ше в тексте 12-й книги «Героид» Медея угрожает 
местью своим врагам: «Dum ferrum flammaeque ad-
erunt sucusque veneni Hostis Medeae nullus inultus 
erit» (гл. XII, ст. 179–182) [10, с. 217]. Как мы ви-
дим, упоминаются и железо, и пламя, и яд –  кар-
тины, скорее связанные с вой ной, чем с детоу-
бийством. Древнескандинавский читатель скорее 
ожидал бы от Медеи не личного исполнения ме-
сти, а через своих родственников, как это сделала 
Гудрун в «Саг о Вольсунгах». В сагах чрезвычай-
но мало примеров того, что женщины мстят за се-
бя сами: например, таким исключением является 
Ауд –  героина «Саги о жителях Лососьей долины» 
[6, р. 95–100].

Другим интересным фрагментом письма Ме-
деи Ясону является проклятие богов, которое Ме-
дея призывает на голову Ясона: «Nu skipti godin 
med ockr oc skipi mer hlut til handa. Baedi hefir þu 
misgert vid Frigg oc Freyiu. vid solar god oc hina hell-
gu Pallas. oc ecki vinst þinn likami til hefndar þott li-
tinn sega hefdi hvert godanna af þier» («Теперь бо-
ги решили нашу судьбу и определили мой удел. 
Ты поступил неправильно по отношению к Фриг-
гу и Фрейе, по отношению к богу Солнца и святой 
Палладе. И твоего тела будет недостаточно для 
мести богов, имей каждый из них даже неболь-
шой кусок от него») (гл. 20) [16, с. 28]. Несмотря 
на замечание Элдевика о том, что лишь частичная 
германизация имен божеств является для саг ти-
пичной, все же из этого примера есть исключения: 
так, в «Саге об Александре» переводчик поэмы 
Вальтера Шатильонского вполне последователь-
но приводит античных богов, поясняя их соответ-
ствие скандинавским, стараясь при этом избегать 
хаотичного смешивания имен. В целом традиция 
соответствия германских богов греко- римским бе-
рет корни еще в Античности: на ум приходит «Гер-

мания» Тацита. См., например: «Deorum maxime 
Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque 
hostiis litare fas habent. Herculem et Martem conces-
sis animalibus placant» (гл. IX) [2, с. 133]. Впрочем, 
нет никаких оснований полагать, что автор «Саги 
о троянцах» был знаком с сочинениями Тацита, 
а в смешении имен придерживался скорее общей 
практики среди авторов саг. Примечательно, что 
сама идея расчленения Ясона как один из вари-
антов жестокой мести хоть и более прямо и чет-
ко оформлена автором саги, само проклятие взя-
то из «Героид», правда, из 2-й книги: «Per mare, 
quod totum ventis agitatur et undis / Per quod saepe 
ieras, per quod iturus eras / Perque tuum mihi iurasti, 
nisi fictus et illest / Concita qui ventis aequora mulcet, 
avum / Per Venerem nimiumque mihi facientia tela / 
Altera tela arcus, altera tela faces / Iunonemque, toris 
quae praesidet alma maritis / Et per taediferae mystica 
sacra deae / Si de tot laesis sua numina quisque de-
orum / Vindicet, in poenas non satis unus eris (гл. II, 
ст. 35–44) [10, с. 15–18].

Поскольку список богов, призванных Меде-
ей в ее проклятии, несколько отличается у авто-
ра «Саги о троянцах» (Фригг, Фрея, бог Солнца, 
Паллада) и у Овидия (Нептун, Церера, Венера, 
Юнона), была высказана версия о том, что автор 
саги мог заимствовать список божеств и вообще 
сам эпизод проклятия из некоего иного источни-
ка: по мнению Герта Пинкернеля, это был фран-
цузский «Прозаический роман о Трое» [11, р. 118], 
тогда как Луис- Дженсен полагает, что куда боль-
ше сходства у саги с анонимным итальянским тек-
стом о Троянской вой не и подвигах Энея, издан-
ном в сборнике «Testi Inediti di Storia Troiana» [12]. 
Текст сохранился в одной из рукописей, хранящих-
ся в городе Палермо, которая была скопирована 
сицилийцем с оригинального сочинения авторства 
некоего тосканца и датируется первой половиной 
XIV в., восходя к французскому сочинению о Тро-
янской вой не, однако фрагмент с оставлением Ме-
деи, по мнению издателя, является вставкой ита-
льянского переводчика. Подробнее об истории 
и характеристиках итальянского анонимного сочи-
нения см. [15, р. 174–184].

В этом тексте Медея призывает проклятие це-
лой плеяды богов (приведем их в орфографии са-
мого манускрипта): «Saturno, Giove, Marte, Apollo, 
Venus, Diana, Mercurio, Pultone, Neturno, Gienone, 
Palladia/Minerva» [15, р. 474–476]. Здесь мы ви-
дим и Юнону, и Венеру, и Аполлона (бога Солнца), 
и, наконец, Палладу. И все же остальные детали 
текста чрезвычайно сильно расходятся с «Сагой 
о троянцах»: итальянский текст напоминает серию 
пространных молитв к богам, в которых повторяет-
ся примерно одна и та же лексика, а между текста-
ми молитв постоянно акцентируется «плач» Медеи 
(употребляются такие выражения, как «piangere», 
«piangendo forte», «pianto», «piangendo orribil-
mente» и т.д.). Л. Чемберс считает, что проклятие 
богов в «Саге о троянцах» и в итальянском тексте 
восходят к некоему общему источнику, однако та-
кую точку зрения вряд ли можно признать убеди-
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тельной: в Средние века в Европе бытовало такое 
множество вариаций истории Троянской вой ны 
или мифа об аргонавтах, что установить все точ-
ные связи на данный момент не представляется 
возможным, а потому выбор богов, к которым об-
ращается в своем проклятии Медея, мог быть сде-
лан автором «Саги о троянцах» как по собствен-
ной воле, так и на основе некоего средневекового 
бродячего сюжета об аргонавтах.

Остальная часть письма Медеи Ясону в «Са-
ге о троянцах» по большей части является автор-
ским замыслом создателя саги и мало коррели-
рует с текстом «Героид». Одним из наиболее при-
мечательных отрывков из этой части послания, 
пожалуй, можно считать следующие слова Ме-
деи: «Kost atta ek at drekia þier i hafi er ek sa seg-
lin» («У меня был шанс утопить тебя в море, когда 
я увидела паруса») (гл. 20) [с. 34]. Автор, очевидно, 
имеет в виду способность Медеи топить корабли 
на расстоянии –  магическую силу, имеющую ана-
логи в иных скандинавских сагах: например, по-
добным образом был утоплен Торд, сын Ингунна-
ра в «Саге о жителях Лососьей долины» (Гл. 35) [6, 
с. 121]. Таким образом, Медея в «Саге о троянцах» 
не столько в отчаянии и унынии, сколько в злобе 
и гневе, тогда как в «Героидах» Овидия, на наш 
взгляд, в поведении героини можно увидеть нечто 
среднее между этими эмоциями.

Кроме того, существенно разнится и харак-
тер магии, применяемой Медеей у Овидия и в са-
ге: в «Героидах» Медея использует яды и травы, 
а в «Саге о троянцах» –  магические песни и силу 
своего голоса. По какой причине автор саги так се-
рьезно сместил акценты в применении магии? Ве-
роятно, автор саги мог посчитать, что применение 
трав, ядов и зелий является уделом подлых колду-
ний наподобие Гримхильды и Боргхильды в «Саге 
о Вольсунгах» (гл. 10, 28), которые занимались от-
равлениями. По верному замечанию Л. Чемберса, 
Гримхильда и Боргхильда были всего лишь побоч-
ными персонажами, функцией которых была по-
пытка остановить главных героев саги, Медея же 
является центральным персонажем повествова-
ния, и потому ей роль простой отравительницы, 
по мнению автора саги, явно не подходила [2, р. 
51].

Стоит еще сказать несколько слов о самом вы-
боре сюжета с оставлением Медеи на необитае-
мом острове. Здесь напрашиваются параллели 
с мифом о Тесее и Ариадне, красочно описанным 
в 10-й книге «Героид» Овидия. Судя по всему, от-
туда автор саги и заимствовал саму канву, пере-
неся ее с Ариадны на Медею. Кроме того, есть 
и прямые текстуальные параллели, совпадающие 
в «Героидах» и «Саге о троянцах»: «þa sprettr hon 
upp vid mikla ugledi oc harm oc sva kom at huert bein 
var kalt i hennar likama» («и она встает в великом 
унынии и печали и доходит до того, что все ее ко-
сти похолодели») (гл. 18) [16, с. 32]; в «Героидах»: 
«Excussere metus somnum; conterrita surgo / Mem-
braque sunt viduo praecipitata toro» (гл. X, ст. 13–14) 

[с. 245–246]; «Frigidior glacie semianimisque fui» (гл. 
X, ст. 32).

Итак, подводя итог анализа эпизода с Медеей 
в «Саге троянцах», скажем, что автору саги уда-
лось органично вплести в лаконичную историю 
Троянской вой ны Дарета Фригийского мало свя-
занный с нею эпизод с Медеей. Вдохновившись 
женскими персонажами из «Героид» Овидия, ав-
тор саги сочетал 10-ю и 12-ю книги сочинения 
Овидия и в результате создал собственный образ 
независимой, мстительной, волевой и могуще-
ственной волшебницы, с одной стороны, типичный 
для скандинавских саг, а с другой –  обладающий 
новыми элементами.
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CHARACTERISTICS OF THE AUTHOR’S 
INTERPRETATION IN THE OLD SCANDINAVIAN 
ADAPTATION OF THE ANCIENT PLOT: USING THE 
EXAMPLE OF THE MYTH OF THE ARGONAUTS IN THE 
“SAGA OF THE TROJANS”

Borisenko D. S.
Russian state university for the humanities

This article deals with one of the episodes of the “Saga of the Tro-
jans” –  the Old Scandinavian adaptation of “The History of the Con-
quest of Troy” by Dareth of Phrygia, as well as a number of other 
ancient and medieval sources. Both “The History of the Conquest 
of Troy” and “The Saga of the Trojans” have already drawn the at-
tention of foreign scholars, but have not been considered by Rus-
sian philologists so far. This is especially true for the mythological 
scenes presented in the saga. The analyzed episode is dedicated 
to the mythological story of Jason and Medea, also known as the 
myth of the Argonauts. The author examines in a detailed manner 
the plot, the sources of the episode, as well as its similarities and 
discrepancies with ancient primary sources, in particular with Ovid’s 
“Heroids”. During the research, it was found out that the author of 
the saga was not familiar with Ovid’s ‘Metamorphoses’, and the ep-
isode with the monster called Argus was most likely borrowed from 
wandering plots of the sagas and medieval compilations. The latter 
are also thoroughly discussed in this article. The author concludes 
the article telling about the uniqueness of the saga’s interpretation 
of the characters, simultaneously refuting a number of arguments 
expressed by some scholars in the past.

Keywords: “The Saga of the Trojans”, “The History of the Conquest 
of Troy”, Dareth of Phrygia, Ovid, “Heroids”, “Metamorphoses”, the 
myth of the Argonauts.
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В середине ХХ в. в научной среде все чаще начали высказы-
ваться мысли о нарастающем в языкознании кризисе. Основ-
ные проблемные области уже были, на первый взгляд, изуче-
ны, но при этом в науке о языке до сих пор оставалось немало 
белых пятен, для освоения которых лингвистам не хватало 
эффективной методологии и более совершенного инструмен-
тария.
В статье рассмотрена сущность лингвистической концепции, 
предложенной Н. Хомским –  генеративной (трансформацион-
ной) грамматики. Обозначена связь и различия между теорией 
Н. Хомского и теорией бихевиоризма. Выявлены сущностные 
черты концепции об универсальной грамматике, обозначены 
типовые черты поверхностных и глубинных языковых структур. 
Обозначен вклад трансформационной генеративной грамма-
тики в психолингвистические исследования. Выявлены неко-
торые аспекты теории Н. Хомского, оспариваемые современ-
ными лингвистами. Сделан вывод о том, что Н. Хомский внес 
существенный вклад в изучение языковых универсалий, выя-
вив общие черты в структуре различных языков, что способ-
ствовало формулированию более глубоких подходов к рассмо-
трению принципов организации языковой системы.

Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, мышление, 
язык, речь, трансформационная генеративная грамматика.

В середине ХХ в. в научной среде все чаще на-
чали высказываться мысли о нарастающем в язы-
кознании кризисе. Основные проблемные обла-
сти уже были, на первый взгляд, изучены, но при 
этом в науке о языке до сих пор оставалось нема-
ло белых пятен, для освоения которых лингвистам 
не хватало эффективной методологии и более 
совершенного инструментария. На данном этапе 
доминирующим подходом к изучению языковых 
явлений стал структурный (структурализм). Вну-
три данного направления стали формироваться 
отдельные векторы теоретических и прикладных 
научных изысканий, а наиболее значительными 
и влиятельными среди них принято считать вклад 
генеративизм и функционализм [5, c. 207].

Одним из наиболее значимых событий данно-
го этапа стала выработка новой лингвистической 
концепции –  генеративной (трансформационной) 
грамматики. Ее автором стал Н. Хомский; впер-
вые она была представлена в конце 1950-х гг., 
дополнена в 1972 г. и впоследствии существенно 
трансформирована –  в 1981 г. и 1986 г. Во мно-
гих авторитетных научных изданиях, монографи-
ях, диссертациях и статьях теорию Н. Хомского 
принято считать одним из наиболее значимых ин-
теллектуальных достижений середины ХХ в. Вли-
яние генеративной (трансформационной) грамма-
тики распространилось не только на лингвистику, 
но и на многие иные области научного познания –  
вычислительные науки, психологию, социологию, 
антропологию.

Теория, предложенная Н. Хомским, разрешила 
целый ряд методологических проблем, имевшихся 
в языкознании XX в.: в первую очередь, был выра-
ботан экономный, точный и мощный «аппарат опи-
сания формальных языковых структур» [2, c. 141]. 
Концепция Н. Хомского так сильно отличалась 
от существующих в середине прошлого века идей 
и оказала настолько сильное влияние на дальней-
шие исследования, что некоторые специалисты 
именуют ее «хомскианской революцией». Дей-
ствительно, генеративная грамматика стала рево-
люционным изобретением и обозначила абсолют-
но новый вектор в научных исследованиях, прово-
димых американскими и европейскими научными 
школами [2, c. 141].

Н. Хомский vs бихевиористы. Основным тези-
сом теории Н. Хомского стала мысль о существо-
вании особых глубинных семантических струк-
тур в сознании каждого человека. Эти структуры 
не имеют культурной маркированности и свой-
ственны любому индивиду –  именно благодаря им 
коммуникативная личность способна организо-
вывать свою мыслительную, в т.ч. речевую, дея-
тельность. Таким образом, в основе любого языка 
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и любого мышления находится некая универсаль-
ная грамматика, которая посредством синтакси-
ческого шифра кодифицирует глубинные смыслы. 
Прежде чем рассмотреть основные постулаты тео-
рии и ее взаимосвязь с психолингвистикой, требу-
ется описать тот бэкгрануд –  научно- исторический 
контекст, в котором зародилась идея Н. Хомского.

В середине ХХ в. в лингвистике доминировал 
т.н. бихевиористский подход, и теория Н. Хомско-
го во многом построена на сознательном отказе 
от принципов бихевиоризма (зашедшего на тот 
момент в методологический тупик) и на построе-
нии оппозиционного ему научного подхода. Для то-
го, чтобы дистанцироваться от современных ему 
идей Н. Хомский, апеллировал к более ранним те-
ориям и концепциям (в первую очередь, речь идет 
о трудах В. фон Гумбольдта и Р. Декарта, а также 
об учениях французских грамматистов Пор- Рояля) 
[2, c. 141].

Н. Хомский, вопреки воззрениям представи-
телей бихевиоризма, указывал, что порядок слов 
в предложении невозможно свести к простой ас-
социации слов и выражений с некоторой ситуа-
цией. Кроме того, бихевиористы во многом опи-
рались на то, что при порождении высказывания 
говорящий делает и проверяет определенные ги-
потезы, а Н. Хомский, в свою очередь, указывал 
на тот факт, что при обучении языку дети не про-
ходят этапа проверки гипотез, как того бы требо-
вал бихевиористский подход, а сразу же использу-
ют структурные правила для построения предло-
жений. Это обстоятельство навело исследователя 
на мысль о том, что человек от природы наделен 
определенными лингвистическими способностя-
ми. Данные лингвистические способности опира-
ются на универсальные структурные принципы. 
Так, Н. Хомский говорил о том, что люди способ-
ны составить бессчетное количество предложе-
ний из ограниченного числа слов. Каждое из этих 
предложений будет уникальным и непохожим 
на другие и, при этом, грамматически корректным.

Врожденные  свой ства  языковой  личности 
в  интерпретации  Н.  Хомского.  То, какие свой-
ства и параметры человеческой личности явля-
ются врожденными, а какие являют собой лишь 
результат социализации и личностного опыта, 
всегда волновало философов, исследователей, 
специалистов- практиков.

В разряд врожденных всегда было принято от-
носить аксиомы математики и логики, исходные 
философские принципы, а впервые упоминание 
о врожденных идеях зафиксировано в работах 
Платона. Врожденные идеи рассматривали мно-
гие известные мыслители –  в их числе Р. Декарт, 
Г. В. Лейбниц и, помимо прочих, Н. Хомский.

Генеративная грамматика постулирует нали-
чие у человека врожденной способности гово-
рить –  таким образом можно объяснить высокие 
темпы изучения родного языка маленькими деть-
ми при полном отсутствии мотивации. Процесс ов-
ладения родным языком Н. Хомский сопоставлял 
с ростом живых организмов: использование язы-

ковых структур для передачи смыслов заложена, 
по мнению исследователя, в интеллекте любого 
человека, будучи одной из неотъемлемых особен-
ностей человеческого мозга [8]. Ключевым аргу-
ментом в пользу существования врожденных язы-
ковых структур, указывал Н. Хомский, является то, 
что абсолютно любой человек, даже обладая низ-
ким интеллектом, способен научиться говорить, 
тогда как даже самое умное животное такой спо-
собности не имеет [1, c. 218].

Универсальная  грамматика  Н.  Хомского. 
Концепция врожденных свой ств тесно взаимосвя-
зана с идеей об универсальной грамматике. Уни-
версальная грамматика являет собой фундамент 
для грамматических систем любого языка, так как 
строится на врожденных свой ствах человеческой 
психики. Учение Н. Хомского включает в себя ряд 
взаимосвязанных постулатов (теорий): Х-штрих 
теория, описывающая базовую структуру пред-
ложения; теория ограничивания, описывающая 
правила перемещения элементов внутри предло-
жения; теория управления, описывающая зако-
номерности отношений управления и подчинения 
между элементами предложения; теория падежа, 
описывающая специфику абстрактного и морфо-
логического падежного управления; тета-теория, 
фокус которой находится на тематических отно-
шениях между глаголами и их аргументами; тео-
рия связывания –  отношения прономиналов, ана-
форов и имен с их референтами [1, c. 219].

Н. Хомский предложил формальную модель 
для описания языка и научный подход к теории 
языка, по условиям которого грамматика языка 
соответствует трем ключевым требованиям:

1) Внешняя адекватность. Грамматическая си-
стема детерминирует, какие последовательности 
слов являются допустимыми для данного языка, 
а какие –  нет.

2) Дескриптивная адекватность. Грамматиче-
ская система описывает отношение между струк-
турой предложения и его семантикой.

3) Объяснительная адекватность. Формальные 
грамматики, согласно Н. Хомскому, обладают де-
скриптивной мощностью и отражает лингвисти-
ческие универсалии. Грамматика представляет-
ся в качестве формальной системы, состоящей 
из правил, формирующих грамматически и семан-
тически адекватные предложения.

Н. Хомский выделил два типа языковых струк-
тур: глубинные и поверхностные и, соответствен-
но, двухуровневую структуру процесса генерации 
предложения. Глубинная структура языка пред-
ставляет собой структуру, лежащую за поверхно-
стью предложения и отражающую его подлинный 
смысл. Поверхностная структура, таким образом, 
представляет собой то, что человек слышит или 
читает (звуковая или графическая реализация 
смысла), тогда как глубинная структура выража-
ет смысл высказывания. Это позволяет сделать 
вывод о возможности существования предложе-
ний с различной поверхностной, но одинаковой 
глубинной структурой. Кроме того, иногда два 
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высказывания могут обладать одной поверхност-
ной структурой, но при этом иметь две глубинные 
семантические структуры –  варианта толкования 
смысла [3, c. 151].

Генерация предложения происходит, как отме-
чено выше, в два этапа: на первом этапе генери-
руется глубинная структура, а на втором –  проис-
ходит оформление данной глубинной структуры 
в форме поверхностной [6].

Вклад  трансформационной  генеративной 
грамматики  в  психолингвистические  исследо-
вания. Первые попытки увязать грамматические 
структуры языка и процесс мышления были пред-
приняты в работах психолингвиста и представи-
теля бихевиоризма Ч. Осгуда [10]. Генерация вы-
сказывания, согласно Ч. Осгуду, происходит под 
воздействием мотива к передаче информации, 
и начинается с формирования абстрактного смыс-
лового образа будущего высказывания. На следу-
ющем этапе происходит полное формирование се-
мантического аспекта высказывания и его кодиро-
вание средствами языка [7, c. 117].

Н. Хомский, несмотря на его отказ от следо-
вания идеологии бихевиоризму, во многом стал 
продолжателем теории Ч. Осгуда. Трансформа-
ционная генеративная грамматика внесла боль-
шой вклад в формирование психолингвистиче-
ской школы, одним из основоположников которой 
и был Ч. Осгуд [7, c. 119].

Язык, согласно учению о трансформационной 
генеративной грамматике, являет собой особую 
психическую реальность –  и благодаря осозна-
нию этого в лингвистике произошел переворот. 
В фокус внимания исследователей попала пси-
хическая реальность языка –  «универсальная, 
для всех языков Земли одинаковая внутренняя 
структура, заложенная в человеке от рождения» 
[1, c. 218].

Психолингвистика конца ХХ в. была во многом 
сосредоточенной на попытках проверить, в какой 
мере психологические гипотезы Н. Хомского соот-
ветствуют реальному речевому поведению детей 
и взрослых. Психолингвисты, опираясь на теорию 
Н. Хомского, стали более осмысленно рассматри-
вать, во-первых, речь ребенка, во-вторых, вариа-
ции языка, возникающие в различных ситуациях 
социального взаимодействия, в-третьих, взаимос-
вязь языка и когниции в целом.

Внимание психолингвистов привлекли, поми-
мо прочего, две категории –  языковая способ-
ность (потенциальное знание языка, основанное 
на врожденных свой ствах психики и универсаль-
ной грамматике) и языковая активность (процес-
сы, которые происходят при реализации языковой 
способности).

Современные труды в области когнитивной 
лингвистики психолингвистики зачастую несут 
на себе отпечаток идей трансформационной гене-
ративной грамматики –  в особенности это видно 
при рассмотрении изысканий в сферах менталь-
ной репрезентации грамматики говорящего, моде-
лировании ментальных и речевых процессов.

Исследователи- психолингвисты, соглашаясь 
с Н. Хомским, говорят о наличии особых форм ре-
презентации способов рецепции, обработки и хра-
нения информации в мозгу человека, в виде опре-
деленных мыслительных структур. Именно благо-
даря трансформационной генеративной грамма-
тике лингвисты смогли переключиться с внешних 
проявлений языка и речи, с их экстериоризован-
ных форм, на внутренние [2, c. 146].

Многие исследователи стали отказываться 
от формального подхода к изучению языка. Так, 
к примеру, В. Ингве в рамках представленной им 
«теории глубины» ввел в научный оборот катего-
рию грамматических обязательств. При произне-
сении слова коммуникант берет на себя обяза-
тельство употребить данное слово в определен-
ном роде, числе, падеже. В процессе генерации 
высказывания говорящий берет на себя новые, 
дополнительные обязательства [9]. Модель, кото-
рую представил В. Ингве, стала фундаментальной 
для многих современных исследований процессов 
порождения и восприятия речи.

Теория о трансформационной генеративной 
грамматике породила волну дискуссий, продолжа-
ющихся до сих пор. Критика учения Н. Хомского 
также, можно сказать, вносит свой вклад в дина-
мику эволюции психолингвистики.

Абсолютное большинство исследователи при-
няли в качестве аксиоматического тот факт, что 
генеративная лингвистика Н. Хомского «перевер-
нула представление о языке как системе, мышле-
нии и в целом внесла множество изменений в по-
нимании лингвистики» [4, с. 11]. Тем не менее, не-
которые аспекты генеративной грамматики под-
вергаются критике –  в частности, многие иссле-
дователи говорят об игнорировании Н. Хомским 
семантического аспекта языка и речи в пользу 
глубинных синтактико- грамматических структур.

Аргументом против трансформационной гене-
ративной грамматики стало и то, что эта теория 
оказалась неприменима ко многим реальным язы-
кам. Основная масса исследований генеративи-
стов была сосредоточена на английском языке, 
но по мере распространения новой теории иссле-
дователи начали рассматривать и другие языко-
вые системы через призму универсальной грам-
матики и глубинных структур в генерации речи. 
Тогда как постулаты Н. Хомского оказываются 
верными в отношении индоевропейской группы 
языков, остается открытым вопрос о том, в какой 
мере языки иных языковых семей будут соотно-
ситься с теорией глубинных структур.

Некоторые исследователи также оспаривают 
тезис о врожденной языковой способности. Неод-
нократно доказано, что многие типы мышления, 
которыми оперируют дети, не имеют связи с язы-
ком, что косвенно говорит о том, что грамматиче-
ская структура не является врожденной, природ-
ной.

В заключение отметим: вклад Н. Хомского 
в психолингвистику колоссален. Исследователь 
до сих пор считается одним из ведущих иссле-
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дователей в области проблем языка, мышления 
и когнитивных механизмов генерации речи. Ра-
боты Н. Хомского работы в области синтаксиса 
и грамматической структуры языка привнесли но-
вый спектр возможностей для лингвистических 
исследований. Н. Хомский внес существенный 
вклад в изучение языковых универсалий, выявив 
общие черты в структуре различных языков, что 
способствовало формулированию более глубоких 
подходов к рассмотрению принципов организации 
языковой системы. Современные психолингвисты, 
следуя теории трансформационной генеративной 
грамматике, изучают врожденные когнитивные 
способности человека и вырабатывают на этой ос-
нове новые лингвистические теории.
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ON THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL 
GENERATIVE GRAMMAR ON PSYCHOLINGUISTICS

Wang Nan
Heilongjiang University

In the middle of the twentieth century. In the scientific communi-
ty, thoughts about the growing crisis in linguistics began to be ex-
pressed more and more often. The main problem areas had, at first 
glance, already been studied, but at the same time, there were still 
many blank spots in the science of language, for the development 
of which linguists lacked effective methodology and more advanced 
tools.
The article examines the essence of the linguistic concept proposed 
by N. Chomsky –  generateve (transformational) grammar. The con-
nection and differences between the theory of N. Chomsky and the 
theory of behaviorism are indicated. The essential features of the 
concept of universal grammar are revealed, and typical features of 
surface and deep language structures are identified. The contribu-
tion of transformational generative grammar to psycholinguistic re-
search is outlined. Some aspects of N. Chomsky’s theory, disput-
ed by modern linguists, have been identified. It is concluded that 
N. Chomsky made a significant contribution to the study of linguis-
tic universals, identifying common features in the structure of vari-
ous languages, which contributed to the formulation of deeper ap-
proaches to the consideration of the principles of organization of the 
language system.

Keywords: linguistics, psycholinguistics, thinking, language, 
speech, transformational generative grammar.

References

1. Abdurakhmanova, N. G. Generative grammar and the concept 
of “Innate Ideas” / N. G. Abdurakhmanova // Current problems 
of the humanities and natural sciences. – 2015. –  No. 7–1. –  pp. 
216–220.

2. Bondarenko, I. V. The influence of N. Chomsky’s generative lin-
guistics on world linguistics / I. N. Bondarenko // Bulletin of the 
Baltic Federal University. I. Kant. Series: Philology, pedagogy, 
psychology. – 2011. –  No. 2. –  pp. 141–149.

3. Glukhov, V. P. Fundamentals of psycholinguistics: textbook. 
manual for students of pedagogical universities / V. P. Gluk-
hov. –  M.: ACT: Astrel, 2005. – 351, [1] p.

4. Grigorieva, I. V. Aspects of the theory of deep structures in the 
works of N. Chomsky / I. V. Grigorieva // Vestnik VGU. Series: 
Linguistics and intercultural communication. – 2018. –  No. 4. –  
P. 9–14.

5. Mamedova, K. G. Transformation method in descriptive linguis-
tics / K. G. Mamedova // Bulletin of the University. A. Nobel. – 
2020. –  No. 2 (20) –  P. 206–211.

6. Repeko, A. P. Generative (transformational) grammar / A. P. Re-
peko // Postmodernism. Encyclopedia. Comp. A. A. Gritsanov, 
M. A. Mozheiko. [Electronic resource]. –  Access mode: http://
www.infoliolib.info/philos/postmod/generativnaya.html. –  Ac-
cess date: 01/24/2024.

7. Seredenko, V. M. Features of scientific positions of Western psy-
cholinguistic schools / V. M. Seredenko // Bulletin of the Moscow 
State Linguistic University. Humanitarian sciences. – 2020. –  
No. 13 (842). –  pp. 116–124.

8. Chomsky, N. Syntactical Structures / N. Chomsky. –  The Hague: 
Mouton, 1957. – 68 p.

9. Ingve, V. A Model and an Hypothesis about Language Struc-
ture // Proceedings of the American Philosophical Society / 
V. Ingve. – 1960. –  Vol. 104. –  P. 444–466.

10. Osgood, C. E. Psychlinguistics / C. E. Osgood // Psychology: 
a Study of a Science / S. Koch (Ed.). –  Vol. 6. –  New York, 
1963. –  P. 203.



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

282

Перспективные направления лингвистических исследований

Воейкова Анна Андреевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков № 3, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова, кафедра иностранных языков № 3
E-mail: a.voejkova@list.ru

Долгова Елена Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент, кафедра иностранных 
языков № 3, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова,
E-mail: artzishevich@inbox.ru

Федорова Анна Валерьевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 
языков № 3, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова
E-mail: Fedorova.ANVA@rea.ru

Марциновская Виктория Александровна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков № 3, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
E-mail: vitam1981@mail.ru

Супрунов Семен Евгеньевич,
старший преподаватель кафедры иностранных языков № 3, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
E-mail: Suprunov.SE@rea.ru

Лингвистика всегда была одной из наиболее динамичных и из-
менчивых областей научного знания. Развитие научных тео-
ретических и прикладных представлений о языке и обществе, 
в котором он функционирует, приводит к возникновению новых 
парадигм, направлений, сегментов и подотраслей в лингвисти-
ке.
Расширение перечня лингвистических дисциплин обусловлено 
естественным стремлением человека ко всестороннему описа-
нию сущности языка и его проявлений.
Статья посвящена рассмотрению некоторых актуальных на-
правлений исследований в области лингвистики. Сделан вы-
вод о дроблении лингвистического знания на множество гете-
рогенных исследовательских формаций, каждая из который 
выполняет собственную функцию. Значимой чертой современ-
ной лингвистики является ее междисциплинарность. Рассмо-
трены основные постулаты, предметные области и принципы 
таких наук, как когнитивная лингвистика и лингвокультуроло-
гия. Выявлены особенности применения методов точных наук 
в лингвистике. Обозначена роль цифровизации в развитии на-
уки о языке.

Ключевые слова: лингвистика, лингвокультурология, когни-
тивная лингвистика, интернет- лингвистика, металингвистика, 
междисциплинарность, синтез.

Лингвистика всегда была одной из наиболее 
динамичных и изменчивых областей научного зна-
ния. Развитие научных теоретических и приклад-
ных представлений о языке и обществе, в котором 
он функционирует, приводит к возникновению но-
вых парадигм, направлений, сегментов и подот-
раслей в лингвистике.

Расширение перечня лингвистических дисци-
плин обусловлено естественным стремлением че-
ловека ко всестороннему описанию сущности язы-
ка и его проявлений. Уже достаточно давно иссле-
дователи пришли к осознанию того, что в каждой 
из функциональных дискурсивных сфер имеется 
свой язык –  со специфическими синтаксически-
ми и грамматическими конструкциями, со своим 
тезаурусом, со своими закономерностями слово-
употребления. Как указывают А. И. Комяженкова 
и И. И. Гулакова, исследователи всегда предпри-
нимали попытки понять природу и формы прояв-
ления человеческой коммуникации в различных 
сферах деятельности. Так, интерес к языку поли-
тики, юриспруденции, риторике, а также к явлени-
ям суггестии и манипуляции породил такие науч-
ные направления, как политическая лингвистика 
и юрилингвистика. Всплеск интереса к исследова-
нию взаимосвязи языка и культуры привел к фор-
мированию таких самостоятельных лингвистиче-
ских областей, как лингвокультурология, этнолинг-
вистика, лингвогендерология и проч. Тенденции 
глобализации и цифровизации стали причиной 
для научных изысканий в новой сфере Интернет- 
лингвистики [7, с. 196].

Подобное многообразие направлений и гетеро-
генность, присущие современному лингвистиче-
скому знанию, с одной стороны, приводят к неко-
торой хаотичности и бессистемности современно-
го языкознания, но с другой –  они свидетельству-
ют о развитии лингвистики, о ее актуальности, 
ведь, по мнению А. И. Комяженковой и И. И. Гула-
ковой, «любая наука сильна именно многообрази-
ем точек зрения, подходов, направлений, благода-
ря которым обеспечивается ее развитие, движе-
ние вперед» [7, c. 169].

Многие научные направления возникли отно-
сительно недавно (эколингвистика, нейролингви-
стика, биолингвистика и др.), поэтому их место 
и роль в общем массиве лингвистических знаний 
еще не определены. Исследователи, которые про-
должают изыскания в русле подобных инноваци-
онных отраслей, пытаются выработать отдельный 
терминологический аппарат, методологию, прин-
ципы и подходы для новой области знания и таким 
образом обособить ее от уже существующих. По-
добные направления, по мнению А. И. Комяженко-
вой и И. И. Гулаковой, относятся к «недоминирую-
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щим», малоупоминаемым или же вовсе именуются 
«модными» –  для того, чтобы показать их времен-
ный и нефундаментальный характер [7, с. 170].

Некоторые направления лингвистики утрачива-
ют свою актуальность, и ключевой причиной это-
го является их глубокая проработанность и малое 
количество «пробелов» в накопленном научном 
массиве. Таковыми можно считать, к примеру, ти-
пологическое и историческое языкознание, этимо-
логию [2, c. 920].

Можно также говорить о том, что лингвистика 
постепенно трансформируется из единой, синкре-
тичной дисциплинарной области в совокупность 
гетерогенных исследовательских формаций, ка-
ждая из которых выполняет собственную функ-
цию и преследует собственные цели. Все это по-
зволяет заявлять о необходимости существования 
металингвистики –  направления, которое призва-
но изучать лингвистику как таковую «во всех ее 
проявлениях и стадиях» [7, с. 169]. Металингвисти-
ка направлена на рассмотрение эволюции линг-
вистической науки, на специфику и предпосылки 
появления современных лингвистических концеп-
ций, на отслеживание изменений в теоретических 
и методологических установках, на трансформа-
цию сущности ключевых терминологических кате-
горий, на прогностическое видение дальнейшего 
развития лингвистики.

Современная лингвистика отличается антропо-
центричным характером –  поворотом к человеку. 
Данное свой ство обусловливает также такие чер-
ты языковой науки, как интегративность, коммуни-
кативность, диалогичность, дискурсивность, куль-
туроцентричность.

Уже в 1970-гг. философы, лингвисты и педа-
гоги стали обращать внимание на существование 
абстрактного, идеального языка, выраженного 
в форме языковых правил и норм, и языка реаль-
ного, где эти правила и нормы существенно варьи-
руются или даже игнорируются. Ф. де Соссюр для 
дифференциации двух ипостасей языковой систе-
мы предложил разделить общее понятие langage 
на два –  langue и parole, которые изучаются, соот-
ветственно, в рамках двух сопряженных научных 
дисциплин –  лингвистики языка и лингвистики ре-
чи.

Обращение к «живой», реальной коммуника-
ции приводит исследователей к поиску связей 
языка и других проявлений активности человека 
и общества, что, в свою очередь, порождает тен-
денцию к междисциплинарным научным изыска-
ниями. В. А. Маслова говорит о том, что лингвисти-
ка, следуя за новыми социальными процессами, 
становится межпредметной областью, интегриру-
ется с другими гуманитарными, точными и есте-
ственными науками [11, с. 172].

Ю. А. Левицкий утверждает, что лингвисти-
ку можно также разделить по критерию носите-
ля языка –  в одном случае им будет являться со-
циальная группа, а в другом –  индивидуум, кото-
рый следуя собственным мотивам, предпочтениям 
и привычкам, использует свой персональный ва-

риант языка [9, с. 147]. В последующем изучение 
индивидуальной стороны речевой деятельности 
сформировалось в отдельные направления язы-
кознания –  когнитивную лингвистику, психолинг-
вистику, рефлексивную лингвистику и проч.

Следует отметить, что изначально когнитивный 
подход к изучению языковых феноменов в боль-
шинстве случаев подразумевал анализ лексиче-
ского слоя языка, но впоследствии исследовате-
ли стали обращаться и к другим –  фонетическо-
му, грамматическому, синтаксическому, тексту-
альному –  уровням реализации языка. По мнению 
Н. П. Савой ской, при изучении грамматических 
конструкций в рамках когнитивной лингвисти-
ки специалисты рассматривают эти конструкции 
в рамках usage-basedapproach, исследуются отно-
шения и возможности взаимовлияния мышления 
и грамматических конструкций [15, c. 88].

Когнитивное направление лингвистических 
исследований является одним из наиболее важ-
ных и актуальных на сегодняшний день. Когни-
тивный подход в рассмотрении речи и языка был 
представлен в зарубежной науке еще в середине 
ХХ в. В русскоязычной науке он актуализировался 
только к 1990-м гг., и с тех пор он, как отмечает 
О. И. Валентинова с соавт., «провозглашается ре-
гулярно и в нарастающем количестве» [2, c. 923]. 
Ключевой задачей большинства линвокогнитив-
ных исследований выступает описание фреймов 
и концептов –  «сгустков» культуры и ментально-
сти. Концепт, согласно дефиниции О. И. Валенти-
новой, есть «обобщенное мыслительное отобра-
жение  какого-либо фрагмента физической или 
психической реальности в картине мира этноса»; 
он имеет двой ственную –  рациональную и эмо-
циональную –  природу, отличается культурооб-
разующим и «культуротранслирующим» смыс-
лом, за счет чего он обладает особой важностью 
в структуре сознания и речи носителей языка. 
Описание концепта в когнитивной лингвистике не-
пременно затрагивает этнокультурный слой язы-
ка, ведь концепт всегда соотнесен с культурными 
реалиями. Данный тезис, в свою очередь, позво-
ляет понять, что во многом лингвокогнитивные ис-
следования сближены с исследованиями культуры 
и истории.

Некоторые направления науки о языке непо-
средственно затрагивают вопросы связи между 
культурой, ментальностью, национальной и эт-
нической идентичностью и, собственно, языком. 
Первой из таких отраслей стала этнолингвистика, 
возникшая еще в конце XIX в. в США. На данном 
этапе выделение отдельного русла научных ис-
следований на стыке культуры и языка было об-
условлено широким интересом к языкам корен-
ных народов Северной и Центральной Америки. 
Впоследствии предметная область этнолингви-
стики существенно расширилась, и в фокус вни-
мания исследования попали многие народности 
и их языки. Этнолингвистика, понимаемая в более 
широком ключе, в ХХ в. стала именоваться антро-
полингвистикой, а среди ее выдающихся предста-
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вителей можно назвать И. Г. Гердера, В. фон Гум-
больдта, В. М. Шаклеина, А. А. Потебню и др. [10, 
c. 65].

Г. Кодирова и Н. Избаева говорят о том, что 
лингвокультурология выступает достаточно зна-
чимым направлением современной лингвисти-
ки; предмет, терминологический аппарат и мето-
ды данной науки, можно сказать, уже полностью 
сформированы. Ключевой особенностью данной 
дисциплины является то, что культура и язык вы-
водятся на равнозначный уровень и рассматрива-
ются исключительно в контексте взаимосвязи [6, 
с. 33].

Лингвокультура традиционно считается одним 
из наиболее емких и сложных категорий лингви-
стического знания. Лингвокультурные исследова-
ния всегда будут играть колоссальное приклад-
ное значение, и  когда-либо исчерпать их потенци-
ал не представляется возможным: современные 
культуры находятся в постоянной динамике, под-
вергаются трансформации, модификации, некото-
рые культурные различия со временем стираются 
из-за постоянных межкультурных контактов (гло-
бализация), другие же, напротив, находятся под 
охраной общества и сознательно «изолируются» 
от мирового пространства (глокализация). Можно 
предположить, что линвокультурология еще долго 
будет сохранять статус одного из наиболее попу-
лярных и интересных направлений языкознания.

Таким образом, как видно из вышесказанного, 
ключевыми чертами современной лингвистики яв-
ляются ее междисциплинарность и взаимопроник-
новение различных научных областей. О. В. Лукин, 
к примеру, говорит о том, что лингвокультурология 
«тесным образом связана не только с этнолингви-
стикой, но и социолингвистикой, когнитивной линг-
вистикой, психолингвистикой» [10, с. 68]. В. А. Мас-
лова пишет о снятии условных запретов «на про-
никновение информации между разными науками, 
исследующими одну и ту же проблему», что позво-
ляет получать абсолютно новые знания. Когнитив-
ная лингвистика, к примеру, объединяет в себе ма-
тематику, информатику, логику, философию, пси-
хологию, антропологию, лингвистику [12, c. 827].

По мнению некоторые специалистов (к приме-
ру, авторитетного лингвиста Ю. С. Степанова), со-
временная лингвистика, со всем своим многооб-
разием и активным накоплением точечных знаний 
на стыке различных областей, все чаще нуждает-
ся в целостном подходе, в соединении разрознен-
ных данных воедино. Это возможно, по мнению 
В. А. Масловой, посредством синтеза научного 
знания о языке с его философским осмыслени-
ем при учете этического, художественного и рели-
гиозного подходов. Нужно сформировать «новую 
антропологию», создать единое методологиче-
ское и знаниевое пространство. Интегративность 
и междисциплинарность как основные свой ства 
современной лингвистики приводят, с одной сто-
роны, к дроблению цельного знания на сегменты, 
но с другой –  к формированию целостного взгляда 
на мир, интегрированного знания [12, c. 827].

Лингвистика долгое время считалась областью 
научного познания, которая генерирует исключи-
тельно качественное или даже субъективное зна-
ние. Для того, чтобы привести результаты линви-
стических изысканий в измеримый формат, мно-
гие специалисты начали предпринимать попыт-
ки сблизить лингвистику с точными науками или, 
по крайней мере, использовать методы и инстру-
менты, применимые в негуманитарных областях. 
О. А. Преображенская говорит о том, что извеч-
ный, казалось бы, «спор о физиках и лириках не-
известен нынешнему поколению», и лингвистика 
сегодня вполне успешно «смыкается» с самыми 
разнообразными науками –  точными, естествен-
ными, социальными [14, c. 2].

В лингвистике методы точных наук применя-
ются с целью формализации языковых явлений 
и разработки четких алгоритмов для исследо-
вания языковых феноменов и структур. Одним 
из ключевых подходов является математическая 
лингвистика, где применяются математические 
модели для анализа и описания языковых явле-
ний, теория формальных языков, графы, алге-
браические методы и прочие математические ин-
струменты. Н. А. Сигачева и А. Р. Баранова говорят 
о том, что впервые математические методы и ме-
тоды статистики были применены в языкознании 
при лексико- статистической датировке доистори-
ческих этнических контактов [16, c. 76].

В компьютерной лингвистике –  одном из наи-
более актуальных направлений языкознания –  
используются методы обработки естественного 
языка, основанные на статистических моделях 
и машинном обучении. Кроме того, в лингвистике 
применяются статистические методы для анали-
за распределения языковых единиц в текстах, из-
учения корпусов и определения частотности слов. 
Эти методы позволяют выявлять закономерности 
в языковых данных и строить более точные моде-
ли языковых структур.

Попытки привести результаты лингвистических 
исследований в числовой вид зачастую подвер-
гаются критике. С одной стороны, языкознание 
по мере своего развития требует все большей точ-
ности, использования математического аппарата, 
с другой стороны, лингвистика априори субъек-
тивна и «очеловечена» и, как отметил Ю. Н. Кара-
улов, «изгнание человеческого из ее пределов –  
естественная плата лингвистики … за ее стремле-
ние быть максимально объективной» [5, c. 19].

Безусловно, язык отражает парадигмальные 
и мировозренческие изменения, происходящие 
в общества, и лингвистика, соответственно, так-
же следует за социокультурной динамикой. Этим 
можно объяснить возникновение и популяриза-
цию таких направлений в лингвистике, как бизнес- 
лингвистика [4], дискурс- анализ, гендерная линг-
вистика. Гендерная лингвистика представляет со-
бой междисциплинарную область исследований, 
сфокусированную на анализе воздействия ген-
дерных факторов на язык, на изучении языковых 
структур, семантики и употребления языка с уче-
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том социокультурных и гендерных норм. Акцент 
в подобных исследованиях ставится на иденти-
фикации и анализе языковых проявлений гендер-
ных стереотипов, дискриминации, а также влия-
ния гендерной социализации на языковое поведе-
ние. В рамках гендерной лингвистики проводятся 
исследования, направленные на выявление раз-
личий в использовании языковых единиц между 
мужчинами и женщинами, исследование механиз-
мов формирования гендерной идентичности через 
языковые конструкции, анализ лингвистических 
стратегий власти и подчинения в контексте ген-
дерных отношений.

Важнейшей тенденцией современной эпохи яв-
ляется цифровизация. Влияние цифровой транс-
формации на все сферы деятельности человека 
так велико, что даже язык стал подвержен измене-
ниям, вызванным переходом коммуникации в вир-
туальное пространство. Так, собственно, возник-
ли такие направления, как Интернет- лингвистика, 
компьютерная лингвистика, корпусная лингвисти-
ка, лингвистика цифровой (электронной) коммуни-
кации. Многие исследования направлены на рас-
смотрение языковых феноменов, характерных 
для языка цифровых медиа и социальных сетей 
[13, c. 69]. Следует согласиться с Н. Д. Голевым 
в том, что внедрение цифровых средств комму-
никации и средств инструментальной обработки 
естественного языка привело к всплеску интере-
са к транслятивной лингвистике. В фокусе таких 
изысканий –  машинный перевод, а также перевод 
в целом –  как особый формат функционирования 
языка [3, c. 719].

Следует также отметить такие перспективные 
направления, как лингвоэкология (исследования, 
направленные на изучение нормы в разных ее 
ипостасях –  риторическая норма, стилевая нор-
ма, системная норма, а также на выявление то-
го, «полезно или вредно то или иное явление для 
языка, для его развития и процветания» [1, с. 58]). 
Противоположного вектора анализа придержива-
ются специалисты в области «лингвистики креа-
тива». По их мнению, любая коммуникация име-
ет творческую/игровую природу, что обусловлено 
стремлением homo ludens («человек играющий») 
к реализации потенциала языковых форм и значе-
ний, к тому, чтобы «проявлять творческие интен-
ции в поле языковых возможностей» [8, с. 93].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1) Современная лингвистика трансформирует-

ся из единой, синкретичной дисциплинарной 
области в совокупность гетерогенных иссле-
довательских формаций, каждая из который 
выполняет собственную функцию. Подобное 
многообразие направлений лингвистическо-
го знания, с одной стороны, приводит к бесси-
стемности современного языкознания, а с дру-
гой –  свидетельствует о его развитии. Еще од-
ной значимой чертой современной лингвистики 
является ее междисциплинарность.

2) Когнитивное направление лингвистических ис-
следований является одним из наиболее акту-
альных. Ключевой задачей большинства лин-
вокогнитивных исследований выступает вза-
имосвязь языка, культуры и ментальности. 
Лингвокультурные исследования также затра-
гивают вопросы связи между культурой, мен-
тальность, национальной и этнической иден-
тичностью и языком.

3) С целью приведения результатов линвистиче-
ских изысканий в измеримый формат многие 
специалисты начали предпринимать попытки 
сближения лингвистики с точными науками, 
применяя математические и статистические 
методы для анализа и описания языковых яв-
лений.

4) Важнейшей тенденцией современной эпохи 
является цифровизация. Переход коммуника-
ции в виртуальное пространство привел к фор-
мированию таких направлений, как Интернет- 
лингвистика, компьютерная лингвистика, кор-
пусная лингвистика, лингвистика цифровой 
(электронной) коммуникации, исследования 
в области машинного перевода.

5) Социокультурная динамика повлекла за собой 
обновление языка, что, в свою очередь, акту-
ализирует изыскания в областях лингвоэколо-
гии, «лингвистики креатива», социолингвисти-
ки, гендерной лингвистики.
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PROMISING AREAS OF LINGUISTIC RESEARCH

Voeikova A. A., Dolgova E. G., Fedorova A. V., Martsinovskaya V. A., Suprunov S. E.
Russian Economic University named after. G. V. Plekhanov

Linguistics has always been one of the most dynamic and changing 
areas of scientific knowledge. The development of scientific theo-
retical and applied ideas about language and the society in which it 
operates leads to the emergence of new paradigms, directions, seg-
ments and subfields in linguistics.
The expansion of the list of linguistic disciplines is due to the natu-
ral desire of man for a comprehensive description of the essence of 
language and its manifestations.
The article considers some current areas of research in the field of 
linguistics. It is concluded that modern linguistic knowledge is divid-

ed into many heterogeneous research formations, each of which 
performs its own function. A significant feature of modern linguis-
tics is its interdisciplinarity. The main postulates, subject areas and 
principles of such sciences as cognitive linguistics and cultural lin-
guistics are considered. The peculiarities of applying the methods of 
exact sciences in linguistics are identified. The role of digitalization 
in the development of language studies is outlined.

Keywords: linguistics, language studies, linguoculturology, cogni-
tive linguistics, internet linguistics, metalinguistics, interdisciplinary, 
synthesis
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Номинативные единицы иконических компонентов поликодового текста 
городского пространства: на примере архитектуры Невского проспекта
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и методики его преподавания, Санкт- Петербургский 
государственный университет,
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В статье рассмотрены иконические компоненты поликодового 
текста городского пространства. Объектом с стали обучающие 
статьи являются поликодовые тексты, отражающие реалии го-
родского пространства как целостную систему –  «городской 
текст» или, точнее, «текст городского пространства». Пред-
метом изучения в данной статье выступили номинативные 
единицы иконических компонентов поликодового текста, пред-
ставленных фотографиями, картинами, рисунками и литогра-
фии архитектурных шедевров Невского проспекта. Автором 
предложено понятие лингвокультурного поликодового знака 
как номинативной единицы иконического текста. В ходе про-
ведения исследования были определены вербальные средства 
выражения поликодовых лингвокультурных знаков. Икониче-
ский текст рассмотрен как ключевой фрагмент поликодового 
текста. Архитектурные шедевры Санкт- Петербурга, определя-
ющий содержание и смысл обучающего поликодового текста, 
повествующего о городе как особом пространстве внеязы-
ковой картины мира. В заключении сделан вывод о том, что 
приезжающие в Россию изучать русский язык многочисленные 
обучающиеся процессе овладения видами речевой деятель-
ности как средствами общения несомненна должны освоить 
лингвокультурные поликодовые знаки, как единицы учебного 
тезауруса, как факты русской культуры.

Ключевые слова: лингвокультурный поликодовый знак, обу-
чающий поликодовый текст, городское пространство, икониче-
ский текст, лингвометодика.

Поликодовый текст, как известно, может объе-
динять в своей структуре вербальные и визуаль-
ные (иконические) единицы как компоненты плана 
содержания и плана выражения. Обучающий эф-
фект таких текстов не подлежит сомнению и яв-
ляется частью лингвокультурологического образо-
вания в лингвометодике русского языка как ино-
странного [4].

С позиций лингвосемиотики и когнитивной 
лингвистики современные поликодовые тексты 
рассматриваются, как целостное знаковое обра-
зование, отношения между компонентами кото-
рых имеют сложную композицию и структуру.

Объектом нашего внимания стали обучающие 
поликодовые тексты, отражающие реалии город-
ского пространства как целостную систему –  «го-
родской текст» или, точнее, «текст городского 
пространства».

Предметом изучения выступали номинативные 
единицы иконических компонентов поликодового 
текста, представленных фотографиями, картина-
ми, рисунками и литографии архитектурных ше-
девров Невского проспекта.

Содержание поликодовых текстов городского 
пространства обусловлено устойчивыми денота-
тивными связями с материальной средой конкрет-
ного обустроенного места расселения социума –  
города Санкт- Петербурга. Отметим, что полико-
довые тексты городского пространства активно 
используются при формировании речевых компе-
тенций иностранных обучаемых, формирования 
их лингвокультурной компетенции и базы фоно-
вых знаний о стране изучаемого языка.

Статичные иконические компоненты поликодо-
вого текста городского пространства (фотографии 
и рисунки) характеризуются наличием отношений 
с двумя системами языковых кодов: вербальным 
и архитектурным [6].

Поликодовые тексты городского пространства 
в плане информативного содержания контексту-
ально связаны с вербальным стилем автора тек-
ста, с архитектурным стилем эпохи и стилем авто-
ра (авторов) сооружения.

Следует подчеркнуть важную особенность воз-
никновения и становления Санкт- Петербурга, 
именуемого самими жителями «окном в Европу» 
и «культурной столицей России»: город изначаль-
но был призван отразить открытость и восприим-
чивость к сопредельным культурам и народам.

Для наименований архитектурных сооруже-
ний, которые сохраняются в городе как памятники 
культуры и используются как компоненты текста 
нами было предложено понятие «лингвокультур-
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ный поликодовый знак», раскрытие смысла кото-
рого предполагает наличие в сознании адресата 
лексико- морфологических, культурологических 
и фоновых знаний [5].

Лингвокультурный поликодовый знак –  это 
прежде всего знак иконический. Его включение 
в структуру обучающего текста преобразует текст 
в поликодовый.

Архитектурные сооружения Невского про-
спекта как центрального культурно- образующего 
фрагмента языкового пространства, объединяют-
ся в группы по архитектурному языковому коду, 
который выступает денотатом этих знаков как но-
минативных единиц с иконическим планом выра-
жения.

По денотативному признаку нами выявлено 
семь тематических групп и три подгруппы, икони-
чески отражающих предметную реальность соз-
данного людьми материального городского про-
странства Санкт- Петербурга: модерн, классицизм 
(подгруппа -русский классицизм), барокко (под-
группа –  Елизаветинское барокко), эклектика, ам-
пир (подгруппа –  Русский ампир), неоренессанс 
и русский стиль. Каждая группа имеет собствен-
ные лингвокультурные поликодовые знаки, кото-
рые образуют своеобразный узус языка культуры.

Лингвокультурные поликодовые знаки в их ико-
ническом выражении –  это устойчивые константы, 
призванные оказать в первую очередь эстетиче-
ское воздействие на адресата. Известно, что «…
изображение передаёт некоторую информацию, 
которая уже отражена в тексте, однако в любом 
случае в вербальной составляющей можно найти 
достаточное количество дополнительной инфор-
мации, тем самым расширив образ, полученный 
от иллюстрации» [2].

Со стороны отношений лингвокультурного по-
ликодового знака с вербальным языковым кодом 
текстового пространства выявлено следующее.

Рассматривая архитектурные сооружения Не-
вского проспекта как созданные человеком «вме-
стилища», мы вслед за исследователем Г. Н. Али-
евой, выделяем в структуре наименования «опор-
ное понятие» (статусное) и «идентификатор» 
(определение) [1].

У опорного понятия денотатом является архи-
тектурное сооружение как объект организованно-
го человеком материального пространства свое-
го обитания. А идентификатор представляет со-
бой коннотативный компонент вербального знака. 
Коннотативные характеристики таких номинатив-
ных единиц ситуативно обусловлены и обладают 
свой ством изменчивости во время социальных 
преобразований городского пространства. Иден-
тификатор вариативен и представляет собой ком-
понент наименования, определяемого историче-
ским временем и социальной ситуацией в обще-
стве.

Для вербализации лингвокультурных полико-
довых знаков в городском пространстве Санкт- 
Петербурга используются как исконно русские, 
так и заимствованные слова в форме имени суще-

ствительного (например, «пассаж», «адмиралтей-
ство», «двор, дворец, храм, собор»).

Лингвокультурный поликодовый знак в его не-
вербальном представлении связан с единицами 
вербального кода и может быть обозначен, как од-
ним словом, так и устойчивым словосочетанием. 
Словосочетание представляет собой неделимое 
понятие и имеет следующую структуру: опорный 
элемент (субстантив, статусное слово) содержит 
указание на специфику родового понятия (дворец, 
музей, ряды, магазин, лавра, собор, храм), а со-
проводительный элемент (атрибут) –  на различ-
ные коннотативные характеристики обозначаемой 
видовой принадлежности (Аничков, Строганов-
ский и Зимний,) или же выполняет притяжательно- 
релятивную функцию (Дворец великого князя Вла-
димира Александровича, Дом учёных).

Характерной особенностью лингвокультурных 
поликодовых знаков как средств выражения ико-
нических компонентов текста является то, что од-
нословные и многословные именования функци-
онируют, как прецедентные феномены русского 
культурного пространства [3].

Имена собственные городских архитектурных 
объектов представленные одним словом: Адми-
ралтейство, Эрмитаж, Пассаж; устойчивыми сло-
восочетаниями: «Перинные ряды», Дом В. В. Эн-
гельгардта (метро Невский проспект), «Площадь 
Восстания», Казанский собор,  Дом Зинге-
ра, Католический храм Святой Екатерины, Гости-
ный двор и другие.

Но если вербальные номинативные едини-
цы в плане стилистики подвижны и вариативны, 
то закрепляемые за иконическим знаком архитек-
турные предполагают формирование у обучаемо-
го знаний о стиле самого архитектора, его биогра-
фии и значимости для истории. Имена архитекто-
ров становятся фоновым знанием адресата и яв-
ляются неотъемлемой частью содержания икони-
ческих компонентов поликодового текста город-
ского пространства. Что позволяет традиционный 
в лингвометодике компонент «Биография» напол-
нить новым содержанием и приобщением к куль-
туре изучаемого языка [7].

Так, например, с поликодовым текстом город-
ского пространства Санкт- Петербурга связаны 
имена таких архитекторов как Антонио Ринальди, 
Д. Трезини, Франческо Растрелли, Джокомо Квар-
неги, Карл Иванович Росси, Николай Воронихин, 
Демерцов Фёдор Иванович и ещё целый ряд имён, 
связанных с тем или иным сохраняемым архитек-
турным шедевром, представленном как номина-
тивный иконический компонент поликодового тек-
ста городского пространства.

Несомненно, что иконический знак поликодо-
вого текста и вербальный компонент взаимодей-
ствуют и образуют единое целое. Но если прини-
мать во внимание то, что первым воспринимается 
именно иллюстрация, то можно полагать, что фор-
мирование узуса культурологических поликодо-
вых знаний способно задавать тон тексту, который 
ещё предстоит прочесть.
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Иконический знак –  многогранен. Он включа-

ет как облигаторные формы (изображение), так 
и имплицитные –  взаимообусловленную цепочку 
фоновых знаний.

Полное и правильное прочтение иконических 
фрагментов поликодового текста и оперирование 
системой речевых лингвокультурных поликодовых 
знаков направлено на формирование комплекса 
фоновых знаний иностранного обучаемого. Зна-
ние присутствующих в городе архитектурных сти-
лей, имён известных архитекторов предполагает 
переход от традиционной в лингвометодике фор-
мулы «язык + культура» к предложенной Е. И. Пас-
совым формуле «культура –  язык –  язык –  культу-
ра», которая читается следующим образом: «куль-
тура через язык, язык через культуры» [8: 67]. где 
под «языком» подразумеваются общепринятые 
виды речевой деятельности (чтение, аудирова-
ние, говорение, письмо) как средства общения. 
Использование в учебном процессе поликодовых 
текстов предполагает использование лингвокуль-
турных поликодовых знаков.

Сохранность архитектурного наследия Санкт- 
Петербурга, пережившего годы разрушения 
во время фашистской блокады, являются самой 
убедительной аргументацией в пользу того, что 
сегодня основой мирного сосуществования людей 
является культура. «Методика из науки об обуче-
нии иностранному языку превращается в науку 
о человеке, становящемуся индивидуальностью, 
способной вести диалог культур» [8: 70]. Говоря 
о методе диалога культур, важно сформировать 
владение лингвокультурными поликодовыми зна-
ками (как, к примеру, овладевают таблицей умно-
жения или формулами скорости света).

Лингвокультурные поликодовые знаки –  это, 
прежде всего, знаки иконические. Они могут быть 
зафиксированы как на бумажных, так и на элек-
тронных носителях. Будучи компонентами обуча-
ющего узуса, они могут служить основой обуче-
ния письменной речи –  эссе, «сочинений по карти-
не», создания тестов биографического характера. 
При обучении устной речи лингвокультурные по-
ликодовые знаки могут выступать как компонен-
ты дискуссии о проблематике современной куль-
туры, умения видеть в культуре изучаемого языка 
то, что объединяет, радоваться новым познаниям 
в чужой культуре.

Проведённый анализ иконических компонен-
тов как номинативных единиц поликодового тек-
ста, свидетельствует о том, что лингвокультурные 
поликодовые знаки могут выступать системообра-
зующими компонентами прикладной лингвокуль-
турологии при формировании фоновых знаний 
обучаемых. Отметим, что здания, расположенные 
по обе стороны Невского проспекта, представля-
ют собой воплощение разных архитектурных сти-
лей, сохраняя при этом исторически достоверные 
имена и события, связанные с каждым из соору-
жений.

Приезжающие в Россию изучать русский язык 
многочисленные обучающиеся (особенно –  китай-

ские) в процессе овладения видами речевой де-
ятельности как средствами общения несомненно 
должны освоить лингвокультурные поликодовые 
знаки, как единицы учебного тезауруса, как фак-
ты русской культуры.

Прагматика овладения лингвокультурными по-
ликодовыми знаками, как единицами учебного уз-
уса, несомненна и актуальна.
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NOMINATIVE UNITS OF ICONIC COMPONENTS 
OF POLYCODE TEXT OF URBAN SPACE: ON THE 
EXAMPLE OF THE ARCHITECTURE OF NEVSKY 
PROSPEKT

Guo Xin
St. Petersburg State University

The article examines the iconic components of a polycode text in 
urban space. The object of educational articles is polycode texts 
that reflect the realities of urban space as an integral system –  “ur-
ban text” or, more precisely, “text of urban space”. The subject of 
study in this article is the nominative units of iconic components of 
polycode text, represented by photographs, paintings, drawings and 
lithographs of architectural masterpieces of Nevsky Prospekt. The 
author proposed the concept of a linguocultural polycode sign as 
a nominative unit of an iconic text. During the study, verbal means 
of expressing polycode linguocultural signs were identified. Iconic 
text is considered as a key fragment of polycode text. Architectural 
masterpieces of St. Petersburg, which determines the content and 
meaning of the educational polycode text telling about the city as 
a special space of the extra- linguistic picture of the world. In conclu-
sion, it is concluded that the numerous people who come to Russia 
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to study the Russian language and who are studying the process of 
mastering types of speech activity as means of communication must 
undoubtedly master linguocultural polycode signs, as units of an ed-
ucational thesaurus, as facts of Russian culture.

Keywords: linguocultural polycode sign, educational polycode text, 
urban space, iconic text, linguistic methodology.
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В данной статье предложен обзор базовых параметров постро-
ения аудиодескрипции. В фокус внимания авторов попадают 
различные её виды на русском языке. При этом особое вни-
мание уделяется автоматической и прямой или синхронной 
аудиодескрипции с обращением к двум разновидностям по-
следней: подготовленной и горячей аудиодескрипции. Выпол-
ненный анализ языкового материала позволяет сделать объек-
тивные выводы о структурном и семантическом многообразии 
аудиодескрипций, определить инструментарий, используемый 
при их написании, исследовать параметры и лингвистические 
средства описания объектов и с этим арсеналом подойти к из-
учению системы структурно- семантических параметров по-
строения различных типов аудиодескрипций в современном 
русском языке.

Ключевые слова: аудиодескрипция, структурные параметры, 
семантические параметры, вид аудиодескрипции, эргономич-
ность формулировок.

В современной лингвистике аудиодескрипция 
с полным правом может претендовать на совер-
шенно особый статус важнейшего средства по-
знания и описания окружающего мира. Взаимооб-
условленный процесс порождения текста проду-
центом и восприятия его реципиентом представ-
ляет интерес сразу для нескольких специалистов 
различных областей знания: лингвистики, психо-
логии, медицины и др. Заложенный уже в самой 
основе исследуемого феномена междисциплинар-
ный принцип позволяет максимально полно и объ-
ективно подойти к исследованию аудиодескрип-
ции как языкового феномена, делающего доступ-
ными для слепых и слабовидящих людей визуаль-
ные образы театра, медиа, изобразительного ис-
кусства.

В 2019 году был опубликован первый Всемир-
ный доклад о проблемах зрения на английском 
языке. Согласно ему, в мире не менее 2,2 милли-
ардов людей с нарушениями зрения различной 
степени. Констатация данного факта актуализи-
рует проблему недостаточной проработки техно-
логий, которые способны обеспечить доступ к ин-
формации, исходя из потребностей данной группы 
населения [2, 34]. Существующие сегодня инфор-
мационные ресурсы ни содержательно, ни техни-
чески не способны удовлетворить запрос на ин-
формационную обеспеченность. Своеобразным 
ответом на запрос социума становится активное 
развитие таких форм аудиовизуального перевода, 
как аудиодескрипция и тифлокомментирование.

При этом следует говорить именно о двух фор-
мах, имеющих существенные отличия. В рамках 
данной статьи мы сосредоточим внимание на из-
учении аудидекрипции как вполне определённо-
го вида описания предмета. Данный вид облада-
ет вполне чёткими характеристиками и правилами 
построения, которые максимально способствуют 
адекватной и полной передаче информации.

При этом необходимо понимать, что аудиодес-
крипция –  это не отдельное литературное произ-
ведение, рассказывающее о фильме, музейном 
экспонате, объекте показа или спектакле. Одной 
из наиболее важных задач, которая стоит перед 
создателями аудиодескрипции, является созда-
ние детального описания визуального контента, 
способное помочь реципиенту в восприятии про-
исходящего максимально приближенно к восприя-
тию зрячего человека.

Для того чтобы добиться такого эффекта, 
на протяжении десятков лет различные школы 
аудиодескрипции разрабатывали свои прави-
ла, принципы и параметры построения аудиодес-
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крипции [3,199]. Перед аудиодескриптором стоит 
не всегда простая задача учитывать, с одной сто-
роны, интересы и потребности незрячих зрителей, 
а с другой –  не повредить концепции представле-
ния визуального материала и задумки её созда-
телей. По этой причине в процессе работы над 
аудиодескрипцией можно заметить, что соответ-
ствие всем принципам не всегда возможно в пол-
ном объёме. Однако необходимо стараться мак-
симально выполнять их требования. В этом ключе 
следует рассматривать аудиодескрипцию не как 
самостоятельное, безусловно, требущее творче-
ского подхода в решении нестандартных задач, 
произведение, а все же как в некотором роде до-
полнение к имеющемуся видеоконтенту.

В определении базовых параметров постро-
ения качественной аудиодескрипции следует, 
на наш взгляд, оттолкнуться от трёх постулатов: 
«Описывайте то, что необходимо, но не описывай-
те без необходимости» (Д. Кларк) [6]; “The visual 
made verbal” («Из визуального в вербальное») 
(Д. Снайдер) [5], в которых наглядно и последова-
тельно прослеживается идея о сложной природе 
аудиодескрипции как многоаспектного и сложного 
языкового феномена.

При этом, сложность аудиодекскпции как само-
стоятельного явления не исключает и справедли-
вости иных установок: «Описывать то, что есть» –  
Independent Television Commission [8]; «Описывать 
то, что видишь» –  American Council of the Blind 
[7]; «Описывать то, что наблюдаешь» –  Clark [12]. 
В сложном переплетении базовых характеристик 
скрыта, вероятно, истина.

Отметим также, что многообразие подходов 
к оценке структурно- семантического построения 
аудиодексрипции следует помнит и о разнообра-
зии типов самой аудиодескрипции. Мы едва ли мо-
жем говорить о некоем универсальном эталонном 
образце. Многообразие и сложность описываемых 
явлений, эмоций, действий и т.д. заставляет нас 
задуматься о многообразии видов аудиодескрип-
ции. Принятие тезиса о наличии различных видов 
аудиодескрипции существенно расширяет сферу 
нашего анализа.

В качестве исходного тезиса примем факт су-
ществования, как минимум, двух видов аудиоде-
скрипции: автоматической и прямой. Первая раз-
новидность подразумевает наличие специальной 
звуковой дорожки, на которую записывается ау-
диодескрипция. Очевидно, что такой подход при-
меним к прежде всего к видеоматериалам: филь-
мам, телеспектаклям, концертам и другим матери-
алам, сохраняющимся в цифровом формате.

Прямая или синхронная аудиодексрипция осу-
ществляется продуцентом вживую, непосред-
ственно во время проведения мероприятия. При-
мерами ситуаций использования прямой аудио-
дескрипции могут быть различные виды экскур-
сий, театральных представлений, концертных 
программ и спортивных соревнований. Основная 
причина для использования синхронной аудиодес-
крипции –  изменяющиеся на ходу обстоятельства 

[4, 216]. То, что происходит «в моменте», требует 
живого комментария и мгновенной реакции проду-
цента.

Прямая аудиодескрипция, в свою очередь, де-
лится на подготовленную и горячую. Первая раз-
новидность аудиодескрипции позволяет проду-
центу предварительно ознакомиться с содержани-
ем видеоконтента, тщательно продумать опорный 
сценарий аудиодекскрипции, проанализировать 
лексические и синтаксичские средства передачи 
информации, приёмы ее донесения до реципиен-
та. В этом виде аудиодескрипции стабильность 
и неизменяемость видеоконтекнта обеспечивают 
успешность работы с ним аудиодескриптора.

Качественно иных навыков у продуцента тре-
бует горячая аудиодескрипция. Во многом это им-
провизация. И спектр параметров такой аудиоде-
скрипции может быть качественно иным. Здесь 
происходит смещение вектора значимости па-
раметров на такие характеристики, как лаконич-
ность речи, умение не только кратко, но и точно 
и емко сформулировать идею, ритмичность речи, 
задающая необходимый темп, позволяющий син-
хронизировать видеоконтент и рассказ продуцен-
та. Неожиданно важной оставляющей такой ауди-
дескрипции становятся экспрессивность и эмоци-
ональность, вопреки общему правилу о преиму-
ществе нейтральной речи. Классическим приме-
ром горячей аудиодескрипции является коммен-
тарий спортивного соревнования. Очевидно, что 
здесь фокус приоритетности смещается в сторону 
максимально грамотного владения речью, наличи-
ем хорошей реакции у продуцента, позволяющей 
эффективно переключаться и правильно расстав-
лять акценты в ходе повествования.

Анализ фактического материала позволяет го-
ворить о наличии некоего синкретичного типа ау-
диодескрипции –  театральной адиодескрипции. 
Несмотря на возможность предварительной ра-
боты над текстом при заранее известной канве 
повествования, этот вид аудескрипции многими 
экспертами рассматривается все же как горячая 
аудиодескрипция, так как быстрая смена событий 
на сцене, широкий спектр эмоций передаваемых 
актерами, требуют немедленной и адекватной ре-
акции продуцента. При этом важно, что важней-
шей характеристикой аудиодескрипций этого типа 
является неповторимость. При условии неизмен-
ной содержательной канвы произведения, каждое 
новое исполнение его качественно преображает 
содержание и оформление аудиодескрипции (на-
пример, при изменении, темпа, пауз в диалогах 
и т.д.).

Тщательный анализ собранных аудиодескрип-
ций позволяет нам предположить наличие некото-
рой общности базовых параметров, которые явля-
ются универсальными для всех вышеупомянутых 
видов аудиодескрипции [7, 4]. В числе наиболее 
значимых назовём отсутствие суждений, предпо-
ложений и оценок.

В первую очередь необходимо помнить, что ау-
диодескриптор не может накладывать своё вос-



293

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
приятие на процесс демонстрации объекта, рас-
сказывая о происходящем в аудиодескрипции. Не-
приемлемым является давать  какую-либо оценку 
описаниям или происходящему. Необходимо пом-
нить, что любое оценочное суждение является 
не более чем результатом субъективного воспри-
ятия. По сути, аудиодескрипция есть лишь конста-
тация того, что происходит на экране. Всё осталь-
ное остаётся на усмотрение реципиента. Ему су-
дить и давать оценку.

Так, например, не рекомендуется оценивать по-
ступки персонажей, предполагать их последующие 
действия или мотивы действий. Если действие ге-
роя не отображено, в аудиодескрипции не следует 
его описывать, даже если это абсолютно очевидно. 
Если аудиодескрипция содержит все корректные 
описания происходящего, для незрячего зрителя 
это будет также абсолютно очевидно [5].

При описании объектов рекомендуется пере-
давать только фактическую информацию. Если 
объект не обладает зафиксированными энцикло-
педическими данными, то зритель воспринимает 
только совокупность видимых ему признаков и де-
лает своё субъективное суждение на их основа-
нии. В сущности всё, что воспринимает зритель, –  
это последовательность субъективных суждений, 
а аудиодескрипция передаёт только информацию 
в чистом виде.

Гораздо более сложной является интерпрета-
ция критерия объективности в передаче описания 
внешних признаков персонажей. Очевидно, что 
категории «красивый- некрасивый», «приятный- 
неприятный» не могут быть абсолютно объектив-
ными и абстрактными. Вероятно, степень внешней 
привлекательности –  категория исключительно 
субъективная. При этом невозможно отрицать на-
личие признанных канонов красоты, приемлемых 
для данного общества и данного времени, поэто-
му своеобразным компромиссом для продуцента 
будет описание деталей внешнего облика персо-
нажей, подтверждающих их характеристику [8, 
215]. Представленный в аудиодескрипции образ 
персонажа, а он в силу специфики описываемо-
го феномена всегда многокомпонентный, будет 
нарисован самим реципиентом и будет всегда ин-
дивидуальным. Похожая ситуация складывается 
с техникой передачи эмоций. Задача продуцента 
состоит в описании, но не в интерпретации. Реци-
пиент должен получить объективную возможность 
сделать свои выводы об эмоциональном посыле 
персонажа.

Ещё одним значимым параметром аудиодес-
крипции является эргономичность формулировок.

Создателям аудиодескрипции необходимо 
очень внимательно следить за тем, какую ин-
формацию содержит их описание и как она по-
даётся. Во-первых, это связано с тем, что необ-
ходимо дать максимальное количество информа-
ции за довольно короткий промежуток времени. 
Во-вторых, важно понимать, что аудиодескрипция 
должна быть максимально чёткой и не допускать 
двой ственности формулировок [9].

Прежде всего, необходимо избегать лишней 
информации, например, «на экране находится», 
«мы видим» и пр. Всё это и так очевидно, так как 
человек, скорее всего, понимает, где находится 
и что смотрит [1].

Формулировки в аудиодескрипции не должны 
усиливаться за счёт специфических особенностей 
языка и должны быть наиболее нейтральными. 
Например, говоря «огромный дуб», можно, с од-
ной стороны, подчеркнуть превосходство в разме-
ре дерева, а с другой –  вызвать вопрос, насколько 
и относительно чего он «огромный». В таких слу-
чаях рекомендуется использовать сравнительные 
характеристики, например: «втрое выше других 
деревьев в лесу».

Также рекомендуется избегать уменьшительно- 
ласкательных суффиксов. Исключения возможны 
только в материале, который рассчитан на детей 
и только в том случае, если это подчёркнуто ви-
деорядом.

Важным параметром построения аудиодес-
крипции является последовательность подачи ин-
формации.

Говоря о динамичном описании (кино или спек-
такль), необходимо помнить, что аудиодескрип-
ция –  это лишь описание, констатация видеоряда. 
Поэтому последовательность событий описывает-
ся в строгом соответствии с их развитием. Нель-
зя рассказывать о том, что пока не случилось или 
о том, что происходит за кадром. Реципиент дол-
жен понимать это звукового сопровождения и соб-
ственно содержания аудиодескрипции так же, как 
и зрячие понимают происходящее, глядя на экран. 
И в данном случае сопровождающие звуки явля-
ются дополнительными источниками информа-
ции, способными дополнить аудиодескрипцию 
и помочь составить индивидуальное представле-
ние о происходящем.

Совершенно иначе обстоит дело с аудиодес-
крипцией, сфокусированной на описании картин. 
Обычно, описание картин идет от общего к част-
ному. Здесь ключевыми параметрами выступают 
поступательность и последовательность описа-
ния объектов. Детали не могут возникать спонтан-
но или внезапно. Необходимо сформировать об-
щее представление о картине, охарактеризовать 
цветовую палитру (при этом важно, что цветовой 
спектр реципиентов достаточно широк и включа-
ет в себя не только базовые цвета, передаваемые 
простыми прилагательными, но и оттенки цветов, 
обозначенные сложными прилагательными и да-
же описательными оборотами). Многие эксперты 
считают, что ключевыми при описании картины 
являются три вопроса: что изображено, как оно 
расположено на картине и в пространстве. По-
сле ответов на эти вопросы можно переходить 
к деталям [10, 230], которых, отметим, достаточ-
но много. Многообразие и разнообразие деталей, 
в свою очередь, требует упорядочения их описа-
ния, которое ведется слева направо, сверху вниз, 
от центра к краям, от главного объекта к второ-
степенным.
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До сих пор мы в большей степени опирались 
на опыт анализа так называемой динамичной ау-
диодескрипции, речь шла о перемещающихся 
предметах показа, как в кино, спектакле. Однако 
для создания объективной оценки исследуемого 
явления следует обратиться к анализу ещё одного 
вида аудиодескрипции –  аудиодескрипции статич-
ного предмета, который в большей степень пред-
ставлен в музейной экспозиции.

При составлении аудиодескрипции данного ти-
па очень важной, как для продуцента, так и для 
реципиента, является информация о простран-
стве, связанная с определением сторон, разме-
ров, выявлением возможных препятствий. Для 
описания местоположения предмета в простран-
стве широко используется система часового ме-
ханизма, где стрелки являются важнейшим лока-
ционным инструментом. При определении рассто-
яния подойдёт категория шагов как относитель-
ной меры длины. Например, длину и ширину му-
зейного зала легко можно измерить шагами. При 
работе с небольшими объетми их размер могут 
передавать вырезанные на бумаге образцы [11, 
20]. И здесь актуализируется еще один важный 
параметр –  тактильное восприятие информации 
об объекте. Возможность прикоснуться к объек-
ты показа, оценить его форму, размер, текстуру, 
температуру является важнейшим способом вос-
приятия действительности реципиентом. Сегодня, 
к сожалению, далеко не все музеи располагают 
такими тактильными объемными экспозициями.

Описание отдельных объектов традиционно на-
чинается с названия предмета. Если объект пока-
за имеет свою сюжетную линию, следует обозна-
чить ее тему. Сюжетность объекта –  это еще один 
параметр построения аудиодескрипции, который 
обусловливает присутствие в тексте описания гла-
голов, имен существительных и прилагательных. 
Сюжетность описания исключает возможность ста-
тичного представления объектов слева направо 
или сверху вниз. Слова продуцента должны помочь 
незрячим постепенно переходя от общего к частно-
му, согласно логике, выстроить сюжет. Описывая 
способ представления объектов на картине, про-
дуцент может использовать несложные математи-
ческие пропорции. Например, можно сказать, что 
закат, представленный на картине, занимает треть 
её пространства или что один предмет наполовину 
меньше, чем другой. Использование более сложных 
пропорций мешает их восприятию реципиентами.

Художественные термины и графические ус-
ловности, такие как перспектива, фокус, передний 
план и фон, всегда должны быть обозначены для 
реципиента [12, 234]. Введение таких определений 
и понятий можно облегчить за счет соотнесения 
их с предметами и объектами, хорошо знакомыми 
реципиенту из повседневной жизни.

Важнейшее назначение аудиодескрипции со-
стоит в знакомстве с объектами показа, осо-
бую значимость эта функция приобретает, когда 
к предметам нельзя прикоснуться. В некоторых 
музеях существуют тактильные выставки: по су-

ти, это рельефные изображения [15]. Они мо-
гут не передавать в мельчайших деталях объект, 
но в сочетании с аудиодескрипцией они способ-
ны существенно расширить представление реци-
пиента о предмете, приблизить его к восприятию 
зрячего в контексте просмотра.

И, если динамическое изображение включает 
три большие группы: объекты, участвующие в дей-
ствии, действия объектов и взаимодействия объ-
ектов, то при описании статичного объекта эле-
менты действия и взаимодействия зачастую от-
сутствуют, остаётся только необходимость в опи-
сании самого объекта показа [13, 54]. И в этом 
аспекте важно проследить, какие параметры опи-
сываются продуцентом и интересуют реципиен-
та. Анализ показывает, что таких параметров, за-
нимающих лидирующие позиции в выборке три: 
1) отличительные черты внешности (высокий, ху-
дой, со шрамом и др.); 2) детали внешнего обли-
ка (в строгом костюме, с тростью и др.); 3) взаи-
модействие с окружающим миром («человек, вы-
шедший из красного «Феррари») [13, 56]. Если 
описанные предметы будут упоминаться далее, 
желательно зафиксировать в сознании реципиен-
та образ, с помощью знаковых деталей, которые 
позволят идентифицировать объект.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, 
констатируем, что система структурных и семан-
тических параметров аудиодексрипции слож-
на и многообразна. Выбор параметра зачастую 
определяется видом аудиодескрипции и спосо-
бом фиксации в ней информации. Наряду с таки-
ми дифференцирующими параметрами, харатер-
ными для отдельных видов аудиодескрипции, есть 
параметры универсальные.

В числе наиболее значимых универсальных па-
раметров характеристики качества аудиодескрип-
ции важную роль играет ее безоценочность. На-
помним, что главная задача продуцента состоит 
не в интерпретации информации, а в доведении 
фактов, описаний объектов до реципиента. Выво-
ды на основе подученной информации реципиент 
делает самостоятельно.

Еще одним важным универсальным параме-
тром построения аудиодескрипции является по-
следовательность изложения информации. Осо-
бую значимость этот параметр приобретает в ус-
ловиях динамики происходящего, нежели в статич-
ном описании. Однако и в нём должна быть логика. 
Так, например, классическая логика описания объ-
екта очень проста: 1) описание общей композиции; 
2) характеристика цветовой палитры; 3) централь-
ные фигуры или объекты; 4) детальное описание 
обстановки, второстепенные объекты [12, 250].

Наконец третий базовый универсальный пара-
метр –  краткость формулировок и лаконичность 
речи, как было сказано ранее, приобретает осо-
бую актуальность в отношении горячей аудиоде-
скрипции и при описании динамичный объектов.

Совокупность рассмотренных параметров, обу-
словленных во многом специфичностью аудиоде-
скрипции как особой формы аудиовизуального пе-
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ревода, обладающей структурной и семантической 
спецификой, позволяет говорить о необходимости 
дальнейшего изучения и детальной проработки та-
ких параметров, выявления особенностей их пре-
ломления в каждом конкретном виде аудиодескрип-
ции, с целью оптимизации процессов порождения 
и восприятия текстов продуцентом и реципиентом.
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В статье рассматривается взаимосвязь психологических 
и лингвистических особенностей старшеклассников к изуче-
нию иностранного языка в вузе. Учеными в области психолинг-
вистики, психологии, языкознания рекомендуется использовать 
междисциплинарный и компетентностный подходы для продук-
тивной психолингвистической подготовки старшеклассников 
к изучению английского языка. Установлено, что формирова-
ние психолингвистической готовности к изучению английского 
языка требует совокупности языковых, эмоционально- волевых, 
мотивационных и психологических аспектов для качественной 
и эффективной подготовки старшеклассников к изучению 
специального английского языка в вузе. В качестве основной 
обучающей разговорной деятельности предлагается вовле-
кать старшеклассников в непосредственное общение с ино-
странцами для закрепления общеупотребляемых лексических 
единиц и практиковать диалогическую речь между собой, раз-
вивая воображение, тренируя память и преодолевая языковой 
барьер. Выявлены проблемы адаптации выпускников школы 
к дальнейшему изучению английского языка в профессиональ-
ных целях.

Ключевые слова: Лексический уровень, мотивация, низкий 
словарный запас, страх, профессиональная ориентация, ино-
язычное общение, коммуникативные умения.

Актуальность психолингвистической готовно-
сти к изучению английского языка старшекласс-
ников, абитуриентов и первокурсников являет-
ся значимой в области языкознания, психологии, 
педагогики. Современная научная картина мира 
ориентирована на модернизацию федеральных 
образовательных стандартов и внесение измене-
ний в содержание преподаваемых учебных дисци-
плин. Специалисты в области высшего образова-
ния предпринимают попытки совершенствования 
и оптимального функционирования педагогиче-
ской методологии, в том числе в сфере лингвисти-
ки и психологии. Целью данных преобразований 
является превосходство и конкурентоспособность 
на мировом кадровом рынке, установление меж-
дународного взаимодействия в различных обще-
ственных направлениях, внедрение в школьную 
систему новых методов и способов преподавания 
и воспитания патриотического отношения к ро-
дине наравне с разработкой психологических ком-
петенций, способствующих целостному развитию 
сильной, дисциплинированной и добросовестной 
личности.

Комплексное сочетание в человеке лингвисти-
ческих навыков и психологических характеристик 
на протяжении многих лет является востребован-
ным в сфере международных отношений. Одна-
ко, для овладения достаточным уровнем лексико- 
грамматической базы необходимо создать опти-
мальные условия в системе школьной програм-
мы по иностранному языку совместно с усердным 
развитием когнитивных компетенций учащихся. 
Изначально предполагая, что в домашних услови-
ях учащийся также получает достаточно поддерж-
ки и мотивации от близких людей. [5]. Согласован-
ное взаимодействие школьной и вузовской систем 
может улучшить качество преподавания и усвое-
ния учебного материала, в том числе, подготовить 
старшеклассников к поступлению в вуз как в ин-
теллектуальном, так и в психоэмоциональном кон-
тексте.

С 2012 года Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации приняло но-
вый курс на привлечение большего количества 
иностранных студентов в отечественные вузы 
для повышения рейтинга университетов на миро-
вом уровне. Однако, методологическая, педаго-
гическая система в российских вузах оказалась 
несовершенной в соотношении количества за-
рубежных студентов и качества педагогического 
мастерства. Соответственно, как российские, так 
и зарубежные студенты имеют общие задачи для 
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адаптации, социализации и совершенствования 
языковых навыков при получении высшего обра-
зования [8].

Понятие психолингвистической готовности 
трактуется разными исследователями в вариатив-
ных значениях [1]. Данный механизм обеспечива-
ет человеку достаточную возможность для выжи-
вания, оптимального совладания с собой в жиз-
ненных обстоятельствах, учитывая личностные 
качества, условия, состояния, индивидадля реа-
лизации определенной деятельности. В широком 
смысле под психолингвистической готовностью 
понимается «определенная совокупность базовых 
знаний английского языка, свой ств и состояний 
личности, что обеспечивает ей оптимальный уро-
вень достижения эффективности, определенной 
требованиями и условиями осуществления теоре-
тической или практической деятельности» [6].

Эксперты в области когнитивной психологии 
и лингвистики в настоящее время связывают про-
блемные моменты изучения английского языка 
со многими аспектами, такими как личностная 
мотивация учащегося, профессиональная этика, 
понимание значимости изучения иностранного 
языка и применение знаний в дальнейшей жиз-
ни. Данный вопрос касается как старшеклассни-
ков городских, так и сельских школ, поскольку по-
ловина девятиклассников не нацелены получать 
высшее образование. В таком случае, преподава-
телям школ рекомендуется организовывать про-
фориентационные мероприятия, в том числе при-
глашать сотрудников вузов для разъяснения про-
цесса поступления в высшее учреждение, о пер-
спективах и возможностях обучения [6].

В процессе изучения английского языка обуча-
ющиеся замечают за собой психологические пре-
пятствия, связанные не только с грамматическими 
недочетами, но и внутренними разрушительны-
ми установками. Психолингвистическая пробле-
ма перевода является одной из распространенных 
проблем среди учащихся. При переводе с одного 
языка на другой происходит активация процессов 
говорения, слушания, внимания, запоминания, де-
лается акцент на языковые средства в коммуни-
кативном процессе. Психологическое изучение 
аспектов коммуникации (язык, речь, мышление, 
поведенческие реакции) определяют правила об-
щения и раскрывают природу языка. Психолинг-
вистическая готовность к обучению иностранного 
(английского) языка, в данном случае, заключа-
ется в совокупности переводческой компетентно-
сти –  знания грамматических структур и соответ-
ствующих лексических единиц и речемыслитель-
ной деятельности собеседников.

Отметим, что для более продуктивного и эф-
фективного усвоения английского языка необхо-
димо создать достаточную языковую среду на за-
нятиях и по мере возможности в учебном заве-
дении. Практическая деятельность на семинарах 
подразумевает обязательное обсуждение насущ-
ных проблем и задач в виде дискуссий и ответов 
на вопросы, которые интересны молодому поко-

лению, так что коммуникативная деятельность 
сводится не только к овладению грамматически-
ми структурами и фразеологическими оборотами, 
но и средством для обмена опытом, выражения 
своих идей и мыслей.Погружение в языковую сре-
ду психически облегчает общение и в то же время 
способствует свободному обмену мыслей и приме-
нению терминологии английского языка. Развитие 
билингвальных навыков улучшает умственную де-
ятельность старшеклассников, повышает уровень 
восприятия собеседника и запоминания повторя-
ющихся иностранных слов, способствует увели-
чению диапазона творческих фантазий и вообра-
жения. Активное вовлечениестаршеклассников 
к дискуссионным заданиям позволяет им исполь-
зовать свой потенциал в развитии мотивационных 
способностей, нахождению способов выражения 
поставленных задач, осознать важность базовых 
знаний и умений, применяемых в билингвальном 
общении для достижения положительного резуль-
тата [8].

Особенностью психолингвистической готов-
ности старшеклассников к изучению английского 
языка являются определенные качества, требу-
ющие проработки: логическое мышление, когни-
тивная гибкость, сосредоточенное внимание, инги-
биция. Следовательно, образовательный процесс 
обучения английскому языку старшеклассниками 
наиболее эффективен при комбинации и интегра-
ции психических особенностей старшеклассников, 
грамотного формирования социальных и обще-
образовательных навыков обучающихся, миро-
воззренческих установок. Выпускаясь из школы, 
предполагается, что абитуриент профессионально 
ориентирован и готов к профессиональному обу-
чению в выбранном вузе, обладает базовыми зна-
ниями в данной сфере, наделен индивидуальными 
качествами личности либо настроен адаптировать-
ся в желаемой профессиональной деятельности[5].

Стоит заметить, что большое значение в обу-
чении иностранному языку приобретает фактор 
моральной готовности обучающегося к высту-
плениям, монологической речи, умению форми-
ровать и понимать цель и задачи высказывания. 
Соответственно, перед педагогами возникает за-
дача сформировать коммуникативные компетен-
ции старшеклассников, показывая на практике, 
что умелое решение коммуникативных задач по-
могает выгодно взаимодействовать с собеседни-
ками, выстраивать диалог, спонтанно реагировать 
на определенную ситуацию в вежливой форме 
и выражать свое отношение к ней [7].

Необходимо принять во внимание часто возни-
кающую особенность опережения не профилиру-
ющих дисциплин в ходе образовательного процес-
са в вузе. Например, дисциплина «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» препо-
дается на первом курсе университета, в то время 
как специальные дисциплины по профессии чита-
ют на последующих курсах. Тем самым первокурс-
ники оказываются не компетентными в специали-
зированных темах на английском языке и сталки-



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

298

ваются с трудностями обсуждения специфических 
вопросов. Следовательно, задачей школьного пе-
дагога является необходимость создавать стар-
шеклассникам условно замысловатые и провока-
ционные коммуникативные задания и помогать 
преодолевать возникающие психолингвистиче-
ские препятствия [3].

Общепрофессиональная адаптация в высшем 
учебном заведении является неотъемлемой ча-
стью погружения студентов первого курса в сту-
денческую атмосферу. Общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, как языковые, 
так и специфические, приобретенные во время 
обучения в вузе позволят быстрее реализоваться 
на рынке труда и в общественной жизни. Кроме то-
го, в процессе обучения в вузе обучающиеся име-
ют возможность участвовать в международных 
конференциях и проектах, устанавливать межна-
циональные контакты, используя навыки владе-
ния английским языком. К тому же, билингваль-
ные студенты лучше ориентируются на трудовом 
рынке, становятся конкурентоспособными и вос-
требованными кадрами. В противном случае, до-
пустив неудачный выбор учебного заведения и на-
правления специализации, изучение английского 
языка будет противоречить способностям, склон-
ностям и убеждениям личности [4].

Психолингвистическую готовность старше-
классников к изучению английского языка в вузе 
идентифицируют в виде интеграции мотивацион-
ных, когнитивных, поведенческих компонентов об-
учающегося, которые находятся в тесной взаимос-
вязи между собой [2].

Таким образом, сформированная психолингви-
стическая готовность старшеклассников к изуче-
нию английского языка в вузе считается успешной 
при условии культивированного эмоционально-
го состояния учащегося, умения адаптироваться 
в соответствии с ситуацией, качественно взаимо-
действовать с собеседниками в спорных вопросах, 
быть наблюдательным, сосредоточенным, искрен-
ним, тактичным, настойчивым и решительным.
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Философская категория национально- культурных ценностей 
(лингвистический аспект)
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старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 
Севастопольский государственный университет
E-mail: grishchuk- artem@mail.ru

В научной статье исследуется философская категория 
национально- культурных ценностей в контексте лингвисти-
ческого аспекта. Для этого автор данного научного исследо-
вания, прежде всего, рассматривает сущность национально- 
культурных ценностей как самостоятельной категории, 
анализирует их особенности. В заключении автор определя-
ет перспективы развития данной категории в современной 
лингвистике. Очевидным выступает практическая значимость 
такой философской категории, как национально- культурные 
ценности, ее реальной важности в контексте формирования 
образа нации, народа, а также их культуры. В статье делается 
вывод: именно в контексте анализа лингвистического аспекта 
национально- культурные особенности необходимо рассматри-
вать как совокупность различных внутренних элементов, вклю-
чающих такие части лингвистики как синтаксис, грамматика, 
лексика, фонетика и произношение, семантика, фразеология, 
стилистика, риторика и другие.

Ключевые слова: лингвистика, лингвокультурология, фило-
софский аспект, национально- культурные ценности, этнолинг-
вистика, духовная культура.

Национально- культурные ценности –  важная 
составляющая духовной основы любого народа, 
довольно обширный комплекс различных матери-
альных и нематериальных характеристик, явле-
ний, событий, которые, по сути, отражают общие, 
коллективные представления большой группы лю-
дей о том, что важно и ценно для конкретной ау-
дитории. Как известно, национально- культурные 
ценности включают в себя, в частности, разно-
го рода идеалы, базовые принципы, убеждения 
и т.д. Кратко перечислим ключевые признаки 
национально- культурных ценностей:
– тесная прямая или косвенная связь с историко- 

культурным наследием определенной нации 
или культуры, в особенности с ее традициями, 
обычаями [3];
наличие уникальных, индивидуально- 

определенных маркеров идентичности, к числу 
которых относятся язык и литература как ключе-
вые способы фиксации, сохранения и передачи 
культурно- значимой информации, ценностей. На-
личие подобных маркеров очевиднее подчеркива-
ет менталитет, историческое наследие, духовные 
характеристики конкретной нации или народа;

религия и духовность в различных их проявле-
ниях, что касается, главным образом, этической, 
моральной составляющих, также значительно 
влияющих на формирование мировоззрения лич-
ности, нации, народа в целом [4];

любые ценности, связанные с семьей –  так на-
зываемые традиционные ценности, что включает, 
например, межпоколенческие устои, ролевые мо-
дели в конкретной разновидности общественных 
отношений, иные нормы данной области;

нельзя также не упомянуть экологию, окру-
жающую среду, иные природные факторы, что, 
в конечном итоге, также качественно отражается 
на ценностях;

безусловно, культура, искусство и все анало-
гичные составляющие, без чего невозможно су-
ществование национально- культурных ценностей; 
в качестве примера можно привести музыку, ки-
нематограф и театр, архитектура, танцевальное 
искусство; по сути, именно культура и искусство 
в своем большинстве и выступают ключевыми 
«отражателями» уникальности нации и народа;

иные [7].
Важно отметить, что национально- культурные 

ценности могут различаться в зависимости от вре-
мени, места и исторического контекста, а также 
могут быть подвержены изменениям под влияни-
ем глобализации и межкультурного взаимодей-
ствия.
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В данном контексте актуальным будет упомянуть 

одну из наиболее современных и распространенных 
на практике концепций культурных ценностей, пред-
ложенную американским социологом и политологом  
Р. Инглхартом –  так называемая карта культурных 

ценностей, где довольно подробно и комплексно рас-
смотрены характеристики национально- культурных 
ценностей. Интересно, что автор концепции иссле-
дует их в сочетании традиционных ценностей или их 
современных аналогов (Рисунок 1).

Рис. 1. Карта культурных ценностей (согласно теории Рональда Инглхарта)

Обратимся более подробно непосредственно 
к предмету настоящего исследования.

В частности, сама по себе философская кате-
гория национально- культурных ценностей в линг-
вистическом аспекте относится к изучению цен-
ностей, которые являются основой для форми-
рования и развития национальной культуры. Она 
охватывает различные аспекты языка и его ро-
ли в формировании национальной идентичности, 
культурного наследия и ценностей народа.

Некоторые исследователи рассматривают 
национально- культурные особенности как пред-
мет отдельной, самостоятельной отрасли совре-
менной лингвистики –  т.н. этнолингвистика, явле-
ние относительно новое, но, тем не менее, акту-
альное и достаточно перспективное для развития 
в будущем (Рисунок 2).

Рис. 2. Структура современной лингвистики 
в контексте включения новых отраслей

Итак, сущность национально- культурных цен-
ностей в лингвистическом аспекте состоит в том, 
что язык является не только средством коммуни-
кации, но и отражает ценности, представления 
и мировоззрение народа. Он является носителем 
культурных ценностей и способствует их передаче 
и сохранению. Язык отражает и формирует нацио-
нальные традиции, обычаи, идеалы и нормы пове-
дения [1; 8].

Кратко проанализируем, через какие мар-
керы характеризуется философская категория 
национально- культурных ценностей в лингвисти-
ческом аспекте.

Прежде всего, необходимо в довольно общем 
плане говорить о синтаксисе как определенной ча-
сти лингвистики, сочетающей в себе правила по-
строения, организации предложений, различных 
конструкций, в т.ч. назовем грамматические, по-
рядок слов и иное.

Во-вторых, развивая первый пункт, обозначим 
в качестве ключевых лексику, фразеологию, под 
которыми подразумеваются, в частности, слова, 
словосочетания, выражения, поговорки, послови-
цы, иные национально- специфические форматы, 
в полной мере отражающие особенности культуры 
и нации в конкретном случае.

В-третьих, важной составляющей в данном слу-
чае выступают, безусловно, фонетика и произно-
шение, т.е., непосредственно звуковая, голосовая 
система языка, интонации, что, несмотря на нео-
чевидность, тем не менее, достаточно выражает 
национальные особенности и также культурные 
ценности.

В-четвертых, упомянем отдельно стилистику 
и риторику, что важно в большей степени в кон-
тексте применения именно устной речи, но также 
актуально и для письменных обращений. В каче-
стве примеров приведем, в частности, различные 
образные выражения, риторические приемы, раз-
ные стили речи и т.д.

В-пятых, завершим данный перечень элемен-
тов такими категориями как семантика и символи-
ка. Безусловно, в сочетании с общим контекстом 
символы могут оказаться эффективным и дей-
ственным форматом отражения национально- 
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культурных особенностей, как, собственно, и се-
мантика сама по себе [11].

Таким образом, по итогам изложенного, следу-
ет вывод о том, что исследование национально- 
культурных ценностей в лингвистическом аспек-
те позволяет лучше понять и оценить культурное 
наследие народа, его историю, традиции и ценно-
сти, а также способствует сохранению и развитию 
национальной культуры. Философская категория 
национально- культурных ценностей в лингвисти-
ческом аспекте имеет большое значение для по-
нимания и анализа языка и культуры народов. Она 
отражает взаимосвязь между языком и культурой, 
а также их влияние на формирование и выраже-
ние ценностей и идентичности народов.

В современной лингвистике такая ее состав-
ляющая как этнолингвистика, или национально- 
культурные особенности, безусловно, занимает 
значительное место, в ряде случаев играет даже 
определяющую роль. Более того, можно уверенно 
говорить о том, что такая философская категория 
вполне себе имеет широкие перспективы для даль-
нейшего совершенствования и развития. В первую 
очередь, предпосылкой для этого выступает посто-
янное, системное и качественное, всестороннее 
развитие языка и, соответственно, поступательное 
развитие филологических и лингвистических наук, 
его определяющих [2; 9]. Акцентируем внимание 
на наиболее актуальных направлениях.

Прежде всего, необходимо говорить о том, что 
основополагающим среди таковых выступает, 
безусловно, комплексное, глубинное исследова-
ние языка и культуры народов, нации во всем их 
многообразии, в обязательном порядке определяя 
в числе составляющих такой деятельности учет 
современного состояния развития государства 
и общества. В частности, следует обратить внима-
ние на регулярную эволюционность, подвержен-
ность постоянным изменениям, причем это каса-
ется самых разных факторов, в числе которых пе-
речислим, например, технологический прогресс, 
процессы глобализации и т.д. [12]

Следующей очевидной перспективой обозна-
чим работу по изучению и сохранению уникаль-
ного языкового наследия, которое присутствует 
в любом языке. В первую очередь, это касается 
коренных малочисленных народов, утраченных 
языков и тех, которые в данный момент находят-
ся под явной угрозой исчезновения [10]. Это по-
может не только сохранить прошлое, но также 
изменить настоящее и построить будущее с уче-
том уникального наследия, что важно, пожа-
луй, для каждого поколения современного мира  
[6].

Еще одно перспективное направление –  это 
всестороннее исследование устоявшейся связи 
между языком и, собственно, культурой в различ-
ных ее проявлениях в контексте непосредствен-
но межкультурной коммуникации [5]. В частности, 
данное направление сегодня все более актуализи-
руется в условиях глобализации, а также развития 
различных международных контактов, когда оче-

видным выступает важность установления взаи-
мопонимания и сотрудничества между разного ро-
да культурами, народами и нациями [1].

Изучение национально- культурных ценностей 
в лингвистическом аспекте позволяет развивать 
межкультурную компетенцию и улучшать качество 
межкультурного общения.

В конечном итоге, можно уверенно говорить 
о том, что имеющиеся в настоящее время пер-
спективы развития философской категории 
национально- культурных ценностей в лингвисти-
ческом аспекте в большинстве своем связаны 
непосредственно с исследовательской деятель-
ностью в отношении развития, сохранения, пре-
умножения уникального богатства языков, куль-
тур, объективным совершенствованием способов 
межкультурной коммуникации, установления бо-
лее устойчивого и стабильного взаимопонимания 
между народами и культурами в целом.

Таким образом, подводя итог рассматриваемо-
му в настоящей статье вопросу, кратко обозначим 
ключевые выводы по теме.

Прежде всего, очевидным выступает практи-
ческая значимость такой философской категории 
как национально- культурные ценности, ее реаль-
ной важности в контексте формирования образа 
нации, народа, а также их культуры.

Также необходимо обратить внимание, что 
именно в контексте анализа лингвистического 
аспекта национально- культурные особенности не-
обходимо рассматривать как совокупность раз-
личных внутренних элементов, включающих та-
кие части лингвистики как синтаксис, грамматика, 
лексика, фонетика и произношение, семантика, 
фразеология, стилистика, риторика и другие.

Представляется очевидным дальнейшее раз-
витие национально- культурных элементов в линг-
вистическом контексте сообразно, собственно, 
поступательному развитию языка, отдельных его 
элементов, что представляется очевидным в сло-
жившихся внешних и внутренних условиях [5; 11]. 
Среди наиболее очевидных и одновременно су-
щественных предпосылок для подобного процес-
са –  глобализация, миграция, иные аналогичные 
элементы. Ряд наиболее, на наш взгляд, актуаль-
ных направлений для перспективного развития 
был кратко рассмотрен в настоящем исследова-
нии выше.

Подытожив, можно дополнительно обозначить 
тот факт, что все вышеизложенное явно свиде-
тельствует о необходимости продолжения различ-
ных научных теоретических и практических разра-
боток по заявленному вопросу.
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This scientific article examines the philosophical category of 
national- cultural values in the context of the linguistic aspect. To do 
this, the author of this scientific study, first of all, considers the es-
sence of national- cultural values as an independent category and 
analyzes their features. In conclusion, the author determines the 
prospects for the development of this category in modern linguistics. 
The practical significance of such a philosophical category as na-
tional cultural values, its real importance in the context of forming the 
image of a nation, people, as well as their culture, is obvious. The 
article concludes: it is in the context of the analysis of the linguistic 
aspect that national- cultural characteristics must be considered as 
a set of various internal elements, including such parts of linguistics 
as syntax, grammar, vocabulary, phonetics and pronunciation, se-
mantics, phraseology, stylistics, rhetoric and others.
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Статья посвящена анализу словарей бурятского языка, издан-
ных в советский период и в последние годы. Определяется, 
какие виды словарей имеются в лексикографическом фонде 
бурятского языка, кому они адресованы, каков их объем, на-
сколько они востребованы. Кроме того, в статье поднимается 
вопрос актуальности электронных словарей, особенно среди 
молодежной аудитории, проведен анализ имеющихся элек-
тронных лексикографических ресурсов по бурятскому языку. 
В данной статье описан основной фонд словарей бурятского 
языка, определены виды словарей, представленные в его лек-
сикографическом фонде. Фонд словарей бурятского языка, 
в основном представлен такими печатными изданиями, как 
двуязычные, трехъязычные переводные, этимологические, 
толковые, терминологические, тематические словари, словари 
синонимов. Электронная лексикография бурятского языка на-
ходится в стадии формирования и развития, хотя достаточно 
востребована.

Ключевые слова: бурятский язык, лексикография, словари 
бурятского языка, электронная лексикография, электронные 
словари.

Исследование выполнено в рамках гранта Бурятского государ-
ственного университета имени Доржи Банзарова на проведе-
ние инновационных исследований (тема № 23–12–0502 База 
данных: бурятско- русский и русско- бурятский словарь)

Введение

Одна из основных задач современной бурятской 
лексикографии –  создание словарей как основы из-
учения лексики бурятского языка. Наличие разных 
видов словарей является одним из важных факто-
ров, влияющих на успешность процесса препода-
вания, изучения, овладения любым языком. Обра-
зовательная функция словарей сегодня особенно 
актуальна для языков народов России в условиях 
все более снижающегося уровня владения родным 
языком его носителями. Актуальна эта проблема 
и для бурятского языка.

Результаты последних исследований показы-
вают, что ситуация с уровнем владения родным 
языком среди подрастающего поколения так же 
имеет негативные тенденции. Так, среди учащихся 
школ Республики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области доля детей- бурят, владею-
щих бурятским языком, составила в среднем 41%, 
тогда как детей дошкольного возраста, говорящих 
на родном языке всего 30%. [5].

В сложившейся ситуации все более важны-
ми становятся вопросы создания благоприятных 
условий для изучения бурятского языка, прежде 
всего, учебно- методического обеспечения, одним 
из элементов которого является лексикографиче-
ская база.

Литературный обзор

Сегодня лексикографический фонд бурятского 
языка представлен несколькими видами слова-
рей. Прежде всего, это двуязычные переводные 
словари, в которых представлен основной массив 
лексики бурятского языка: «Бурятско- русский сло-
варь» К. М. Черемисова, содержащий 44000 слов 
[10], «Бурятско- русский словарь» в двух томах 
Л. Д. Шагдарова, К. М. Черемисова, где представлен 
перевод на русский язык уже 60000 бурятских слов 
[11,12], Русско- бурятский словарь Л. Д. Шагдарова, 
Н. А. Очирова [13], содержащий более 80000 слов 
и фразеологических выражений. Данные словари 
востребованы разными категориями пользовате-
лей, так как являются основными академически-
ми изданиями, в которых представлена наиболее 
полная информация о лексической системе бурят-
ского языка.

Как известно, первый «Бурят-монгольско- 
русский словарь» К. М. Черемисова был из-
дан в 1951 году, и охватывал около 25000 слов. 
В 1973 году на основе этого словаря был издан 
новый «Бурятско- русский словарь», содержащий 
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около 44000 слов. В начале 2000-ых гг. под ру-
ководством Л. Д. Шагдарова была начата работа 
по разработке нового словаря на основе словаря 
К. М. Черемисова. Результатом этой работы ста-
ло издание в 2006 году первого тома «Бурятско- 
русского словаря» объемом 30000 слов, в 2008 го-
ду вышел его второй том, который также содержит 
30000 лексических единиц. Как видим, словарь 
был значительно пополнен.

Как отмечено в предисловии к словарю, он по-
полнился многими словами и выражениями тра-
диционного лексикона, которые в советский пе-
риод стали отходить в пассивный запас словаря, 
например, религиозная терминология, названия, 
связанные с традиционными обрядами, обычая-
ми, увеселениями, названия старых видов одеж-
ды, обуви, их частей и принадлежностей, назва-
ния кушаний, украшений, традиционного жилья, 
домашней утвари, орудий труда и т.д. Кроме того, 
в новом словаре представлена лексика, характе-
ризующая современный научно- технический и об-
щественный прогресс, заимствования, которые 
пополнили лексику современного бурятского язы-
ка, в том числе, интернационализмы (компьютер, 
маркетинг, имидж и пр.).

Широко востребован у пользователей «Русско- 
бурятский словарь» Л. Д. Шагдарова и Н. А. Очи-
рова. На сегодня это наиболее полный и обстоя-
тельный словарь, который активно используется 
работниками печати, радио, телевидения, учены-
ми, переводчиками, преподавателями вузов, сту-
дентами, учителями и учащимися школ.

Макроструктура словарей построена в соот-
ветствии с основными принципами современной 
лексикографии. Они предваряются предислови-
ем, в котором приводятся общие принципы по-
строения словаря, а также методические указания 
по пользованию им. Приводятся списки условных 
сокращений и сокращений основных цитируемых 
источников и фамилий авторов, представлена 
краткая информация об издании и его авторах.

Микроструктура словаря характеризуется ал-
фавитным расположением слов, содержит грам-
матические, стилистические и тематические по-
меты, языковые иллюстрации, иллюстративные 
фразеологические единицы.

Помимо этого, в лексикографическом фонде 
бурятского языка представлен еще один перево-
дный «Бурятско- русский и русско- бурятский сло-
варь» из двух частей, составителем которого яв-
ляется С. М. Бабушкин. В 2013 вышло его 16-ое 
дополненное издание, которое включает около 
13000 слов на бурятском языке и около 8000 слов 
на русском языке.

В этом словаре собраны наиболее употреби-
тельные бурятские и русские слова. Заглавные 
бурятские и русские слова даются в словаре в ал-
фавитном порядке. Омонимы, т.е. слова, имею-
щие одинаковое написание и звучание, но разные 
по значению, даются отдельными статьями и обо-
значаются надстрочными арабскими цифрами. 
Словарь сопровождается указаниями по пользо-

ванию словарем, списком условных сокращений. 
Указанный словарь активно используется учите-
лями и учащимися школ в процессе преподава-
ния, изучения бурятского языка. Особенно этот 
словарь востребован среди учащихся, изучающих 
бурятский язык как второй.

Специально для детской аудитории был издан 
двуязычный русско- бурятский иллюстрированный 
словарь растений и животных Б.-Ж.Ж. Жигжито-
ва. Словарь одобрен Министерством образования 
и науки Республики Бурятия и рекомендован для 
общеобразовательных школ и широкого круга чи-
тателей.

В лексикографии любого языка особое место 
занимают терминологические словари. Активно 
используется специалистами «Русско- бурятский 
словарь современных понятий и терминов (с ан-
глийскими соответствиями)», составленный М.-Ж. 
А. Очировым, который включает в себя около 7500 
слов и понятий [7].

К отраслевым терминологическим словарям 
можно отнести «Краткий русско- бурятский сло-
варь математических терминов», составителем 
которого является доктор педагогических наук, 
кандидат физико- математических наук, профес-
сор М. Н. Очиров. Настоящий словарь представля-
ет собой первую попытку систематизации бурят-
ской математической терминологии. В нем собра-
ны около 900 терминов, относящихся к арифмети-
ке, началам алгебры и геометрии, а также вклю-
чены некоторые слова и словосочетания, близкие 
к математике и ее преподаванию.

Для учащихся, студентов профильных направ-
лений, учителей и преподавателей бурятского 
языка, ученых- методистов представляют инте-
рес словари грамматических терминов. В лек-
сикографическом фонде по этой теме представ-
лен «Грамматико- тематический словарь русского 
и бурятского языков для учащихся IV–VIII классов» 
М. Н. Мангадаева.

В ряду терминологических словарей особое 
место занимает «Словарь буддийских терминов» 
Л. Б. Намжилон, который включает 218 наибо-
лее употребительных терминов. Данный словарь 
представляет интерес для самого широкого кру-
га пользователей, начиная от ученых- лингвистов 
до обычных граждан, верующих.

К этой же группе можно отнести «Словарь тер-
минов традиционной бурятской борьбы», который 
был составлен М. Л. Дамбиевым и У. Б. Бадмацы-
реновым. Данный словарь включает в себя 3000 
слов и сочетаний, касающихся бурятской нацио-
нальной борьбы «бүхэ барилдаан». Для удобства 
термины даны по тематическим группам, также 
в нем представлены наиболее часто употребля-
емые устойчивые слова и выражения. Издание 
адресовано тренерам, наставникам, коммента-
торам, учащимся, молодым спортсменам, и всем 
тем, кто интересуется бурятской борьбой.

Кроме этого, в ряду переводных словарей бу-
рятского языка также представлен «Словарь бу-
рятских личных имен» составителя А. Г. Митрош-
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киной, в котором описано свыше 5000 бурятских 
личных имен [6]. Отличие данного словаря от из-
данных ранее подобных словарей, в том, что ан-
тропонимическая лексика в нем проанализирова-
на с точки зрения ее социальной (указание на ро-
довую группу), локальной (указание на место), 
хронологической привязки. Представляет боль-
шой интерес, как для ученых, так и в целом для 
широкой публики, интересующейся происхожде-
нием своего имени, имен своих предков.

К этому же типу словарей можно отнести «Сло-
варь исторической антропонимии хори-бурят», со-
ставителями которого выступили Р. Г. Жамсара-
нова, В. И. Алтаева, З. Д. Бардаханова. Словарь 
издан в 2022 году научно- исследовательской ла-
бораторией «Концептуальная систематика исче-
зающих и современных языков» Забайкальского 
госуниверситета при финансовой поддержке гран-
та РФФИ.

В данном научном издании описан свод истори-
ческой антропонимии 14 хоринских родов, извле-
ченной из ревизских описей Хоринской и Агинской 
Степных Дум 1830–1831 гг., хранящихся в Госу-
дарственном архиве Забайкальского края. В нем 
впервые осуществлено комплексное описание 
значений, этимологии личных имен, имеющих до-
тибет- монгольское, санскрит- тибетское и бурят- 
монгольское происхождение. Издание адресова-
но, прежде всего, специалистам по проблемам 
ономастики, лингвистам, а также всем, кому инте-
ресна история, культура и этнография бурят.

В последнее время возрос интерес к диалек-
там бурятского языка. В связи с этим актуализи-
ровались вопросы изучения диалектной лексики. 
Вопросами издания словарей диалектов бурятско-
го языка в последние годы активно занималась 
Буддийская традиционная Сангха России. Благо-
даря усилиям языковых активистов, учителей бу-
рятского языка, содействию главы буддистов Рос-
сии хамбо-ламы Д. Аюшеева были изданы такие 
словари как «Бурятско- русский словарь харлун-
ских бурят», «Бурятско- русский словарь шаргал-
жинских бурят», «Бурятско- русский словарь диа-
лектных слов Селенгинского района», «Бурятско- 
русский словарь улюнских бурят», «Бурятско- 
русский словарь мурочинских, хилгантуйских бу-
рят».

Ранее диалектная лексика бурятского языка 
конечно же изучалась, так, в 2002 году был издан 
«Сравнительный словарь бурятских диалектов», 
составителем которого выступил Ц. Б. Будаев. 
В словаре лексика бурятских диалектов представ-
лена в сравнительно- сопоставительном аспекте.

Помимо двуязычных переводных словарей раз-
работаны несколько трехъязычных словарей бурят-
ского языка. Так, в 2005 году был издан «Русско- 
латинско-бурятский словарь названий растений 
и животных», в котором представлено 568 слов 
по указанной тематике. Составителями словаря 
являются Б. Д. Цыренов, Л. Э. Рупышева [9].

В 2022 году издательством «Бэлиг» был из-
дан «Бурятско- русско-английский тематический 

словарь», составителями которого выступили 
Э. С. Булхарова, Ц. С. Санжижапова. Это учеб-
ное издание, основной задачей которого являет-
ся обогащение и активизация словарного запаса 
учащихся, который составляет лексическую осно-
ву формирования и развития устной и письменной 
речи, как на бурятском, так и на русском, англий-
ском языках. Он включает 25 больших тем с лек-
сическим материалом для формирования и разви-
тия речи учащихся.

Особую группу переводных словарей составля-
ют фразеологические словари бурятского языка. 
На сегодняшний день одним из наиболее объем-
ных является «Фразеологический словарь бурят-
ского языка», составленный Т. Б. Тагаровой, кото-
рый содержит 2135 фразеологизмов [8]. Он был 
выпущен в 2014 году издательством Иркутского 
госуниверситета. В нем представлены фразеоло-
гизмы, извлеченные и собранные автором из тек-
стов художественной литературы, публицистиче-
ских текстов (газета «Буряад Үнэн»).

Ранее был издан «Бурятско- русский словарь 
фразеологизмов» Ш. Р. Цыденжапова, который 
включает в себя 3500 фразеологических единиц.

Особую группу переводных словарей состав-
ляют этимологические словари. Важным собы-
тием для бурятской лексикографии стало изда-
ние трехтомного «Этимологического словаря 
бурятского языка» составителем которого стал 
А. Л. Ангархаев [1,2,3]. Три тома словаря бы-
ли изданы в течение 2016–2018 гг. Как извест-
но, этимологические словари делятся на три ти-
па –  историко- этимологический, сравнительно- 
этимологический и собственно этимологический. 
Данное издание относится к собственно этимо-
логическим словарям, хотя содержит элемен-
ты историко- этимологического и сравнительно- 
этимологического анализа. Его основу составил 
словник «Бурятско- русского словаря» Л.Д, Шаг-
дарова и К. М. Черемисова. Однако словник был 
дополнен единицами из диалектной бурятской 
лексики, а также бурятизмами, имеющими место 
в русских диалектах Сибири.

В категории непереводных, одноязычных сло-
варей бурятского языка представлены такие типы 
словарей как толковые словари. Как учебное из-
дание, адресованное учителям, учащимся школ, 
студентам в 1992 году был издан «Краткий тол-
ковый словарь бурятского языка», разработан-
ный коллективом авторов в лице С. Д. Бабуева, 
С. С. Балагуновой, Ц. Ц. Бальжинимаевой, Ц. Б. Бу-
даева, А. Н. Содномова [4]. Он включает в себя 
около 3000 слов бурятского языка.

В 2004 году в качестве справочного издания 
был опубликован «Тематический словарь тради-
ционного быта бурят» составителей С. Д. Бабуе-
ва и Ц. Ц. Бальжинимаевой. Это издание являет-
ся первым в бурятской лексикографии толковым 
словарем, отражающим различные стороны ма-
териальной и духовной культуры, хозяйственной 
деятельности и традиций бурят, предназначенным 
для широкого круга читателей.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Большим событием прежде всего для научно-

го и образовательного сообщества стало издание 
в 2022 году первого тома академического толко-
вого словаря бурятского языка «Буряад хэлэнэй 
тайлбари толи» (А-Д), авторами которого являют-
ся Е. В. Сундуева, Ц. Ц. Бальжинимаева, С. Д. Ба-
буев, Б. Д. Цыренов. Словарь состоит из четы-
рех томов, второй том словаря находится в печа-
ти. Особая ценность указанного словаря состоит 
в том, что в нем отражены многие слова, попав-
шие по идеологическим, политическим причинам 
в пассивный фонд языка в советский период: буд-
дийская лексика, шаманистическая терминология, 
общественно- политическая, этнокультурная лек-
сика, устаревшие слова из лексики старописьмен-
ного монгольского языка.

Еще одним учебным изданием, которое бы-
ло адресовано учащимся и учителям школ, сту-
дентам, а также всем интересующимся бурят-
ским языком читателям, является «Краткий сло-
варь синонимов бурятского языка». Он был издан 
в 1995 году, составителем его является Н. Б. Дуга-
ров. В нем дано более 2000 синонимических рядов 
слов. Словарь оснащен предисловием, коммента-
рием о лексических синонимах бурятского языка, 
инструкцией по пользованию словарем, списком 
условных сокращений, использованных в слова-
ре. Словник в нем расположен в алфавитном по-
рядке. Синонимические ряды включают в себя 
от двух до десяти слов.

В последние годы все более актуальным ста-
новится создание электронных лексикографиче-
ских ресурсов, это обусловлено, прежде всего, 
запросами детей и молодежи, для которых элек-
тронная форма получения, передачи, обработ-
ки информации является одной из самых вос-
требованных. Сегодня при изучении любого язы-
ка высока потребность в электронных словарях, 
онлайн- переводчиках. Однако обеспеченность 
электронными ресурсами по разным языкам на-
родов России неравномерная. Конечно, одним 
из наиболее «обеспеченных» в этом смысле явля-
ется русский язык. В интернете широко представ-
лены электронные лексикографические ресурсы 
по русскому языку. Что касается языков других 
народов Российской Федерации, сегодня идет ак-
тивный процесс создания электронных ресурсов 
по языку в целом, лексикографических ресурсов, 
в частности.

Электронные ресурсы, словари и онлайн- 
переводчики создаются и по бурятскому языку. 
На сегодняшний день наиболее популярными яв-
ляются двуязычные электронные словари bury-
at-lang.ru и burlang.ru, созданные языковыми акти-
вистами. В создание электронных ресурсов по бу-
рятскому языку вносят свой вклад и региональ-
ные СМИ, например, газета «Номер один» на сво-
ей электронной платформе развивает бурятско- 
русский и русско- бурятский онлайн- словарь 
«Үүлэн», которым активно пользуются посетители 
сайта газеты. Кроме того, есть электронный русско- 
бурятский словарь, разработанный на платформе 

Glosbe, которая предоставляет бесплатные слова-
ри с контекстными переводами по многим языкам 
мира. На платформе travelguidance.ru представ-
лен электронный русско- бурятский разговорник 
для туристов и путешественников. Ведется рабо-
та по созданию Яндекс- переводчика на бурятском 
языке.

Результаты

Таким образом, в печатном фонде словарей бу-
рятского языка представлены следующие группы 
словарей: переводные дву- и трехязычные и непере-
водные одноязычные, терминологические, фразео-
логические, этимологические, антропонимические, 
толковые, синонимические словари. Электронная 
лексикография на бурятском языке сегодня нахо-
дится в стадии разработки.

Сравнительный анализ спроса на печатные 
и электронные словари бурятского языка по дан-
ным библиотек показывает, что наиболее востре-
бованными среди пользователей являются пере-
водные двуязычные словари (бурятско- русский 
и русско- бурятский). Основными пользователями 
словарей являются педагоги, школьники, студен-
ты.

Анализ пользовательской активности в серви-
се buryat-lang.ru показывает, что к электронному 
словарю обращаются ежедневно. При этом ко-
личество пользователей за десять лет возросло 
с 4433 (2013 г.) до 177005 (2023 г.) человек. Ос-
новными пользователями являются возрастные 
категории младше 18 лет и 18–24 лет, предполо-
жительно, учащиеся и студенты.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что в лексикогра-
фическом фонде бурятского языка сегодня пред-
ставлены как печатные, так и электронные словари. 
При этом электронные словари пользуются боль-
шой популярностью среди учащейся и студенче-
ской молодежи.

Основные преимущества электронных слова-
рей от традиционных, на наш взгляд, заключаются 
в доступности для широкого круга пользователей, 
отсутствии «границ» пользования: электронным 
словарем можно воспользоваться, находясь в лю-
бой точке мира; нет необходимости иметь словарь 
в наличии, или обращаться в библиотеки.

Если мы рассмотрим, например, объем тиража 
словарей бурятского языка, то он у всех разный, 
начиная от 100 до нескольких десятков тысяч эк-
земпляров. Как бы то ни было, у печатных изда-
ний объем тиража ограничивает их доступность. 
Многие из словарей бурятского языка являются 
библиографической редкостью. В связи с этим ак-
туальным становится вопрос цифровизации име-
ющихся лексикографических ресурсов. Интересен 
в этом аспекте опыт Татарстана, где был создан 
многофункциональный электронный свод слова-
рей татарского языка. Думается, что назрела не-
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обходимость создания подобного фонда словарей 
бурятского языка.

Основное преимущество единого электронного 
фонда словарей –  это его универсальность и ком-
плексность, когда на запрос по определенной лек-
семе система будет выводить несколько данных 
(статей): перевод, толкование, синонимический 
ряд, этимология, отношение к тематической груп-
пе и др. Тем самым словарь будет представлять 
систему бурятской лексикографии, а также отра-
жать ее развитие.

Отличие данного электронного фонда будет 
заключаться в его образовательной направлен-
ности, предоставлении возможности восприятия 
и ознакомления с системой лексики бурятского 
языка, с его социокультурными реалиями. Он мо-
жет стать востребованным цифровым компонен-
том этнорегиональной и этнокультурной образо-
вательной среды.

Разработка электронного фонда словарей бу-
рятского языка будет способствовать дальнейше-
му развитию компьютерной бурятской лексикогра-
фии, а также сохранению и активному функциони-
рованию бурятского языка в условиях современ-
ной языковой ситуации.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF DICTIONARIES IN THE 
FORMATION OF LEXICAL SKILLS OF THE BURYAT 
LANGUAGE

Gunzhitova G.-Kh. T., Dylykova R. S.
Dorzhi Banzarov Buryat State University

The article is devoted to the analysis of dictionaries of the Buryat 
language published during the Soviet period and in recent years. It 
is determined what types of dictionaries are available in the lexico-
graphic fund of the Buryat language, to whom they are addressed, 
what is their volume, and how much demand they have. In addition, 
the article raises the issue of the relevance of electronic dictionar-
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ies, especially among youth audiences, and analyzes the available 
electronic lexicographic resources for the Buryat language. This ar-
ticle describes the main fund of dictionaries of the Buryat language, 
and identifies the types of dictionaries presented in its lexicographic 
fund. The lexicographic fund of dictionaries of the Buryat language 
is mainly represented by printed publications, it contains bilingual, 
trilingual translations, etymological, explanatory, terminological, the-
matic dictionaries, dictionaries of synonyms. Electronic lexicography 
of the Buryat language is at the stage of formation and develop-
ment, although it is quite in demand.

Keywords: Buryat language, lexicography, dictionaries of the Bury-
at language, electronic lexicography, electronic dictionaries.
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Семантико-прагматическийсмыслметафоры«краснаялиния»(aredline)
вроссийскомианглоязычномобщественно-политическоммедиадискурсе
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кандидат филологических наук, доцент, Московский 
педагогический Государственный университет
E-mail: aguslyakova@bk.ru

Статья посвящена анализу метафорического словосочетания 
«a red line» (красная линия) с позиции семантико- праг мати-
ческого подхода его функционирования в современном рос-
сийском и англоязычном медиадискурсах. Выделяются клю-
чевые смысловые характеристики использования метафоры, 
история её происхождения и дальнейшего семантического эво-
люционирования, а также ключевые прагматические особен-
ности включения последней в разнообразные общественно- 
политические контексты. В статье представлены основные 
языковые параметры употребления словосочетания «a red 
line» (красная линия), делающие его крайне популярным в упо-
треблении в российском и англоязычном обществе. В заключе-
нии сформулированы рекомендации по дальнейшему исследо-
ванию метафоры «a red line» (красная линия), с целью лучшего 
понимания семантико- прагматических «расщеплений», имею-
щих место под влиянием новостного контента и авторской по-
зиции в современном медиадискурсе.

Ключевые слова: метафора «a red line» (красная линия), 
семантико- прагматический смысл, российский медиадискурс, 
англоязычный медиадискурс, общественно- политический кон-
текст

Метафоризация современного медиадискурса 
является одним из наиболее популярных приёмов 
создания необходимого информационного контек-
ста, с которым взаимодействует многочисленная 
медиа аудитория.

В языке СМИ и Интернета существуют так назы-
ваемые «универсальные» метафоры, которые спо-
собны функционировать в различных современ-
ных языках (в случае нашего исследования –  в ан-
глийском и русском) и сохранять свой семантико- 
прагматический смысл в независимости от приро-
ды языка, в котором эта метафора употребляется. 
Подобным метафорическим феноменом высту-
пает выражение «красная линия», имеющая ан-
глоязычный аналог в виде словосочетания «a red 
line». Именно это, на первый взгляд, структурно 
простое словосочетание станет предметом насто-
ящего исследования, в то время как цель статьи 
будет заключаться в намерении сопоставить осо-
бенности семантико- прагматического функциони-
рования понятия «красная линия» в российском 
и англоязычном медиадискурсах, представленных 
в современном Интернет- пространстве в период 
с 2014 по 2023 годы включительно.

Электронный толковый словарь английско-
го языка «Cambridge Dictionary» интерпретирует 
выражение «a red line» как «предел, за которым 
 чье-либо поведение становится неприемлемым» 
(a limit beyond which someone’s behaviour is no 
longer acceptable) [6].

Согласно другому авторитетному тезаурусу ан-
глийского языка –  MacMillan Dictionary –  история 
возникновения метафоры «red line» уходит свои-
ми корнями в семидесятые годы XX-го столетия. 
Именно в 1970-х годах в английском языке появи-
лось словосочетание «красная линия», означаю-
щее границу, которую нельзя было пересекать без 
серьезных последствий. Это выражение продви-
гало идею физической границы, балансирующей 
между приемлемым и неприемлемым поведени-
ем, а также ассоциирующееся с такими устойчи-
выми выражениями (фразеологизмами), как «пе-
ресечь черту» (point of no return) и «начертить чер-
ту на песке» (line in the sand) [7].

Версия вышеупомянутого толкового словаря 
перекликается с анализом происхождения «крас-
ной линии», предложенного крупнейшим амери-
канским медиа изданием «Wall Street Journal». 
Согласно последнему, появление словосочета-
ния «a red line» обязано арабо- израильской вой не 
1973 года (Вой не Судного Дня), которая впослед-
ствии послужила своеобразным триггером к воз-
никновению этой необычной «цветной» метафоры. 
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В 1975 году израильский премьер- министр Игаль 
Аллон в своём политическом дискурсе заявил, что 
«Washington “has managed to draw a red line which 
all the Arab countries know they must not cross –  that 
America is not going to sacrifice Israel for the sake 
of Arab support.”» (Вашингтону «удалось провести 
красную черту, которую ни одна арабская страна 
не должна пересекать, о чём они хорошо осведом-
лены, также как и о том, что США не собираются 
жертвовать Израилем ради арабского мира», пе-
ревод здесь и далее мой –  А. В. Гуслякова) [9].

Одновременно с вышеупомянутой точкой зре-
ния на происхождение метафоры «a red line» су-
ществует несколько иное мнение об истории воз-
никновения этого выражения. Считается, что дан-
ное словосочетание появилось из делового мира 
в 1928 году, то есть почти на пятьдесят лет раньше 
в специальном соглашении «Red Line Agreement» 
(т.е. Соглашение о красной линии) крупнейших не-
фтяных компаний США, Франции и Великобрита-
нии во время распада Османской империи [4].

Очевидно, что подобный взгляд на историю 
возникновения интересующего нас понятия име-
ет место быть и также вносит свой исторический 
и лингвистический вклад в популяризацию этого 
термина в современном медиадискурсе.

Статистическая оценка запросов словосочета-
ния «a red line» (красная линия) в крупнейшей по-
исковой системе «Гугл» насчитывает ежедневно 
приблизительно 12 000 000 откликов, что может 
свидетельствовать о повышенном интересе у ме-
диа аудитории к данной метафоре и её употребле-
нию в разнообразных коммуникативных контек-
стах как в английском, так и в русском языках.

Так, например, российское медиа издание «Ар-
гументы и Факты» приводит заявление президен-
та РФ В. В. Путина о том, что «стратегические бом-
бардировщики стран НАТО пересекают «красные 
линии»» [3]. Эта же идея с «красными линиями» 
имеет своё продолжение в медиа издании Lenta.ru 
со ссылкой на официальное мнение российского 
политолога Сергея Маркова. По мнению послед-
него, «удары ПВО стран НАТО по ракетам России 
станут переходом «красной линии»» [2].

Можно сделать вывод о том, что вышеупомяну-
тая метафора органично функционирует в военно- 
политическом дискурсе, освещая непростые меж-
дународные отношения Российской Федерации 
и военно- политического блока НАТО. Аналогичная 
семантико- прагматическая ситуация прослежива-
ется и в англоязычном медиадискурсе. Популяр-
ное британское издание «Гардиан» неоднократно 
обращается к метафоре «a red line» в контексте 
публикации о всё тех же драматических взаимоот-
ношениях Кремля и альянса НАТО, но уже в фор-
мате украинского политического кризиса.

Например,
«Russia will act if Nato countries cross Ukraine 

‘red lines’, Putin says» (Владимир Путин заявил, что 
Россия начнёт действовать, если страны НАТО пе-
ресекут «красные линии» в отношении Украины) 
[8].

«Vladimir Putin has warned Nato countries that de-
ploying weapons or soldiers to Ukraine would cross 
a “red line” for Russia» (Владимир Путин предупре-
дил страны НАТО о том, что отправка оружия или 
солдат на Украину будет расценена Россией как 
переход «красной черты») [8].

«…the Russian president on Tuesday complained 
of Nato’s historical expansion to Russia’s borders 
and warned that substantial Nato military support for 
Ukraine would cross a “red line” for Russia» (Во втор-
ник президент РФ обратил внимание на историче-
скую экспансию НАТО к границам России и преду-
предил, что существенная военная поддержка 
Украины со стороны государств –  альянса НАТО 
перейдет «красную черту» для России) [8].

“You asked about Ukraine, where are these red 
lines?” he said in televised remarks during an invest-
ment conference. “They are above all in the creation 
of threats to us which could come from [Ukraine].” 
(«Вы спрашивали про Украину, где эти красные 
линии?» заявил Владимир Путин в телевизионном 
выступлении во время инвестиционной конферен-
ции. «Они прежде всего в создании угроз для нас, 
которые могут исходить из соседней Украины») 
[8].

Таким образом, четырёхкратное повторение 
метафоры «красная линия» (a red line), допол-
ненное сочетанием с глаголом «to cross», употре-
бляющимся в составе условных предложений пер-
вого и второго типа, то есть выражающих предпо-
лагаемое или реализуемое будущее, способству-
ет созданию некоторой психологической игры. Её 
суть заключается в том, чтобы запутать противо-
борствующую сторону, благодаря неоднократным 
повторениям идеи о том, что существует нечто 
опасное, запретное, но иллюзорное и ускользаю-
щее одновременно. Подобный эффект достига-
ется за счёт финального риторического вопроса, 
ищущего ответ на запрос о расположении красных 
линий, а также сама лаконичная и не менее проти-
воречивая фраза- ответ, что они находятся везде, 
повсюду.

Последняя идея применима к сфере употребле-
ния самой метафоры «a red line», которая функци-
онирует не только в рамках военно- политических 
и дипломатических дискурсов, но и во многих дру-
гих сферах общественной жизни.

Например, речь идёт об экологическом бла-
гополучии и здоровьесбережении, как о важных 
аспектах жизни современного человека. Амери-
канское медиа издание «Нью- Йорк таймс» об-
ращается к нации с вопросом для размышления 
«Since When Have Trees Existed Only for Rich Amer-
icans?» («С каких пор деревья существуют толь-
ко для богатых американцев?») [5]. Журналисты 
провели тщательное расследование районов про-
живания состоятельных семей и семей с низкими 
доходами в штате Филадельфия, а также в других 
американских округах, придя к выводу о том, что 
последние (lower- income communities and communi-
ties of colour) вынуждены существовать в так назы-
ваемых «redlined areas» класса D, то есть сегмента 
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с ограниченными инвестиционными программами 
и соответствующими условиями проживания. Ме-
тафорическое словосочетание «a redlined area» 
означает, что некоторый район проживания пред-
ставляет собой бетонные застройки, дороги, пар-
ковки и крайне лимитированное количество зелё-
ных насаждений и парковых ландшафтов. Таким 
образом, история насаждения деревьев напрямую 
коррелирует с уровнем благосостояния граждан 
США: чем богаче человек, тем большим свобод-
ным доступом он обладает к экологически устой-
чивому и здоровому образу жизни.

Именно эта публикация- расследование порож-
дает интересную лингвистическую производную 
«redlining», означающую очерчивание границ тер-
риторий, не являющихся благоприятными для про-
живания и, соответственно, финансово непривле-
кательных.

«…from the 1930s to the 1960s and even the 
1970s, a practice of discriminatory lending now known 
as “redlining” was carried out in cities across the coun-
tries, from Los Angeles to Baltimore. <…> The red 
lines that were drawn around neighborhoods –  pre-
dominantly Black as well as Catholic, Jewish and im-
migrant –  now often line up very closely with maps 
showing a lack of tree canopy today». («…начиная 
с 1930-х по 1960-е и даже 1970-е годы в городах 
Америки, от Лос- Анджелеса до Балтимора, приме-
нялась практика дискриминационного кредитова-
ния, теперь известная как «красная черта». <…> 
Красные линии, которые были проведены вокруг 
кварталов ̶ преимущественно чернокожих, а также 
католиков, евреев и иммигрантов ̶ довольно часто 
совпадают с картами, демонстрирующими отсут-
ствие озеленения территории в этих районах») [5].

В информационных контекстах российского 
медиадискурса можно также увидеть метафору 
«красные линии», ассоциированную с нарушения-
ми границ частной собственности.

Например,
«…«красные линии» означают одно –  это грани-

цы территорий общего пользования (дорог, буль-
варов, площадей, скверов, пляжей). И по этим тер-
риториям беспрепятственно ходят люди. Но не те, 
которые твоя семья, а другие. Все. <…> Хотя та-
кие фокусы градостроительным законодатель-
ством не допускаются –  «красные линии» уста-
навливаются с учётом существующей застройки 
(но только если ваш дом не попал под изъятие, 
в связи с запланированным строительством или 
ещё чем)» [1].

В вышеприведённом примере вновь наблю-
дается неоднократное использование метафоры 
«красные линии», цель которого создать прочный 
образ запретного объекта в сознании человека. 
С другой стороны, становится понятным, что вы-
черчивание подобных фигур носит довольно пла-
стичный характер, регламентированный време-
нем, внешними, достаточно часто, законодатель-
ными обстоятельствами, а также каждым конкрет-
ным случаем, обозначающим эти линии в опреде-
лённой жизненной ситуации.

Обобщая всё вышесказанное, отметим, что 
метафорическое выражение «a red line» (красная 
линия) –  это яркий пример языковой игры, реа-
лизуемой на семантико- прагматическом уровне 
построения информационного контента в совре-
менном российском и англоязычном медиадис-
курсах. Его смысловая универсальность, просто-
та грамматической формы, а также морфологиче-
ская гибкость позволяют оперировать «красными 
линиями» в разнообразных тематических контек-
стах –  от военно- политического до экологическо-
го, социального и культурологического, –  создавая 
иллюзию запретов и правил, которые легко мож-
но обойти или адаптировать под некоторую за-
данную ситуацию в конкретный момент времени. 
В связи с этим, нам представляется необходимым 
продолжить исследование лингвистических осо-
бенностей функционирования метафоры «a red 
line», с целью проведения более глубокого каче-
ственного анализа «расщепления» семантико- 
прагматических смыслов обозначенного метафо-
рического словосочетания под влиянием новост-
ного контента и индивидуальной авторской мане-
ры его репрезентации в разнообразных медиадис-
курсах современности.
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Англо-русская лексикография: специфика динамики развития
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Статья посвящена анализу двуязычной лексикографии. Акту-
альность работы обусловлена необходимостью рассмотрения 
особенностей и специфики динамики развития англо- русской 
лексикографии. Цель: рассмотрение истории становления, 
обозначение проблем и путей решения, а также выявление ос-
новных тенденций в двуязычной англо- русской лексикографии. 
Основные задачи работы: 1) рассмотреть историю появления 
англо- русской лексикографии; 2) обозначить основные пробле-
мы двуязычной лексикографии и предложить пути их решения; 
3) выявить основные тенденции в современной англо- русской 
лексикографии. Основные методы работы: описательный 
метод, аналитический метод, эвристический метод. Описа-
тельный метод применяется при рассмотрении динамики ста-
новления двуязычной лексикографии. Аналитический метод 
использовался при анализе проблем и путей решения англо- 
русской лексикографии. Эвристический метод необходим для 
поиска новых тенденций изучения современной англо- русской 
лексикографии. Материалы. Объектом рассмотрения статьи 
является двуязычная лексикография. Предмет рассмотрения 
работы –  становление и развитие англо- русской лексикогра-
фии. Научная новизна статьи заключается в том, что ее ре-
зультаты являются обобщенным исследованием англо- русской 
лексикографии. Результаты работы могут использоваться при 
изучении теоретических курсов «Лексикография», «Теория 
перевода» для студентов- лингвистов и переводчиков, а также 
«Английский язык» для студентов неязыковых специальностей. 
Выводы: 1. Исследование англо- русской лексикографии пред-
ставляет собой теоретико- лингвистическую и методическую 
работу, которая отражает процесс взаимовлияния всех языко-
вых уровней: фонетического, лексического, морфологического 
и синтаксического. 2. В современной лексикографии выделя-
ются следующие группы проблем: поиск эквивалентов в ан-
глийском и русском языке, необходимость описания иноязыч-
ной культурной специфики предметов и явлений в переводном 
словаре, сложность перевода имен собственных и топонимов, 
проблема выбора общеупотребительных лексем. 3. Рассмотре-
ние тенденций составления современных англо- русских слова-
рей, необходимых для разработки методики использования 
корпусов параллельных переводов, свидетельствует о необ-
ходимости использования корпусов параллельных переводов.

Ключевые слова: двуязычная лексикография; англо- русская 
лексикография; английский язык; русский язык; лексические 
эквиваленты; контрастивный словарь.

Введение

Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью рассмотрения специфики динамики разви-
тия англо- русской лексикографии, поскольку из-
учение конкретной языковой пары позволяет ре-
шить проблемы лексикографии в целом. История 
глубокого осмысления двуязычной лексикографии 
не превышает и века. На данный момент созда-
но 6 крупномасштабных профессиональных ассо-
циаций, а в октябре 2023 появилась организация 
сотрудничества региональных и континентальных 
ассоциаций теоретиков и практиков составителей 
словарей и создателей иных лингвистических ре-
сурсов –  Globalex. Свою роль в усилении развития 
двуязычной лексикографии сыграл COVID-19. [1]. 
Интенсификацией осмысления объясняется появле-
ние трудов энциклопедического характера, начиная 
с актуального до сих пор учебника Л. Згусты 1971 г. 
[Svensen 2009; Jackson 2013, 2022; Durkin 2016] 
и с освещением проблематики двуязычной лекси-
кографии. В подобных трудах неоднократно встре-
чаютcя публикации А. Адамска- Салачак –  теоретика 
и практика- лексикографа, автора монографии, по-
священной основным вопросам двуязычной лекси-
кографии [2]. Учебник Б. Т.С. Аткинс и М. Рандела 
остается ориентиром для преподавателей высших 
учебных заведений и исследователей [3].

В конце XX –  в ХХI вв. развитие лексикогра-
фии обусловило формирование так называемых 
справочных ресурсов (англ. Reference Science). 
В это время стали появляться новые лексикогра-
фические продукты (тезаурус; двуязычные, ча-
стотные и толковые словари; конкорданс) бога-
тые экстралингвистической и культурологической 
информацией. Эти словари представлены в раз-
личных форматах, преимущественно как онлайн- 
справочники. Новое поколение лексикографов 
способствует формированию антропоцентриче-
ского характера современной лексикографии [4].

Значимы работы отечественных теоретиков 
и практиков двуязычной лексикографии –  Апреся-
на Ю. Д. [Апресян 2006], Беркова В. П.[Берков 2004], 
Герда А. С.[Герд 2013], Добровольского Д. О.[До-
бровольский 2019], Ермоловича Д. И. [Ермолович 
2004], Крупнова В. Н.[Крупнов 1987] и др. Интерес 
к двуязычным словарям в ХХI в. демонстрируется 
в исследованиях Влавацкой М. В.[Влавацкая 2008], 
Гизатовой Г. К. [2018], Иванищевой О. Н.[Иванище-
ва 2005], Маклаковой Е. А.[Маклакова 2014], Цыре-
нова Б. Д.[Цыренов 2016], Чубур Т. А. [Чубур 2011], 
а также Алимпиевой Л. В.[Алимпиева 2016], Бал-
канова И. В.[Бакланов 2017], Несовой Н. М.[Несова 
2016], Паликовой О. Н.[Паликова 2007] и др. Совре-
менные исследователи вслед за работами выдаю-
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щихся ученых- лингвистов, специалистов по лекси-
кографии, грамматике и лексике русского языка 
С. Г. Бархударова и Л. А. Новикова [Бархударов, 
Новиков 1974], В. Г. Гака [Гак 1995], Л. В. Щербы 
[Щерба 1940] отмечают, что среди прочего суще-
ствует необходимость выявления способов фикса-
ции эквивалентных лексем в двух разных языках 
[Влавацкая 2008; Девель 2011а, б; др.].

Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние истории становления, обозначение проблем 
и путей решения, а также выявление основных 
тенденций в двуязычной англо- русской лексико-
графии.

В соответствии с заданной целью необходимо 
решить следующие задачи:
1. Рассмотреть историю появления англо- русской 

лексикографии.
2. Обозначить основные проблемы двуязычной 

лексикографии и предложить пути их разреше-
ния.

3. Выявить основные тенденции в современной 
англо- русской лексикографии.
Основными методами работы являются: описа-

тельный метод (при рассмотрении динамики ста-
новления двуязычной лексикографии); аналитиче-
ский метод (при анализе проблем и путей решения 
англо- русской лексикографии); эвристический ме-
тод (поиск новых направлений и тенденций изуче-
ния современной англо- русской лексикографии).

Объектом рассмотрения статьи является двуя-
зычная лексикография.

Предмет рассмотрения работы –  становление 
и развитие англо- русской лексикографии.

Практическая значимость статьи заключается 
в том, что результаты работы являются обобщен-
ным исследованием англо- русской лексикогра-
фии, поэтому могут быть интересны при изучении 
теоретических курсов «Лексикография», «Теория 
перевода» для студентов- лингвистов и переводчи-
ков, а также «Английский язык» для студентов не-
языковых специальностей.

Развитие англо- русской двуязычной 
лексикографии

Рассмотрение истории появления словарей с парой 
английский русский на основе анализа библиогра-
фических данных печатных словарей способствует 
пониманию тенденций развития двуязычной лекси-
кографии с парой английский русский и позволяет 
выявить 6 этапов развития печатного формата:

1‑й этап конец ХVI–ХVII вв. –  русско- английские 
словари английских авторов;

2‑й этап –  начало ХIХ –  начало XX вв. –  сто-
летие динамического развития; апогей –  англо- 
русский словарь А. Александрова;

3‑й этап –  с 10х до 40х гг. XX в. –  расцвет рос-
сийской двуязычной лексикографии, начало эпохи 
словарей длительных и многотиражных переизда-
ний;

4‑й этап –  середина до 60-х гг. XX в. эпоха сло-
варей, сопутствующих переводческому взрыву;

5‑й этап –  60е –  90е гг. период распространения 
англо- русской учебной лексикографии до уровня 
учебного заведения, увеличение количества сло-
варей языков для специальных целей, развитие 
отечественной учебной педагогической лексико-
графии;

6‑й этап –  1990-ые гг. и до начала ХХI в. –  бур-
ный рост лексикографии, период снижения тира-
жей и увеличения разнообразия словарей, рас-
пространение электронных словарей, рост попу-
лярности онлайн- словарей.

Выявленные этапы развития в целом совпада-
ют с трендами развития двуязычной лексикогра-
фии, описанными В. Г. Гаком [5], а также с описа-
ниями истории и традиций русской лексикографии 
[6; 7].

Двуязычный словарь –  это распространенный 
инструмент кодирования действительности. С це-
лью определения роли англо- родного словаря бы-
ли проведены опросы. В середине первого деся-
тилетия –  периода активного отказа от печатных 
словарей –  в опросе участвовали 566 респонден-
тов –  студентов первого курса из Южной Кореи 
и РФ [8]. Обе группы респондентов, показали, что 
практически все имеют двуязычный англо- родной 
словарь и каждый второй почти одинаково часто 
обращаются к словарям: 1–10 раз в день 103 чел. 
из 236 –  корейцы,157 чел. из 330 чел. –  русские. 
Респонденты пользовались в 65% случаев пе-
чатными словарями и в 25% случаев словарями 
на СD (чаще Lingvo и Prompt). Сходное исследова-
ние в середине второго десятилетия ХХI в. произ-
вели на материале опроса русских респондентов. 
Оно показало, что 70% респондентов располагают 
печатными словарями и 100% респондентов име-
ют доступ к онлайн- словарям, т.е., большинство 
испытуемых использует не менее двух словарей.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при выборе предпочтений онлайн- словарями 
пользуются 67% респондентов и 32% –  печатны-
ми, уже практически отказались от СD словарей –  
1%. В 2016 году были основания полагать, что ре-
спонденты предпочитают пользоваться не одним 
словарем и словарными порталами, а также обра-
щаться к словарным сервисам. О необходимости 
работы не с одним словарным продуктом несколь-
ко ранее отмечали переводчики и лексикографы 
[например, Девель 2005; Палажченко 2005].

На смену основополагающей типологии сло-
варей Л. В. Щербы в «Опыте общей теории лек-
сикографии» 1940 г. во втором десятилетии 
ХХI в. пришли классификации, учитывающие 
вновь появившиеся на базе корпусных данных 
толково- энциклопедические, терминологиче-
ские, специально- лингвистические словари, так-
же учитывающие изменения лексикографическо-
го ландшафта в целом (классификации, напри-
мер, Б. Свенсена, Г. Виганда, А. Бежуа). Ж.-М. 
де Шрайвер не в первый раз постулирует о появ-
лении лексикографической услуги [1].

Л. В. Щерба отмечал, что освоение русского 
языка в условиях двуязычия предполагает исполь-
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зование специальных учебных материалов, отра-
жающих теоретико- лингвистическую и методиче-
скую разработку основных принципов и приемов 
учебной лексикографии [9, с. 53]. Специалисты 
по грамматике и лексике русского языка С. Г. Бар-
хударов и Л. А. Новиков разработали структуру 
словарной статьи учебного словаря:
1. Толкование слов и выражений –  обозначение 

общей идеи значения с помощью удачных экви-
валентов перевода в английском языке. Слож-
ность заключается в том, что иностранные сту-
денты при изучении языка не в полном объеме 
владеют лексикой, поэтому толкование долж-
но производиться с помощью объяснительно-
го минимума. Л. В. Щерба описывает, как выво-
дится значение слова» [9, с. 12].

2. Отражение синтаксической и лексической со-
четаемости лексем (синтагматические связи). 
В словаре должен быть представлен набор ха-
рактерных и доступных для понимания контек-
стов.

3. Парадигматические связи слов для эффектив-
ного усвоения лексической сочетаемости слов 
[10, с. 49–50].
Л. С. Бархударов при анализе англо- русской 

лексикографии отмечает, что в «Большом англо- 
русском словаре» под ред. И. Р. Гальперина пред-
ставлены практически все существующие эквива-
ленты лексем в другом языке [11, с. 91]. Это свиде-
тельствует о возможной неполной передаче зна-
чений, выраженных в тексте подлинника. Автор 
выделяет следующие типы семантических соот-
ветствий при переводе:
1. Полное совпадение переводных лексических 

единиц: натрий –  sodium.
2. Частичное соответствие слову в переводном 

языке: стол –  table (предмет мебели). Одна-
ко в русском языке лексема стол имеет сле-
дующие оттенки значений: «еда» («диетиче-
ский стол»), отдел в канцелярии («паспортный 
стол»).

3. Безэквивалентная лексика: имена собственные 
(Цыкунов), предметы материальной и духовной 
культуры (лапти), др.
В соответствии с этим, профессор В. Г. Гак 

разъясняет, что при частичном совпадении значе-
ний лексических единиц необходимо представить 
разъяснительную интерпретацию, транскрипцию 
лексемы и комментарий, позволяющий заложить 
основы для создания специализированого изуче-
ния уровня культуры другой страны [5, с. 58]. Ос-
новной проблематикой двуязычной лексикогра-
фии является установление и способы фиксации 
эквивалентных отношений языков, а также кри-
териев выбора полного или частичного перевода 
лексических единиц [12, с. 26; 13].

Главные преимущества англо- русского перево-
дного учебного словаря заключаются в хорошем 
покрытии словаря в процессе обучения, компакт-
ности и удобстве формата словаря, ясного пред-
ставления лексических эквивалентов в англий-
ском и русском языках, иллюстраций и дефиниций 

при частичном совпадении лексических значений 
слов [13, с. 34–35]. Современные словари отлича-
ются сочетанием различных ресурсов: как мини-
мум данных конкордансов, корпусов, субъектив-
ных данных интроспекции, данных картотек.

Проблемы и пути решения англо- русской 
лексикографии

Спецификой двуязычных словарей является то, что 
они представляют собой основной источник све-
дений об исходном языке для пользователя. В со-
ответствии с этим, перед составителями словарей 
создается проблема оптимального выбора слов-
ника. Для этого необходимо разработать критерии 
к отбираемому материалу. Самым распространен-
ным критерием является частотная характеристика 
слова. Перед составителем словаря открывается 
задача –  дать читателю перевод всех слов, которые 
употребляются в тексте, в том числе служебных ча-
стей речи, но при этом не использовать в составе 
словника диалектизмы. Возможно, решение задачи 
включения диалектных слов в вокабуляр словаря 
заключается в создании «Словаря диалектной лек-
сики русского и английского языков».

Необходимость составления переводных 
англо- русских фразеологических словарей реша-
ется в работе А. В. Кунина –  создателя «Большо-
го англо- русского фразеологического словаря» 
(1984) [13, с. 7]. Автор включает в словарь иди-
омы и собственно- фразеологические единицы 
(blow hot and cold), идиофразеоматические еди-
ницы (chain reaction), фразеологические неоло-
гизмы (the name of the game), др. Перевод англий-
ских фразеологизмов выполняется составителем 
в следующих вариантах:
1. Семантические эквиваленты (as cold as ice –  хо-

лодный как лед).
2. Аналог –  приблизительное равенство значе-

ний идиом в русском и английском языке (in the 
bucket –  капля в море).

3. Описательный перевод –  английский фразе-
ологизм переводится свободным сочетанием 
(accept the Chiltern Hundreds –  парл. слагать 
с себя полномочия члена парламента).

4. Антонимический перевод –  негативное значе-
ние переводится утвердительной конструкцией 
(hold cheap –  не терять головы).

5. Калькирование создается при переводе осно-
вы фразеологизма, отражающего культурные 
различия в разных странах (The moon is not 
seen when the sun shines –  Когда светит солнце, 
луны не видно).

6. Комбинированные перевод необходим в тех 
случаях, когда русский аналог не может полно-
стью передать значение английского фразео-
логизма (Needs must when the devil drives –  Пле-
тью обуха не перешибешь) [13, с. 11–12].
Словарь отличается употреблением политиче-

ских и этимологических комментариев, уточняю-
щих и предостерегающих читателя использовать 
соответствующие идиомы в своей речи.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В работе В. В. Гончаровой поднимается вопрос 

необходимости создания словаря ономастической 
лексики. Особое внимание авторы уделяют созда-
нию словаря антропонимов (личных имен) и топо-
нимов (географических названий) [14, с. 106]. От-
сутствие словарей ономастической лексики пред-
определяет проблемы в профессиональной подго-
товке переводчиков, допускающих ошибки, разно-
чтения и неточности.

В исследовании Е. И. Трубаевой и А. О. Забро-
сковой описывается проблема, которая выявляет-
ся при сопоставлении корпуса оригинального тек-
ста и его перевода –  наличие межъязыковых эк-
вивалентных выражений, не отраженных в совре-
менной лексикографии [15, с. 29].

Основные тенденции двуязычной лексикографии

Обозначим основные тенденции и направления, 
необходимые для совершенствования современной 
англо- русской лексикографии. Следуя опыту состав-
ления толковых словарей, особенно знаменитых 
и популярных оксфордских и кембриджских отметим 
универсализацию справочных изданий –  необходи-
мое введение пояснений доступным и понятным 
для читателя языком с тщательным составлением 
примеров использования заголовочных слов.

Лексикографы отмечают следующие особенно-
сти современных двуязычных словарей, включая 
англо- русские: быстрый, наглядный, с эффектив-
ным переводом, в котором опущены комментарии, 
детализирующие каждую лексему. В качестве 
примера можно приводить не только Англо-рус-
ский учебный словарь «PASSWORD» (2001). Со-
здание контрастивных словарей в современной 
лексикографической практике способствует раз-
витию языковой и коммуникативной компетенции 
студентов- переводчиков. Создание лингвострано-
ведческих словарей предполагает создание ин-
формации о предмете или реалии с учетом спец-
ифики другой культуры. Можно еще отметить, что 
для преодоления культурного барьера в англо- 
русские словари оптимально включение страно-
ведческих комментариев: культурная обусловлен-
ность лексического фона, целесообразность опи-
сания фоновой лексики, представление ассоциа-
тивных и коннотативных связей, эквивалентность 
перевода [16, с. 62–64].

При составлении словарной статьи необходимо 
учитывать назначение словаря, как утверждают 
классики лексикографии, начиная с Л. В. Щербы, 
интересы пользователя (носителя языка или ино-
странного студента), формы слова и его семанти-
ки, семантические и функциональные параметры 
лексемы, тематическое описание, комментарий 
[17, с. 1225].

Заключение

Двуязычная лексикография существует с древ-
них времен. Тем не менее, история осмысления 
иноязычно- родной лексикографии не превышает 

и вéка. За последние 50 лет научный уровень в лек-
сикографии достuгает мезосфереры, по образно-
му выражению Ж.-М. де Шрайвера в продолжение 
своей метафоры о мечтах двадцать лет назад в на-
чале ХХI [1; 18]. Глубокий анализ динамики разви-
тия и оценка перспектив, в частности двуязычной 
лексикографии, сделан почетным членом Европей-
ской ассоциации лексикографов (Euralex), пионером 
корпусной лексикографии Б.Т.С. Аткинс [19; 20; 21]. 
М. Ранделл, сооснователь Euralex, определил про-
цессы развития лексикографии с начала 1980х как 
революции три явления в лексикографии —
• появление корпусов,
• перенос справочных ресурсов с печатного но-

сителя в цифровой,
• автоматизация процессов создания словарей 

в сочетании с возможностями искусственного 
интеллекта [22].
Тем не менее, многие исследователи согласят-

ся с высказыванием М. Ранделла, что автомати-
зация имеет свои лимиты и нельзя отказываться 
от «старой доброй» лексикографической тради-
ции [23]

Таким образом, рассмотрение специфики ди-
намики развития англо- русской лексикографии 
приводит к следующим выводам:
1. Исследование двуязычной англо- русской лек-

сикографии представляет собой теоретико- 
лингвистическую и методическую работу, кото-
рая отражает процесс взаимовлияния всех язы-
ковых уровней: фонетического, лексического, 
морфологического и синтаксического.

2. В современной лексикографии выделяются 
следующие группы проблем: поиск эквивален-
тов в английском и русском языке, необходи-
мость описания иноязычной культурной специ-
фики предметов и явлений в переводном сло-
варе, сложность перевода имен собственных 
и топонимов, проблема выбора общеупотреби-
тельных лексем, которые необходимо включить 
в двуязычный словарь.

3. Рассмотрение тенденций составления совре-
менных англо- русских словарей свидетель-
ствует о необходимости использования корпу-
сов параллельных переводов.

4. Век цифровых технологий оказал влияние 
на двуязычную лексикографию на всех уров-
нях. Печатные словари переведены в цифро-
вой формат с усовершенствованными поиско-
выми системами и способами представления 
языковой информации, составления словарей. 
При этом языковые данные по количеству и ка-
честву играют возрастающую роль при состав-
лении словарей.

5. Лексикографический продукт –  словарь –  
в бóльшей мере становится объектом преобра-
зования в лексикографическую услугу.
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ENGLISH‑ RUSSIAN LEXICOGRAPHY: DEVELOPMENT 
DYNAMICS FEATURES

Devel L. A.
Saint-PetersburgUniversityoftheHumanitiesandSocialSciences

The article is devoted to the analysis of bilingual lexicography. The 
relevance of the work is due to the need to consider the develop-
ment dynamics features of English- Russian lexicography. The pur-
pose of the article is to study the history as well as to identify the 
main trends in bilingual English- Russian lexicography. The main 
methods of work are: descriptive, analytical, heuristic methods. The 
material of the research is bilingual lexicography. The subject of the 
work is the formation and development of the English- Russian lexi-
cography. The scientific novelty of the article lies in the fact that it is 
a generalized study of English- Russian lexicography. The results of 
the work can be used in the study of theoretical courses “Lexicog-
raphy”, “Theory of Translation” for future linguists and translators, 
and for students of non-linguistic specialties in “English language” 
practice training. Conclusions: 1. The study of English- Russian lex-
icography is a theoretical, linguistic and methodological work that 
reflects the process of mutual influence of all language levels. 2. 
In modern lexicography the following groups of problems are dis-
tinguished: the search for equivalents in English and Russian, the 
need to describe foreign- language cultural specifics of objects and 
phenomena in a translation dictionary, the complexity of translating 
proper names and toponyms. 3. The consideration of the trends in 
the compilation of modern English- Russian dictionaries necessary 
for the development of a methodology for the use of parallel trans-
lation corpora indicates the need to use parallel translation corpora.

Key words: bilingual lexicography; English- Russian lexicography; 
English; Russian; lexical equivalents; contrastive dictionary.
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Лингвостилистические особенности эмотивности на уровне текстовой 
модуляции в англоязычном политическом дискурсе
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В научной статье автор рассматривает и теоретически обо-
сновывает стилистические особенности политической эмо-
тивности на уровне текстовой модуляции. Автором прово-
дится анализ с опорой̆ на следующие лингвостилистические 
факторы эмотивного текста: эмотивный ореол, эмотивная 
интонационность, эмотивная лингвостилистическая окраска, 
лингвостилистические способы и средства выражения эмо-
ций. В качестве основной цели автор видит теоретическое 
обоснование языковой реализации основных лингвистических 
средств эмотивности в англоязычном политическом дискурсе. 
В качестве предмета автор исследует лингвостилистические 
особенности репрезентации эмотивности на уровне текстовой 
модуляции. Языковой материал для проведения научного ис-
следования представляет собой эмотивные тексты выступле-
ний англоязычных политиков. Также автором делается вывод, 
что выражение эмоций в речи англоязычных представителей 
политической сферы может проявляться в разной интенсивно-
сти и разными средствами выражения, связанных с качеством 
восприятия эмоций автора и его лингвокультурой. Лингвисти-
ческая характеристика выражений, проведённая автором, по-
казывает, что эмоциональное восприятие и эмоциональная пе-
редача информации проявляется в эмоциональном отношении 
языковой речи к предмету речи.

Ключевые слова: эмотивность, текстовая модуляция, англо-
язычный политический дискурс, эмотивная лингвостилистиче-
ская окраска, эмотивный ореол, эмотивная интонационность.

Обращаясь к современным лингвистическим 
учениям, мы часто отмечаем неоспоримую вза-
имосвязь культуры и языка: благодаря языку мы 
можем изучить больше о культуре определённой 
нации, а культура, в свою очередь, характеризу-
ет те или иные языковые предпочтения и лингво-
привычки, относящиеся к определённому мента-
литету. Выражение эмоций в языке и речи может 
проявляться в разной интенсивности и обуславли-
ваться разными средствами выражения, в связи 
с качеством восприятия эмоций автора и его куль-
турой. Следовательно, выражение эмоций в язы-
ке, как явление лингвистической эмотивности, 
играют важную роль в современной лингвистике.

Лингвисты, основывающие свои научные пред-
почтения на исследовании эмоций посредством 
вербальных и невербальных способов выражения, 
часто выдвигают два понятия эмотивности:

1) Невербальная эмотивность как совокуп-
ность неязыковых средств коммуницирования: ми-
мика, жесты, различные телодвижения зритель-
ный контакт и т.д.

2) Вербальная эмотивность как определён-
ный языковой комплекс коммуницирования, сфор-
мировавшийся под воздействием невербального 
общения.

Психологию и лингвистику объединяет такая 
наука как когнитивная теория эмоций, иными сло-
вами эмотиология. Эмотиология начала зарож-
даться в первой половине ХХ века. Эмотиоло-
гия –  наука о вербализации, выражении и комму-
никации эмоций. Сюда входят полученные раннее 
данные об эмоциях, и на этой основе исследуется 
лингвистическая картина мира. Ш. Балли, М. Бре-
аль выступали за то, что лингвистике нужно на-
чать изучение эмоциональных составляющих. 
Лингвистику эмоций исследовали такие ученые 
как И. В. Арнольд, А. Вежбицкая, В. М. Зинченко, 
Э. Р. Нигматуллина.

Лингвоэмотиология разграничивает лингвости-
листические средства объективации эмоций со-
гласно следующим языковым уровням:
1. на сигнификативном уровне, т.е. посредством 

обозначения или называния;
2. на дескриптивном уровне, т.е. посредством 

описания;
3. на коммуникативном уровне, т.е. посредством 

выражения в речи
Эмотивность в речи проявляется как опреде-

лённый психолингвистический процесс, которые 
показывают эмоциональное отношение человека 
к происходящему. Эмоциональное самовыраже-
ние часто напрямую связано с языком.
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Качество и динамику эмоций человека назы-

вают эмоциональностью, в то время как проявле-
ние эмоций в письменной речи называют эмотив-
ностью. В тексте эмотивность отражает разные 
аспекты человеческой эмоциональности.

Эмотивность проявляется на письме при по-
мощи эмотивов. Эмотивы –  это особые языковые 
средства образующие в совокупности эмотивный 
код языка.

Текстовая эмотивность представляется нам как 
коммуникативно- обусловленная лингвостилисти-
ческая категория, репрезентируемая в определён-
ном контексте посредством эмотивных авторских 
интенций, эмотивной модальности, эмотивного 
ореола, эмотивной окраски, эмотивная интонаци-
онности.

Эмотивная нагрузка может выражаться лекси-
ческими средствами (синонимами, антонимами, 
устойчивыми выражениями, неологизмами, уста-
ревшие слова, профессионализмы), синтаксиче-
скими средствами (восклицательными предложе-
ниями, парцелляциями, эпитетами, эллипсисом, 
сегментированными конструкциями и различны-
ми выделительными конструкциями) и морфоло-
гическими средствами (существительными, при-
лагательными, числительными, местоимениями, 
глаголами, наречиями, предлогами, союзами, ча-
стицами, междометиями).

Эмотивы в речи англоязычных политиков ре-
ализуются посредством двух функций: эмотив-
ной и экспрессивной. Эмотивной функцией назы-
вают бессознательное использование языковых 
средств для эмоционального самовыражения го-
ворящего, не имея при этом целевой направлен-
ности на адресата. Экспрессивной функцией на-
зывают использование языковых средств с целью 
воздействовать на собеседника эмоционально, 
склонить его к выполнению  какого-либо действия 
либо вызвать определенные чувства. Стоит заме-
тить, что в большинстве случаев эти функции су-
ществуют совместно. Например как в еженедель-
ном обращении Барака Обамы к согражданам 
16 ноября 2013 года: Shortly after I took office, we 
invested in new American technologies to reverse our 
dependence on foreign oil and double our wind and 
solar power. And today, we generate more renewable 
energy than ever –  with tens of thousands of good, 
American jobs to show for it. We produce more natural 
gas than anyone –  and nearly everyone’s energy bill 
is lower because of it. And just this week, we learned 
that for the first time in nearly two decades, the Unit-
ed States of America now produces more of our own 
oil here at home than we buy from other countries. 
That’s a big deal. That’s a tremendous step to-
wards American energy independence.[12]. – После 
моего «молниеносного» вступления в долж-
ность я продолжил рациональные субсидирова-
ния в поддержку инновационных технологий го-
сударства, связанных с независимостью США 
в вопросах экспорта «заграничной нефти». Я при-
людно обещаю, что сделаю всё возможное для 
увеличения субсидирования бюджетных средств 

в развитие отечественной ветряной и солнечной 
энергии. Мы итак уже достигли больших успехов 
в производстве альтернативной энергии. Мы пре-
доставили гражданам США десятки, нет, тысячи 
дополнительных вакансий в этой индустрии. Мы 
производим больше природного газа чем  кто-либо 
и по этой причине почти все счета за электроэнер-
гию ниже. И только на этой неделе мы обнаружи-
ли, что впервые за два десятилетия США произ-
водят больше нефти тут, дома, чем мы покупаем 
у других стран. Это большое дело. Это колос-
сальный шаг на пути к энергетической независи-
мости Соединённых Штатов (пер. автора – З.Д.).

В этом политическом дискурсе можно обнару-
жить проявление сразу двух функций: экспрессив-
ной и эмотивной. К эмотивной функции можем от-
нести использование политиком наречия shortly, 
которым автор бессознательно подчеркивает, что 
практически сразу после вступления в должность 
он занялся делом, а обстоятельственным наречи-
ем времени today политический деятель подчёр-
кивает, что уже сегодня Америка пожинает пло-
ды его кропотливого труда. Устойчивое выраже-
ние That’s a big deal несёт в себе экспрессивную 
функцию, с его помощью оратор призывает слу-
шателей гордиться своим отечеством. Используя 
в своём обращении прилагательное tremendous, 
Обама подчёркивает правоту своих действий.

В качестве средств сохранения эмотивной 
интонационности и эмотивного ореола в по-
литическом дискурсе используются опреде-
лённые эмотемы, их выделяют трёх видов: 
прецендентно- эмоциональные, экскпликационно- 
эмоциональные, ненормированно- эмоциональные.

Эмотемы могут выступать в тексте как в стату-
се основной темы, так и в статусе подтемы. Эмо-
темой может быть как отдельная лексема, так 
и определённый контекст, смысл которых несёт 
в себе эмоциональную подоплёку. Например, 
в журнале Тhe Guardian, в интервью о проведе-
нии предвыборной компании указано, что бывший 
президент США Дональд Трамп сравнил своих 
противников с паразитами: The Republican pres-
idential frontrunner has talked about targeting his ri-
vals –  referring to them as vermin –  and vowed to 
seek retribution if he wins a second term for what he 
argues are politically motivated prosecutions against 
him [10]. – Кандидат в президенты от республикан-
ской партии говорил о политических нападках его 
оппонентов, называя их паразитами. Он поклял-
ся искать возмездия в случае победы в выборах 
на второй срок за то, что как он считает являет-
ся политически- мотивированным преследованием 
против него (пер. автора – З.Д.). В данном контек-
сте лексему vermin можно считать эмотемой. Ис-
пользование бывшим президентом этого термина 
быстро начало разлетаться в американских СМИ, 
так как это слово несет негативную эмоциональ-
ную окраску.

Определённые прецедентные ситуации в поли-
тическом дискурсе всегда являются провокатора-
ми появления эмотем, т.е. являются прецедентно- 
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эмотивными. В. Н. Телия трактует их как мотива-
ционный, чувственный «импульс для создания 
эмоционального возбуждения», характерный для 
определённой языковой картины мира [цит. по 4, 
с. 56].

Р. Шенк и В. Кинч видят в появлении преце-
дентных эмотем универсальный набор выражения 
эмоций человеческого характера, обусловленно-
го такими интралингвистическими факторами как 
«национализация и локализация языковой лич-
ности». Здесь уже важен факт репрезентации ос-
новных экспликационных эмотем: любовь, власть, 
жизнь, смерть [цит. по 6, с. 75].

Ненормированные эмоциональные темы появ-
ляются с целью репрезентации информации как 
ложной относительно контекстуального смысла. 
Например как в еженедельном обращении Бара-
ка Обамы к согражданам 16 ноября 2013 года: But 
this is important, too: we reached this milestone in 
part not only because we’re producing more energy, 
but because we’re wasting less energy. We set new 
fuel standards for our cars and trucks so that they’ll 
go twice as far on a gallon of gas by the middle of the 
next decade. That’s going to save an average driver 
more than $8,000 at the pump over the life of a new 
car [12]. –  Бесспорная важность того, что мы до-
стигли границы отчасти не только потому, что мы 
производим меньше энергии, но и потому что мы 
тратим меньше энергии. Мы устанавливаем новые 
стандарты топлива для наших авто и фургонов так 
что они к середине следующего десятилетия они 
будут тратить вдвое меньше галлона бензина. Это 
сэкономит среднестатистическому водителю бо-
лее 8000 долларов на заправке за срок службы но-
вого авто (пер. автора – З.Д.) В данном контексте 
языковая и содержательная лингвокатегориаль-
ность передаются путем «нормы» в тех предложе-
ниях где президент дает информацию о достигну-
тых при его правлении успехах, и эта информа-
ция выражена категорией «нормы», но фраза we 
reached this milestone понимается как ложность 
относительно смысла текста, т.е. как «ненорма», 
понять ее можно только используя категорию «не-
нормы», политик эмоционально подчёркивает тот 
факт, что он и его страна достигли рубежа благо-
даря его правлению, и решение некой проблемы 
становится видимым, есть результат, который спи-
кер и характеризует этой ненормированной лекси-
кой.

Экспликационные эмотемы репрезентируют 
предмет дескрипции как «объективного явления 
и субъективного чувства» [8, c. 40]. Объективная 
эмоция на определённое явление раскрывает си-
туацию, в которой выражаются тонкости того или 
иного эмоционального переживания, а 2субъек-
тивное чувство» эксплицирует её. Например: After 
his wife broke up with him, he became depressed 
[11]. – Каждый раз он впадал в депрессию после 
очередного предложения его жены пожить раз-
дельно… (пер. автора – З.Д.). Здесь налицо появ-
ление субъективного чувства, определённой экс-
пликации соответствующей эмоции. Информация 

о том, что жена бросила нашего героя является по-
водом для появления чувства (эмоции) печали.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что определённые политические события в ан-
глоязычном политическом дискурсе репрезен-
тируются на определённом эмоциональном 
фоне, т.е. посредством появления преце дентно- 
эмоциональных, экскпликационно- эмоциональ ных, 
не нормированно- эмоциональных тем. Политика, 
будучи сферой поиска доказательств неких идео-
логических установок и борьбы за власть, являет-
ся и областью воздействия на общественное мне-
ние, и проведенный нами анализ показывает, что 
прагматические цели такого лингвистического по-
нятия как эмотивность подкрепляются отчётливо 
проявляющимся эмоциональным ореолом, в связи 
с чем большую роль в политическом тексте в по-
следнее время начинают играть лингвостилисти-
ческие средства, служащие указаниями на опре-
делённую эмоциональную реакцию политических 
инцидентов.
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LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF 
EMOTIVITY AT THE LEVEL OF TEXTUAL MODULATION 
IN ENGLISH- LANGUAGE POLITICAL DISCOURSE

Ziiadinova D. A.
Crimean Engineering and Pedagogical University

In this scientific article, the author examines and theoretically sub-
stantiates the stylistic features of political emotivity at the level of 
textual modulation. The author analyzes based on the following lin-
guistic stylistic factors of an emotive text: emotive halo effect, emo-
tive intonation, emotive linguistic stylistic coloring, linguistic stylistic 
ways and means of expressing emotions. The author sees as the 
main goal the theoretical substantiation of the linguistic realization of 
the main linguistic means of emotivity in English- language political 
discourse. As a subject, the author explores the linguistic and stylis-
tic features of the representation of emotivity at the level of textual 
modulation. The linguistic material for conducting scientific research 
is the emotive texts of speeches by English- speaking politicians. 
The author also concludes that the expression of emotions in the 
speech of English- speaking representatives of the political sphere 
can manifest itself in different intensities and different means of ex-
pression related to the quality of perception of the author’s emotions 
and his linguistic culture. The linguistic characterization of expres-
sions carried out by the author shows that emotional perception and 
emotional transmission of information is manifested in the emotional 
attitude of linguistic speech to the subject of speech.

Keywords: emotivity, textual modulation, English- language political 
discourse, emotive linguistic stylistic coloring, emotive halo effect, 
emotive intonation.
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Лингвосемиотический механизм репрезентации пространственных образов 
в тексте романа Ольги Токарчук «Бегуны» («Bieguni»)

Иванова Светлана Сергеевна,
к.филол.н., доцент кафедры Русский язык как иностранный 
НИУ Московский государственный строительный университет
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Статья посвящена анализу лингвосемиотического механизма 
репрезентации пространственных образов в возможном (тек-
стовом) мире. В качестве материала исследования привле-
кается текст романа современного польского писателя Ольги 
Токарчук «Бегуны». В основе механизма репрезентации лежат 
логико- семантические операции, приводящие в действие язы-
ковую систему: номинация и предикация. Номинация –  процесс 
и результат приписывания имени объекту в рамках текстового 
(возможного) мира. Инструментами номинации являются об-
щие и индивидные имена. Предикация –  операция приписы-
вания предикатов к имени объекта (в данном случае к имени 
локуса). В тексте романа Ольги Токарчук к именам локусов 
приписываются внутренние предикаты, репрезентирующие 
такие качества, как размер, цветовые характеристики и даже 
специфику запаха того или иного локуса. Помимо этого, к име-
нам локусов приписываются предикаты, отображающие ан-
тропоморфные характеристики. В результате локус возникает 
в сознании читателя как «картинка», индексально- иконический 
знак.

Ключевые слова: репрезентация, номинация, предикация, 
пространство, возможный (текстовый) мир.

Статья посвящена анализу лингвосемиотиче-
ского механизма репрезентации пространствен-
ных образов.

Под репрезентацией (от лат. repraesentare  –  
представлять) мы, вслед за Е. С. Кубряковой, по-
нимаем знаковый процесс, «вторичное замеще-
ние  чего-то  чем-то другим» [Кубрякова 2007: 14]. 
Причем речь идет не столько об отображении про-
странственных образов, сколько об их конструиро-
вании, создании посредством языковых и тексто-
вых инструментов. «Пространственные структуры 
не априорны по отношению к восприятию, а име-
ют «мнимую» природу, поскольку создаются в ак-
те восприятия, но с опорой на уже известные про-
странственные модели» [Бразговская 2015: 110].

Ольга Токарчук (род. 1962 г.) –  современный 
польский писатель, эссеист, лауреат Нобелевской 
премии в области литературы за 2018 год (премия 
была присуждена и вручена в 2019 году), лауреат 
Международной Букеровской премии (2018).

Ольгу Токарчук можно назвать «картографи-
ческим» автором. По существу, в ее текстах (на-
пример, в романах «Бегуны», «Путь людей Кни-
ги», «Книги Иакова») пространство является са-
мостоятельным персонажем. Именно «картогра-
фичность», то есть внимание к пространственным 
образам и сре`едам, является стилистическим 
вектором текстов этого писателя. Причем под-
час автор не только создает в текстах вербальные 
(словесное описание локусов) карты, но и сопро-
вождает их визуальными.

В качестве материала исследования нами из-
бран текст романа «Бегуны» («Bieguni»), опубли-
кованный в 2007 году. Текст «Бегунов» характе-
ризуется жанровой неоднородностью. В нем пред-
ставлены такие жанровые формы, как дневни-
ковые заметки, путевые заметки, эссе, новеллы. 
Мы детально рассмотрим трехчастную новеллу 
«Kunicki. Woda I» («Куницки. Вода I»), «Kunicki. Wo-
da II» («Куницки. Вода II»), «Kunicki. Ziemia» («Ку-
ницки. Земля»).

Центральным персонажем этих новелл являет-
ся некто Куницки, турист из Польши, путешеству-
ющий по хорватскому острову Вис. Герой с женой 
Ягодой и сыном приезжают на этот остров. Во вре-
мя автомобильной прогулки по острову жена и сын 
таинственным образом исчезают. Причем и хозя-
ин пансиона Бранко, и полицейские уверяют ге-
роя, что на острове просто невозможно потерять-
ся, настолько он мал.

Пространство в новелле, по существу, –  это 
один из ключевых персонажей сюжета. Куницки 
последовательно перемещается из одной про-
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странственной точки в другую, пространство 
острова как бы поглощает его, как уже поглотило 
исчезнувших жену и сына. Например, стоя среди 
ежевичных зарослей, герой ощущает, что не мо-
жет вырваться из этого прогретого солнцем про-
странства:

…nie może poruszyć  nogą,  zmusić  się  do  ruchu. 
Zrobić  krok  –  nie  sądził,  że  to  takie  trudne;  zerwały 
się  łącza. Noga w sandale jest kotwicą, która trzyma 
go przy  ziemi,  utknął. Świadomie,  z  wysiłkiem,  zdzi-
wiony sam sobą, zmusza ją do ruchu. Nie ma innego 
sposobu na opuszczenie tej rozgrzanej bezgranicznej 
przestrzeni.

В другом эпизоде Куницки опускает голову 
в кусты, и словно «погружается» в тишину этого 
острова:

Zanurza  głowę  w  cienisty  chłód,  przytłumiony  li-
stowiem  głos  Branka  milknie  i  Kunicki  słyszy  teraz 
brzęczenie  much  –  znajomą  osnowę  ciszy.  –  Опу-
скает голову в тенистый холод, приглушенный ли-
ствой голос Бранко замолкает, и Куницки слышит 
теперь жужжание мух –  знакомую основу тишины.

Интересно, что впоследствии жена героя Ягода 
утверждает, что она вовсе не терялась на острове, 
а всего лишь пошла в противоположную от ожи-
давшего ее Куницкого сторону; при этом она не мо-
жет детально рассказать, где именно находилась 
в течение трех дней. Можно говорить о том, что ав-
тор показывает пространство как непостижимую 
абстракцию: героиня была  где-то и нигде одновре-
менно.

Автор представляет читателю детально прора-
ботанную вербальную карту острова Вис. Он име-
ет вытянутую форму, в длину не более десяти ки-
лометров, его можно обыскать сантиметр за сан-
тиметром:

Wyspa  ma  ledwie  ponad  dziesięć  kilometrów 
długości  i  tylko  dwie  większe  osady,  miasta  Vis 
i Komiżę. Można ją dokładnie przeszukać, centymetr 
po  centymetrze,  jak  szufladę. –  Остров имеет чуть 
более  десяти  километров  в  длину  и  только  два 
больших населенных пункта, города Вис и Комид-
жа. Можно его полностью обследовать, сантиметр 
за сантиметром.

Через весь остров проходит шоссе:
Widzi na mapie, że szosa na Visie prowadzi krętą 

linią przez całą wyspę i że można nią jeździć naokoło, 
nigdy  nie  schodząc  do  morza.  –  Он  видит  на  кар-
те, что шоссе на Висе проходит извилистой лини-
ей через весь остров и что можно ездить по нему 
по кругу, никогда не выезжая к морю.

На острове два населенных пункта: города Вис 
и Комижа.

В результате такой детализации остров возни-
кает в сознании читателя как «картинка», мы лег-
ко можем вслед за автором «нарисовать» карту 
острова.

Локусы Виса герои, автор и читатель видят 
с разных точек зрения. Так, в одном из эпизодов 
Куницки видит себя как бы сверху, стоящим среди 
прогретого солнцем пространства. В другом эпи-
зоде герой смотрит на остров, отойдя от него да-

леко в море: дома, бухта, огни сливаются и виден 
только гористый силуэт острова: монументальная 
трапеция скал, торчащий из воды кулак.

Пространственные образы, представленные 
в новелле «Куницки», мы классифицируем следу-
ющим образом:
1. природные локусы (острова Сплит и Вис, олив-

ковая роща, ежевичные заросли, пустоши, ви-
ноградники)

2. рукотворные локусы (пансион «Посейдон», ка-
фе, города Вис и Комижа)
С лингвосемиотических позиций, репрезен-

тация пространственных образов включает опе-
рации номинации и предикации, которые приво-
дят в действие языковую систему [Ю. С. Степанов 
1981].

Номинация –  это процесс и результат припи-
сывания имени объекту. Имена в рамках логико- 
семантической традиции классифицируются 
на общие и индивидные. Общие имена –  это но-
минации абстрактных объектов, качеств, свой ств, 
отношений, взятых в отвлечении от конкретных, 
эмпирически доступных носителей. В то время как 
индивидные имена представляют собой номина-
ции отдельно взятых / единичных объектов.

В анализируемых новеллах используются ин-
дивидные имена, представленные собственными 
именами существительными: Вис,  Комижа,  «По-
сейдон» (название пансиона, в котором останав-
ливаются персонажи).

Переход общих имен в индивидные происходит 
в результате предикации –  операции приписыва-
ния предикатов к имени объекта. В свою очередь, 
предикаты классифицируются на внутренние 
и внешние. Внутренние предикаты –  это имена ка-
честв, свой ств, характеристик объекта. Внешние 
предикаты репрезентируют отношения объекта 
с другими объектами.

Кроме номинаций объектов, представленных 
собственными именами существительными, в тек-
сте Токарчук обнаруживаются номинации, пред-
ставленные нарицательными существительными: 
горы, остров,  виноградники,  роща,  заросли,  па-
ром, пансион.

К указанным именам приписываются, главным 
образом, внутренние предикаты, которые репре-
зентируют:
1. размер

…za to nad miasteczkiem wyrastają góry, nagie, 
szare,  nakrapiane  zielenią  winnic.  Rosną,  stają się 
ogromne. –  Зато над городком вырастают  горы, 
голые,  серые, покрытые зеленью виноградников. 
Они растут, становятся огромными.

Tam zaczyna się mała, zaniedbana stara winnica, 
a w niej widzą dom z kamienia, podobny do kiosku, 
przykryty zardzewiałą blachą falistą. –  Там начинает-
ся маленький заброшенный старый виноградник, 
а в нем они видят каменный дом, похожий на ки-
оск, покрытый шиферной крышей.
2. цветовые характеристики:
• Czarne magmowe skały błyszczą od wody, jakby 

pokryto je rzadkim ciemnym metalem. –  Чер-
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ные  магмовые  скалы  блестят от воды,  как 
будто они покрыты  каким-то редким тем-
ным металлом.

• Białe  nieruchome  niebo  przypomina  poszycie 
namiotu. (Белое неподвижное небо напоминает 
полотнище палатки.)

• Куницкий осматривает горы. Перед ним каме-
нистые  склоны,  выстланные  высохшей,  посе-
ревшей  травой,  кусты  бессмертной  ежевики, 
потемневшей  от  солнца,  судорожно  цепляю-
щейся за камни длинными побегами.

•  Policjant zagląda do środka przez brudne szyby, 
a  potem  zaczyna  potrząsać  oknem,  mocniej 
i mocniej, aż  je wyważa. Полицейский загляды-
вает в середину (домика) через грязное стек-
ло, а потом начинает раскачивать его, сильнее 
и сильнее, и высаживает его.
3. форму:

• Linie są nieprzewidywalne, rytm fałszywy 
i nierówny. –  Линии непредсказуемые, ритм 
неправильный и неровный  (характеристика 
рельефа острова)
4. запах:

•  Zaglądają  tam  wszyscy,  uderza  ich  zapach 
stęchlizny i morza, wszędobylski. Они все  за-
глядывают  туда,  и  ударяет  запах затхлости 
и моря, вездесущий.
Вышеперечисленные предикаты репрезентиру-

ют текстовое пространство как зримое, видимое, 
доступное всем человеческим органам чувств. 
Но помимо физических, объективных характерис-
тик пространство подчас наделяется характери-
стиками антропоморфными:
• …oliwny  gaj  ustępuje  miejsca  kamienistym 

nieużytkom  porośniętym  suchą  trawą  i  jeżynami. 
Białe  wapienne  kamienie  są  wyszczerzone jak 
pogubione przez dziką istotę olbrzymie zęby 
(…оливковая  роща  уступает  место  каменным 
пустошам,  поросшим  сухой  травой  и  ежеви-
кой.  Белые  известковые  камни  щерятся, как 
огромные зубы  какого-то дикого существа.)

•  Spod krzaków zwisają nabrzmiałe ciemnofioletowe 
grona,  perwersyjne, zwielokrotnione sutki… 
(Из-под  кустов  свисают  набухшие  темно- 
фиолетовые гроздья, странные, увеличенные 
соски…)
Антропоморфизм пространства, окружающе-

го и как бы поглощающего персонажей, позволя-
ет автору и читателю мыслить локусы как близкие 
и одновременно враждебные человеку, не отпу-
скающими персонажей, скрывающими их в своих 
недрах.

В результате операции предикации общие име-
на становятся в тексте романа индивидными. Ко-
личество индивидных имен в тексте преобладает 
над количеством общих.

Внешних предикатов, приписываемых в тексте 
к именам объектов, в тексте новеллы мы не обна-
ружили.

Именно наличие внутренних предикатов позво-
ляет и автору, и читателю мыслить объект отобра-

жения как зримый, «телесный» и подчас антропо-
морфный.

Далее рассмотрим, к какому типу знаков можно 
отнести пространственные образы.

Индексальные знаки указывают на свои ре-
ференты, являясь показателем того, что объекты 
указания существуют непосредственно в ситуации 
высказывания. Данные знаки находятся со своим 
референтом в причинно- следственных отношени-
ях. «Индексальный знак говорит нам о действи-
тельности существования самого факта как пред-
мета указания. По Пирсу, индексы дают нам уве-
ренность в том, что объекты знака реальны и до-
стижимы» [Бразговская 2023].

Иконические знаки обладают рядом свой-
ств, присущих обозначаемому им объекту. При-
чем не имеет значения, существует ли этот объект 
в объективной реальности. Иконические отноше-
ния между знаком и обозначаемым им референ-
том –  это отношения подобия: знаку «случилось 
быть похожим» на свой объект. Иконизм есть се-
миотическое отношение подобия, имитации [Браз-
говская 2023]. «Согласно Ч. Моррису, икониче-
ский знак отображает для нас некоторые свой ства 
представляемого объекта. Например, это могут 
быть свой ства визуально наблюдаемые или толь-
ко предполагаемые, системно- структурные свой-
ства объекта» [Бразговская 2023].

Символические знаки состоят в условно- 
конвенциональных отношениях со своим рефе-
рентом. Эти знаки не имеют «природной мотиви-
рованности». Символы как будто «не интересуют-
ся» своим референтом. Точнее, референт симво-
лического знака не принадлежит физической ре-
альности окружающего нас мира: так, вербальный 
символ свеча отсылает совсем не к соответству-
ющей вещи. По мнению Умберто Эко, «символы 
не предназначаются для того, чтобы назвать уже 
познанное, –  напротив, любой символ создает ус-
ловия познания того, что еще только называется 
(в случае со свечой это, например, состояние пе-
рехода от жизни к вечности, от тьмы к свету, от не-
знания к знанию, от неверия к вере). Предмета-
ми символического познания выступают не сами 
вещи, а универсальные отношения между ними» 
[Бразговская 2023].

С точки зрения семиотики, пространственные 
образы, представленные в тексте Токарчук, пред-
ставляют собой индексально- иконические знаки. 
Индексальная составляющая знака –  это указа-
ние на ту или иную точку пространства. Икони-
ческая же обеспечивается наличием предикатов, 
приписываемых к имени локуса. Благодаря пре-
дикации локус становится «зримым» для автора 
и читателя.
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LINGVOSEMIOTIC MECHANISM OF REPRESENTATION 
OF SPATIAL IMAGES IN THE TEXT OF OLGA 
TOKARCZUK’S NOVEL “RUNNERS” (“BIEGUNI”)

Ivanova S. S.
Moscow State University of Civil Engineering

The article is devoted to the analysis of the lingvosemiotic mecha-
nism of representation of spatial images in a possible (text) world. 
The text of the novel “Runners” by the modern Polish writer Olga 
Tokarczuk is used as research material. The mechanism of rep-
resentation is based on logical- semantic operations that activate 

the language system: nomination and predication. Nomination is the 
process and result of assigning a name to an object within the tex-
tual (possible) world. Nomination tools are general and individual 
names. Predication is the operation of assigning predicates to the 
name of an object (in this case, to the name of a locus). In the text 
of Olga Tokarczuk’s novel, internal predicates are assigned to the 
names of loci, representing qualities such as size, color character-
istics, and even the specific smell of a particular locus. In addition, 
predicates reflecting anthropomorphic characteristics are attached 
to the names of loci. As a result, the locus appears in the reader’s 
mind as a “picture”, an indexical- iconic sign.

Keywords: representation, nomination, predication, space, possi-
ble (text) world.

References

1. Brazgovskaya, E. E. Semiotics. Languages and cultural codes: 
textbook and workshop for universities / E. E. Brazgovskaya. – 
2nd ed., rev. and additional –  Moscow: Yurayt Publishing House, 
2023. – 186 p. – (Higher education). –  ISBN 978–5–534–11201–6.

2. Brazgovskaya, E. E. Actualization of spatial images in music: 
cognitive- semiotic aspect // Bulletin of Perm University. Vol. 3. 
Socio- and psycholinguistic research. –  Perm, 2015. –  P. 109–
116.

3. Kubryakova, E. S. On the problem of mental representations / 
E. S. Kubryakova, V. Z. Demyankov // Questions of cognitive lin-
guistics. – 2007. –  No. 4. –  P. 14.

4. Stepanov Yu. S. Names, predicates, sentences –  M.: Nauka, 
1981. – 361 p.

5. Tokarczuk, O. Bieguni. –  Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 
2007. – 454 s.



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

328

Неинтенциональные скрытые смыслы в экономическом тексте
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В работе использованы некоторые идеи филологической гер-
меневтики, одного из направлений лингвистики, изучающего 
текст как средство пробуждения рефлексии читателя. Для 
описания скрытых смыслов используются различные термины: 
импликации, намеки, подтекст. В работе рассмотрены скрытые 
смыслы различных языковых уровней. Неявные смыслы могут 
быть интенциональные и неинтенциональные (языковые). Не-
интенциональные смыслы, представляющие фундамент сис-
темы скрытых смыслов, действуют на всех языковых уровнях: 
фонетическом, лексическом, грамматическом. Актуальность 
работы обусловлена рассмотрением системы неинтенциональ-
ных скрытых смыслов в экономическом тексте. Материалом 
работы послужили экономические тесты из журналов Finan-
cial Times и Economist. Практическое значение работы состоит 
в том, что результаты могут быть использованы в исследова-
ниях, связанных с интерпретацией текста. Работа может быть 
полезна в практике преподавания английского языка.

Ключевые слова: неинтенциональные смыслы, метафора, 
тавтология, одушевленность, фонетика, паронимическая ат-
тракция, ассонанс, аллитерация.

Интенциональные скрытые смыслы связаны 
с субъективным способом выражения и основыва-
ются на желании говорящего передать свои чув-
ства, невольно приукрашивая действительность 
[4; 5; 3]. Интенции связаны не с предметными 
представлениями и с образами действительности, 
а только со значащими переживаниями, точнее 
с онтологическими картинами человека, с его ду-
шой.

Неинтенциональные скрытые смыслы созда-
ются, исходя из языковых, в частности граммати-
ческих, норм [1]. Например, следующий фрагмент 
демонстрирует наличие таких смыслов: «Unlike 
in America and the United Kingdom, kids in Germa-
ny stay in day nursery until they are six. This relative-
ly late shift into scholarship is possibly one argument 
why the first day of study is a great occasion» [2, c. 
75] (В отличие от Великобритании или США, де-
ти в Германии остаются в детском саду до шести 
лет. Этот относительно поздний переход к фор-
мальному образованию, возможно, является од-
ной из причин, по которой первый день в школе 
является огромным событием для ребенка). Пре-
подаватель спрашивает, в каком возрасте дети 
идут в школу в США? Студенты, как правило, от-
вечают, что в шесть лет. Другие говорят, что этой 
информации в тексте нет. И только вниматель-
ные студенты, разобрав фразу «this relatively late 
move» (этот относительно поздний шаг), приходят 
к выводу, что дети в Америке в школу поступают 
в возрасте 5 лет.

При рассмотрении скрытых смыслов в эконо-
мическом тексте мы не можем не упомянуть сти-
листическое средство –  метафору. В следующих 
двух примерах мы видим тавтологические скры-
тые смыслы, потому что они повторяют уже суще-
ствующие в отрывках текста элементы: 1. «In ad-
dition to producing funky cars Scion has taken a new 
approach to selling them, seeking to tap into the 
lifestyle of their 18–24-year-old target audience» [2, 
с. 113] (Помимо производства модных автомоби-
лей, Сайен применила новый подход к их прода-
же, стремясь соответствовать стилю жизни своей 
целевой аудитории в возрасте от 18 до 24 лет); 2. 
«Quality- control procedures are more suited to equip-
ment for an Everest expedition than a walk to first 
grade» [2, с. 39] (Процедуры контроля качества 
больше подходят для снаряжения экспедиции 
на Эверест, чем для похода в первый класс).

Метафора, в отличие от простого обозначения, 
включает напряжение между двумя основаниями: 
«Calling to mind the case, Andy Grove, Intel’s head 
and than director, related performing in a critical emer-
gency to a sickness. Strong, healthy companies will 
survive, although at a cost to themselves. Weak com-
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panies will be carried off by the disease and will 
die» [2, с. 24] (Вспоминая этот инцидент, Энди Гро-
ув, председатель правления Интел и главный ис-
полнительный директор, сравнил управление в ус-
ловиях серьезного кризиса с болезнью. Сильные, 
здоровые компании выживут. Слабые компании 
будут поражены болезнью и умрут).

В данном фрагменте компания описывается че-
рез признак другого объекта. В результате компа-
ния изображается в новом виде и возникает тре-
тий смысл. К компании прилагается система пере-
живаний, связанных со вспомогательным субъек-
том. Данный неинтенциональный скрытый смысл 
связан с одушевленностью- неодушевленностью.

Сфера фонетических факторов речи в их воз-
действии на мышление человека часто остается 
за рамками научных исследований. Л. В. Щерба 
различал три уровня фонетики: звуковую, син-
таксическую и аффективную фонетику. Такие 
элементы аффективной фонетики как пароними-
ческая аттракция, обыгрывание созвучных сло-
гов, особенно значимы в заголовках текстов. На-
пример: «Pfizer uses big screen to fight counterfeit 
drugs», «Looking to Wikipedia for answers», «Spon-
sors with a taste for Mickey Mouse».

Ритм, рифма, ассонанс, аллитерация –  это 
не отстраненные элементы речи. Представленные 
заголовки обладают гораздо большей силой воз-
действия на читателя.

В англоязычных и русских текстах широко из-
вестна мотивированная аллитерация, когда в ка-
честве координирующего основания в аллитера-
ционной строчке стоит слово, представляющее 
в семантике отрывка самое значительное поло-
жение. Например, авторы статьи «Coffee culture 
comes to coffee- growers» Джон Отерс и Марк Мал-
лиган [2, с. 18] сопровождают название бренда 
Starbucks словами, начинающимися со звука «s»: 
Starbucks survey, Starbucks story, only to be swal-
lowed by Starbucks, Santiago Starbucks, starting- 
point for Starbucks.

Такое строение фоники объясняется важными 
обстоятельствами. Ф. де Соссюр при пояснении 
этого вида анаграмм сообщает о старинных для 
индоевропейской общности представлениях, ве-
дущими при обращении с просьбой к могучим си-
лам должны быть слова, которые бы содержали 
фонемы и слоги заветного имени. Подобную же 
инструментовку можно обнаружить в сочинениях 
древних греков: Дионисий, например, фиксиро-
вал преобладание благозвучных и мягких гласных 
и согласных у Гомера в словах Одиссея, когда тот 
говорил с Навсикой, и отмечал, что порой и твер-
дые звуки могут быть использованы замечатель-
но, тогда они согласуются с местом и повышают 
наглядность изложения.

Рассмотрим пример работы с лексикой на ос-
нове текста Morgan Witzel “The right people for the 
right jobs” [2, с. 33], посвященного проблеме инди-
видуальной работы с талантливыми сотрудниками 
в успешной компании.

Представитель Пражского лингвистического 
кружка С. Карцевский предложил рассматривать 
слова в системе лексики в двой ном ряду пере-
крестных отношений. С одной стороны отношения 
складываются синонимические, с другой –  омони-
мические [6].

Например, когда слово clones употребляет-
ся для обозначения работников, взятых на ра-
боту и обученных по установленному образцу, 
то оно не только может создать омонимический 
ряд (clones –  группа генетически идентичных ор-
ганизмов, clones –  работники, обученные по уста-
новленному образцу) и не только расширяет сино-
нимический ряд (clones, wrong people), но и созда-
ют новый антонимический ряд (clones/ knowledge 
intensive roles; talent, that operate in the right place 
at the right time). Здесь мы наблюдаем изменение 
означаемого в результате его взаимодействия 
с контекстом, почему они и не фиксируются в сло-
варях.

Таким образом, неинтенциональные скрытые 
смыслы соотносятся с грамматическим коммен-
тарием к структуре, содержащей скрытый смысл.
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areas of linguistics that studies text as a means of awakening the 
reader’s reflection. Various terms are used to describe hidden sens-
es: implications, hints, and subtext. The paper examines the hidden 
senses of various language levels. Implicit senses can be intentional 
and non-intentional (linguistic). Non-intentional senses, which rep-
resent the foundation of a system of hidden senses, operate at all 
linguistic levels: phonetic, lexical, grammatical. The relevance of the 
work is due to the consideration of a system of non-intentional hid-
den meanings in an economic text. The material of the work was 
economic tests from the Financial Times and Economist magazines. 
The practical significance of the work lies in the fact that the results 
can be used in research related to the interpretation of the text. The 
work can be useful in the practice of teaching English.
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Применение просодических средств в политическом дискурсе: на примере 
инаугурационных речей американских политиков
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Данное исследование посвящено краткому сравнительно‑ 
сопоставительному анализу конкретных случаев применения 
просодических средств в инаугурационных речах американ‑
ских политиков и выявлению общих тенденций и различий 
в речах президентов. Гуманитарные науки и, в особенности, 
лингвистика играют огромную роль в осуществлении процес‑
са межличностной коммуникации, особенно в политической 
сфере. Необходимо отметить, что просодические средства яв‑
ляются ключевыми для публичных выступлений, так как они 
позволяют выступающим не только структурировать свою речь 
и облегчать ее восприятие аудиторией, но и влияют на слу‑
шателей на подсознательном уровне. Тщательный анализ, 
представленный в статье, служит основой для передачи сооб‑
щения наиболее эффективным способом. Данное исследова‑
ние позволяет сформулировать практические рекомендации, 
позволяющие добиться соответствующего прагматического 
эффекта на адресата, что в свою очередь, оказывает влия‑
ние не только на сферу политики, но и на сферы образования 
и массовых коммуникаций.

Ключевые слова: американские политики, инаугурационная 
речь, просодические средства, публичные выступления, пре‑
зидент Америки, публичный дискурс.

На сегодняшний день исследования, посвящен‑
ные изучению публичного дискурса занимают осо‑
бое место. Это объясняется тем, что данная сфе‑
ра находится на стыке таких дисциплин, как линг‑
вистика, ораторское искусство, психология и др. 
Именно совокупность всех профессиональных на‑
выков и умений, которые включают в себя приме‑
нение просодических средств (таких как как ин‑
тонация, ритм, тон, дикция и артикуляция, тембр, 
темп речи и паузы), употребление определенного 
набора лексических единиц, установление контак‑
та с аудиторий с помощью средств невербальной 
коммуникации и много другое помогают оратору 
добиться должного прагматического воздействия 
на адресата. В данной статье особое внимание 
уделено просодическим средствам, так как имен‑
но благодаря им, оратор может добиться должно‑
го эффекта в различных видах переговоров или 
презентаций.

Согласно словарю Мерриама‑ Вебстера [1], пу‑
бличное выступление –  это процесс эффективно‑
го общения с аудиторией, а также искусство соз‑
дания подобных выступлений, что, по сути, дела‑
ет данный термин практически синонимом поня‑
тия риторики и ораторского искусства. К основ‑
ным характеристикам публичной речи Новакович 
и Теодосиевич относят монологичность, направ‑
ленность на аудиторию, структурность, формаль‑
ность, прямое или косвенное убеждение [2, с. 35]. 
Ахманова О. С. обращает внимание на такие спец‑
ифические навыки оратора, как надсегментные 
средства выражения, достаточная громкость го‑
лоса, особые синтаксические и семантические 
структуры и т.д. [3, с. 376].

Проанализированные вступления американ‑
ских политиков начинаются со слов приветствия 
и благодарности; именно с этих слов прослежива‑
ется четкое использование интонации как просо‑
дического средства:

Кеннеди: «Vice President Johnson/ (Вице-пре-
зидент Джонсон/), || Mr. Speaker/ (господин спи-
кер/), || Mr. Chief Justice/, (господин председатель 
Верховного суда/), || President Eisenhower/, (пре-
зидент Эйзенхауэр/), || Vice President Nixon/ (ви-
це-президент Никсон/), || President Truman/ (пре-
зидент Трумэн/),|| reverend clergy/ (преподобные 
отцы/), || fellow citizens\ (сограждане\)…(1:10–
1:26)» [4], [5]

Трамп: «Chief Justice Roberts/ (Председатель 
Верховного Суда Робертс /), || President Carter / 
(президент Картер /), || President Clinton / (пре-
зидент Клинтон /), || President Bush / (президент 
Буш /), ||President Obama/ (президент Обама /), || 
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fellow Americans / (дорогие американцы /), || and 
people of the world / (и люди всего мира /), || thank 
you\ (спасибо Вам \). (0:36–0:50)» [6], [7]

Байден: «Chief Justice Roberts/ (Председатель 
Верховного суда США Робертс/), || Vice President 
Harris / (вице-президент Харрис /), || Speaker Pe-
losi /, (спикер Пелоси /), || Leaders Schumer /, (ли-
дер Шумер /), || McConnell / (лидер Макконелл /), 
|| Vice President Pence / (вице-президент Пенс /), || 
my distinguished guests/ (мои уважаемые гости/), 
|| and my fellow Americans… (мои сограждане- 
американцы)…(0:06–0:24)» [8], [9]

В данном случае выступающие прибегают к ис‑
пользованию коротких интонационных групп, ко‑
торые состоят из частых непродолжительных пауз 
и восходящей интонации. Это позволяет сделать 
речь более четкой и структурированной [10, с. 80].

Следующее средство, которое необходимо вы‑
делить, это ритм. Также, как и интонация, он явля‑
ется основополагающим. Для его реализации по‑
литики прибегают к параллельным конструкциям 
и повторам [10, с. 97–99]:

Kennedy: “And so, my fellow Americans, ask not 
what your country can do for you; ask what you can do 
for your country. My fellow citizens of the world, ask 
not what America will do for you, but what together we 
can do for the freedom of man. (13:53–14:27)” [4] (До-
рогие американцы, спросите не о том, что страна 
может сделать для вас, а о том, что вы моежете 
сделать для вашей страны. Мои дорогие сограж-
дане мира, спросите не о том, что Америка сдела-
ет для вас, а о том, что мы вместе можем сделать 
для свободы человека). [5]

Trump: “Their pain is our pain, their dreams are 
our dreams, and their success will be our success 
(6.35–6.43); today we are not merely transferring 
power from one administration to another or from one 
party to another … (2:03–2:14); many, many years 
(1:16–1:20); It’s going to be only America first, Amer-
ica first (8:59–9:06)” [6] (Их боль –  это наша боль, 
их мечты –  это наши мечты, и их успех станет на-
шим успехом. (6.35–6.43); сегодня мы не просто 
передаем власть от одной администрации к дру-
гой или от одной партии к другой… (2:03–2:14); 
много, много лет (1:16–1:20); С этого дня Америка 
будет прежде всего, Америка прежде всего (8:59–
9:06)»). [7]

Baiden: “This is America’s day, this is democra-
cy’s day (0:25–0:32) We can do great things, impor-
tant things. We can right wrongs. We can put peo-
ple to work in good jobs. We can teach our children 
in safe schools. We can overcome the deadly virus. 
(5:54–6:08) Hear one another, see one another, show 
respect to one another. (8:36–8:43)” [8] («Это день 
Америки, это день демократии(0:25–0:32) Вместе 
мы можем творить великие дела, важные вещи. 
Мы можем исправить неправильное. Мы можем 
дать людям хорошую работу. Мы можем учить на-
ших детей в безопасных школах. Мы можем пре-
одолеть этот смертоносный вирус.)» .[9]

Подобные конструкции позволяют не только 
продемонстрировать тщательную предваритель‑

ную подготовку, но и реализовать эстетическую 
функцию и, тем самым, расположить к себе слу‑
шателей [10, с. 101–102].

Следующее, что стоит отметить, –  регулярное 
использование комбинации восходящего и нисхо‑
дящего тона, благодаря чему президенту удает‑
ся не только зарекомендовать себя как уверенно‑
го в себе, авторитетного политического деятеля, 
но и удержать внимание аудитории даже в тече‑
ние длительных фрагментов текста [11, с. 150–
152].

Кеннеди: “Let the word go forth/ | from this time 
and place/, || to friend and foe alike\, || that the torch 
has been passed/ | to a new generation of Americans/ 
|| –  born in this century/, ||tempered by war/, || disci-
plined by a hard and bitter peace/, || proud of our an-
cient heritage/,|| and unwilling to witness/ |or permit/ 
|the slow undoing/ |of those human rights\|| to which 
this nation has always been committed/, |and to which 
we are committed today/ | at home/ ||and around the 
world\(2:44–3:35)” [4](«Пусть сейчас/|с этого ме-
ста /|до друга и до врага\|| долетит весть о том/|, 
что эстафета передана /|новому поколению аме-
риканцев /||, рожденных в этом веке /|, закаленных 
вой ной /||, победивших трудности мирного време-
ни /, || людям/,|которые гордятся своим древним 
наследием /||и не желают видеть/|и допускать /| 
уничтожение прав человека \||– тех принципов /,| 
которым всегда был предан наш народ/ |и кото-
рым мы преданы и поныне /| –  как на родине/,|| так 
и во всем мире.\)».[5]

Трамп: “They have been magnificent/,|| thank you\ 
(1:47–1:53); giving it back to you/| the people\ || (2:16–
2:20); what truly matters/ || is not which party controls/ 
| our government\ || but whether our government/ | is 
controlled/ | by the people\ (4:08–4:19)”. [6] («Они ве-
ли себя благородно /,|| спасибо вам\ (1:47–1:53); 
и отдаем ее вам /| –  народу \ || (2:16–2:20); Важно 
не то, / || какой партией контролируется /| прави-
тельство,\ || а то,/| контролируется ли правитель-
ство/| народом\»). [7]

Байден: “And here / | we stand just days after a ri-
otous mob thought they could use violence / | to si-
lence the will of the people, / | to stop the work of our 
democracy, / | to drive us from this sacred ground. / || 
It did not happen. / | It will never happen. / | Not today, / 
| not tomorrow,/ | not ever, / | not ever. (10:20–10:51)” 
[8](«И вот /| мы стоим, всего через несколько дней 
после того/,| как мятежная толпа решила, что она 
может использовать насилие /,| чтобы заставить 
замолчать волю людей /,| остановить работу на-
шей демократии,/| изгнать нас с этой священной 
земли./|| Этого не произошло. /| Этого не случит-
ся никогда. /| Ни сегодня, /| ни завтра, /| никогда, /| 
никогда») .[9]

Как упоминалось выше, во всех трех выступле‑
ниях прослеживается четкое использование пауз. 
Применение подобного средства позволяет струк‑
турировать речь, выделять идеи длинными и ко‑
роткими паузами в середине и конце предложения 
соответственно [10, с. 71–72]. Помимо этого, в те‑
чение длинных пауз говорящие получают обрат‑
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ную реакцию от слушателей в виде оваций и апло‑
дисментов.

Одними из наиболее важных инструментов 
в публичном дискурсе являются артикуляция, про‑
изношение и дикция. Проведенный анализ всех 
трех инаугурационный речей позволяет отметить 
тщательную подготовку говорящих к выступле‑
нию. Именно благодаря этим средствам, речь всех 
трех президентов звучит четко, ясно и уверенно. 
Помимо этого, артикуляция, произношение и дик‑
ция служат для выделения основных идей и уста‑
новления ритма [12, с. 35–36].

Особого внимания заслуживает употребление 
определенного набора лексических единиц каж‑
дым из политиков. Каждый оратор использует раз‑
ные средства с целью достижения соответствую‑
щего прагматического эффекта, и лексические 
единицы являются одним из них. Для Кеннеди ха‑
рактерно использование таких основополагаю‑
щих принципов, характерных для того времени, 
как «свобода», «Бог», «права человека», «Аме-
рика и ее люди», «наследие», «свобода», «раз-
витие» и тд. Таким образом, говорящий взывает 
к единству и поддержке национальных ценностей 
и дальнейшему развитию. Дональд Трамп, в свою 
очередь, прибегает к регулярному использова‑
нию следующих слов: «люди», «граждане», «наша 
нация», «наша верность», «наша страна», «мы». 
Благодаря акценту на данные лексические еди‑
ницы, выступающему удается установить контакт 
с аудиторией и удерживать её внимание в течение 
всего выступления. Если говорить о выступлении 
Джо Байдена, то в его выступлении наиболее ча‑
сто встречаются следующие лексические едини‑
цы: «демократия», «единство», «мы», «вызовы», 
«вперед», «вой на», «нация», «вместе». В своей 
речи 46‑й президент Соединенных Штатов Аме‑
рики подчеркивает те трудности, с которыми они 
столкнулись и призывает к единству нации и осно‑
вополагающим ценностям.

В заключении можно сделать вывод о том, 
что просодические средства являются неотъем‑
лемой частью публичных выступлений, посколь‑
ку дают ораторам возможность не только струк‑
турировать, организовывать свою речь и облег‑
чать ее восприятие аудиторией, но и воздей‑
ствовать на слушателей на подсознательном 
уровне с целью оказать соответствующий праг‑
матический (коммуникативный) эффект. Исхо‑
дя из анализа, можно выделить следующие ре‑
комендации спичмейкерам: речь должна быть 
тщательно подготовлена заранее, четко струк‑
турирована, легка для восприятия и поделена 
на интонационные группы. Помимо этого, гово‑
рящий должен быть уверенным в себе и спокой‑
ным, что позволит артикуляции, дикции и про‑
изношению быть четкими. Также в речи долж‑
ны быть регулярные паузы и использоваться со‑
ответствующие лексические единицы с целью 
установления контакта с аудиторией и удер‑
жания ее внимания в течение всего выступле‑
ния. Таким образом, важную роль в речи поли‑

тиков играет не только правильная граммати‑
ка, но и использование просодических средств 
с целью достижения желаемого прагматическо‑
го воздействия на слушателей.
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THE USE OF PROSODIC MEANS IN POLITICAL 
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SPEECHES OF AMERICAN POLITICIANS
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This research deals with brief comparative analysis of prosodic 
means application in American politicians’ inauguration speeches 
and allows us to shed light on general tendencies and differences 
of the presidents’ speeches. Humanities in general and linguistics in 
particular play a prominent role in the process of interpersonal com‑
munication, especially in terms of political realm. It should be empha‑
sized that prosodic means are crucial for public speaking because 
they give speakers the ability not only to structure their speech and 
enhance the ease of its perception for the audience, but also they 
influence the listeners on a subconscious level. Scrutinized analysis, 
presented in this article, serves as a basis for message transmission 
in the most effective way. The investigation permits us to come up 
with the practical recommendations aimed at achieving appropriate 
pragmatic effect on an addressee. Thus, it has a great impact not 
only on politics, but also on education and mass media.

Keywords: American politicians, inauguration address, prosodic 
means, public presentations, America’s president, public discourse.
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В статье рассмотрен вопрос перевода пожарно- технических 
терминов и терминологических групп с английского языка 
на русский и обратно. Выделены ключевые проблемы, с ко-
торыми сталкиваются переводчики при переводе терминов, 
предложены возможные пути решения указанных проблем. 
Описаны основные причины появления терминологического 
несоответствия между двумя языками с учетом специфики 
предметной области «пожарная и техносферная безопас-
ность». Рассмотрены и проанализированы способы перевода 
терминологических единиц с примерами из данной области. 
На основе проведенного анализа авторы выделили закономер-
ности использования того или иного способа перевода, срав-
нили степень их распространенности. Предложен алгоритм 
перевода терминов и терминологических групп рассматривае-
мой области, что позволит облегчить поиск соответствующего 
способа перевода для достижения адекватности и эквивалент-
ности.

Ключевые слова: термин, терминологическая группа, пере-
вод, эквивалентность, пожарная безопасность.

Перевод с одного языка на другой всегда со-
провождается необходимостью тщательно выби-
рать способ перевода и прибегать к различного 
рода переводческим трансформациям в силу от-
сутствия в языках полной лексико- грамматической 
тождественности и наличия языковых лакун. Еще 
в 1895 году А. А. Потебня в своей статье «Язык 
и народность» отмечал: «Если слово одного язы-
ка не покрывает слова другого, то тем менее мо-
гут покрывать друг друга комбинации слов, кар-
тины, чувства, возбуждаемые речью; соль их ис-
чезает при переводе; остроты непереводимы. 
Даже мысль, оторванная от связи с словесным 
выражением, не покрывает мысли подлинника» 
[6]. Любой перевод, по мнению А. А. Потебни, бу-
дет ограничен и неполон, а перевод технических 
единиц представляет собой особую проблему: ос-
новной характеристикой научно- технического тек-
ста является точность и лаконичность передачи 
информации, содержащейся в исходном тексте, 
и в стремлении максимально точно передать со-
держание оригинала переводчик может выбрать 
несоответствующие языковые средства (напри-
мер, неподходящий стиль изложения или слово, 
не применяющееся в соответствующей отрасли) 
[6]. Проблема адекватной передачи терминов как 
основа перевода текстов научного стиля остает-
ся одной из самых актуальных со времен научно- 
технической революции: развитие науки и техни-
ки, появление новых технологий и устройств обу-
славливает коммуникацию между учеными, ведь 
развитие науки и техники невозможно без обмена 
информацией между специалистами, говорящими 
на разных языках [1].

При работе с научно- техническими текстами 
переводчик сталкивается с проблемой перево-
да не только терминов, но и терминологических 
групп. Согласно В. Н. Комиссарову, термин (от лат. 
terminus «предел, граница») –  слово или словосо-
четание, обозначающее специфический объект 
или понятие, характерное для определенной об-
ласти науки или техники [3]. Терминологическая 
группа в научно- технической статье определяет-
ся И. В. Грединой как терминологическое слово-
сочетание, в котором можно выделить базовое 
слово (БС), левые определения (ЛО) и предлож-
ные определения (ПО) [2]. Вопросом разграни-
чения и классификации терминологических еди-
ниц и групп занимались многие лингвисты, среди 
которых А. В. Суперанская, А. А. Реформатский, 
С. В. Гринев- Гриневич, С. Д. Шелов и др., что при-
водит к множеству классификаций и выделению 
различных признаков терминов и терминологи-
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ческих групп. Однако большинство лингвистов 
выделяют следующие характеристики терминов: 
однозначность, полнозначность, автономность, 
системность, непродуктивность, стилистическая 
нейтральность и специфичность употребления. 
При переводе терминологических единиц необхо-
димо максимально учитывать характеристики, ко-
торыми обладает переводимый термин [4].

Разнообразие способов перевода (буквальный 
перевод: транскрипция, транслитерация, кальки-
рование, семантический неологизм; функциональ-
ный перевод: функциональный аналог, описатель-
ный перевод или поиск прямого соответствия) де-
лает невозможным выделение среди них приори-
тетного варианта, что значительно усложняет про-
цесс перевода. С другой стороны, личный опыт 
переводчика в научно- технической сфере, тща-
тельный анализ контекста и знание тематики пе-
реводимого текста способствуют выработке опре-
деленного алгоритма перевода терминов, терми-
нологических групп, а также различных аббревиа-
тур, являющихся зачастую их сокращениями, соз-
данными авторами для удобства изложения.

Первым этапом работы по переводу термино-
логических единиц является предпереводческий 
анализ текста, при котором необходимо выделить 
в тексте все термины и терминологические груп-
пы. Кроме того, необходимо сразу выделить су-
ществующие в тексте аббревиатуры, если они ис-
пользуются, и определить, являются ли они устой-
чивыми сокращениями или созданы автором/ ав-
торами статьи в целях оптимизации изложения 
материала. Далее переводчик выбирает способ 
перевода и, если необходимо, прибегает к пере-
водческим трансформациям. В данной статье мы 
рассмотрим некоторые способы перевода терми-
нов из области «пожарная безопасность».

Транскрипция и транслитерация. При работе 
с терминами данный способ буквального перево-
да применяется прежде всего в отношении мето-
дов и значений, получивших название по фамилии 
создателей, причем, предпочтение отдается имен-
но транскрипции:

константы Антуана –  Antoine constants
правило Ле Шателье –  Le Chatelier rule
формула Фишберна –  Fishburne formula
Среди переводов других терминов находим 

примеры транслитерации и транскрипции:
маностат –  manostat, ротаметр –  rotameter
знак пикетажа –  picketage sign
В целом можно сделать вывод, что данный ме-

тод перевода терминов не широко распространен 
в научно- технических текстах, и незаменим пре-
имущественно при переводе терминов на основе 
имен собственных, названий приборов и элемен-
тов, вошедших в русский язык в результате заим-
ствования, а также терминов на основе латинских 
корней.

Перевод методом кальки и полукальки широко 
применяется при работе с терминами и термино-
логическими группами. Калька –  заимствование 
путем буквального перевода –  позволяет пере-

нести в язык перевода реалию при максимально 
полном сохранении семантики:

горючие газы –  combustible gases
При этом происходит морфологическая и син-

таксическая адаптация слова или словосочетания, 
поскольку их части передаются средствами язы-
ка перевода. Так, из-за грамматических различий 
русского и английского языков грамматическое 
значение падежа существительных в русском язы-
ке либо опускается при переводе на английский, 
либо передается с помощью предлогов:

методы изучения токсичности (Р.П.) –  methods 
for studying the toxicity

определение уровня токсичности (Р.П.) –  deter-
mining the level of toxicity

Кроме того, часто происходит замена частей 
речи при переводе словосочетания «прилагатель-
ное + существительное» на «существительное + 
существительное»:

экспертная оценка –  expert assessment
эвакуационный путь –  evacuation route
В то же время перевод словосочетаний «су-

ществительное + существительное» на англий-
ский язык существительными с обратным поряд-
ком слов также следует отнести к методу кальки-
рования, так как изменение порядка слов вызва-
но грамматической разницей языков и не влияет 
на семантику элементов:

пути эвакуации –  evacuation routes
Нормы русского языка позволяют образовы-

вать сложные слова, которые на английский язык 
переводятся словосочетаниями:

терморазложение –  thermal decomposition
газодымозащитная служба –  gas and smoke 

protection service
газокомпрессорная станция –  gas compressor 

station
Полукальки представляют собой заимство-

вания слов и выражений, состоящие частично 
из элементов исходного языка, частично из эле-
ментов языка перевода. В пожарно- технических 
текстах при переводе терминов и терминологиче-
ских групп встречаем случаи опущения части се-
мантики фразы:

взрывоопасная зона –  explosive zone –  в дан-
ном словосочетании сема «опасная» не передает-
ся в переводе на английский язык.

При переводе методом калькирования необхо-
димо соблюдать осторожность в отношении «лож-
ных друзей переводчика». Так, например, можно 
ошибиться при переводе терминов «звенья газо-
дымозащитной службы» и «газодымозащитники». 
И если первый термин переводится калькировани-
ем (gas and smoke protection service units), то вто-
рому понятию соответствует английский аналог 
“smoke divers”, и дословный перевод приведет 
к переводческой ошибке.

Проведенный анализ позволяет определить 
метод калькирования как наиболее частый метод 
перевода терминов и терминологических групп.

Описательный перевод терминов нечасто ис-
пользуется при переводе научных статей, так 
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как такой текст предполагает емкость и кра-
ткость изложения. Однако при переводе пожарно- 
технических текстов переводчику приходится при-
бегать к данному методу при переводе аббревиа-
тур, закрепившихся в русском языке, но не имею-
щих аналога в английском языке и наоборот:

АРМ оператора технологической установки –  
workstation of the operator of the process

КВП –  KVP (Combined intumescent coating)
покрытие на основе ПФА: ИГ –  PFA (ammonium 

polyphosphate)-based coating: IG (intercalated graph-
ite)

покрытие на основе ПФА: МН: ПТ –  PFA (ammo-
nium polyphosphate)-based coating: MN (melamine): 
PT (pentaerythritol)

Поиск прямого соответствия (эквивалента) 
в языке перевода зачастую представляет собой 
трудную задачу для переводчика, но является обя-
зательным условием выполнения качественного 
перевода научно- технического текста. При рабо-
те с терминами определенной научно- технической 
области необходимо не только привлекать все до-
ступные источники информации по переводу (пе-
чатные словари, справочники и энциклопедии, он-
лайн ресурсы, форумы переводчиков и специали-
стов в данной научно- технической области, и так 
далее), но и анализировать контекстуальное зна-
чение термина, избегая соблазна выбора наибо-
лее употребимого варианта перевода. Очевидно, 
что для выполнения такого анализа переводчику 
необходимо обладать определенной базой знаний 
в области пожарной и техносферной безопасно-
сти.

В качестве интересного примера с этой точки 
зрения можно привести перевод термина «осад-
ки» в статье, посвященной анализу характерис-
тик струи пожарного гидранта. Все доступные ре-
сурсы предлагают вариант “precipitation”, однако 
данный термин относится лишь к атмосферным 
осадкам: water or the amount of water that falls to the 
earth as hail, mist, rain, sleet, or snow [5] (вода или 
определенное количество воды, которая выпада-
ет на землю в виде града, тумана, дождя, мокро-
го снега или снегопада), однако в анализируемой 
статье в качестве осадков подразумеваются осад-
ки от пожарной струи, которые выпадают вдоль 
траектории ее подачи. Таким образом, вариант 
перевода “precipitation” будет являться неверным, 
в то время как оптимальный вариант перевода бу-
дет “moisture residue”.

Примеры эквивалентов в паре английский- 
русский языки в области пожарной и техносфер-
ной безопасности достаточно многочисленны, что 
вызывает дополнительную сложность при перево-
де:

резервуарный парк –  tank farm
объемное тушение –  flooding
лафетный ствол –  monitor
электрооборудование под напряжением –  live 

electrical equipment
бюкса с притертой крышкой –  sample bottle with 

ground-in lid.

Еще одной проблемой для переводчика явля-
ется наличие языковых лакун. Лакуны –  лексиче-
ские единицы одного из языков, не имеющие со-
ответствий в другом языке. Применяемому в рус-
ском языке термину «испытательная камера с ру-
башкой» в английском языке соответствует тер-
мин «испытательная камера» (без модификаций), 
в связи с чем при переводе применяется метод ге-
нерализации значения:

испытательная камера с рубашкой –  test cham-
ber.

Особого внимания заслуживает перевод се-
мантических неологизмов в исследуемой тема-
тической области. К таким терминам относятся 
привычные слова и словосочетания, получившие 
новые семантические значения и использующи-
еся в качестве профессиональных жаргонизмов. 
Зачастую присвоение новой семы обусловлено 
схожестью описываемых явлений. Общеупотре-
бимое слово “pan” («сковородка») используется 
в профессиональной среде для обозначения пла-
вающей крыши резервуара. Еще одним примером 
семантического неологизма является слово “can”, 
приобретающее в сфере пожарной безопасности 
вместо привычного значения существительного 
«жестяная банка» значение «огнетушитель». При 
переводе таких профессиональных жаргонизмов 
на русский язык буквальный перевод может за-
труднить понимание, поэтому следует использо-
вать их стилистически нейтральные соответствия.

При переводе аббревиатур, представляющих 
собой сокращения терминов и терминологиче-
ских групп, необходимо определять, является ли 
данное сокращение общепризнанным, зафикси-
рованным в словарях, или контекстуальным, со-
ставленным автором/ авторами для удобства из-
ложения. В первом случае следует искать аналог 
данной аббревиатуры в словарях и справочниках:

БПЛА –  UAV
ТАВ –  TAW
ГКС –  GCS
СПГ –  LNG
Если аббревиатура составлена авторами 

из первых букв элементов словосочетания, ана-
логично составляется и английская аббревиатура:

СОУЭ –  система оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре –  WECS –  warning and 
evacuation control system in case of fire;

АУПТ –  автоматическая установка пожароту-
шения –  AFSS –  automatic fire suppression system;

ПДЗ –  противодымная защита –  SP –  smoke 
protection.

Перевод комплексных терминологических 
групп является следующим шагом при научно- 
техническом переводе.

Основой терминологической группы является 
базовое слово. Левые и предложные определе-
ния, которых в терминологической группе может 
быть одно или несколько, уточняют и модифици-
руют смысл термина [2]. Очевидно, что большин-
ство рассмотренных выше примеров терминов 
представляют собой терминологические груп-
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пы, состоящие из базового слова и левого опре-
деления (примеры наличия предложных опреде-
лений не так многочисленны). Однако в научно- 
технических текстах нередки случаи использова-
ния комбинаций таких групп, для обозначения ко-
торых рационально ввести термин «комплексная 
терминологическая группа» (КТГ). Каждый эле-
мент такой группы или некоторые элементы пред-
ставляют собой терминологическую группу.

При переводе комплексной терминологической 
группы мы выполняем следующий алгоритм:
1. определяем КТГ, выделяя ее базовое слово/ 

базовую терминологическую группу (БТГ), гра-
ницы левых и предложных определений;

2. переводим базовое слово/ базовую термино-
логическую группу как первичный значимый 
элемент КТГ. При этом если в русском языке 
БС/ БТГ расположено ближе к началу терми-
нологической группы, в английском языке оно 
сместится ближе к концу (при наличии ПО) или 
в самый конец (если конструкция состоит толь-
ко из БС/ БТГ и ЛО).

3. последовательно переводим левые уточняю-
щие определения.

4. переводим предложные определения (при на-
личии).
В основе терминологической группы «расчет 

продолжительности вентиляции» лежит базовое 
слово (расчет), левое определение выражено тер-
минологической группой (продолжительности вен-
тиляции), которое следует перевести субстантив-
ной конструкцией ventilation duration. Возможны 
три варианта перевода КТГ:
– calculation of ventilation duration;
– ventilation duration calculation;
– calculating ventilation duration.

Третий вариант (с использованием герундия) 
представляется оптимальным в связи с тем, что 
позволяет избавиться от предлога of и избежать 
троекратного повторения суффикса –tion.

В КТГ «оценка пожарных рисков на объектах 
хранения нефти и нефтепродуктов» базовое сло-
во дополнено терминологической группой левого 
определения (пожарных рисков) и КТГ предлож-
ного определения (на объектах хранения (ТГ1) + 
нефти и нефтепродуктов (ТГ2)). Выполнив после-
довательный перевод всех элементов, располага-
ем их в соответствии с синтаксическими нормами 
языка перевода:

assessing fire risks at oil and petroleum product 
storage facilities.

Использование данного алгоритма позволя-
ет осуществлять перевод терминологических 
групп в соответствии не только с лексическими, 
но и с грамматическими нормами английского 
языка.

Таким образом, при переводе терминов и тер-
минологических групп следует придерживаться 
следующего алгоритма:
1. на стадии предпереводческого анализа выде-

лить в тексте термины, комплексные термино-
логические группы и их аббревиатуры;

2. выполнить перевод терминов, выбрав опти-
мальный метод для соблюдения требований 
адекватности и эквивалентности перевода 
с точки зрения лексического, грамматического 
и структурного соответствия нормам языка пе-
ревода;

3. выполнить перевод аббревиатур и сокраще-
ний;

4. выполнить перевод комплексных терминологи-
ческих групп.
Можно сделать вывод, что для выбора наибо-

лее оптимального способа перевода терминоло-
гической единицы необходимо учитывать харак-
теристики переводимой единицы, нормы языка 
перевода, а также языковые тенденции и экстра-
лингвистические условия. Выделенные законо-
мерности перевода позволили разработать алго-
ритм, облегчающий поиск адекватного способа 
перевода. Следование данному алгоритму позво-
ляет выполнить качественный перевод терминов 
научно- технических статей, что в дальнейшем об-
легчает их поиск в международных поисковых си-
стемах и повышает уровень цитируемости авто-
ров.
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FORMATION OF AN ALGORITHM FOR RUSSIAN- 
ENGLISH TRANSLATION OF FIRE-TECHNICAL TERMS

Melkumova O. E., Namychkina E. V., Sheyko A. A.
State Fire Academy of EMERCOM of Russia

The article discusses the issue of translating fire-technical terms 
and terminological groups from English into Russian and vice ver-
sa. The key problems that translators face when translating terms 
are highlighted, and possible ways to solve these problems are pro-
posed. The main reasons of arising terminological inconsistency 
between the two languages are described, taking into account the 
specifics of the field. Methods for translating terms with examples 
from the subject area “fire and technosphere safety” are considered 
and analyzed. Based on the conducted analysis, the authors identify 
patterns in the use of one or another translation method. An algo-
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rithm for translating terms and terminological groups of the specified 
field is proposed, that will facilitate choosing an appropriate trans-
lation method in order to achieve adequacy, accuracy and brevity.

Keywords: term, terminological group, translation, equivalence, fire 
safety.
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В статье раскрывается понятие фразеологических единиц как 
языковых универсалий, а также фразеологизмов- колоронимов 
как устойчивых словесных комплексов, содержащих наимено-
вание цвета. Подчеркивается особая роль фразеологизмов- 
колоронимов в формировании фразеологической картины 
мира носителей немецкого языка. В статье приводятся резуль-
таты проведенного авторами исследования на базе 175 не-
мецких фразеологизмов. Отобранные колоронимы были раз-
делены по тематическим группам, наиболее многочисленную 
из которых составили фразеологизмы, служащие для наиме-
нования эмоционального состояния человека. Было выявлено, 
что наиболее частотными являются фразеологизмы, в соста-
ве которых представлены цвета «черный», «синий», «белый», 
«зеленый». В проанализированном материале отрицательную 
коннотацию имеют 117 фразеологизмов- колоронимов (66,9%), 
среди которых преобладают фразеологизмы, в составе кото-
рых содержатся голубой, черный и красный цвета. Положи-
тельную коннотацию (16,6%, или 29 единиц) имеют колоро-
нимы, содержащие наименование зеленого и белого цветов. 
По структуре в проанализированном материале доминируют 
глагольные фразеологические единицы, что свидетельству-
ет о процессуальном характере немецких фразеологизмов- 
колоронимов.

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологиз-
мы- колоронимы, тематическая группа, коннотация, структур-
ные особенности.

Фразеология представляет собой лингвистиче-
скую дисциплину, которая, как отмечает Н. М. Шан-
ский, исследует «современное состояние и исто-
рическое развитие фразеологической системы 
языка» [10, с. 110]. Согласно емкому определению 
Л. И. Ройзензона, предметом фразеологии высту-
пает «исследование происхождения фразеологиз-
мов и их категориальных признаков, а также зако-
номерностей работы в речи» [9, с. 80].

По мнению Т. М. Гайдуковой, фразеологию 
можно считать «величайшей сокровищницей и не-
преходящей ценностью любого языка, поскольку 
в ней отражаются история и многовековой опыт 
трудовой и духовной деятельности народа, его 
религиозные воззрения и верования, нравствен-
ные ценности» [3, с. 247]. Подобной точки зре-
ния придерживается и исследователь А. Н. Ку-
нин, считающий, что «фразеологизмы носят яр-
ко национальный характер» [7, с. 4]. По его мне-
нию, фразеологические единицы «представля-
ют собой одну из языковых универсалий, так как 
нет языков без фразеологизмов» [7, с. 5]. В свою 
очередь, М. А. Аверина убеждена, что фразеоло-
гизмы имеют тесную связь «с фоновыми знаниям 
носителя языка, с практическим опытом личности, 
с культурно- историческими традициями народа, 
говорящего на данном языке» [1]. Анализ ряда те-
оретических работ позволяет сделать вывод, что 
фразеологизмы играют важную роль в создании 
фразеологической и, шире, языковой картины ми-
ра носителей языка.

Описывая сущность фразеологических единиц, 
исследователь А. Д. Райхштейн справедливо за-
мечает, что фразеологизмы –  это «единицы вто-
ричного образования, отличающиеся от обычных 
комплексов низкой регулярностью языковой орга-
низации, базирующейся на семантическом сдвиге 
того или иного типа и ведущей к обязательной вос-
производимости фразеологических единиц и сла-
бой предсказуемости их плана содержания отно-
сительно плана выражения, и наоборот» [8, с. 12]. 
Проанализировав работы ученых, посвященных 
исследованию сущности фразеологизмов, можно 
прийти к выводу, что фразеологические единицы 
выступают в структурном и семантическом планах 
как единое целое, обладают собственным значе-
нием, которое не складывается из простой суммы 
значений его компонентов, и представляют собой 
значимые единицы языка, тесно связанные с куль-
турным кодом его носителей.

В нашей работе мы провели исследование не-
мецких фразеологизмов- колоронимов –  фразео-
логических единиц, содержащих в своей основе 
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наименование цвета. Следует отметить, что цвет 
является одной из категорий миропознания, игра-
ет важную роль и может выступать в качестве 
определенного символа, ярко иллюстрируя осо-
бенности мышления и мировоззрения носителей 
немецкого языка. Мы согласны с мнением Е. В. Ко-
рытовой, что «культура каждого народа непосред-
ственно имеет свою лингвоцветовую идиоматиче-
скую картину мира, в которой цвет посредством 
фразеологизмов отражает национальные особен-
ности той или иной культуры … символика цвета 
связана с фольклорным и мифологическим насле-
дием народа» [5, с. 458]. В данной связи иссле-
дователь Г. И. Капнина отмечает: «Исследуемая 
группа слов играет огромную роль в образовании 
языковой картины мира не только по той причи-
не, что зрительная информация доминирует в вос-
приятии действительности, но ещё и потому, что 
именно во фразеологизмах заключён многовеко-
вой опыт реагирования на те или иные проявления 
повседневной жизни» [4]. Сказанное подчеркива-
ет актуальность тематики нашей работы.

Таким образом, объект нашего исследования –  
немецкие фразеологизмы- колоронимы –  фразео-
логические единицы, в основе которых содержится 
наименование цвета. Предметом нашего исследо-
вания выступают семантические и структурные осо-
бенности указанных лексических единиц. Целью ра-
боты является изучение немецких фразеологизмов- 
колоронимов. К задачам иследования можно отне-
сти определение доминирующих цветов в немецких 
колоронимах, выявление тематической соотнесен-
ности, установление структурного состава анали-
зируемых фразеологических единиц. В работе ис-
пользовались следующие научные методы: метод 
сплошной выборки, анализа словарных дефиниций, 
статистической обработки данных.

С помощью метода сплошной выборки из од-
но- и двуязычных словарей [2,11] мы отобрали 175 

фразеологизмов- колоронимов, которые представ-
лены в анализируемом материале следующим 
образом: schwarz –  37 ф.е. (21%), blau –  35 ф.е. 
(20%), weiss –  28 ф.е. (16%), grün –  26 ф.е. (15%), 
rot –  23 ф.е. (13%), grau –  12 ф.е. (7%), blass –  5 ф.е. 
(3%), bleich –  3 ф.е. (1,7%), rosig –  3 ф.е. (1,7%), 
gelb –  2 ф.е. (1,1%), braun –  1 ф.е. (0,6%). Наиболее 
частотны в данном исследовании представлены 
фразеологизмы- колоронимы, содержащие цвета 
«черный», «голубой/синий», «белый», «зеленый». 
В процентном соотношении данные представлены 
на Рисунке 1:

schwarz
21%

blau
20%

weiß
16%

grün
15%

rot
13%

grau
7%

blass
3%

bleich
2%

rosig
2%

gelb
1%

braun
0%

Рис. 1. Распределение состава немецких 
фразеологизмов с компонентом- колоронимом

Используя классификацию В. Г. Кульпиной, за-
нимавшейся вопросами сопоставительных иссле-
дований цветонаименований в русском и поль-
ском языках, мы проанализировали колорони-
мы с точки зрения семантики по модели тема-
тических групп [6]. Нами было установлено, что 
фразеологизмы- колоронимы могут быть разделе-
ны на следующие 8 групп, исходя из принципа ча-
стотности (Таблица 1).

Таблица 1. Распределение фразеологизмов- колоронимов по тематическим группам

1. Колоронимы, 
служащие для 
наименования 
эмоционально-
го состояния

(49)

2. Колорони-
мы, харак-

теризующие 
поведение 
человека

(47)

3. Колорони-
мы, служащие 
для характе-
ристики чело-

века
(38)

4. Колоронимы, 
относящиеся 

к сфере профес-
сии или рода 
деятельности 
человека (15)

5. Колоро-
нимы для 

наименования 
явления

(11)

6. Колоро-
нимы –  тер-
мины (часто 
перифразы)

(6)

7. Колорони-
мы –  имена 

собственные
(перифразы, 
часто топони-

мы) (5)

8. Колоро-
нимы для 

обозначения 
символа

(4)

zur Weißglut 
reizen (довести 
до белого кале-
ния), in rosiger 
Laue sein (быть 
в радужном на-
строении)

blau reden 
(обманывать 
 кого-либо),
eine schwarze 
Tat (гнусный 
поступок),
einen Mohren 
weiß machen 
(браться 
за  что-то не-
выполнимое)

ein grüner 
Junge (зеле-
ный юнец), 
blaues Blut 
(голубая 
кровь),
schwarze 
Seele (чер-
ная душа), 
schwarzes 
Herz (злое 
сердце), der 
weiße Rabe 
(белая воро-
на)

den grauen 
Rograuer 
Händler (делец, 
занимающий-
ся полулегаль-
ным бизнесом), 
graue Eminenz 
(«серый карди-
нал»)

graue Vorzeit 
(поэт. седая 
старина), 
weiße Hunde 
(барашки, бе-
лые пенистые 
волны).
der weiße Tod 
(смерть среди 
льдов),
die grüne 
Hochzeit 
(свадьба)

weißer Fluß 
(мед. бели),
Rote Liste 
(Красная 
Книга),
schwarze 
Diamanten 
(каменный 
уголь),

die Schwarze 
Woche (рел. 
Страстная не-
деля),
das grüne 
Gewölbe («Зе-
леный свод» –  
коллекция дра-
гоценностей 
в Дрездене),
das Grüne Herz 
Deutschlands 
(название Тю-
рингии).

blaue Blume 
(лит. символ 
мечты, голу-
бой цветок),
blaue Vogel 
(синяя пти-
ца –  символ 
счастья),
die rote Fahne 
(знамя рево-
люции)
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С помощью метода анализа словарных дефи-
ниций нам удалось установить, что отрицатель-
ную коннотацию имеют 117 фразеологизмов- 
колоронимов, или 66,9%, положительную коннота-

цию имеют 29 колоронимов, или 16,6%, в то время 
как почти 16,5% не имеют ярко выраженной поло-
жительной или отрицательной коннотации. Обоб-
щенные данные представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Ранжирование фразеологизмов- колоронимов по наличию коннотации

Цвет Отрицательная коннотация Положительная коннотация Отсутствие коннотации

место по убыванию количество место по убыванию количество количество

blau 1 26 3 4 5

schwarz 2 23 5 2 12

rot 3 20 4 3 -

weiß 4 16 2 7 5

grün 5 14 1 8 -

grau 6 6 5 2 4

blass 7 5 - -

bleich 8 4 - 1

gelb 9 2 - -

braun 10 1 - -

rosig / rosa - 4 3

Таким образом, среди проанализированных не-
мецких фразеологизмов- колоронимов, имеющих 
отрицательную коннотацию, преобладает голубой 
цвет (26 примеров), на втором месте –  черный цвет 
(23 примера), на третьем месте –  красный цвет 
(22 примера). Положительную коннотацию имеют 
колоронимы, в составе которых имеется зеленый 
цвет (8 примеров), на втором месте находятся фра-
зеологизмы, в составе которых есть белый цвет, 
на третьем мете –  голубой цвет (4 примера).

Рассмотрим структурные особенности немец-
ких фразеологизмов- колоронимов. Проведенный 
анализ структуры колоронимов показал, что в ис-
следуемом материале наиболее частотны гла-
гольные (процессуальные фразеологической 
единицы, представленные в количестве 71 фразе-
ологизм. На втором месте по частотности находят-
ся субстантивные фразеологизмы- колоронимы 
(их общее количество составило 60 примеров). 
Обобщенные данные приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Структурный состав немецких фразеологизмов- колоронимов

Состав немецких фразеологизмов- колоронимов (175)

Процессуальные (глагольные) Субстан-
тивные

Адъективные Адверби-
альные

Выражения
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Количество 22 13 11 10 5 4 2 4 60 14 2 2 20 6

Итого 71 60 16 2 26

Процессуальные 
колоронимы, 40,6 %
Субстантивные колоронимы, 
34,3 %
Колоронимы-выражения, 
14,9 %
Адъективные колоронимы, 
9,1 %

Рис. 2. Структурный состав немецких фразеологизмов- 
колоронимов (в %)

В процентном соотношении рассмотренные 
фразеологизмы- колоронимы представлены на Ри-
сунке 2.

Рассмотрим проанализированные колоронимы 
по группам. В исследуемом материале доминиру-
ют глагольные (процессуальные) фразеологизмы- 
колоронимы, они представлены следующими кон-
струкциями:
1) Adj + V (22)

j-n schwarz machen (запятнать  чью-то репута-
цию); j-n schwarz ärgern (очень сильно разозлить); 
sich schwarz ärgern (довести себя до исступления); 
schwarz sein (быть католиком); schwarz schildern 
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(видеть все в мрачном цвете; j-m (nicht) grün sein 
((не) испытывать никакой симпатии к  кому-либо); 
sich weiß waschen (пытаться оправдать себя); j-n 
weiß machen wollen (хотеть оправдать  кого-нибудь); 
rot anlaufen (сильно покраснеть); j-n rot machen 
(вогнать  кого-то в краску); rot sehen (очень сильно 
злиться); rot anschwellen / werden (сильно покрас-
неть); blau sein wie ein Veilchen / wie eine Frostbeule 
(быть вдребезги пьяным); blau tragen (быть жен-
щиной с низкой социальной ответственностью); 
blau machen (прогулять работу); blau reden (об-
манывать); j-n blau anlaufen (lassen) (врать бессо-
вестным образом); j-n blau schlagen (побить) и др.

Adj + S + V (13)
grünes Licht geben (für etwas) (одобрять 

 что-либо); einen Mohren weiß machen (делать 
 что-либо невыполнимое); weiße Mäuse sehen (на-
питься до белой горячки); keinen roten Heller ha-
ben (быть беднымj-m den schwarzen Peter zuschie-
ben (ловко свалить вину на  кого-либо); schwarze 
Gedanken haben (иметь мрачные мысли) и др.

Pr + S + V (11)
j-n bis ins Weiße der Augen ansehen (посмотреть 

на  кого-то пристально, в упор); zur Weißglut reizen 
(довести  кого-либо до белого каления); j-n bis zur 
Weißglut bringen (довести до бешенства); j-n auf 
Rotglut bringen (очень сильно разозлить  кого-либо); 
ins Blaue hineinreden / schwatzen (городить вздор, 
молоть чепуху); ins Blaue schießen / handeln (бес-
цельно тратить время); ins Blaue hinein versprech-
en (обещать  что-то несбыточное); ins Blaue treffen 
(попасть пальцем в небо); ins Schwarze treffen (по-
пасть в самую точку) и др.

Pr + Adj + S + V (10)
nicht auf blaue Augen vertrauen (не верить 

 чьим-то благим посулам); auf einen grünen Zweig 
kommen (быть неуспешным в  чем-либо); j-n über 
den grünen Klee loben (высоко ценить  кого-то); al-
les in rosigen Farben schildern / malen (изображать 
все в розовом цвете); alles in schwärzesten Farben 
schildern (видеть все в самых мрачных тонах) и др.

Adj + Adj + V (5)
j-n grün und blau schlagen (побить до синяков); 

sich grün und gelb ärgern (очень сильно злиться / 
беситься) и др.

S + Pr + S + V (4)
das Blau vom Himmel herunter schwören (клясть-

ся всем на свете) и др.
Adj + Pr + S + V (2)
ganz grün um die Nase sein (быть очень неопыт-

ным) и др.
2) Adj + Pr + Adj + V (1)
schwarz in schwarz malen (изображать все 

в черном цвете);
3) Adj + Adj + Pr + S + V (1)
sich grün und blau vor den Augen werden (испы-

тывать помутнение в глазах);
4) Pr + S + S + V (1)
aus Schwarz Weiß machen (называть черное 

белым, исказить положение дел);
5) S + Pr + S + Adj + V (1)

einen Tag im Kalender rot anstreichen (особен-
ным образом отмечать  какой-либо день).

Субстантивные идиомы представлены 60 еди-
ницами, имеющими структуру Adj + S, например: 
blaue Blume (лит. символ мечты, «голубой цве-
ток»); die grüne Minna (разг. полицейский автомо-
биль для транспортировки арестованных); weißes 
Gold (белое золото) и др.

Фразеологические единицы, представленные 
в виде предложений, насчитывают в проанализи-
рованном материале 26 примеров. (Пословицы 
и поговорки представлены в количестве 20 при-
меров: Heute rot, morgen tot (Сегодня в порфире, 
а завтра в могиле). Alter macht zwar immer weiß, 
aber nicht immer weise. (Седина в бороду, бес в ре-
бро) и др.; 5 предложений (например, Die Röte 
schloss ihm bis in die Haarwurzel. Komm an meine 
grüne Seite.), из них 1 восклицание междометного 
характера: Ach, du grüne Neune!).

Компаративные фразеологические единицы –  
14 единиц: weiß wie Wachs; schwarz wie die Nacht; 
rot wie Apfelblüte. Адъективные фразеологизмы –  
2; имеющих структуру Adj + Konj + Adj: braun und 
blau; gelb und grün. Адвербиальные фразеологиз-
мы представлены 2 примерами, имеющими струк-
туру Adv + Pr. + Adv: grau in grau; schwarz auf 
weiß.

Выводы. Приведенное исследование пока-
зало, что в немецком языке фразеологизмы- 
колоронимы занимают существенное место, яв-
ляясь важной частью фразеологической картины 
мира. Наиболее частотными являются фразео-
логизмы, в составе которых представлены цвета 
„schwarz“, „blau“, „weiß“, „grün“. Анализ показал, что 
отрицательную коннотацию имеют 66,9% проана-
лизированного материала (117 фразеологизмов- 
колоронимов), положительную коннотацию име-
ют 16,6%, или 29 колоронимов, а 16,5% не име-
ют ярко выраженной положительной или отрица-
тельной коннотации. Среди колоронимов с отри-
цательной коннотацией преобладают те фразео-
логизмы, в составе которых содержится голубой, 
черный и красный цвета. Положительную конно-
тацию имеют колоронимы, содержащие наиме-
нование зеленого и белого цветов. По структуре 
в проанализированном материале доминируют 
глагольные фразеологические единицы, что сви-
детельствует о процессуальном характере немец-
ких фразеологизмов- колоронимов. Данное иссле-
дование может быть продолжено на более обшир-
ном языковом материале и с привлечением дан-
ных других языков.
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The article touches upon the concept of phraseological units as lin-
guistic universals, as well as phraseological units- coloronyms as sta-
ble verbal complexes containing the name of color. The special role 
of phraseological units- coloronyms in the formation of the phraseo-
logical picture of the world of German speakers is emphasized. The 
article presents the results of a study conducted by the authors on 
the basis of 175 German phraseological units. The selected coloro-
nyms were divided into thematic groups, the most frequent of which 
were phraseological units that serve to name a person’s emotional 
state. It was found that the most frequent are phraseological units 
that include the colors “black”, “blue”, “white”, “green”. In the ana-
lyzed material, 117 phraseological units- coloronyms (66.9%) have 
a negative connotation, among which phraseological units contain-
ing blue, black and red colors predominate. Coloronyms containing 
the names of green and white colors have a positive connotation 
(16.6%, or 29 units). The structure of the analyzed material is domi-
nated by verbal phraseological units, which indicates the procedural 
nature of German phraseological units- coloronyms.

Keywords: phraseological units, phraseological units- coloronyms, 
thematic group, connotation, structural features.
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Реализация «нарративного многоголосия» в художественных образах 
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Анализируемый роман австрийской писательницы Юлии Ра-
бинович «Расщеплённая голова» является условным блоком 
памяти. В романе присутствует нарративное многоголосие, 
которое проявляется посредством главной героини –  Миши 
и другого мифического существа –  Расщеплённой головы. 
Повествование в романе «проходит» через множество сказок 
и мифов, тем самым представляя определённую канву пове-
ствования, отображающую воспоминания главных героев. Ин-
тересным для изучения является наличие в романе призрач-
ного персонажа –  Расщепленной головы, которая проходит, 
через все трудности и тяготы с которыми сталкивается семья 
в эмиграции. Следует отметить, что Расщепленная голова, как 
персонаж романа «питается» негативными мыслями и эмо-
циями главных героев, их переживаниями, а также ссорами 
и скандалами. Роман Юлии Рабинович «Der Spaltkopf» пред-
ставляется уникальным многоголосием с отсылками на рус-
ские и западноевропейские сказки, отображающий не легкий 
путь миграции и интеграции в новое культурное пространство.

Ключевые слова: роман- воспоминание, Юлия Рабинович, 
писатели- мигранты, малая проза, мультикультурность.

В рамках исследований, посвященных совре-
менной литературе- мигрантов, в немецкоязыч-
ном научном обороте был сформулирован термин 
«роман- воспоминание» (Erinnerungsroman). Впер-
вые этот термин был упомянут в связи с романа-
ми Нобелевской лауреатки Г. Мюллер, описавший 
свои детские воспоминания с учетом нескольких 
культурных и языковых перспектив в романе «Ка-
чели дыхания». Для этой жанровой модификации 
свой ственна обычная для автобиографического 
произведения «элегическая интонация», нарра-
тивная структура, которая строится по принципам 
лирической прозы. Фотографические и почти до-
кументальные воспоминания соединяются с фан-
тазиями, детскими страхами, сугубо личными впе-
чатлениями. Повествовательный и лингвистиче-
ский строй подобного рода прозы очень сложен 
для интерпретации [9, с. 69–75]. При этом перевод 
на русский язык не уступает немецкому варианту 
текста.

В романе главной героине –  Мише было 7 лет, 
когда отец –  Лев и её мать –  Лаура, вместе с ба-
бушкой по материнской линии –  Адой решают 
переехать в Вену, поскольку политическая ситу-
ация для еврейских семей, связанных с культур-
ной жизнью страны, стала неблагоприятной. Она 
отмечает, что много высокоинтеллектуальных се-
мей эмигрировали в США или Израиль из-за ком-
мунистического режима. В Австрии картины отца 
стали популярны и быстро раскупались, поэтому 
он решил остаться именно в Вене и признать этот 
город своей новой родиной. Последствия эмигра-
ции так же, как и неопределенные воспомина-
ния, из прошлого, преследуют и «ломают» семей-
ные узы. В окружении этих семейных трудностей 
и проблем Миша росла. Вследствие подобного 
длительного жизненного периода она и «увидела» 
расщепленную голову.

В данной статье роман будет рассмотрен с точ-
ки зрения функций памяти, поскольку наш тезис 
состоит в том, что роман является условным бло-
ком памяти, который наполнен воспоминаниями 
и семейными тайнами: начиная с детства и до точ-
ки повествования в настоящем времени. Следу-
ет отметить, что мы рассматриваем детские вос-
поминания каждого члена семьи. Повествование 
о событиях и воспоминаниях ведётся от лица глав-
ной героини –  Миши –  и от главного «голоса» –  
Расщеплённой головы. Повествование ведётся 
в настоящем времени, однако присутствуют от-
сылки к прошлому.

В статье рассматривается форма повествова-
ния от лица нарративных фигур. Данный факт пре-
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допределяет и стиль: например цитаты выделен-
ные курсивом принадлежат Расщеплённой голо-
ве, а все остальные Мише.

Роман как своеобразный блок памяти прохо-
дит через множество мифов и сказок, которые 
представляют произведение как сеть, узнаваемую 
и отображающую культурную память главных ге-
роев. Роман поделён на три части:
1. Предисловие “Abgebissen, nicht abgerissen” на-

чинается с ассоциативных описаний, а имен-
но ускоренного изложения истории жизни Ми-
ши в четырё не последовательных лекциях; 
это может быть введением изначального пове-
ствования, которое предполагает дополнитель-
ные воспоминания, действия и события, разво-
рачивающиеся на протяжении повествования 
произведения. Предисловие начинается с лек-
ции № 3 „Sprung. Satz. Schnitt.“, далее следует 
лекция № 1 „Wer jetzt verrückt, wird es lange blei-
ben. Wird lesen, wandern, lange Briefe schreiben.“, 
потом лекция № 2 „Reisende soll man nicht auf-
halten“, и завершает предисловие лекция № 4 
„fast forward“.

2. Первая часть “Die Hunde von Ostia” является са-
мой большой главой, она занимает 101 страни-
цу и поделена на 8 частей.

3. Следующая часть “Baba Yaga Girl” является за-
ключительной частью романа и занимает 69 
страниц.
В романе Юлии Рабинович непреодолённые 

травмы были литературно преобразованы и по-
казаны сквозь множество повествовательных мо-
тивов. Автоматический стиль повествования Ми-
ши, так же как и смешанная форма Расщеплён-
ной головы из натурального стиля повествования 
и «я-формы» складываются из разных литератур-
ных канонов, восточнославянских сказок, антич-
ной мифологии. Вместе с непосредственными от-
сылками к сказкам также присутствуют сказочные 
мотивы и повествовательные элементы. В сюжете 
на язык Миши и Расщеплённой головы наложили 
свой отпечаток сказки, это зачастую выражается 
в схожих сказочных мотивах и образах. Особенно 
фантастическое значение числа три, мотив путе-
шествия или отношения героев как сказочных пер-
сонажей (принцесса, Баба Яга, Иван Дурак и дру-
гие) [5, c. 8–19]. В конце нарративная фигура Рас-
щеплённой головы раскрывает семейную тайну. 
Следовательно, роман должен быть исследован 
исходя из данных особенностей. Важными оказы-
ваются элементы и мотивы сказок, фантастиче-
ское, реалистичное, вариативное повествование, 
материал которого исходит из устной народной 
традиции (phantastische, realitäts überhobene, vari-
able Erzählung, deren Stoff aus mündlicher volkstüm-
licher Tradition stammt) [3, c. 292].

В сказках Ю. Рабинович читатели пережива-
ют мир как вымышленный через диегетическое 
повествование Миши. На видение персонажей 
с точки зрения ребёнка накладываются постоян-
ные комментарии и воспоминания взрослой Ми-
ши. Это показывается, прежде всего, в первой 

части (“Die Hunde von Ostia”), в которой расска-
зывается об эмиграции в Вену и детстве в Санкт- 
Петербурге –  мире, полном царей, колдунов и ду-
хов [6, c. 57].

Форма нарратива Миши до её взросления тесно 
связана с историями, которые «вечер за вечером 
сопровождали её в будущее» (“Abend für Abend in 
die Zukunft begleitet haben”) [9, c. 22], прежде все-
го –  с баснями и сказками. В романе нет чёткой 
линии разрыва между перспективой повествова-
ния протагониста и данными историями, сказоч-
ные мотивы и действие объединены перспективой 
повествования. Это другая сторона голоса Миши 
в её прозаическом стиле повествования, которая 
проявляется через прямые иронические коммен-
тарии и наблюдения.

Для интеллектуальной семьи художника кни-
ги также как, и искусство вообще, имеют боль-
шое значение. В первом абзаце первой главы чет-
ко прослеживается радость Миши от сказочных 
историй, это культурное наследство семьи. Ми-
ша описывает в последующей сцене воспомина-
ние о беременности Лауры, о том, как она прово-
дила время с книгой «Русские сказки». С одной 
стороны, это показывает тесную связь с русскими 
сказками как проявление женской наследствен-
ности, с другой стороны делает многочисленные 
прямые и не прямые намёки на мотивы и образы 
русской и не только русской литературы: «Когда 
мама была беременна мной, она часто сидела пе-
ред туалетным столиком, долго смотрела в зерка-
ло и представляла своего ребенка. […] Моя мать 
смотрит на нее [персонаж, изображенный в сбор-
нике рассказов] и желает себе девочку с белой, 
как снег, кожей и красным, как кровь, ртом» (“Als 
meine Mutter mit mir schwanger war, saß sie oft vor 
ihrem Schminktischchen, sah lange in den Spiegel 
und stellte sich ihr Kind vor. […] Meine Mutter blickt 
sie [eine im Märchenbuch abgebildete Figur] an und 
wünscht sich ein Mädchen, mit einer Haut so weiß wie 
Schnee und einem Mund rot wie Blut“) [9, c. 13]. Или 
изображается образ, в котором узнается «Хозяйка 
медной горы», прекрасный образ, амбивалентный 
образу Бабы Яги. Хозяйка медной горы, которая 
может превращаться в ящерицу и щедро одарива-
ет хороших людей драгоценными камнями, а зло 
сокрушает между каменными массивами своих 
гор [1, c. 60–72].

Любовь к сказкам является основой для сле-
дующих сцен, в которых более четко происходит 
идентификация Миши как рассказчика. Сама Ми-
ша имеет предрасположенность к описанию со-
бытий в сказочной форме, обстоятельства и ве-
щи описываются в игровой манере, что являет-
ся характерным для ребенка. Прощальный ужин 
со всей семьёй перед поездкой в Австрию явля-
ется т.н. «современной сказочной картинкой»: «Я 
принцесса! Король и Королева на моей стороне, 
со мной ничего не может случиться. […] Стол та-
кой полный […]. Это селедка под шубой, блестя-
щая белая сметанная оболочка которой становит-
ся нежно- розовой внутри, там, где соприкасаются 
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фиолетовые дольки свеклы и картофель, уложен-
ные снизу с маринованной рыбой. Украшенный 
кольцами лука зимний пейзаж, кое-где украшен-
ный зеленой веточкой петрушки» (“Ich bin eine 
Prinzessin! König und Königin sind auf meiner Seite, 
mir kann nichts geschehen. […] Der Tisch ist so voll 
gestellt […]. Da gibt es Hering im Pelz, dessen strahl-
end weiße Sauerrahmhülle nach innen hin ein zartes 
Rosa entwickelt, dort, wo sich die purpurnen Scheiben 
der roten Rüben und der darunter geschichteten Kar-
toffeln mit dem eingelegten Fisch berühren. Mit Zwie-
belringen verziert, eine Winterlandschaft, hie und da 
mit einem grünen Zweiglein Petersilie geschmückt”) 
[9, c. 14].

По отдельности эти важные детали содержат 
в себе сказочное повествование: принцесса, её 
родители, король и королева, и богато накрытый 
стол для родственников с чашечками, блюдца-
ми и заснеженным зимним пейзажем. Также как 
и классическим сказочным персонажам, Мише 
предстояло полное приключений путешествие, 
о масштабах которого Миша ещё не представля-
ла [7, c. 23].

Детское мировоззрение и язык очень быстро 
меняются посредством слияния ребенка «Мишки» 
и взрослой, циничной Миши. А между ними, бла-
годаря временному расстоянию между ребенком 
и взрослым, возникает третье лицо / персонаж –  
дистанция между её высказываниями. В одном аб-
заце многократно сменяются разные перспективы 
повествования, в нем возникают символические 
и юмористические изображения действительно-
сти со сказочными элементами: «Я ношу нена-
вистную стрижку с чёлкой, проклятие семьи. У мо-
ей бабушки Ады она ярко-красного цвета, у моей 
матери –  черная, как смоль. Они обе наносят тем-
ную широкую подводку для глаз, Ада также поль-
зуется помадой. Они выглядят элегантно. Престу-
пление в социалистической России» (“Ich trage den 
verhassten Pagenkopf, den Fluch der Familie. Meine 
Großmutter Ada trägt ihn in Hellrot, meine Mutter ra-
benschwarz. Sie schminken sich beide mit dunklem 
breitem Lidstrich, Ada verwendet auch Lippenstift. Sie 
wirken elegant. Ein Vergehen im sozialistischen Russ-
land…”) [9, c. 259].

В цитированном отрывке Миша описыва-
ет осуждающий взгляд своего дедушки Эдуарда 
на её внешний вид и что она чувствует, будучи ре-
бёнком, но здесь проявляется и особенный «голо-
са» повествования: взгляд взрослой Миши.

Перелом в детском описании сквозь коммен-
тарии взрослого человека показан в хронологии 
всего романа. Каждое детское воспоминание до-
полнены воспоминаниями Миши, пролептически-
ми комментариями или через саму Расщепленную 
голову. С большой любовью к деталям описыва-
ются члены семьи и их особенности. В связи с опи-
санием членов семьи упоминается тайная вечеря, 
интересно, что все они названы по именам за ис-
ключением Франца. Но единение было прекра-
щено в Вене. Семейная идиллия выстроила в тот 
вечер концентрированную первичную материю 

до Большого взрыва, но вместе с тем сконцентри-
ровала силу для того, чтобы разбросать семью 
по всему земному шару. Однако последовавшую 
затем эмиграцию Миша описывает совсем иначе, 
как сказочную картинку: «Эмигрант отправляет-
ся в путь, поскольку Ганс-счастливчик попадает 
в один мир, но потом оказывается в совершенно 
другой сказке. В начале русских сказок могучий 
злой Кощей часто требует, чтобы его желание ис-
полнилось» (“Der Emigrant bricht auf, als Hans im 
Glück in die Welt zu ziehen, und landet in einem ganz 
anderen Märchen. Oft verlangt am Beginn russischer 
Märchen der mächtige böse Kostscheij, dass ihm ein 
Wunsch erfüllt werde…”) [9, c. 195].

На этом этапе вводится ещё один сказоч-
ный персонаж из русской литературы –  Кощей. 
„Еigentliche Bösewicht” описывается как бессмерт-
ное существо, похищающее девушек. Здесь при-
сутствует намёк на тягостные и болезненные до-
роги и жертвы, с которыми должны были стол-
кнуться все эмигрировавшие семьи до тех пор, 
пока не обретут свою «новую» родину. Неизвест-
но, будет ли эмигрант подобен «Гансу –  счастлив-
чику», т.е. человеку, который в результате своих 
ошибок или по глупости теряет или может поте-
рять все, но продолжает считать себя счастливым 
человеком, или человеку, который должен сра-
жать против Кощея- Бессмертного. Мысль о том, 
что они победят злого Кощея и обретут своё сча-
стье, даёт семье надежду. Однако бабушка дума-
ет не о сказках, и Миша «блуждает» между сво-
им детским мирком, высококультурным миром 
и окружающим пролетариатом –  она как Красная 
шапочка, которая потерялась по дороге.

Поздно предпринятые языковые усилия, воз-
никшие внутри семьи, двуязычие [2, с. 95–104] 
дало возможность Расщеплённой голове вой ти 
в семейный дискурс: «Я просто захожу в гости-
ную, собираясь попросить денег у бабушки, когда 
слышу, как мама тихонько угрожает ребенку. Ес-
ли вы не будете вести себя хорошо, расщепленная 
голова придет! Думаю, я чувствую его запах […] 
Моя сестра смущенно смотрит на Лауру. Она огля-
дывается. Улыбается, указывает в потолок. Потом 
начинает громко смеяться. «Есть?» –  начинает она 
странным напевом. «Это … там давно … там! Там! 
Э…» (“Ich komme eben ins Wohnzimmer, in der Ab-
sicht meine Großmutter um Geld zu bitten, da höre ich, 
wie meine Mutter dem Kind leise droht. ‚Wenn du dich 
nicht benimmst, kommt der Spaltkopf! Ich glaube, ich 
kann ihn schon riechen.“ […] Meine Schwester blickt 
Laura verwirrt an. Sie sieht sich um. Lächelt, deutet hi-
nauf zur Decke. Beginnt dann schallend zu lachen. ‚Ist 
da‘, hebt sie in eigenartigem Singsang an. ‚Ist da … ist 
lange da—- Da! Da!”) [9, c. 100–101].

Душевное расстройство Магдалены дало повод 
для спонтанных конфликтов. Также как и Ивануш-
ка, она не была сильна в понимании положения 
вещей посредством аналитических способностей, 
но понимала всё через любовь и чуткость. Расще-
плённая голова была её другом детства, её при-
сутствие она не только ощущала, но и любила. Её 
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когнитивные затруднения, наградили её более глу-
боким чутьем ситуаций и людей, которые она мог-
ла видеть сквозь иллюзорный мир своей семьи:

«Ее нет, потому что она са-
ма с собой. […]
Её взгляд блуждает. Она все 
знает.
Число и вопрос, и ответ.
Она будет свободной. 
Остальные нет.»

“Sie ist abwesend, weil sie bei sich 
ist. […]
Ihr Blick wandert. Sie kennt alles.
Die Zahl und die Frage und die 
Antwort.
Sie wird frei sein. Die anderen 
nicht.” [9, c. 100]

В реальности тяжелые отношения, выражены 
в беспощадной перспективе и манере повество-
вания Миши, которая видела и отразила свою вну-
треннюю борьбу. Апогей подобного состояния вы-
разился в состоянии совершенного онемения. 
По вечерам родители злобно молчали. Мать броса-
ла оскорбленные взгляды, отец не сопротивлялся.

Дружба Миши оценивалась как незначитель-
ной, ее подруга осталась с отвергнутым Францем, 
безымянная. Её личности были описаны не толь-
ко как сказочные, однако исключительно по внеш-
ним признакам: девушка с косой и вздернутым но-
сом, первая австрийская подруга: «Я живу между 
сбитыми вместе людьми. Пролетариат. Ученики. 
Полупреступники. Алкоголики. Идеалисты. […] 
У филиппинца волосы ядовито- зеленого цвета 
и только что поставленный синяк у левого глаза. 
[…] Филиппинец мягче меня» (“Ich lebe zwischen 
zusammengewürfeltem Volk. Proletariat. Studenten. 
Halbkriminelle. Alkoholiker. Idealisten. […] Der Philip-
pino hat jagdgrünes Haar und ein frisch geschlagenes 
Veilchen rund um sein linkes Auge. […] Der Philippino 
ist weicher als ich.”) [9, c. 103–104].

Кажется, что единственная функция подоб-
ной дружбы заключается только в выявлении ещё 
больших различий между семьей Миши и ею са-
мой. Очень ценно для Миши, что дружба связана 
с приспособлением к новой Родине.

Ещё один важный мотив в романе –  это зна-
чимость цифры три. Показан сводный конфликт 
сказочных мотивов, голосов повествования и хо-
да событий. Важность данного числа в восточнос-
лавянских сказках подтверждается многими при-
мерами: тройственное изображение бабы Яги (му-
дрец, молодая женщина и пожилая, злая женщи-
на, амбивалентная или спасающая фигура); трёх-
головый дракон –  змей Горыныч; Иван как самый 
молодой из троих братьев и т.д. В качестве ска-
зочного мотива выступает и повествующий голос 
Расщеплённой головы в большинстве замещаю-
щих эпизодов, хотя Расщеплённая голова описы-
вается как мифическое существо.

«Я номер. “Ich bin die Zahl.

Израил, а не Игорь. Israil nicht Igor.

Израил. Израил. Израил. (…) Israil. Israil. Israil. (…)

Три –  самое подходящее слово. Drei ist das Wort.

Три –  это знание. Drei ist das Wissen.

Три –  это сила. Drei ist die Macht.

Трое мертвых. Drei Tote.

Три брака. Drei Ehen.

Три матери. Drei Mütter.

Трое мужчин…» Drei Männer…” [9, c. 151]

На протяжении повествования становится по-
нятно, что символика числа три не имеет никакого 
отношения к сказке, только указывают на вытес-
ненные и не озвученные воспоминания Ады. Её 
двусмысленные намёки показывают, что число 
в жизни семьи имеет весомую почву как наслед-
ство бабушки: «Чтобы секреты всплыли, требу-
ется три поколения» (“Drei Generationen braucht-
es, bis Geheimnisse an die Oberfläche drängen”) [9, 
c. 41], это знает Расщеплённая голова и постоян-
но повторяет это, особенно громко и часто, когда 
Ада находится в середине повествования. Число 
три ввиду этого опыта является формой смешения 
сказочного элемента и угнетающей реальности, 
а также –  эквивалентом манеры повествования 
Расщеплённой головы.

Итак, в романе «Расщеплённая голова» Миша 
является главным рассказчиком и представителем 
третьего поколения, чье повествование об истории 
семьи прерывает и комментирует Расщеплённая 
голова. Более того, благодаря комментированию 
Расщепленной головы появляется всеобъемлю-
щая картина образов и событий. Тезисы М. Хальб-
вакса о том, что настоящее время и теперешние 
социальные рамки переформируют наши воспо-
минания, реализуются в романе. Первоначальное 
описание окружения Миши, когда она живет еще 
в Ленинграде, совмещает восприятие членов се-
мьи как врагов и употребление сказочных выраже-
ний, слов с уменьшительно- ласкательными суф-
фиксами, что соответствует её возрасту, и отража-
ет её любовь к сказкам. Во время пубертатного пе-
риода её позиция становится более агрессивной, 
нетерпимой и дистанцированной, это также прояв-
ляется в стиле повествования.

В начале романа выделенные тезисы, что ро-
ман –  это вымышленный склад, полный воспоми-
наний и замещающих семейных тайн, могут быть 
подкреплены разными образами. Это достигается 
посредством разнообразных мифов и сказок. По-
этому даже манера повествования у Миши и Рас-
щеплённой головы имеет сказочные признаки. Она 
проникнута сказочными мотивами как картинками 
и несёт в себе не только создание, но и состав кол-
лективной памяти.

В романе представлено культурное осозна-
ние Миши, поэтому роман является выражением 
культурной памяти, которая заключает в себе мо-
менты биографии автора и биографии главной 
героини. В своём интервью Юлия Рабинович от-
мечала: «Меня интересует, что перемещение де-
лает с людьми на протяжении поколений, как вли-
яет семейная тайна, которая хранилась годами, 
на систему» (“Mich interessiert, was Verdrängung 
über Generationen mit den Menschen macht, welche 
Auswirkungen ein über Jahre gehütetes Familienge-
heimnis auf das System hat”) [8, С. 14].
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Семья в романе не обсуждает многие вещи, та-

кие как прошлое или  что-то, вызывающее сильные 
эмоции, и отчасти не имеет такого желания. Чело-
век пробует множество позиций и выбирает луч-
шую для его психики, чтобы не нужно было гово-
рить о травмирующих событиях, ни с кем делиться 
этими событиями, он сохраняет своё горе и молчит 
о нем, дабы не компрометировать себя. Напротив, 
кажется легче замещать в виде  кого-то или  чего-то 
другого –  в данном случае, в виде Расщеплённой 
головы, –  то есть проецировать. К этому замещаю-
щему образу добавляется другое далёкое, реаль-
ное плато –  сновидческий и сказочный уровни. Оно 
всегда с нами и иногда выступает на поверхность. 
Расщеплённая голова является эмоционально- 
литературным продуктом, созданным коллектив-
ной памятью (психологическим ручным инструмен-
том вытеснения и обработки мероприятий).

Эти тезисы подчеркивают соотношение воспо-
минаний, миграции, семьи, сказок в их тесном со-
единении. Представление данного соотношения 
в романе и причины появления специфического 
образа можно объяснить взаимосвязью концепта 
памяти и сказочных мотивов, что, конечно, требу-
ет дальнейшего, более детального анализа.

Образы романа и их истории весьма опреде-
лённые, поэтические и беспощадные. Главной ге-
роине подходит повествовательный стиль, т.к. он 
тесно связан с событиями жизни семьи и воспоми-
наниями. Зима и холод имеют позитивную конно-
тацию, поскольку она вспоминает о детстве, про-
ведённом в Санкт- Петербурге, или о возвращении 
на родину. Письма и телефонограммы составляют 
часть чуждого и были причиной обновления пере-
житого в виде географической и эмоциональной 
дистанции между разъехавшимися родственника-
ми. У неё не было надежды, она приносила разо-
чарования и вести о смерти.

Желание вернуться к корням и «влиться» в но-
вое общество проявлялось через вступление 
в разные группировки и отношения: с одной сто-
роны, через панк-сцену, с другой стороны, через 
отношения с Францем. Семья должна была пере-
жить свою миграцию, их задачей было по-новому 
себя идентифицировать и воспринимать, Миша 
постоянно росла. Она начала бунтовать против 
всего внешнего, предписанной модели поведения 
и взглядов, против старого, пыталась жить, как 
диктует новая родина. Миша хочет найти своё ме-
сто в жизни неважно где –  в России или Австрии. 
Существование между двух стран и культур оз-
начало быть маятником, тут и там одновременно, 
привело бы к шизофрении. Расщеплённость про-
явилась в спутанности мыслей и поиске собствен-
ного Я. Борьба с самобытным Я, с сильным чув-
ством собственных корней похожа на хождение 
по лезвию ножа всю жизнь.

Поиск идентичности начинается не с Миши. Мо-
дель поведения её женских предков –  мамы, так-
же как и бабушки –  передалась и ей. Выход из тя-
желого положения соответственно тоже беспо-
щадный и болезненный, через принесение жертвы 

с её стороны, что сопровождается глубоким пере-
живанием самых сильных чувств –  ярости, мелан-
холии и открытого восторга, выражение их прояв-
ляется в сказочном языке, также как и в образе 
Расщеплённой головы.

Поиск идентичности –  это борьба между идео-
логией, религией, робостью, ожиданиями, приори-
тетами наших собственных взглядов, которые об-
уславливают наше социальное окружение, и мно-
жеством других факторов. Идентичность может 
быть отграничением от  чего-то другого. Поэтому 
Расщеплённая голова как коллективная память 
также является частью процесса установления 
идентичности и исчезает, когда после посещения 
старой квартиры, ссоры с её оставшимися в СССР 
родственниками, Миша окончательно освобожда-
ется от всеобъемлющего страха и груза прошлых 
событий. Свобода от страха ставит последнюю 
цель: избавление и принятие.
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The analyzed novel by Yulia Rabinowich “Split Head” is a condi-
tional block of memory. The novel contains narrative polyphony, 
which manifests itself through the main character, Misha, and an-
other mythical creature, the Split Head. The narrative in the novel 
“passes” through many fairy tales and myths, thereby presenting a 
certain outline of the narrative, reflecting the memories of the main 
characters. Interesting to study is the presence in the novel of a 
ghostly character –  Split Head, who goes through all the difficul-
ties and hardships that the family faces in exile. It should be noted 
that Split Head, as a character in the novel, “feeds” on the negative 
thoughts and emotions of the main characters, their experiences, as 
well as quarrels and scandals. Yulia Rabinowich’s novel “Der Spalt-
kopf” seems to be a unique polyphony with references to Russian 
and Western European fairy tales, reflecting the difficult path of mi-
gration and integration into a new cultural space.

Keywords: memoir- novel, Yulia Rabinowich, migrant writers, short 
prose, multiculturalism.
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Коррекция произношения русских сибилянтов носителями испанского языка
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Статья посвящена исследованию испанско- русской фонети-
ческой интерференции в области русских сибилянтов. Фоне-
тический инвентарь испанского языка отличается от русского 
инвентаря отсутствием у сибилянтов оппозиции по глухости 
и звонкости, что приводит к ошибкам в произношении. Неко-
торые испанские сибилянты представлены в виде аллофонов 
и реализуются в определенных фонетических позициях, что 
также является причиной интерференции. Ошибки включают 
неправильную артикуляцию согласных, замену одних соглас-
ных фонем другими, озвончение и оглушение. В статье пред-
лагаются методические рекомендации для исправления этих 
ошибок и улучшения произношения испаноговорящими рус-
ских сибилянтов.
В статье описан алгоритм корректировки произношения 
фрикативных звуков носителями испанского языка, основан-
ный на стратегиях, применяемых в различных фонетическо- 
корректировочных курсах для носителей испанского языка, 
владеющих русским языком на разных уровнях. Фонетические 
позиции, в которых происходит отработка произношения рус-
ских сибилянтов, были определены методом сопоставитель-
ного анализа фонетических систем –  испанской и русской. 
Подбор языкового материала на основе лексических списков 
может стать направлением для дальнейших исследований.

Ключевые слова: фонетическая интерференция, сибилянты, 
русский, испанский, аллофоны, озвончение, оглушение.

Введение

Русская речь испаноговорящих часто интерфери-
рована родным языком. В произношении фиксиру-
ются такие ошибки, как неправильная артикуляция 
согласных или замена одних согласных фонем дру-
гими. Причина данных ошибок –  отсутствие в фо-
нетической системе испанского языка оппозиции 
по глухости и звонкости в области сибилянтов: на-
пример, звук [z] существует только как аллофон фо-
немы /s/ и реализуется перед звонкими согласными 
и сонорными согласными (Hualde 2005).

Авторы учебных пособий по коррекции произ-
ношения для испаноговорящих отмечают пробле-
му неразличения глухих и звонких сибилянтов. 
Испаноговорящие могут не различать свистящие 
и шипящие [ш], [ж], [щ], [с] и [з] (Гунина 2017; Туго-
ва 2018; Дурова 2016). Отмечается произнесение 
[з] как [c], замена шипящего [ж] на [j], воспроизве-
дение [ш] как [ч’] или [c]; (Esakova 2016; Jlebnikova 
2016; Раскина 1977).

Описанные выше ошибки являются результа-
том интерференции фонетических системы ис-
панских диалектов, которые обладает широкой 
дистрибуцией. В Латинской Америке насчитывает-
ся около 10 диалектов (Fernández- Ordóñez 2016), 
в Испании –  восьми (Quesada Pacheco 2014). Та-
ким образом, коррекция произношения русских 
сибилянтов носителями испанского языка должна 
затрагивать проблемные позиционные варианты 
для всех диалектов. Для того чтобы выявить про-
блемные позиционные варианты для испаногово-
рящих в русском языке, необходимо проанализи-
ровать фонетические системы испанских диалек-
тов.

Настоящая работа ставит цель составить мето-
дические рекомендации для коррекции произно-
шения русских сибилянтов носителями испанско-
го языка. Для реализации данной цели необходи-
мо выявить позиционные варианты русских сиби-
лянтов, в которых может наблюдаться отсутствие/
присутствие фонации, а также замена одной фо-
немы на другую.

Испанско- русская фонетическая интерференция 
в области сибилянтов

В фонетическом инвентаре стандартного испанско-
го представлены два сибилянта /s/ и /tʃ/͡. Такие сиби-
лянты как [ʃ], [ʒ], [ʑ] являются аллофонами и встре-
чаются в различных диалектах испанского языка.

Фонема /s/ может озвончаться пе-
ред /b/, /d/, /g/, /l/, /r/, /m/, /n/ и в интервокальной 
позиции в испанских и латиноамериканских диа-
лектах: asma [ˈasma] > [ˈazma] ‘астма’; asa [á.sa] > 
[á.za] ‘ручка (Hualde 2005; Davidson 2019).
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Группы согласных /tr/, /dr/, /r/, /rr/ могут произно-
ситься как [ʑ]: tres [‘tʑes] ‘три’ (Hualde 2012).

Глухая постальвеолярная аффриката /tʃ͡/ реа-
лизуется как [ʃ]: muchacho [muˈʃaʃo] ‘парень’ (Lipski 
2002).

Звук [ʒ] может произноситься на месте фоне-
мы /ʝ/ перед гласной: conllevar [koɲdʒeˈβaɾ] ‘приве-
сти к’ (Coloma 2010).

Русская речь испаноязычных может быть ин-
терферирована фонетикой различных вариантов 
испанского языка, соответственно, возможна ре-
ализация испанских аллофонов в русском языке 
в аналогичных фонетических позициях.

Звук [с] может озвончаться испаноязычными 
перед фонемами /б, д, г, л, р, м, н/, а также в ин-
тервокальной позиции.

Звук [з] может, наоборот, оглушаться в интер-
вокальной позиции.

Звук [ч] может реализовываться как [ш] по ана-
логии с аллофоном [ʃ].

Возможно озвончение [ш] и оглушение [ж] из-
за отсутствия данных звуков в стандартном испан-
ском.

Для подтверждения гипотезы о неправильном 
произношении русских сибилянтов в фонетиче-
ских в позициях, в которых происходит реализа-
ция аллофонов в испанском языке, был проведен 
фонетический эксперимент.

Два диктора из Боливии и Перу прочитали связ-
ный текст, содержащий токены со звуками [c], [з], 
[ж], [щ] (табл. 1).

Таблица 1. Слова с сибилянтами /с, з, ж, щ/

Проверяемая фонетическая позиция Токен

/с/ перед /м/ смотрит

/с/ перед /н/ ясно

/с/ перед /л/ следить

/с/ перед /р/ мысли

/з/ в интервокальной позиции газеты

/ж/ перед гласной журналистом

/щ/ перед гласной женщины

В ходе эксперимента по произношению носите-
лями испанского языка русских сибилянтов были 
выявлены ошибки в произношении:
• Озвончение /с/ перед сонорными /м/: *[з]мо-

трит;
• Оглушение /з/ в интервокальной позиции: *га[с]

еты;
• Оглушение /ж/ перед гласной: *расска[ш]ет;
• Произношение /щ/ как /ж/: *жен[ж]ины;
• Оглушение /ж/ в начале слова: *[ш]урналистом.

Методические разработки для корректировки 
произношения русских сибилянтов носителями 
испанского

Фонетико- корректировочный курс рекомендует-
ся разделять на четыре этапа (Малахова 2018). 

На каждом этапе студенты выполняют упражнения, 
направленные на развитие навыков восприятия 
и воспроизведения иностранных звуков. Первый 
этап и второй этап включает демонстрацию артику-
ляции звука и закрепление этого образа в памяти. 
На третьем этапе студенты самостоятельно воспро-
изводят звук в составе слогов, слов и фраз. Чет-
вёртый этап направлен на автоматизацию навыков 
произношения –  звуки отрабатываются в знакомых 
словах и формах.

Методический материал содержит четыре раз-
дела. В каждом разделе присутствуют примеры 
упражнений, их описания и пояснения к ним. От-
рабатываемые фонетические позиции определе-
ны в результате сопоставительного анализа фо-
нетических систем испанского и русского языков, 
представленного выше. Материал упражнений 
составлен на основе лексического минимума II 
сертификационного уровня и проверен в сервисе 
“Текстометр” [Лапошина, Лебедева 2021].

1. Самостоятельное воспроизведение звука 
в фонетических позициях в составе слогов. Уча-
щемуся предлагается повторять парные слоги 
за преподавателем или диктором.

Например: смо-змо; сно-зно; сло-зло; сро-зро.
2. Самостоятельное воспроизведение звука 

в разных фонетических позициях в составе слов. 
Учащемуся необходимо повторить за преподава-
телем или диктором.

Например:
с: весна, после, среда, космос;
з: послезавтра, позавчера, роза, заказать;
ш: шутка, машина, каша, хороший;
щ: площадь, вещи, будущее, овощи;
ж: журналист, жена, женщина, лужа;
ч: чашка, ключи, чемодан, вечер.
3. Самостоятельное воспроизведение звука 

в разных фонетических позициях в составе слов. 
Учащемуся необходимо повторить за преподава-
телем или диктором минимальные пары слов.

Например:
шил –  жил;
суп –  зуб;
змей –  смей;
4. Отработка звуков в знакомых словах или сло-

воформах. Учащийся отрабатывает произноше-
ние звуков в знакомых словах или словоформах, 
трансформируя слова и произнося получившие-
ся варианты. Например, он может изменять един-
ственное число слова на множественное. Важно 
отметить, что трансформируемые слова должны 
были отрабатываться в предыдущих упражнениях.

Электронный ресурс для коррекции 
произношения фрикативных согласных 
у носителей испанского языка

В качестве дополнения к методическим разработ-
кам по коррекции произношения сибилянтов ис-
паноговорящими был создан электронный ресурс 
в виде сайта (https://fonetist.com). Материалы в виде 
заданий и методических рекомендаций находят-
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ся на стадии разработки и публикуются на сайте 
по мере готовности.

Данный образовательный ресурс предназначен 
для изучающих русский язык как иностранный или 
для преподающих РКИ. Изучающие русский язык 
могут использовать ресурс для самостоятельной 
работы над произношением русских сибилянтов. 
Преподаватели могут воспользоваться упражне-
ниями с сайта в качестве дополнительного мате-
риала для отработки звуков на уроке.

На сайте предусмотрена навигация, позволяю-
щая пользователям выбирать интересующие сиби-
лянты. Предполагается, что пользователь, выбрав 
пару согласных, перейдет на страницу с описани-
ем их реализации в русском языке, примерами, ау-
дио и различными типами упражнений: послушай-
те –  выберите правильный ответ; послушайте –  со-
отнесите аудио с текстом; послушайте –  напиши-
те, что слышите.

Лексика для упражнений будет подбираться 
в соответствии с лексическим минимумом для ба-
зового уровня владения русским языком. Алго-
ритм коррекции произношения сибилянтов совпа-
дает с алгоритмом, описанным выше: закрепле-
ние образа звука в составе слогов, слов и фраз.

На данном ресурсе не предусмотрены упражне-
ния для автоматической проверки произношения 
русских сибилянтов испаноговорящими, но такая 
возможность может быть реализована в будущем.

Заключение

Описанный алгоритм корректировки произношения 
фрикативных звуков носителями испанского языка 
основан на стратегиях, применяемых в различных 
фонетическо- корректировочных курсах для носите-
лей испанского языка, владеющих русским языком 
на разных уровнях. Фонетические позиции, в кото-
рых происходит отработка произношения русских 
сибилянтов, были определены методом сопостави-
тельного анализа фонетических систем –  испанской 
и русской. Подбор языкового материала на основе 
лексических списков может стать направлением для 
дальнейших исследований.

Электронный ресурс (https://fonetist.com), соз-
данный в качестве реализации методических ре-
комендаций по коррекции произношения сибилян-
тов в виде упражнений, может служить, как допол-
нительным материалом для работы на уроке, так 
и ресурсом для самостоятельной отработки испа-
ноязычными русских сибилянтов в интерферируе-
мых фонетических позициях.
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ля 2018 года. –  Москва: Российский универси-
тет дружбы народов (РУДН), 2018. – 175 с.

CORRECTION OF THE PRONUNCIATION OF RUSSIAN 
SIBILANTS BY SPANISH SPEAKERS

Pyshechkina M. A.
Moscow State University of Civil Engineering

The article describes an algorithm for correcting the pronunciation 
of fricative sounds by native Spanish speakers, based on strate-
gies used in various phonetic correction courses for native Spanish 
speakers who speak Russian at different levels. The phonetic po-
sitions in which the pronunciation of Russian sibilants is practiced 
were determined by the method of comparative analysis of phonetic 
systems –  Spanish and Russian. The selection of language material 
based on lexical lists may become a direction for further research.
The article investigates Spanish- Russian transfer in the area of Rus-
sian sibilants. Russian contains some phonological features that are 
not part of the Spanish phonetic system: the difference between 
voiced and voiceless sounds are not meaningful in Spanish. The 
phonological inventory of Spanish sibilants is expanded with allo-
phones –  there might be another reason of transfer. Articulation er-
rors, phoneme substitution, voicing, and devoicing. Methodological 
developments for correcting the pronunciation of Russian sibilants 
are presented in the article.

Keywords: phonological transfer, sibilants, Russian, Spanish, allo-
phones, voicing, devoicing.

References

1. Coloma 2010 –  Germán Coloma. Phonetic characterization of 
the regional varieties of Spanish and a proposal for a simplified 
transcription. 26 Revista de Filología Románica 2011, vol. 28, 
2010, pp.11–27. (In Spanish)

2. Davidson 2019 –  Davidson, Justin. Intervocalic /s/ voicing in 
Andean Spanish: Problematizing the assessment of contact- 
induced change. In Contact, Community and Connections: Cur-
rent Approaches to Spanish in Multilingual populations. Edited 
by Gregory Thompson and Scott Alvord. Wilmington: Vernon 
Press, 2019, pp. 111–46.

3. Esakova 2016 –  Maria Esakova, Galina Litvinova, Enri-
que F. Quero Gervilla, Ángeles Quero Gervilla, Eleftherios Har-

atsidis. Russian phonetics for Spanish speakers. Granada. 
2016. (In Spanish)

4. Hualde 2005 –  Hualde, Jose Ignacio. The Sounds of Spanish. 
New York: Cambridge University Press. 2005.

5. Inés Fernández- Ordóñez 2016. –  Fernández- Ordóñez, Inés 
(2016). “Dialectos del español peninsular”, en Javier Gutiérrez 
Rexach (ed.), Enciclopedia lingüística hispánica, vol. 2, Londres 
& New York: Routledge, 387–404. (In Spanish)

6. Jlebnikova 2016 –  Jlebnikova I. Ejercicios De Fonética De La 
Lengua Rusa. 2016. (In Spanish)

7. Lipski 2002 –  Lipski, John. Latin American Spanish. Madrid: 
Ediciones Cátedra. 2002. (In Spanish)

8. Quesada Pacheco 2014 –  Miguel Ángel Quesada Pacheco. Di-
alectal division of American Spanish according to its speakers. 
An analysis from Perceptual Dialectology. Boletín de Filología 
vol.49 no.2 Santiago dic. 2014. (In Spanish)

9. Gunina 2017 –  Gunina K. V. Prognozirovanie foneticheskih oshi-
bok v russkoj rechi nositelej ispanskogo yazyka. Moscow State 
Pedagogical University. Sovremennye tendencii razvitiya nauki 
i tekhnologij. 2017. No 2–9. (In Russ.)

10. Durova 2016 –  Durova E. N. Obuchenie fonetike russkogo ya-
zykaispanogovoryashchih studentov // Problemy prepodavani-
ya filologicheskih disciplin inostrannym uchashchimsya: sbornik 
materialov IV Mezhdunarodnoj nauchno- metodicheskoj konfer-
encii. –  Voronezh: Izdatel’sko-poligraficheskij centr “Nauchnaya 
kniga”, 2016. (In Russ.)

11. Laposhina, Lebedeva 2021 –  Antonina N. Laposhina, Maria Yu. 
Lebedeva. Textomer: an online tool for automated complexity 
level assessment of texts for Russian language learners // Ru-
sistika. 2021. V. 19. No 3. P. 331–345.

12. Malahova 2018 –  Malahova M. G. Korrektirovochno- 
kompensiruyushchaya metodika i korrektirovochnaya pro-
gramma obucheniya inostrancev russkomu proiznosheniyu. 
Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2018. 
(In Russ.)

13. Raskina 1977 –  Raskina L. S. Vvodno- foneticheskij kurs russ-
kogo yazyka (dlya studentov- inostrancev iz stran Latinskoj 
Ameriki). S komplektom gramplastinok. Uchebnoe posobie. M., 
«Russkij yazyk», 1977 (In Russ.)

14. Tugova 2018 –  Y. A. Tugova. Trudnosti obucheniya ispanogov-
oryashchih shkol’nikov- bilingvov i analiz ih prichin. Aktual’nye 
problemy russkogo yazyka i metodiki ego prepodavaniya: Ma-
terialy XV Studencheskoj nauchno- prakticheskoj konferencii, 
Moscow, April 13, 2018. –  Moscow: RUDN University, 2018. –  
175 p. (In Russ.)



355

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Свой –  чужой» в деловых отношениях в японском языке
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Этикетные формы японского языка отличаются сложностью, 
а социальный момент строго определяет выбор соответству-
ющего слова. Так, некоторые существительные, местоимения 
и глаголы используются только по отношению к вышестояще-
му, другие –  к равному, а третьи –  к нижестоящему на социаль-
ной лестнице.
Вместе с тем, существуют слова для обозначения одного 
и того же понятия и различная обработка этих слов, напри-
мер, специальные аффиксы вежливости, которые указывают 
на статус собеседников и степень их близости. При назывании 
«своего» или «чужого» в деловых отношениях в японском язы-
ке используется несколько вариантов: начальник (свой): яп. 上
司 –  じょうし дзёси; начальник (чужой): яп. ご上司 –  ごじょうし 
годзёси.
Правила употребления различных слов коренятся в социаль-
ном окружении и связаны с древними устоями общества. Та-
ким образом, важнейшим в языковом общении продолжают 
оставаться главенство старшего и проявление максимальной 
учтивости.

Ключевые слова: культура общения, японский язык, аффик-
сы вежливости, учтивость.

Основной задачей речи является оформле-
ние средствами языка содержания каждой нашей 
мысли, и тем самым –  оформление содержания 
всего нашего мышления [3, с. 358]. Каждый язык 
всегда функционирует и отражает национальные 
особенности конкретного общества. В языковом 
общении Японии остаётся главенство старшего, 
противопоставление «вышестоящий –  нижестоя-
щий»; человек оценивается не как индивидуаль-
ность, а с точки зрения его общественного стату-
са.

Известно, что в древней Японии социальные 
связи базировались непосредственно на подчи-
нённости младшего старшему, т.е. члена кол-
лектива его главе, и в подчинённости «низших» 
«большим людям» [1, с. 94]. И сегодня в речи вы-
ражается социальная позиция по отношению к со-
беседнику: либо подчинение, либо превосходство. 
Например, старший по возрасту является выше-
стоящим для младшего.

Важно понимать, что в Японии соблюдается 
строгий этикет в сфере обслуживания и в раз-
личных учреждениях. Многие слова заключают 
в себе сложнейшие социальные оттенки. В усло-
виях любой японской фирмы отношения по долж-
ности строго регламентированы, а слова разли-
чаются по степени вежливости. При обращении 
друг к другу нередко вместо личных местоимений 
используются существительные, указывающие 
на общественное положение или род занятий: яп. 
私が部署の木村です– わたしがぶしょのきむらです 
ватаси-га бусё-но кимура дэс –  Я начальник отде-
ла Кимура. (при представлении себя новому чле-
ну коллектива, называют в первую очередь свою 
должность, а потом фамилию).

В целом, в современном японском языке сфе-
ра употребления личных местоимений к вышесто-
ящим значительно уже, чем в русском, и сводится 
к минимуму. На работе люди называют друг дру-
га по должности или по фамилии с нейтрально- 
вежливым суффиксом сан (яп. さん) –  «господин» 
или «госпожа». Начальников и вышестоящих лиц 
называют по должности, а не по имени: яп. 部署 –  
ぶしょ бусё (начальник отдела) или с добавлением 
фамилии к должности: яп. 村上 部署 –  むらかみぶ
しょ мураками бусё (начальник отдела Мураками) 
[5].

При разговоре в деловой обстановке не при-
нято говорить «вы» (яп. 貴方 –  あなた аната) вы-
шестоящему лицу: яп. 貴方は島田さんですか？ –  あ
なたはしまださんですか аната-ва симада-сан дэс 
ка –  Вы г. Симада?

Подобный запрет распространяется на всё, что 
имеет к нему отношение: яп. 上司の奥様はお元気で
すか？ –  じょうしのおくさまはおげんきですか дзё-
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си-но оку-сама ва о-гэнки дэс ка –  Супруга началь-
ника здорова? (Здесь мы можем увидеть исполь-
зование сверхвежливого суффикса сама (яп. 様 –  
さま) [4].

При обращении к начальнику нельзя сказать: 
яп. 貴方の奥さん –  あなたのおくさんаната-но оку-
сан –  Ваша жена.

Японцы опасаются чётких форм выражения 
и боятся категоричности. В их речи очень часто 
встречаются выражения: яп. ちっと тётто «чуть-
чуть», «чуточку»; 適当に –  てきとうに тэкитони 
«надлежащим образом»; その内 –  そのうち соно-
ути « как-нибудь» и др. В современном японском 
языке существует много некатегоричных форм 
высказывания, которые позволяют говорящему 
не навязывать своего мнения собеседнику, а дать 
ему возможность почувствовать подтекст выска-
зывания и сделать свои выводы: яп. 考えてみま
しょう –  かんがえてみましょう кангаэтэ мимасё –  
«Давайте подумаем».

Для японского языка характерно разнообразие 
гонорифических (вежливых) форм. Рассмотрим 
некоторые примеры, как называть себя и других 
в официальных отношениях внутри фирмы в си-
стеме «своё –  чужое».

1. Вышестоящее положение по службе (о сво-
их):

яп. 上司 –  じょうし дзёси (начальник)
яп. 上役 –  うわやく уваяку (старший)
яп. 部署 –  ぶしょ бусё (начальник отдела)
яп. 店長 –  てんちょう тэнтё (директор магазина)
яп. 社長 –  しゃちょう сятё (директор фирмы)
Вышестоящее положение по службе (о чужих):
К числу японских аффиксов вежливости отно-

сится префикс го- (яп. ご), присоединяемый к су-
ществительному:

яп. ご上司 –  ごじょうし годзёси
яп. ご上役 –  ごうわやく гоуваяку
Вежливый префикс ки- (яп. 貴 –  き) может пе-

реводиться на русский язык –  «ваш». Его ча-
сто используют в японском языке, когда говорят 
не о своих банках, организациях или фирмах:

яп. 貴社部署 –  きしゃぶしょ кися бусё
яп. 貴店店長 –  きてんてんちょう китэн тэнтё
яп. 貴社社長 –  きしゃしゃちょう кися сятё
2. Компания, фирма (своя)
яп. 当社 –  とうしゃ тося (префикс то- (яп. 当 –  と

う) имеет значение «данный», «наш»); わが社 –  わ
がしゃ вагася; 小社 –  しょうしゃ сёся; 弊社 –  へいし
ゃ хэйся (наша компания, наша фирма). Первый 
слог хэй (яп. 弊) в слове хэйся (яп. 弊社) означает 
«ничтожный» [6, с. 18].

Компания, фирма (чужая):
яп. 貴社 –  きしゃ кися
яп. 御社 –  おんしゃ онся
3. Магазин (свой)
яп. 当店 –  とうてん тотэн (наш магазин)
яп. 小店 –  しょうてん сётэн (наш магазин). Ие-

роглиф (яп. 小 сё) означает «маленький»; «наш ни-
чтожный»

яп. 弊店 –  へいてん хэйтэн («наш скромный ма-
газин»)

Магазин (чужой)
яп. 貴店 –  きてん китэн; お店 –  おみせ омисэ 

(здесь мы можем увидеть использование вежли-
вого префикса о- (яп. お).

4. Банк (свой)
яп. 弊行 –  へいこう хэйко
Банк (чужой)
яп. 貴行 –  きこう кико
5. Организация (своя)
яп. 本会 –  ほんかい хонкай (наша организация)
Организация (чужая)
яп. 貴協会 –  ききょうかい кикёкай
6. Клиент (свой)
яп. 得意先 –  とくいさき токуисаки; お客 –  おきゃ

く окяку (наш клиент)
Клиент (чужой)
яп. お得意先 –  おとくいさき отокуисаки
яп. お客様 –  おきゃくさま окякусама (здесь ис-

пользуется вежливый префикс о- и сверхвежли-
вый суффикс сама) [6].

Итак, известно, что язык всегда тесно связан 
с культурой нации. Таким образом, любое иссле-
дование функционирования каждого языка не-
обходимо в самом широком объёме –  «не просто 
в его отношении к речи, но и в его отношении к де-
ятельности мышления» [2, с. 7].

В официальной обстановке в японском обще-
стве правила поведения и речевой этикет всегда 
регламентированы. Особенные аффиксы вежли-
вости указывают на статус собеседников или раз-
ницу в должности. Одни японские существитель-
ные, местоимения и глаголы употребляется толь-
ко по отношению к вышестоящему, другие –  к рав-
ному, а третьи –  к нижестоящему. Часто те, кто 
изучают японский язык невольно допускают фа-
мильярность и переходят дозволенное. Именно 
от этих знаний зависит их успех или неудача де-
ловой части [6].
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All countries have specific values that are part of their national cul-
ture. Respect for status is very important in Japan, with hierarchy 
affecting all aspects of social interactions. Moreover, it is essential 
to pay one’s respect when mentioning someone’s business status.
Japanese honorifics can be split into three main categories: polite 
language, respectful language, and humble language. All people 
tend to use different constructions to show or emphasise social rank 
or similarity in rank. Honorifics are considered extremely crucial in 
a business setting. In other words, mastery of politeness is an im-
portant advance for successful functioning in Japanese business 
society.

Keywords: social etiquette, the Japanese language, honorifics, 
courtesy.
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Когнитивная основа интерпретации интертекстуальных фреймов, 
маркированных прецедентными единицами
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Статья посвящена рассмотрению двух когнитивных механиз-
мов интерпретации интертекстуальных фреймов, маркирован-
ных прецедентными единицами, –  референции и инференции. 
Актуальность исследования обусловлена повышенным интере-
сом лингвистов к рассмотрению когнитивной основы речемыс-
лительной деятельности, а также недостаточной изученностью 
процесса интерпретации интертекстуальных фреймов. Иссле-
дование выполнено на материале русского языка. Выделяют-
ся прямые и косвенные (имплицитные и транспонированные) 
референциальные указания, дедуктивная / индуктивная инфе-
ренции, сравнительный / достраивающий / интегрирующий / 
элиминирующий инференциальные выводы. Результаты ис-
следования показали, что актуализаторами прямой референ-
ции являются прецедентные имена собственные в прямом зна-
чении, отсылки к реальным высказываниям, принадлежащим 
их прототипным референтам либо приписываемым им, апелля-
ции к ситуациям, ассоциируемым с ними; косвенная имплицит-
ная референция актуализируется с помощью цитаций и квази-
цитаций без указания автора, косвенная транспонированная 
референция –  посредством прецедентных имен в метафориче-
ском значении, а также прецедентных имен-метонимов. Интер-
претация интертекстуальных фреймов, образованных с помо-
щью квазицитаций, осуществляется посредством индуктивных 
или дедуктивных инференций в сочетании с другими –  сравни-
тельной, достраивающей, интегрирующей и элиминирующей.

Ключевые слова: прямая референция, косвенная референ-
ция, инференция, прецедентная единица, интертекстуальный 
фрейм.

Прецедентные единицы обладают способно-
стью маркировать межтекстовые связи, образую-
щие интертекстуальный фрейм –  ментальное об-
разование, объединяющее интертекстуальные 
знания и те, которые выводятся из нового текста. 
В настоящей работе мы опираемся на определение 
термина «интертекстуальный фрейм» по У. Эко, 
который, изучая с позиций семиотики проблему 
интерпретации нарративных текстов, указывал 
на процесс «со-творения» текста автором и адре-
сатом: автор при его порождении использует опре-
деленный код, превращая план содержания в план 
выражения, а адресат в ходе его интерпретации 
также применяет некий код, трансформируя план 
выражения в план содержания. При этом ученый 
считает необходимым выделять два этапа интер-
претации текста: начальный, на котором распоз-
наются смыслы уровня линейной манифестации, 
и этап распознавания смыслов вертикального ги-
перкодирования, т.е. тех, которые были «зашифро-
ваны» в ранее созданных текстах. На данном эта-
пе, по словам У. Эко, читатель должен обладать 
интертекстуальной компетенцией [18].

Необходимость обладания интертекстуальной 
компетенцией для интерпретации интертексту-
альных фреймов, маркированных прецедентны-
ми единицами, обусловлена тем, что формиру-
емые в результате дискурсивной актуализации 
новые дискурсивные значения этих единиц при-
водят к изменению содержания исходного фрей-
ма единицы. В связи с этим адресату приходится 
«распознавать» скрытые смыслы –  неинтенцио-
нальные / языковые, социально- значимые кон-
венциональные и интенциональные, не выражен-
ные вербально, но воспринимаемые реципиентом 
как подразумеваемые [8]. Распознавание скрытых 
личностно обусловленных смыслов, актуализо-
ванных в социальном контексте, возможно благо-
даря таким когнитивным операциям, как референ-
ция и инференция [7, c. 161].

Референция трактуется как указание на объект 
внеязыковой действительности либо как указание 
на некий текст культурного пространства. В пер-
вом случае устанавливается связь между знаком 
и внеязыковой составляющей дискурса, во вто-
ром –  с текстом, порождаемым адресантом (объ-
ект текстовой референции). Объекты текстовой 
референции создают пресуппозицию истинности / 
ложности высказывания, опосредованно участву-
ют в процессе конструирования возможных тек-
стовых миров [2, c. 7–9].

Традиционно выделяют референцию именных 
групп, противопоставляя ее индексальной рефе-
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ренции, для которой используются слова с индек-
сальной природой, такие как местоимения [5; 14, 
c. 32; 15, c. 227; 16, c. 172]. По способу указания 
на внеязыковые объекты выделяют три вида ре-
ференции: прямую, косвенную и автореференцию 
[12, c. 9]. Для первых двух видов используются 
прецедентные имена собственные. К средствам 
осуществления прямых референциальных указа-
ний относятся прецедентные имена в прямом зна-
чении, отсылки к реальным высказываниям, при-
надлежащим их прототипным референтам либо 
приписываемым им, отсылки к ситуациям, ассоци-
ируемым с ними, при прямом указании на данных 
прототипных референтов (точные цитаты, оформ-
ленные с соблюдением пунктуационных правил 
в соответствии с определенными стилями обще-
ния; неточное воспроизведение  каких-либо афо-
ризмов, крылатых выражений, сентенций и т.п.):

(1) Очень рада, что  наконец-то мы запустились. 
<…> Хочется, чтобы это все оценили –  и спортсме-
ны, и посетители. Вот как Гагарин сказал «Пое-
хали!», вот и я надеюсь, что мы поехали и даль-
ше будет только хорошее [19]. В данном приме-
ре известный российский тренер по фигурному 
катанию Этери Тутберидзе цитирует высказыва-
ние Юрия Гагарина, произнесенное им перед пер-
вым полетом в космос. Прямая апелляция к дан-
ной прототипной ситуации раскрывает важность 
описываемой ситуации, а именно открытия ново-
го тренировочного центра, не только для самого 
тренера, но и в целом для российского фигурного 
катания. Непосредственное указание на прототип-
ного референта делает высказывание Этери Тут-
беридзе референциально прозрачным благодаря 
соположению двух конкретных денотативных про-
странств: первое формируется обозначениями ре-
альных объектов, актуализированными в контек-
сте высказывания, второе –  прецедентным име-
нем.

Косвенная референция в настоящей работе 
подразделяется на имплицитную и транспониро-
ванную по аналогии с двумя соответствующими 
видами косвенных речевых актов. Имплицитная 
референция осуществляется с помощью сравне-
ния с объектом, который носит прецедентное имя:

(2) Ленька вкусно храпел, широкогрудый, му-
скулистый, как Геркулес в Пушкинском музее [9]. 
В данном примере прецедентное имя Геркулес 
употреблено в составе прямого сравнительного 
оборота. Наряду с прецедентным именем импли-
цитную референцию здесь актуализируют грам-
матические показатели мужского рода («храпел», 
«широкогрудый», «мускулистый»).

Другими средствами имплицитных референ-
циальных указаний в исследуемом материале яв-
ляются цитации и квазицитации, автор которых 
не указан адресантом высказывания. В таких слу-
чаях, на наш взгляд, косвенная референция (им-
плицитное указание на прототипного референта) 
сочетается с прямой референцией, а именно ука-
занием на ситуацию, описываемую в дискурсе. 
Имплицитная референция в подобных случаях, 

т.е. при отсутствии указания на автора прецедент-
ного текста, актуализируется не отдельными еди-
ницами текста, а всем текстом.

Транспонированное референциальное указа-
ние осуществляется с помощью прецедентных 
имен собственных, метафорически переосмыс-
ленных либо употребленных в метонимическом 
значении. В первом случае (при метафорическом 
переносе значений) транспонированный харак-
тер косвенной референции обоснован понимани-
ем метафоры как транспозиции лексики, иденти-
фицирующей предмет речи, в сферу предикатов, 
указывающих на его признаки и свой ства [1, c. 
19]. Благодаря транспонированной референции 
денотативное пространство, создаваемое вокруг 
реального объекта, «накладывается» на денота-
тивное пространство, в которое входит объект, 
именуемый прецедентным онимом. Причисляя ме-
тонимическое употребление прецедентных имен 
собственных к инструментам транспонированной 
референции, мы опираемся на понимание метони-
мии как сдвиге в референции [1, c. 32]. Рассмо-
трим примеры:

(3) –  Может статься, что  где-нибудь, под другим 
небом, я женюсь на Мэрилин Монро, а  где-нибудь 
женой мне станет Клеопатра [9].

В приведенном примере транспонированная 
референция актуализируется с помощью преце-
дентных антропонимов Мэрилин Монро и Клеопа-
тра в метафорическом значении, а также лексиче-
ского показателя женского рода («женой»).

(4) На этапе в Гельзенкирхене, к примеру, по-
пытался исполнить самый сложный на сегодня 
прыжок –  четверной лутц [9].

Метоним «лутц» соотносится не с единичным 
референтом, а с классом действий, обозначая 
прыжок в фигурном катании, названный в честь 
австрийского фигуриста. В результате этого про-
исходит наложение друг на друга неконкретного 
денотативного пространства, вмещающего в себя 
этот класс действий, на конкретное денотативное 
пространство, в которое входит прототипный ре-
ферент метонима.

Если в тексте используются модифицирован-
ные цитации, представляющие собой развернутые 
метафоры в претексте, то происходит соположе-
ние двух видов косвенной референции –  импли-
цитной и транспонированной:

(5) Мы ещё были бутоны. Аполлон ещё не тре-
бовал нас к священной жертве. Мы только ещё 
разминали пластический материал своих будущих 
сочинений. А то, что было написано нами раньше, 
преждевременно умирало, едва успев родиться 
[6].

В примере (5) используется квазицитация 
строчки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт»: 
Пока не требует поэта К священной жертве Апол-
лон. С помощью нее передается смысл отсутствия 
вдохновения у поэта. Имплицитная референция 
в приведенном примере заключается в косвенной 
отсылке к автору претекста –  Пушкину, а транспо-
нированная референция –  в метафорической от-
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сылке к ситуации отсутствия поэтического вдохно-
вения.

Помимо референции в интерпретации интер-
текстуальных фреймов задействуется когнитив-
ный механизм инференции, трактуемой как се-
мантический вывод, который делает адресат тек-
ста, опираясь на знаки, активирующие в сознании 
адресата определенные концептуальные струк-
туры и помогающие ему вывести скрытые смыс-
лы [11]. Вербальными стимулами ассоциаций, по-
ставляющих посылки для инференции, наряду 
с прочими могут стать имена собственные, апел-
лирующие к различным фоновым знаниям чита-
теля [3, c. 340–341]. В основе инференциального 
вывода находятся пресуппозиция и импликация 
[4, c. 75]. Инференция необходима для понимания 
информационно- смыслового пространства тек-
ста, поскольку позволяет выявить информацию, 
не представленную вербально, а заложенную в се-
мантических связях и отношениях текстовых еди-
ниц.

Выделяются разные виды инференциальных 
выводов: дедуктивные (формально- логические) 
и индуктивные / вероятностно- индуктивные [20; 
21; 7, c. 125–126], прямые и обратные инферен-
ции [17], сравнительная, достраивающая, интегри-
рующая, элиминирующая [13, c. 180]. По нашему 
мнению, интерпретация интертекстуальных фрей-
мов, в особенности тех, которые образованы с по-
мощью квазицитаций, осуществляется с помощью 
индуктивных или дедуктивных инференций в со-
четании с другими –  сравнительной, достраиваю-
щей, интегрирующей и элиминирующей.

Индуктивная / дедуктивная инференция соче-
тается со сравнительной инференцией при осмыс-
лении модифицированных цитаций с референци-
альной заменой:

(6) Конечно, ехать в Америку со своим мюзи-
клом, это уж точно: «в Тулу со своим самоваром» 
[9].

Данное высказывание принадлежит советско-
му и российскому композитору Александру Жур-
бину. В своих «Автобиографических заметках» он 
делится впечатлениями о работе в США: исполь-
зуя в одном предложении квазицитацию «ехать 
в Америку со своим мюзиклом» и выражение 
«в Тулу со своим самоваром», Александр Журбин 
подчеркивает, что Америка славится своими мю-
зиклами, поэтому очень трудно добиться успеха 
в этой стране со своим творческим материалом. 
Дедуктивная инференция в приведенном примере 
сочетается со сравнительной: проводится анало-
гия между двумя действиями, считающимися лиш-
ними или бесполезными.

Интерпретация квазицитаций, образованных 
с помощью усечения компонентов, требует со-
четания индуктивной / дедуктивной инференции 
с достраивающим инференциальным выводом, 
или фреймингом:

(7) «Дегтя пока больше, чем меда» (один из пер-
вых «демократов» отвечает на вопросы «Завтра») 
[9].

Приведенный пример представляет собой за-
головок статьи- интервью с Ю. Болдыревым, рос-
сийским государственным и политическим деяте-
лем, в российской газете «Завтра» от 15 апреля 
2003 года, где он критикует сложившуюся на тот 
период политическую и экономическую ситуацию 
в России. Заголовок отсылает к пословице «Лож-
ка дегтя портит бочку меда». При восприятии дан-
ной пословицы адресат делает индуктивный вы-
вод о наличии небольшого недостатка у  чего-то 
большого и хорошего. Осмысливая заголовок 
статьи, читатель достраивает этот компонент си-
туации, связанный с превалированием, на взгляд 
Ю. Болдырева, негативных черт над положитель-
ными в российской политике.

В интерпретации квазицитаций с добавлением 
компонентов задействована индуктивная / дедук-
тивная инференция в сочетании с элиминирую-
щим выводом:

(8) Хочешь идти в Каноссу –  никто тебе не ме-
шает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон –  
переходи… Так что ничего удивительного… [9].

Квазицитации в составе приведенного приме-
ра образованы посредством добавления компо-
нентов не внутри цитируемой крылатой фразы, 
а в продолжение ее, что является своеобразным 
«комментированием» со стороны автора. Автор-
ское комментирование сопровождает знамени-
тые выражения «отправиться в Каноссу» и «пере-
йти Рубикон». Первое имеет переносное значение 
«публично унижаться, вымаливая прощение», вто-
рое –  «принять бесповоротное решение, сделать 
решительный и необратимый шаг; сжечь свои ко-
рабли; сжечь за собой мосты». При восприятии 
этих квазицитаций опускаются компоненты ситуа-
ции, связанные с императивной интенцией (дедук-
тивная инференция связана с элиминирующей).

Индуктивная / дедуктивная инференция соче-
тается с интегрирующей при интерпретации моди-
фицированных фразеологизмов:

(9) Хотя, конечно, преждевременно говорить 
о том, что одного внешнего воздействия будет 
достаточно, чтобы перейти «политический Руби-
кон» –  отказаться от монополии КПК [Коммунисти-
ческой партии Китая] на власть [9].

Данный пример является квазицитацией выше-
указанного фразеологического оборота «перейти 
Рубикон». Модификация здесь заключается в до-
бавлении во фразеологизм прилагательного «по-
литический» –  так называемая адъективная пре-
модификация (“adjectival premodification” [22]). Она 
является разновидностью внешней адноминаль-
ной (приименной) модификации (“adnominal mod-
ification”), которая, как считает А. Ланглотц, пре-
доставляет основу для выделения специфических 
для определенного контекста характеристик кон-
цепта, профилируемого определяемым именем 
[22, c. 89]. Интерпретация модифицированного 
фразеологизма «перейти политический Рубикон» 
требует интеграции двух концептов –  «бесповорот-
ное решение» и «политическая ситуация», что по-
зволяет сделать вывод о необходимости преодо-
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ления референтом, обозначенным аббревиацией 
КПК, ситуации с монополией на власть (в данном 
случае сочетаются дедуктивная и интегрирующая 
инференции).

В дискурсе прецедентные единицы могут при-
обретать новый аксиологический знак и опреде-
ленные прагмалингвистические характеристики, 
которые выводятся с помощью механизма инфе-
ренции.

(10) Наверняка многие слышали известную 
шутку о «прибалтийских вымиратах», как в наро-
де иногда называют северных соседей Беларуси. 
Чаще всего имеют в виду критический отток на-
селения, который стал настоящим бичом для этих 
трех небольших стран. Однако в последнее вре-
мя все чаще от самого упоминания Литвы, Латвии 
или Эстонии тянет могильным холодом и смрадом 
[23].

В примере (10) используется модифицирован-
ная форма топонима Эмираты, служащая сред-
ством передачи отрицательного отношения авто-
ра высказывания к прибалтийским странам –  быв-
шим республикам СССР –  и создания их негатив-
ного медиаобраза.

(11) «Шольцы», «бербоки», «байдены» и про-
чие –  это абсолютный сатанизм [10].

В приведенном примере, который является 
названием выпуска передачи «Полный контакт» 
с В. Соловьевым от 19 сентября 2023 года, исполь-
зуются метонимы «шольцы», «бербоки», «байде-
ны», с помощью которых создается крайне отри-
цательный обобщенный медиаобраз Запада, оли-
цетворением которого в данном случае выступа-
ют федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, 
глава МИД ФРГ Анналена Бербок и 46-й прези-
дент США Джозеф Байден. Употребляя метонимы 
в форме множественного числа, автор передачи 
выражает свое неуважительное или даже презри-
тельное отношение к прототипным референтам 
и их политическим действиям.

Резюмируем все вышесказанное. Когнитивные 
операции референции и инференции являются 
когнитивной основой интерпретации интертексту-
альных фреймов, маркированных прецедентными 
единицами. Средствами прямых референциаль-
ных указаний служат прецедентные имена в пря-
мом значении, отсылки к реальным высказывани-
ям, принадлежащим их прототипным референтам 
либо приписываемым им, апелляции к ситуациям, 
ассоциируемым с ними. К актуализаторам косвен-
ной референции относятся цитации и квазицита-
ции, автор которых не указан адресантом выска-
зывания (косвенная имплицитная референция), 
метафорически переосмысленные прецедентные 
имена собственные, метонимическое употребле-
ние прецедентных имен (косвенная транспониро-
ванная референция). Интерпретация интертексту-
альных фреймов, в особенности тех, которые об-
разованы с помощью квазицитаций, осуществля-
ется посредством индуктивных или дедуктивных 
инференций в сочетании с другими видами инфе-
ренциальных выводов: со сравнительным выво-

дом (при осмыслении синтаксически модифици-
рованных цитаций, в которых осуществляется ре-
ференциальная замена), с достраивающим (при 
интерпретации квазицитаций, образованных с по-
мощью усечения компонентов), с интегрирующим 
(интерпретация модифицированных фразеологиз-
мов), с элиминирующим (интерпретация квазици-
таций с добавлением компонентов).
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COGNITIVE BASIS FOR THE INTERPRETATION OF 
INTERTEXTUAL FRAMES MARKED BY PRECEDENT 
UNITS

Rubtsova S. Yu.
St. Petersburg State University

The article is devoted to the consideration of two cognitive mech-
anisms for interpreting intertextual frames marked by precedent 
units –  reference and inference. The relevance of the study is due to 
the increased interest of linguists in analyzing the cognitive basis of 
speech and mental activity, as well as insufficient knowledge of the 
process of interpretation of intertextual frames. The study was car-
ried out on the material of the Russian language. Direct and indirect 
(implicit and transposed) referential indications, deductive / induc-
tive inferences, comparative / completing / integrating / eliminating 
inferential conclusions are distinguished. The results of the study 
showed that actualizers of direct reference are precedent proper 
names in the literal sense, references to real statements belonging 
to their prototype referents or attributed to them, appeals to situa-
tions associated with them; indirect implicit reference is actualized 
through quotations and quasi- quotations without indicating the au-
thor, indirect transposed reference is actualized through precedent 
names in their metaphorical meanings, as well as through precedent 
names- metonyms. The interpretation of intertextual frames formed 
with the help of quasi- quotations is carried out through inductive or 
deductive inferences in combination with the other types of infer-
ential conclusions (comparative, completing, integrating and elim-
inating).

Keywords: direct reference, indirect reference, inference, prece-
dent unit, intertextual frame.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Методика отбора частоупотребительной лексики для мобильного 
приложения- переводчика: на материале русского, китайского и английского 
жестовых языков

Рукавишникова Ольга Ильдусовна,
канд. филол. наук, доц. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет»
E-mail: origa999@rambler.ru

Статья посвящена специфике отбора лексики для мобильного 
приложения- переводчика на материале трех жестовых язы-
ков –  русского, английского и китайского. Путем анализа стати-
стических данных и уже имеющихся научных трудов, обосновы-
вается актуальность и новизна заявленного исследования для 
дальневосточного региона и категории слабослышащих граж-
дан, в частности, школьников и студентов вузов. Комплексно 
рассматривается само понятие жестового языка, феномена 
жеста, дактильного алфавита, в сравнении анализируются 
существующие характерные особенности жестовых языков 
и дактильных алфавитов современного русского, английского 
и китайских языков. В статье приводится краткая историческая 
справка по этимологии указанных жестовых языков, аргумен-
тируется выбор конкретных жестовых языков для дальнейшего 
анализа и выборки лексических единиц, подлежащих переводу 
в мобильном приложении- переводчике. Также происходит вы-
бор тематики для разграничения лексических пластов единиц 
жестового языка.

Ключевые слова: слабослышащие граждане, жестовый язык, 
жест, дактиль, мобильное приложение- переводчик, английский 
жестовый язык, русский жестовый язык, китайский жестовый 
язык, лексические единицы.

На современном этапе в социальной жизни 
особое внимание отводится цифровизации, ино-
странным языкам и умению выстраивать комму-
никацию как устно, так и письменно. Если у обуча-
ющихся с нарушением слуха освоение цифровых 
технологий не вызывает затруднений, то вербаль-
ная коммуникация в говорящем социуме и овладе-
ние иностранными языками проблематичны.

Результаты проведенного статистического ис-
следования фонда «Я тебя слышу» совместно 
с компанией Online Market Intelligence показали, 
что больше всего людей, столкнувшихся с про-
блемами слуха, проживает в Уральском и Северо- 
Западном федеральных округах (70%), а также 
в Дальневосточном (69%) и Сибирском (66%) фе-
деральных округах [1]. При этом, по данным Ми-
нобрнауки России, на 2020 год численность приня-
тых на обучение в образовательные организации 
высшего образования лиц с нарушениями слуха 
составляет всего 260 человек (4,83% от общего 
числа принятых на обучение лиц с инвалидностью 
и с ограниченными возможностями здоровья) [2].

К общим проблемам доступности высшего об-
разования для лиц с нарушением слуха относят 
и то, что образовательные организации высше-
го образования часто делают акцент на  какой-то 
один вид доступности образования, считая, что 
этого достаточно для обучения глухих и слабослы-
шащих студентов, зачастую обучение таких аби-
туриентов происходит не актуальным на текущий 
момент времени профессиям и специальностям, 
дистанционное высшее образование лиц с нару-
шениями слуха практически им недоступно (об-
разовательный контент в видео –  и аудиоформате 
не сопровождается субтитрами (текстом), перево-
дом на русский жестовый язык) [2].

До недавнего времени в нашей стране не уде-
лялось должного внимания обучению школьни-
ков с нарушением слуха иностранному языку. Как 
следствие, выпускники школ сталкивались на эта-
пе обучения в ВУЗе с определенными трудностя-
ми, так как в программах высшего учебного заве-
дения иностранный язык считается обязательной 
дисциплиной. При этом знание иностранного язы-
ка дает определенное преимущество как при вы-
боре вуза для обучения (отечественный или зару-
бежный), так и при дальнейшем трудоустройстве.

По результатам опроса респондентов из реги-
онального отделения «Всероссийского общества 
глухих» в г. Хабаровск при содействии профкон-
сультанта Ресурсного учебно- методического цен-
тра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в Дальневосточном ре-
гионе «Тихоокеанского государственного универ-
ситета», существующие мобильные приложения- 
переводчики с русским, русским жестовым, ино-
странными и иностранными жестовыми языками 
(в частности, английским и китайским) характе-
ризуются слабослышащими обучающимися как 
крайне неудобные и неэффективные в образова-
тельном плане по нескольким причинам:
1. Предлагаемые эквиваленты слов на иностран-

ном и иностранном жестовом языках не всегда 
правильно подобраны.

2. Отсутствие видео- воспроизведения лексиче-
ской единицы жестового иностранного языка 
делают практически невозможным его воспро-
изведение по картинке.

3. Нечеткая артикуляция на существующих видео 
и картинках также значительно осложняют вос-
приятие и воспроизведение иностранной лек-
сической единицы устно и на жестовом ино-
странном языке.
Для создания удобного мобильного приложения- 

переводчика для слабослышащих обучающихся 
в системе непрерывного образования школа-вуз 
(русский жестовый, английский, английский же-
стовый, китайский, китайский жестовый). с после-
дующей возможностью расширения языковой ба-
зы с целью обучения таких лиц иностранным язы-
кам, а также их коммуникации и улучшения усло-
вий инклюзивной среды в регионе, было решено 
произвести отбор лексики русского и русского же-
стового языка с ее эквивалентами на английском, 
английском жестовом, китайском и китайском же-
стовом языках. Использование в качестве практи-
ческого материала двух наиболее востребован-
ных в образовательной сфере современного мира 
иностранных языков –  английского и китайского –  
позволит решить проблему обучения и коммуни-
кации лиц с нарушениями слуха с точки зрения их 
реальных потребностей и физических возможно-
стей с учетом геополитического положения реги-
она.

Исследование современного состояния науч-
ных работ по данной проблеме показало, что про-
блема иноязычного инклюзивного обучения сла-
бослышащих обучающихся и их коммуникации 
рассматривалась только в аспекте применения 
английского языка как отечественными учеными 
(работы Л. А. Набоковой (2004, 2005), О. А. Базы-
рина, Н. А. Гогина, Ю. С. Мухина (2020), Т. А. Ал-
феровой (2021), К. А. Лосихиной (2022) и др.), так 
и зарубежными (труды J. Murphy, B. А. Dodd (2010), 
D. Simkiss (2013), D. Anggraeni, D. Lubis, D. Wulan-
sari (2023) и др.).

Существует также ряд исследований по особен-
ностям обучения и коммуникации на иностранных 
языках студентов с нарушением слуха (С. Ю. Баба-
нова, 2022), структуре модели формирования со-
циокультурной компетенции слабослышащих сту-
дентов в процессе изучения иностранного языка 
(Е. В. Воронина, С. Г. Долженко, И. М. Кунгурова, 
А. В. Шабанов, Е. А. Юринова, 2017), диагностике 

и современным научным подходам к образованию 
детей с недостатками слуха (Г. Л. Зайцева, 1995; 
Т. Г. Богданова, 2000; Э. В. Миронова, 2000), одна-
ко эти исследования носят достаточно обобщен-
ный характер.

Исследования варианта обучения и коммуни-
кации слабослышащих обучающихся  какому-либо 
другому иностранному языку, например, китай-
скому, в научной литературе отсутствуют. Между 
тем, возможно, что единственный сохранивший-
ся и реально используемый с древнейших времен 
язык с иероглифической письменностью, который 
относится к группе изолирующих языков, характе-
ризующейся отсутствием словоизменения, грам-
матической значимостью порядка слов, слабым 
противопоставлением знаменательных и служеб-
ных слов, мог бы стать более доступным для ов-
ладевания и использования в акте коммуникации 
такими обучающимися, к тому же, он набирает все 
большую популярность как мировой и крупней-
ший язык и является языком ближнего зарубежья 
Дальневосточного региона.

Под китайским языком в данной статье под-
разумевается северокитайский язык и его стан-
дартный вариант «путунхуа», который использует-
ся в Китайской Народной Республике в качестве 
официального письменного и устного стандарта 
ввиду того, что китайский язык представляет со-
бой совокупность весьма сильно различающихся 
диалектов.

Под жестовым языком обычно подразумевает-
ся самостоятельный язык из жестов. Жест, в свою 
очередь, –  это семантическая единица, представ-
ляющая собой движение рук в сочетании с мими-
кой, формой или движением рта и губ, а также 
в сочетании с положением корпуса тела.

Система жестов также характеризуется свое-
образными лексическими и грамматическими за-
кономерностями, которые обусловлены своеобра-
зием жеста и его функциональным назначением. 
Жесты последовательно используются для вос-
произведения слов. К основным понятиям жесто-
вого языка относят:
1. Дактильный алфавит (состоит из букв, которые 

называются дактилемы). Каждой букве «обыч-
ного» алфавита соответствует своя дактилема, 
то есть определенное положение пальцев [3].

2. Калькирующую жестовую речь (сопровождает-
ся устной речью).

3. Разговорный жестовый язык.
4. Дермографию («письмо на ладони»).

Русский жестовый язык берет свое начало 
в первой школе языка глухих, которая была ос-
нована в 18в. во Франции. Главной задачей пе-
дагогов стало преподавание глухим детям чте-
ние и письмо. Для решения этой задачи исполь-
зовался дактильный алфавит, опубликованный 
в 1629 году испанцем Хуаном Паблом Бонетом. 
Он был слегка видоизменен. Добавились специ-
ально разработанные учебные жесты, которые ис-
пользовались для обозначения грамматики. В об-
учении применялся «мимический метод» переда-
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чи информации, когда каждая буква обозначалась 
отдельным жестом руки.

В начале XIX века Томасом Хопкинсом Галло-
детом и Лореном Клерком с учетом французско-
го алфавита разработана американская дактиль-
ная система American Sign Language (ASL). Бри-
танский дактильный алфавит British Sign Language 
(BSL), впервые опубликованный в 1698 году, был 
построен на основе двух рук, что кардинально от-
личало его от испанского, французского и амери-
канского вариантов [4].

В русском дактильном алфавите, автором ко-
торого является В. И. Флери, наблюдается тради-
ция зарубежного опыта, в котором пальцевое вос-
произведение дактилемы копирует графическое 
изображение буквы. Русский дактильный алфавит 
состоит из 33 дактильных букв, сложенных услов-
ным образом пальцами. Не стоит путать его с рус-
ским жестовым языком, так как русский дактиль 
является вспомогательной системой, переходом 
от звукового языка к его визуальному аналогу, при 
котором звучащий текст пишется «по буквам». 
К дактилированию переходят в случаях воспроиз-
ведения сложных или новых слов, научных терми-
нов, при передаче имен собственных и фамилий, 
при надиктовывании текстов под запись или в том 
случае, когда не знают точного обозначения жеста 
или забывают его [4].

Особенностями китайского жестового языка 
手语[Shǒuyǔ] (дословно: «язык знаков») является 
то, что основой создания жестов служила переда-
ча главных черт той или иной вещи или предме-
та, поэтому язык жестов считается в Китае «есте-
ственным языком». В китайском жестовом языке 
жесты образуются жестикуляционно или икониче-
ски (то есть отображают образ предмета). Подоб-
но самому китайскому языку, китайский жестовый 
язык также прошел ряд реформ по стандартиза-
ции и унификации жестов.

Стоит отметить, что в китайском языке суще-
ствует несколько вариантов алфавита, но они 
практически не используется, что исключает на-
личие дактильной азбуки. Вместо алфавита суще-
ствует фонетическое письмо 拼音字母 [Pīnyīn zìmǔ] 
пиньинь, которое применяется при обучении ки-
тайскому языку самими китайцами лишь в началь-
ной школе (1–3 класс) и для обучения иностранцев 
китайскому языку. Для передачи фонетического 
письма необходимо знать все слоги, инициали (на-
чальные согласные) и финали (слогообразующие 
гласные) китайского языка.

Китайский алфавит языка жестов 手语字母 
[Shǒuyǔ zìmǔ] состоит из десяти цифр и 26 наибо-
лее часто используемых букв, а также комбина-
ций букв в китайском языке, включая ZH, CH, SH, 
NG. Таким образом, каждое слово, произнесенное 
обычными людьми, в теории может быть точно вы-
ражено на языке жестов. Однако для выражения 
слов, обычно используемых в повседневной жиз-
ни, такие как «привет», «до свидания», «утро», 
«солнце», по-прежнему чаще используют специ-
альные слова языка жестов, позволяющие быстро 

их выразить. Фонетическое письмо используется 
для передачи географических названий, профес-
сиональных терминов и так далее, которые трудно 
выразить стандартным языком жестов, что функ-
ционально сближает его использование с приме-
нением русского дактильного алфавита.

В Китае также существует 指唇语 [Zhǐ chún yǔ] 
«язык пальцев и губ» –  это программа языка же-
стов, в которой используются инициали правой ру-
ки и финали в форме губ (или добавленные фи-
нали левой руки) для облегчения обучения разго-
ворному китайскому языку. Его основными харак-
теристиками являются использование как рук, так 
и рта, причем фокус на режиме жестового языка 
«начальный согласный + форма губ» учитывает 
использование обеих рук.

Английский язык жестов Signing Exact English 
(SEE-II, иногда Signed Exact English) –  это система 
жестового общения, используемая в англоязыч-
ных странах. Она тесно связана с Seeing Essential 
English (SEE-I), ручной системой знаков, созданной 
в 1945 году и основанной на морфемах английских 
слов [5]. SEE-II моделирует большую часть своего 
словаря жестов из американского дактильного ал-
фавита American Sign Language (ASL), но изменя-
ет формы рук, используемые в ASL, чтобы исполь-
зовать форму руки первой буквы соответствую-
щего английского слова.

Как мы уже указывали выше, существует еще 
и Британский дактильный алфавит British Sign 
Language (BSL), который значительно отличается 
от American Sign Language (ASL). В ASL есть од-
норучный алфавит, состоящий из 26 форм ком-
бинаций пальцев рук, обозначающих каждую бук-
ву алфавита. BSL, с другой стороны, полагается 
на написание слов с помощью пальцев обеих рук. 
Таким образом, Американский дактильный алфа-
вит по своим системным характеристикам ближе 
к русскому дактильному алфавиту, соответствен-
но, более схожими являются и сами жестовые язы-
ки –  американский английский жестовый и рус-
ский жестовый.

Что касается близости с китайским жестовым 
языком, как мы видим, существенное различие 
заключается именно в отсутствии дактильного ал-
фавита как такового, но наличии алфавита язы-
ка жестов и языка пальцев и губ. Несовпадение 
самих жестов, обозначающих те или иные поня-
тия, может быть компенсировано тем, что китай-
ский жестовый язык достаточно аморфен, рече-
вой жест содержит понятие, но не выражает фор-
му числа, рода, падежа, а также наклонения, вре-
мени и вида.

На основе «Мини-словаря языка жестов» 
учебно- методического центра Всероссийского об-
щества глухих [6], который от других изданий отли-
чается доступностью усвоения лексического мате-
риала и удобством использования при отсутствии 
опыта общения с лишенными слуха гражданами, 
отбор лексических единиц исследуемых жестовых 
языков происходил по следующим 20 темам:
1. Цифры.
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2. Общеупотребительная лексика.
3. Семья.
4. Местоимения, вопросы.
5. Время, календарь.
6. Общение.
7. Образование.
8. Цвета.
9. Чувства.
10. Место расположения.
11. Континенты, страны, города.
12. Противоположности.
13. Природа.
14. Профессии.
15. Информация.
16. Транспорт, отдых.
17. Искусство.
18. Бизнес.
19. Государство.
20. Религия.

Выбор тематики происходил по принципу 
«от простого к сложному», а также по критерию 
наибольшего употребления в повседневной жизни 
слов русского языка. Выбор лексики из мини-сло-
варя составил 478 единиц, применяемых при об-
щении глухих.

В заключение стоит отметить, что единицы же-
стового языка, вне зависимости от того, какой 
жестовый язык выбран для составления словаря 
(русский жестовый, китайский жестовый, англий-
ский жестовый) чаще всего фиксируются именно 
на уровне лексики, ее употребления и сочетаемо-
сти, а не грамматики, что значительно облегчает 
процедуру отбора таких единиц для мобильного 
приложения- переводчика. В речевом жестовом 
языке достаточно часто сокращают использова-
ние некоторых слов (счетные слова в китайском 
языке, артикли и вспомогательные глаголы в ан-
глийском языке), некоторые синонимы и параси-
нонимы часто представлены одним жестом.
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USED VOCABULARY FOR A MOBILE TRANSLATOR 
APPLICATION: BASED ON THE MATERIAL OF 
RUSSIAN, CHINESE AND ENGLISH SIGN LANGUAGES

Rukavishnikova O. I.
Pacific National University

This article is devoted to the specifics of selecting vocabulary for 
a mobile translator application based on the material of three sign 
languages –  Russian, English and Chinese. By analyzing statisti-
cal data and existing scientific works, the relevance and novelty of 
the stated research for the Far Eastern region and the category of 
hearing- impaired citizens, in particular schoolchildren and university 
students, is substantiated. The very concept of sign language, the 
phenomenon of gesture, and the dactylic alphabet are comprehen-
sively examined, and the existing characteristic features of sign lan-
guages and dactylic alphabets of modern Russian, English and Chi-
nese languages are analyzed in comparison. The article provides 
a brief historical background on the etymology of these sign lan-
guages, and argues for the choice of specific sign languages for fur-
ther analysis and selection of lexical units to be translated in a mo-
bile translator application. There is also a choice of topics to differ-
entiate the lexical layers of sign language units.

Keywords: hearing impaired citizens, sign language, gesture, dac-
tyl, mobile translator application, English sign language, Russian 
sign language, Chinese sign language, lexical units.
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Соотношение фотографии и фотоэкфрасиса в создании художественного 
образа местности романа Олега Ермакова «Вокруг света»

Сухов Всеволод Вадимович,
аспирант, кафедра литературы и журналистики, Смоленский 
государственный университет
E-mail: visssvald@mail.ru

Статья посвящена проблеме фотографии и особенностей ее 
функционирования в травелоге Олега Ермакова. Цель ис-
следования –  изучить и классифицировать основные формы 
корреляции фотографии и художественного текста в романе 
«Вокруг света». Особое внимание в статье уделяется изуче-
нию фотоэкфрасиса как основной стратегии создания образа 
идеальной территории в романе «Вокруг света».
Фотография –  ключевой способ сюжетно- композиционной 
и художественно- смысловой организации поликодового текста 
Ермакова. С темой фотографии напрямую связаны название 
романа, его жанровая специфика и авторская идея –  путеше-
ствие «по ту сторону» предмета/объекта с целью поиска и об-
ретения его подлинной (световой) сущности, скрытой красоты, 
источника жизни. Подобно Ролану Барту, Ермаков определяет 
фотографический снимок как «проводник в пространство па-
мяти и источник метафизических вопросов». В числе основных 
способов функционирования фотографии в романе «Вокруг 
света» можно выделить следующие: сопровождающие текст 
фотоиллюстрации, лирические отступления- размышления 
о сущности фотографии и назначении фотографа, фотоэк-
фрасис. С помощью фотоэкфрасиса –  словесного описания 
процесса и результата фотосъёмки –  формируется простран-
ство идеальной местности и трансформируется хронотоп 
в краеведческом романе- травелоге Олега Ермакова. В струк-
туре фотоэкфрасиса в числе ключевых составляющих можно 
выделить авторскую рефлексию, целевую установку на поиск 
идеальной местности и собственно процесс предварительной 
подготовки кадра, включающий такие действия, как выбор фо-
токамеры, сбор предварительных сведений об объекте, поиск 
нужного ракурса и т.д.

Ключевые слова: О. Ермаков, фототравелог, фотоэкфрасис, 
поликодовый текст, духовное путешествие, хронотоп, формы 
корреляции фотографии и текста

К истории вопроса. Проблема фотографичности 
в литературе

К проблеме фотографии и поэтики фотографиче-
ского литературоведение обратилось сравнитель-
но недавно. В рамках данного вопроса чаще всего 
исследуется природа визуального в целом. В част-
ности, если следовать данным словаря «Поэтика», 
к категориям, тесно связанным с визуальностью, 
можно отнести понятия пространства, времени, точ-
ки зрения, границы, трансгрессии, а также разные 
виды описания: портрет, пейзаж, интерьер, экфра-
сис [словарь «Поэтика», 2008].

М. Д. Самаркина в статье «Фотографическое 
в лирике: постановка проблемы» даёт краткий 
экскурс в историю изучения фотографии, отме-
чая, в частности, что «фотография, будучи но-
вым типом фиксации визуального изображения 
по сравнению с живописью, нуждалась в рефлек-
сии с позиций эстетических, герменевтических 
и культурологических» [Самаркина, 2018]. В связи 
с этим фотография изучалась такими смежными 
дисциплинами, как философия, культурология, ис-
кусствоведение.

В рамках данного исследования важен лите-
ратуроведческий аспект фотографии, а именно 
изучение основных механизмов её функциониро-
вания в художественном тексте. Несмотря на то, 
что, по словам М. Д. Самаркиной, «теоретического 
освещения фотографического как частного слу-
чая визуального в литературе» фактически нет 
на данный момент, есть определённое количество 
работ, в которых анализируется поэтика фотогра-
фического в разных родах и жанрах литературы. 
Обобщая опыт исследований, следует сказать, 
что большей частью их методология базировалась 
на работе Ролана Барта «Camera Lucida». Её мож-
но считать базовой работой, стоящей в основании 
любого современного исследования о фотогра-
фии. Термин «сamera lucida» Олег Ермаков упоми-
нает и в своём травелоге «Вокруг света», как буд-
то соглашаясь с учёным определяющим фотогра-
фический снимок как «проводник в пространство 
памяти и источник метафизических вопросов» 
[Ролан Барт, 2015]. Именно тема проводничества 
легла в основу концепции фотографии как формы 
«путешествия по ту сторону» –  к идеальному объ-
екту, который нельзя увидеть глазами, а только 
внутренним зрением.

О соотношении литературы и фотографии как 
текстов пишет в своей работе Н. Сосна, ставя во-
прос о принципиально различной временной ор-
ганизации внутри каждого вида искусства [Сосна, 
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электронный ресурс]. Достаточно большое коли-
чество исследователей уделяет в своих работах 
внимание частным вопросам функционирования 
фотографии в произведениях конкретных авто-
ров. Так, в статьях С. П. Лавлинского [Лавлинский, 
2011]. Исследуется «фотографическое» постро-
ение текста пьесы Александра Строганова «Чер-
ный, белый, акценты красного, оранжевый». Ста-
тьи Е. А. Калининой [Калинина, 2015]., анализиру-
ющие «Жизнь Арсеньева» И. Бунина и «Обретен-
ное время» М. Пруста, показывают, что фотогра-
фия на разных уровнях способна влиять на спо-
соб организации текста: на лексику, точку зрения 
повествователя, пространственно- временное 
устройство произведения. О. А. Судленкова [Суд-
ленкова, 2015], рассматривающая поэтику фото-
графического на материале британских романов, 
делает крайне важные наблюдения, позволяю-
щие увидеть, что фотография способна выходить 
далеко за пределы своей описательной функции 
и определять концептуальную структуру текста 
в целом.

В рамках нашего исследования особенно акту-
альной представляется работа Е. С. Твердисловой 
«Фотографичность в поэзии Бродского как собы-
тие мысли». Здесь даётся многоаспектный ана-
лиз фотографии как средства организации худо-
жественного пространства и формы репрезента-
ции авторской картины мира [Твердислова, 2021]. 
В работе В. Я. Малкиной также исследуется фе-
номен фотоэкфрасиса, его специфика в лириче-
ском стихотворении, разновидности и возможно-
сти классификации текстов, содержащих фото-эк-
фрасис [Малкина, в печати]. Рассматривая фото-
экфрасис как форму духовного путешествия в ро-
мане Ермакова «Вокруг света», завершим крат-
кий экскурс в историю вопроса высказыванием 
Мирсаида Сапарова, проливающим свет на фо-
тографию как на мощнейшее средство организа-
ции и трансформации хронотопа, как событийно-
го, так и мифологического, историко- культурного: 
«… способность фотографии мумифицировать 
и транспортировать реальное время позволяет 
создавать структуры, в которых столкновение раз-
личных временных пластов обладает огромным 
художественным потенциалом. Всякое произве-
дение изобразительного искусства, будучи орга-
низованным и сотворенным, образует некое стя-
нутое пространственно- временное единство, во-
площающее в себе диалектику единовременности 
и последовательности, временной протяженности 
и надвременной вечности. Иначе говоря, оно явля-
ется результатом уплотнения и синтеза времени, 
которые подчас могут и не осознаваться самим 
творцом». [Сапаров, 1982, с. 3].

Формы корреляции фотографии и текста 
в литературе и романе Ермакова «Вокруг света»

На сегодняшний день выразительные возможности 
фотографии как жанра современного визуального 
искусства ещё до конца не изучены, однако широ-

кие перспективы её функционирования в художе-
ственной литературе очевидны. Писателей интере-
сует природа фотографического образа, способного 
не только фиксировать реальные события, но и вы-
являть то, что скрыто от глаз человека. В зависи-
мости от того, какая именно функция фотографии 
ставится в произведении во главу угла, можно вы-
делить различные формы корреляции (взаимодей-
ствия) фотографии и текста.

Прежде всего, фотоснимок обладает способно-
стью сопровождать и дополнять текст в качестве 
иллюстрации, усиливая его образность и содер-
жательность. Многие произведения русской и ми-
ровой литературы (романы, повести, рассказы, да-
же стихи) в сочетании с иллюстративным материа-
лом воспринимались как некое тождество замыс-
ла и его художественного воплощения. В отдель-
ных случаях иллюстрации даже становились осно-
вой более масштабного замысла. Так, например, 
произошло со знаменитым романом Чарльза Дик-
кенса «Посмертные записки пиквикского клуба»: 
отталкиваясь от первоначальной цели –  по пред-
ложению издателя Уильяма Холла писать сопро-
водительный текст к серии картинок художника- 
иллюстратора Роберта Сеймура –  Диккенс создал 
роман о клубе путешествующих по Англии и на-
блюдающих «человеческую природу». В совре-
менном романе- травелоге подобную роль может 
выполнить серия художественных- фотоснимков, 
отражающих ключевые этапы путешествия авто-
ра.

При этом, вслед за О. А. Судленковой, отме-
тим, что фотография способна выходить далеко 
за пределы своей описательной функции и влиять 
в целом на художественный замысел, сюжетно- 
композиционную и концептуально- смысловую ор-
ганизацию текста. Иными словами, формы «вве-
дения» фотографии в текст могут быть самыми 
разнообразными. Например, авторские размыш-
ления и лирические отступления о феномене фо-
тографии могут стать сквозным мотивом пове-
ствования, его внутренним сюжетом.

С помощью фотографии можно также создать 
серию визуальных образов- символов, акцентиру-
ющих внимание на отдельных смысловых компо-
нентах текста как художественного целого, позво-
ляющих глубже понять характер и чувства главных 
героев. Например, в финале романа Фицджераль-
да «Великий Гэтсби» фотография виллы в Уэст- 
Эгге, «замусоленная и потёртая по краям», заме-
няет отцу его погибшего сына, становится олице-
творением значимого прошлого.

Поэтика фотографического может выражать-
ся абсолютно на любом уровне текста как художе-
ственного целого: сюжетно- композиционное по-
строение, заголовок или авторские ремарки (ес-
ли речь идёт о драме), тип лирического героя, его 
эстетический взгляд на мир. Наконец, фотография, 
организуя смысловое поле текста, может стать ча-
стью неделимого социокультурного пространства, 
возникающего на стыке разных семиотических 
систем и порождающего универсальные культур-
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ные значения. Подобное характерно для фотоэк-
фрасиса как наиболее действенного приёма функ-
ционирования фотографии в художественном тек-
сте. Экфрастический дискурс, в особенности для 
современного писателя- постмодерниста, нередко 
становится вводом в иную реальность, источни-
ком всевозможных трансформаций пространства 
и времени, действенным способом выражения 
значимого для автора эстетического содержания.

У Ермакова мы сталкиваемся со всеми возмож-
ными приёмами функционирования фотографии 
в художественном тексте. Доминирующая роль 
фотоснимка определяется жанровой спецификой 
произведения, в котором присутствуют элементы 
фототравелога и философского романа- диспута 
о природе фотографического. В чистом виде фо-
тотравелог является жанром журналистской фо-
тографии и представляет собой серию логически 
связанных снимков, передающих национальный, 
природный и культурный колорит того или иного 
региона. Роман Ермакова «Вокруг света» сопро-
вождается рядом фотоиллюстраций, отражающих 
ключевые моменты авторского путешествия и не-
редко сопровождающих фотоэкфрасисы –  подроб-
ные описания процесса фотосъёмки. Это позволя-
ет Ермакову на стыке разных жанров создать уни-
версальный текст- фотографию, главной целью ко-
торого становится поиск образа идеальной мест-
ности –  портала в иную реальность.

«Фотографичность» проявляется уже в самом 
названии романа, основанном на приёме пара-
доксального несовпадения привычного контекста 
слова с его ожидаемым значением. Традиционный 
для жанра классического приключенческого рома-
на заголовок «Вокруг света», ложно отсылающий 
читателя к теме странствий по разным городам 
и странам, на самом деле демонстрирует регрес-
сивный скачок от переносного значения понятия 
к прямому. Свет здесь –  отнюдь, не мир, а именно 
источник света, «лучистая энергия, воспринимае-
мая глазом и делающая окружающий мир доступ-
ным зрению, видимым» [Ушаков, 1935–1562].

Далее эта тема получает своё развитие в ав-
торских лирических отступлениях –  философских 
размышлениях о сущности фотоснимка. Фотогра-
фию Ермаков определяет как светопись, а самого 
себя называет охотником за светом –  удачным ос-
вещением. Черты философского романа- диспута 
о природе фотографического книге также прида-
ют многочисленные отсылы к трудам выдающихся 
творцов, учёных, искусствоведов, среди которых 
Ролан Барт, Владимир Эрн, Генри Торо, Тойнби, 
Гегель, Ницше и многие другие.

Все эти теоретические «выкладки» получают 
действенное практическое воплощение в струк-
туре фотоэкфрасиса, существенно влияющего 
на сюжетно- композиционную организацию про-
изведения и используемого Ермаковым как ос-
новная форма корреляции фотографии и художе-
ственного текста.

Наиболее важно, что фотоэкфрасис в траве-
логе «Вокруг света» используется как ключевая 

стратегия создания образа идеальной местности. 
Уже в первой главе Ермаков отмечает, что «насто-
ящие места не наносят на карты <…> их можно ви-
деть во сне или вдруг посреди ручья, ну, не сами 
места, а хотя бы знаки мест» [Ермаков, 2016, 1]. 
Определяя цель своего путешествия как прогул-
ки и снимки, в которых можно выразить всю без-
дну «разделяющую мифические озарения былого 
и бедность современного реалистического созна-
ния» [Ермаков, 3], автор рассматривает фотогра-
фию как форму духовного путешествия «по ту сто-
рону», в процессе которого пространство и время 
как значимые составляющие хронотопа пережи-
вают существенные трансформации. Это и отра-
жается в экфрастических описаниях процесса фо-
тосъёмки.

Фотоэкфрасис как основная стратегия создания 
образа идеальной территории в романе 
Ермакова «Вокруг света»

Пользуясь терминологией Е. Е. Анисимовой, отме-
тим, что «Вокруг света» является образцом поли-
кодового текста, в котором элементы разных семи-
отических систем образуют «сложно построенный 
смысл» [Анисимова, 2003, с. 75]. Многомерное ин-
тертекстуальное пространство универсальных зна-
чений и образов- архетипов создаётся в травелоге 
за счёт использования различных типов экфрасти-
ческих описаний, среди которых ведущее место 
отводится фотоэкфрасису.

Ермаков сопоставляет фотографию с други-
ми видами визуальных и словесных искусств (жи-
вописью, прозой, поэзией), рассматривая их как 
скрытые порталы в иномирие, формы духовного 
путешествия «по ту сторону». Выстраивая страте-
гию поиска идеальной местности, в которой каж-
дый объект/предмет обретает своё подлинное 
имя, автор указывает на прямую аналогию фото-
искусства и искусства слова. На его взгляд, фо-
тография близка к поэтическому творчеству, по-
скольку стихи, как и фотоснимки, являются мгно-
венной фиксацией особого состояния, близкого 
к мистическому прозрению:

«И мне ничего другого не оставалось, как толь-
ко взяться, по-старинному говоря, за перо. Земле-
мер этого требовал. Да и не столь уж велико раз-
личие между словом и фотографией. Светописью 
можно назвать и романы, но особенно стихи. По-
эзия ближе всего к фотографии, как ни парадок-
сально это звучит. Стихи приходят как вспышка. 
Мгновенный снимок сердца. Потом начинается 
шлифование, обработка, усиление или ослабле-
ние теней, но главное –  снимок, он уже готов и на-
до его лишь проявить. В общем, и в прозе есть не-
что похожее; но зачастую здесь первоначальный 
снимок разительно отличается от того, что полу-
чается: это скорее наслоение фотографий» [Ерма-
ков, 2016. с. 230].

Не случайно коррелятом мистического пути, 
ведущего в идеальную местность, «в нишу света», 
у Ермакова становится световая строка. Фотограф 
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и писатель, будучи репортёрами света, способны 
уловить с помощью слова или фотовспышки непо-
вторимое очарование ускользающего мгновения, 
обнаруживая в объекте скрытую потустороннюю 
красоту, которая в разных культурных традициях 
называется по-разному: югэн в китайской и япон-
ской традициях. В «Либгерике», другом романе 
писателя, главный герой –  наделённый способно-
стями шамана тунгус Мишка Мальчакитов –  пы-
тается в произведении искусства обрести мусун –  
«энергию божественной бабушки».

Концепция духовного путешествия «по ту сто-
рону» выражена в особом характере художествен-
ного повествования и в самом типе повествова-
теля: паломника- краеведа, совершающего «хож-
дения в местность» и пытающегося подобрать 
«ключ» к ней. В отличие от произведений «Песнь 
тунгуса» и «Либгерик», где даётся мифологиче-
ское решение темы паломничества в страны вос-
тока, роман «Вокруг света» описывает странствия 
героя вверх по Днепру, по родной Смоленщине. 
При этом совершаемые географические переме-
щения не столько поступательны, сколько повто-
ряемы. Кажется, что путешественник, как заворо-
жённый, «кружит» вокруг одних и тех же объек-
тов, связанных с представлениями о «местности»: 
Воскресенск и Воскресенский лес, обнаруженный 
автором Воскресенский ручей, Загорье (хутор, где 
находится дом-усадьба А. Т. Твардовского), Белки-
но, Арефина (она же Воскресенская и Утренняя) 
гора, Никола Словажский, Лосиный остров. Сим-
воличен образ старого дуба, согнутого скрипич-
ным ключом: это намёк на мистический портал, 
тот заветный музыкальный ключ, которым «отпи-
рается» местность.

Сюжет развивается сразу в нескольких изме-
рениях: периодически автору удаётся ввести се-
бя в состояние мистического транса (сна наяву) 
и осуществлять «вылазки» в прошлое, высвечи-
вающее новые подробности изучаемой террито-
рии. Совмещение разных пластов истории даёт 
целостное и новое представление о, казалось бы, 
хорошо изученном регионе. Подобной цели слу-
жат вставные новеллы о легендарном Меркурии 
и язычнике Хорте. Этим же объясняется появле-
ние Владимира, фотографа из прошлого, чей фо-
тоаппарат не случайно называется Меркурiй 2. За-
твор именно этого фотоаппарата звучно щёлкает 
в конце книги, возвещая Землемера ещё об одной 
световой строке, найденной в местности столетие 
спустя.

Мистический Землемер, собиратель световых 
строк и подданный Поднебесной, представляет 
собой идеальное alter-ego автора. Его присутствие 
на страницах романа необходимо для раскрытия 
ключевой темы поиска идеальной местности. Он –  
посланник из другого измерения, составляющий 
подробный реестр «счастливых земель» –  очер-
чивает сакрализованные границы местности, пре-
образуя простор в мифологическое пространство, 
где для автора состоялся опыт «посвящения в ша-
маны», фактически обряд духовной инициации: 

«Инспектору ясно представились границы мест-
ности: восточный предел –  за березами, южный –  
по загривкам холмов, северный –  по Днепру, за-
падный –  по железной дороге <…> От горы, на-
званной Утренней (а это была Воскресенская го-
ра), он вернулся к реке. Гора находилась посре-
ди местности, ее можно было назвать столицей» 
[Ермаков, 73].Описание региона, в котором обя-
зательно присутствуют гора, ручей, лесонасажде-
ния, представляется универсальным для мировой 
культуры, содержащей бесчисленное множество 
вариантов сюжета- архетипа духовного путеше-
ствия к Заповедному Берегу. Напомним, что так 
называется идеальная местность в трилогии о ша-
мане Мальчакитове.

Чтобы мистический портал открылся, необ-
ходимо найти универсальную точку совпадения 
пространственно- временных координат, в которой 
время, поглощённое пространством, превратится 
в единый вневременной акт. Такой лакуной исче-
зающего времени является в том числе фотосни-
мок. В романе есть ряд узловых эпизодов, где эк-
фрастические описания фотосъёмки становятся 
демонстрацией удачного духовного путешествия 
«по ту сторону» местности –  в её сакрализован-
ное пространство. Вообще, если вспомнить другие 
произведения Ермакова, в том числе роман «С той 
стороны дерева», можно сделать вывод, что путе-
шествие «по ту сторону» –  сквозной, ведущий мо-
тив творчества смоленского писателя.

Структура фотоэкфрасисов романа «Вокруг 
света» сложна и многокомпонентна: в числе клю-
чевых составляющих можно выделить авторскую 
рефлексию (она же рефлексия фотографа) по по-
воду ожидаемых результатов и увиденного на фо-
тографии, процесс подготовки кадра, состоящий 
из ряда последовательных действий, в числе кото-
рых выбор фотокамеры, определение местности, 
сбор предварительных данных о ней, поиск нуж-
ного ракурса, достижение состояния мистического 
транса, пограничного между сном и явью.

Один из первых удачных опытов духовного хож-
дения в местность описан в главе «Воскресенск». 
Здесь автору удаётся «снять отпечаток световой 
книги» с распахнутых крыльев королька. Появле-
ние птицы предвосхищается особым состоянием 
сознания фотографа, близким к пограничному. 
Проведя ночь в Воскресенском лесу, герой ран-
ним утром слышит голоса из прошлого –  как будто 
приоткрылись двери временного портала: «Солн-
це то и дело вспыхивало из-за туч, наполняя мерт-
вые травы светом. Было тихо. И вдруг  какие-то 
неясные и даже фантастические звуки донеслись 
до меня. Я остановился, прислушиваясь. Вот сно-
ва как будто голоса птичьего двора, гусей и уток 
за темными липами. А там точно был в давние 
времена деревенский маленький пруд…» [Ерма-
ков, 2016, с. 24]. Не случайно последующее упо-
минание «Слова о полку Игореве» –  мысленно ав-
тор готов к чтению невидимых страниц «небесной 
летописи». Далее «путешествие» продолжает-
ся: наведённый объектив «высвечивает» король-
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ка на шершавой ветке, и его вид вызывает целый 
ряд логически взаимосвязанных ассоциаций. Ер-
макову вспоминается сад в Газни, куда он попада-
ет, оказавшись «по ту стороны стены». Сомнения 
в достоверности события выражаются с помощью 
специальной фототерминологии: «Сейчас мне ка-
жется, что это был я. Но скорее всего, это обыч-
ная аберрация –  отклонение луча прошлого. При 
этом возникают цветовые контуры, не соответ-
ствующие действительному цвету, точка расплы-
вается в неясную фигуру и так далее» [Ермаков, 
2016, с. 26].

Подобная аберрация вполне объяснима, по-
скольку, как в дальнейшем убеждается читатель, 
речь идёт не о внешнем, а о внутреннем саде –  
том самом обетованном месте, которое является 
конечной целью духовного путешествия. Этот сад 
похож на тот, который описал в своей поэме Са-
наи –  поэт, живший в Газни в 11 веке. Строка из по-
эмы «Тело –  всего лишь почва, а сердце –  цвету-
щий сад», а также упоминание трактата Плутарха 
«О спокойствии души», переведённого Григорием 
Сковородой, подготавливает последующие мета-
морфозы, происходящие с автором и местностью, 
его окружающей: образуется та самая лакуна вре-
мени., выводящая героя за пределы повседнев-
ного и трансформирующая внешнее путешествие 
во внутреннее: «На мгновение внешнюю тишину 
покинутой деревенской местности я ощутил как 
внутреннюю» [Ермаков, 2016, с. 27].

Из сиюминутного состояния духовного погру-
жения героя выводит мысль о фотографии, его 
спокойствие нарушается привычной рефлексией, 
порождаемой несоответствием целевой установ-
ки и реальных возможностей «охотника за све-
том», пытающегося создать нужные условия фо-
тосъёмки с помощью фальшивого освещения: 
«И я решил посветить на него фонариком. Посве-
тил, да королек не обманулся и даже не пошеве-
лил усиками. Обманный свет не грел его. Здесь 
чудилась  какая-то аллегория, метафора. Мои уси-
лия были ничтожны, жалки. Как и вся эта затея пе-
редать вкус и дух местности? Зачем?» [Ермаков, 
2016, с. 28]. Но всё меняется, когда солнце выходит 
из-за облаков: внутренняя тишина и «осевое вре-
мя» деревни возвращаются: А солнце снова про-
шло сквозь облачную стену, свет его потек на тра-
вы, липы и старые яблони, и королек спокойно рас-
крыл крылья. Я тут же принялся снимать отпечатки 
этой книги <…> Королек, сидел, не шелохнувшись, 
принимал на свои крылья новые солнечные пись-
мена, рассказать о которых только и умел Хлеб-
ников. Солнце все светило, и я перестал щелкать 
затвором. Безмерная тишина осеннего сада вновь 
затопила все…» [Ермаков,2016, с. 30].

Опыт оказался удачным, так как фотограф су-
мел «преодолеть внешнее пространство на пути 
к зрелищу внутреннего мира», то есть «совпасть 
с местностью»: «Моя охота сегодня была, кажется, 
удачной. В камере я уносил образ сада, на языке 
тлели слова, а на сердце… на сердце было неяс-
но» [Ермаков, 2016, с. 30].

Второй удачный опыт духовного хождения опи-
сан в идущей следом главе «Перебежчик». Здесь 
автор с «мыльницей» в руках оказывается «на вос-
точной оконечности крепостной стены, за башней 
Веселухой и семинарией». Отметим, что в новом 
романе Ермакова «Радуга и вереск» главным ге-
роем является фотограф, которого судьба забро-
сила в Смоленск, при этом главные события кни-
ги разворачиваются в связи с крепостной стеной, 
в том числе с башней Веселухой. Созерцание это-
го места, мысленно названного «Руиной», вызыва-
ет мысли о Йозефе Судеке –  знаменитом чешском 
фотографе, магия снимков которого объясняется 
искусной работой со светом. В процессе подготов-
ки к фотосъёмке автору неожиданно открывается 
правда о работе фотографа, который может «по-
ворачивать этот мир». Именно эта «поворотность» 
способна высветить местность в неожиданном ра-
курсе и освободить её дремлющие образы. Теперь 
фотография ассоциируется с танцем, внутренней 
динамикой, что опровергает теорию заведомой 
статичности данного вида искусства: «…однаж-
ды вместо того, чтобы смотреть в видоискатель, 
уставился на экран, фотоаппарат был оснащен 
экраном на поворачивающейся головке. Я увидел 
камни, сучья, снег, стволы и просто повел фотоап-
парат немного влево, и на поле экрана вкатился 
медленно валун в старой известке (которую, гово-
рят, замешивали на яйцах для особой крепости –  
сказочная подробность). В этот момент и сердце 
мое сдвинулось с места и повернулось немного. 
Я как будто качнул эту картину мартовского про-
мозглого синего вечера. И понял, что хотел этого 
всю жизнь. <…>Можно было подумать, что из-под 
валуна ударила винная струя: в опьянении я кру-
жил по городу всю весну. Образы города хлынули 
на меня…» [Ермаков, 2016, с. 35].

Состояние, переживаемое фотографом в мо-
мент фотосъёмки, также можно назвать хожде-
нием «по ту сторону»: время предельно спрессо-
вывается, становясь мирозданием, «вселенной 
солнц и миражей, устремленной в необъятность». 
Говоря иными словами, время преобразуется 
в пространство, дающее бесконечные перспекти-
вы поступательного движения: «Путник познает 
пространство и не может остановиться. Простран-
ство влечет, как ящерица, хозяйка Медной горы. 
За поворотом всегда скрывается лучшее. И небо 
алмазно и горячо вспыхивает за поворотом. Пут-
ник должен туда попасть. И еще раз обмануться. 
На самом деле то, что его влекло, дальше, за те-
нью леса…» [Ермаков, 2016, с. 36].

Для определения фотоаппарата и фотосъём-
ки автор использует необычную, яркую метафору: 
фотоаппарат –  посох для преодоления простран-
ства, способный «поймать улыбку ящерицы», 
то есть подчинить неуловимое, призрачное.

Третье «путешествие» связано с моментом 
брачных игр лосей, случайно подсмотренным Ер-
маковым на выходе из Воскресенского леса. По-
сле неудачного опыта «свадебной съёмки» автор 
направляется к горе –  средоточию местности –  
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и здесь происходит его отождествление с соб-
ственным alter-ego. Он становится мистическим 
землемером, устанавливающим границы террито-
рии и определяющим пространство внутри себя: 
«После всего случившегося двадцать лет назад 
к горе у меня особое отношение. Плавание высве-
тило гору. Вокруг нее обозначились границы. 
Установление границ важное действо. Попытка 
излечения недуга, о котором толковал Бердяев, –  
ушибленности простором.<…> Устанавливая гра-
ницы местности семьдесят три, я проводил и не-
видимые границы в себе. Идея слияния с миром, 
Вселенной не казалась уже такой прекрасной. Это 
не по силам человеку, по крайней мере, обычно-
му…» [Ермаков, 2016, с. 244].

Размышляя о том, по каким именно призна-
кам можно включить местность в реест «счаст-
ливых земель», паломник- землемер вспоминает 
места, отмеченные  чьим-нибудь литературным 
гением: румынский берег, где сочинял скорбные 
элегии Овидий, «Очарованные острова» Германа 
Мелвилла, российскую Степановку (имение в Ор-
ловской губернии, где хозяйствовал Фет), Ясную 
Поляну, Флёново и много других достопримеча-
тельных географических объектов. Даже случай-
но обнаруженные фотографии в полюбившейся 
книге Анатолия Онегова «Я живу в Заонежской 
тайге» воспринимаются, как неожиданно открыв-
шаяся, новая территория: «Как будто в лесном по-
ходе неожиданно оказываешься перед озерами, 
о которых никто ничего не слышал. А вот они: с об-
лаками, рыбами, кувшинками, островками и вол-
нами» [Ермаков, 2016, с. 245].

Но знаменательно, что именно сейчас, «стоя 
на скрипучем настиле» и пытаясь «накинуть аркан 
на огненного жеребца» –  сфотографировать лоси-
ную брачную чету, гуляющую в освещённых тон-
ким золотым светом молодых березняках –  герой 
ощущает полное слияние с местностью, воспри-
нимаемой как «столб мировой жизни», через ко-
торый проходит осевое время мироздания. И уже 
не свадебные игры, а «струение микенских берёз» 
должно запечатлеться на фотографии, «похожей 
на хлипкий плот, дрейфующий в потоке времени»: 
«я понимаю с полной ясностью, что столб мировой 
жизни здесь, и плот, привязанный к нему, медлен-
но вращается…» [Ермаков, 2016, с. 247].

Концепция «поворотности мира», запечатлён-
ного на фотографии, отражена в заключительной 
части романа, в главе «Арефинский лис». Здесь, 
как и в главе о лосях, срабатывает эффект обма-
нутого ожидания фотографа, который хочет запе-
чатлеть случайно к нему нагрянувшего рыжего го-
стя, а в итоге выходит на съёмку совсем другого 
уровня. Расстроенный не оправдавшимися ожи-
даниями фотосъёмки с лисицей, герой снова вы-
ходит к Арефиной горе. Восхождение на гору со-
провождается размышлениями об идеальных ус-
ловиях для снимков местности и позитивного её 
восприятия: «Нужен особый –  живой –  свет, необ-
ходима особенная атмосфера, желателен туманец 
и так далее» [Ермаков, 2016, с. 337].

Реальный пласт повествования сменяется ми-
фологическим в тот момент, когда перед глаза-
ми автора открывается картина позднего осен-
него заката. Трансформация событийного хро-
нотопа, сопровождающая очередное «духовное 
путешествие в местность», становится возмож-
ной благодаря идеальному освещению в процес-
се фотосъёмки: «А солнце село, и закат уже на-
ливался рдяным поздним яблоком –  и вдруг об-
рушился на окрестности с  какой-то африканской 
мощью. Давно мечтал о таком закате поздней 
осени: морозно- яростном, черно- красном, с обмо-
рочной глубокой синевой. И вот он распластался 
по окрестным холмам и долам. .<…> И Арефин-
ская гора дрогнула, как это обычно бывает в та-
кие мгновения, и начала медленно поворачивать-
ся, двинулись и ближние склоны, деревья, качну-
лось небо в огненных хвостах… Ведь в  этом-то 
и есть соль фотографирования, в этих секундах, 
а то и минутах. В  каких-то отчаянных и невероятно 
счастливых, обильных, ярких, светозарных мину-
тах» [Ермаков, 2016, с. 338].

Мир, попадающий в прицел фотокамеры и при-
ходящий в движение, Ермаков называет танцую-
щим миром, сообщая читателю, что «дать четкое 
определение этому позволил только фотоаппа-
рат» [Ермаков, 2016, с. 338].

Мистическое фотопутешествие логически за-
кольцовывается появляющимся на последних 
страницах книги образом призрачного плота, вы-
плывающего «из осеннего мглистого морока». Это 
явная аллюзия фотографии, похожей «на хлипкий 
плот, дрейфующий в потоке времени». Подобное 
предположение тем очевиднее, что картину эту за-
печатлевает старинным аппаратом «Меркурiй-2» 
фотограф из прошлого: «А пока плот темнел меж 
двух берегов как основание для зыбкого и будто 
живого моста на гудящем мокром канате. Течение 
напирало на бревна, все ежесекундно менялось, 
дрожало, свет рос клочьями, сливаясь с рекой. 
И фотограф еще раз нажал кнопку затвора» [Ер-
маков,2016. с. 388].

Итак, логически выстроенные в романе «Во-
круг света» фотоэкфрасисы образуют своеобраз-
ную повествовательную синтагму: это и авторское 
размышление о сущности фотографии, и практи-
ческое воплощение идеи духовного путешествия 
в идеальную местность.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PHOTOGRAPHY AND 
PHOTO- EKPHRASIS IN CREATING AN ARTISTIC 
IMAGE OF THE AREA IN OLEG ERMAKOV’S NOVEL 
“AROUND THE WORLD”

Sukhov V. V.
Smolensk State University

The article is devoted to the problem of photography and the pe-
culiarities of its functioning in Oleg Ermakov’s travelogue. The pur-

pose of the study is to study and classify the main forms of correla-
tion between photography and literary text in the novel “Around the 
World”. Special attention is paid to the study of photoecrasis as the 
main strategy for creating an image of an ideal territory in the novel 
“Around the World”. Photography is a key way of plot-compositional 
and artistic- semantic organization of Ermakov’s polycode text. The 
title of the novel, its genre specifics and the author’s idea are directly 
related to the theme of photography –  a journey “on the other side” 
of the subject / object in order to find and find its true (light) essence, 
hidden beauty, the source of life. Following Roland Barthes, Erma-
kov defines a photographic snapshot as “a guide to the memory 
space and a source of metaphysical questions” [Roland Barthes, 
2015]. Among the main ways of functioning of photography in the 
novel “Around the World” are the following

Keywords: photography, phototravelog, photoecphrasis, polycode 
text, spiritual journey, chronotope, forms of correlation of photogra-
phy and text
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Влияние концепта семьи романа Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. 
Юность» на реализацию творческого замысла произведения «Утренние 
цветы, сорванные в сумерках» Лу Синя
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магистр, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: st112158@student.spbu.ru

В статье анализируются взгляды на семью и образование 
в двух произведениях, выявлены их сходство и различие, изу-
чены наследственность их идей, что имеет большое значение 
для развития современного образования и обмена китайской 
и русской культурами. Проведенный анализ позволил увидеть, 
что Лу Синь находился под глубоким влиянием Толстого в сво-
их мыслях о семье и образовании. Подобное литературное на-
следие –  это не только дань мыслям наших предшественников, 
но и глубокая интерпретация таких тем, как семья и образова-
ние, придающая им новое значение в разные эпохи. Наконец, 
в обоих произведениях отражение личного опыта не только 
обогащает эмоциональную глубину произведения, но и влияет 
на развитие общественной мысли. Благодаря данному иссле-
дованию можно понять глубокий смысл литературных произве-
дений, а также оценить уникальный вклад литературы в соци-
альный прогресс и культурное наследие.

Ключевые слова: идея; семья; образование; детство; отроче-
ство; юность.

Цель: проанализировать взгляды на семью 
и образование в двух произведениях, выяснить их 
сходство и различие, изучить наследственность их 
идей, что имеет большое значение для развития 
современного образования и обмена китайской 
и русской культурами.

Методы: Основными методами исследования 
явились: теоретические: теория Фрейда, историко- 
культурный контекст, структурализм, сравнитель-
ная литературоведческая методология, экзистен-
циализм; эмпирические: анализ материалов по те-
ме, сравнение, обобщение и интерпретация науч-
ных данных, систематизация и синтез. В процес-
се изучения произведения «Детство. Отрочество. 
Юность» Льва Толстого, а также произведения 
«Утренние цветы, сорванные в сумерках» Лу Сю-
на в сравнительно сопоставительной перспективе, 
был использован метод сравнения и анализа при-
меров. При обобщении, систематизации, класси-
фикации и интерпретации результатов применял-
ся описательный метод.

Результаты: Проанализированы взгляды 
на семью и образование в двух произведениях. 
Выявлены их сходства и различия. Изучены на-
следственность идей в представленных произве-
дениях.

Выводы: Семейно- воспитательные элементы 
сыграли чрезвычайно важную роль в литератур-
ном творчестве этих двух выдающихся писателей. 
Это не только обогащает эмоциональный подтекст 
произведения, но и дает читателям глубокое по-
нимание человеческой природы и социального 
мышления. При этом историко- культурный кон-
текст играет ключевую роль в формировании этих 
двух произведений. Благодаря углубленному ана-
лизу истории и культуры можно глубоко понять со-
циальное происхождение и культурное наследие, 
содержащееся в произведении, что делает его 
более современным и по своей сути значимым. 
Сравнивая стили и темы двух произведений, были 
обнаружены сходства и различия, а также сдвиги 
тем на протяжении произведений.

Введение

Австрийский психолог Адлер однажды сказал: 
«Счастливые люди используют свое детство, чтобы 
исцелить свою жизнь, а несчастные люди исполь-
зуют свою жизнь, чтобы исцелить свое детство». 
Хотя литературное наследие Льва Толстого и Лу 
Синя неоднократно обсуждалось исследователя-
ми, в академическом мире до сих пор существует 
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пробел относительно отношений сравнения и на-
следования между произведениями этих двух ли-
тературных гигантов. Путем сравнительного и на-
следственного анализа доминирующих взглядов 
на семейные и образовательные ценности в обеих 
работах, не только удается раскрывать перспективы 
развития образования, но также глубже постигать 
столкновение и взаимодействие культур России 
и Китая, что делает данное исследование весьма 
важным. В современном мире, где литературные 
традиции разных культур переплетаются, а взаимо-
действие между литературными школами и направ-
лениями становится все более значимым, вопросы 
влияния знаменитых писателей на мировую литера-
туру становятся неотъемлемой частью литературных 
исследований. Данное исследование оправдывает 
свою актуальность в нескольких ключевых аспектах.

Во-первых, оно затрагивает вопросы, связан-
ные с влиянием Льва Толстого, великого русского 
писателя, на творчество Лу Сюня, выдающегося 
китайского литератора. Это важно, так как такие 
исследования позволяют лучше понять процессы 
литературного обмена и влияния между различ-
ными культурными контекстами.

Во-вторых, рассмотрение темы семьи и обра-
зования в произведениях обоих авторов актуаль-
но в свете текущих дискуссий о ценностях в обще-
стве и воспитании нового поколения. Анализ раз-
личий и схожести в подходах этих великих писа-
телей к семейным и образовательным вопросам 
может предоставить новые идеи и понимание со-
временным читателям.

В-третьих, учет исторического и культурного 
контекста в исследовании важен для понимания, 
как социокультурные изменения в России и Китае 
влияли на литературные темы и образы. Это ос-
вещение позволит более полно раскрыть смыслы 
произведений и их роль в формировании обще-
ственного сознания.

Таким образом, предлагаемое исследование 
не только вносит вклад в литературоведческую 
область, но и предоставляет новые ключи к пони-
манию культурного взаимодействия и литератур-
ного развития в современном мире.

В этой работе сегодня существуют серьезные 
объективные трудности и противоречия:

1. Хотя эти два произведения имеют опреде-
ленное сходство по теме, они сильно различают-
ся по жанру. «Детство. Отрочество. Юность» Льва 
Толстого представляет собой автобиографиче-
скую трилогию, а «Утренние цветы, сорванные 
в сумерках» Лу Синя –  воспоминания Лу Синя. 
Оно было написано поверх относительно длитель-
ный период времени и представляет собой сбор-
ник эссе. Стили письма этих двух произведений 
очень различны.

2. Когда дело доходит до сбора и чтения данных, 
возникают трудности. Поскольку в Китае очень ма-
ло исследований автобиографической трилогии 
Толстого, эта книга была переведена на китайский 
язык и опубликована только в 2019 году извест-
ным китайским переводчиком Цао Ином; в то вре-

мя как в России мало исследований по «Утренним 
цветам, сорванным в сумерках» Лу Синя. Также 
очень мало исследований. Поэтому необходимо 
собрать и прочитать большое количество китай-
ских и русских книг и документов.

3. Эта тема является новой. Сравнение двух 
работ с точки зрения взглядов на семью и обра-
зование требует овладения большими знаниями 
в области педагогики и психологии, поэтому сфе-
ра расширения знаний должна быть относительно 
широкой, и она будет очень продолжительной. Ес-
ли взять короткий период времени, то очень труд-
но добиться профессионализма.

Теоретико- методологической основой исследо-
вания стали:

1) системный подход, который обеспечил про-
ведение данного исследования: теория Фрейда, 
историко- культурный контекст, структурализм, 
сравнительная литературоведческая методоло-
гия, экзистенциализм и многое другое;

2) процессный подход к теоретическому обо-
снованию: анализ материалов по теме, сравнение, 
обобщение и интерпретация научных данных, си-
стематизация и синтез. В процессе изучения про-
изведения «Детство. Отрочество. Юность» Льва 
Толстого до «Утренних цветов, сорванных в су-
мерках» Лу Синя в сравнительно сопоставитель-
ной перспективе был использован метод сравне-
ния и анализа примеров. При обобщении, систе-
матизации, классификации и интерпретации ре-
зультатов применялся описательный метод.

Научная новизна полученных результатов за-
ключается в изучении влияния детства на жизнь 
человека с психологической точки зрения.

1) в работе осуществлено целостное и систем-
ное исследование двух выбранных произведений 
схожих тем, описывающих детство;

2) осуществлено научное обоснование семьи 
и образования, которые играют жизненно важную 
роль в детстве и жизни человека;

3) определены положительные стороны разви-
тия образования и культурных обменов между Ки-
таем и Россией.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в понимании того, что идеи семейного вос-
питания Льва Толстого и Лу Синя можно передать 
и внести свой вклад в современное образование.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались тру-
ды российских и зарубежных ученых. При прове-
дении данного исследования были использованы 
следующие методы: анализа, сравнения, теорети-
ческие, эмпирические, описательный.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся рассматриваемой темы ис-
следования, изучали многие ученые, такие как 
Б. И. Бурсов, П. П. Громов, П. В. Анненков и другие. 
Считаем необходимым продолжить исследование 
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в данном направлении и более подробно изучить 
отдельные вопросы темы.

Результаты

В «Детстве. Отрочестве. Юности» Льва Толстого 
элементы семьи изображены в мельчайших под-
робностях. В работе показано глубокое влияние 
семейных отношений и родителей на индивидуаль-
ный характер через процесс роста главного героя 
[2, c. 198]. Семья, забота и конфликт переплетаются 
между собой и составляют суть произведения. Лев 
Толстой также глубоко отразил формирование в об-
ществе семейных отношений и ценностей того вре-
мени, показав влияние социального класса на се-
мью. Что касается образовательных элементов, 
Толстой сравнил образовательный опыт главного 
героя дома и в школе, глубоко размышляя о влиянии 
традиционной системы образования на человека. 
Работа подчеркивает важность семейного образо-
вания и выражает уникальное понимание природы 
образования через тесную связь главного героя 
с природой [3, с. 116].

В произведении Лу Синя «Утренние цветы, со-
рванные в сумерках» семейные элементы пред-
ставляют изменения в традиционной китайской 
семейной структуре и ценностях. Через воспоми-
нания о семейной жизни, особенно подробное изо-
бражение детства, произведение наполнено глу-
бокой ностальгией по родному городу, родствен-
никам и дому. Через создание женских образов, 
таких как матери, Лу Синь продемонстрировал 
статус и обязанности женщины в семье в обще-
стве того времени [4, c. 178]. Что касается образо-
вательных элементов, Лу Синь размышлял об от-
ношении нового образования к современным из-
менениям в Китае, рассматривая культуру старой 
эпохи и конфуцианское образование. Критика тра-
диционной культуры и системы образования в про-
изведении проходит через все повествование, вы-
ражая глубокую озабоченность новым образова-
нием в условиях социальных перемен [5, c. 234].

Благодаря углубленному исследованию этих 
двух работ можно увидеть, как элементы семьи 
и образования проходят через все повествование, 
формируя глубокие взгляды автора на индивиду-
альный рост, социальные изменения и культурное 
наследие. Забота о семье и образовании делает 
эти литературные произведения не только выра-
жением индивидуального опыта, но и глубоким 
размышлением обо всей эпохе, обществе и куль-
турном ландшафте. Благодаря этим работам мож-
но более полно понять и ощутить глубокое значе-
ние семьи и образования на жизненном пути.

Рассмотрим эволюцию стилей и темы в обоих 
произведениях.

«Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого 
и «Утренние цветы, сорванные в сумерках» Лу Си-
ня демонстрируют значительные сравнения и из-
менения в стилях и темах между двумя литератур-
ными гигантами, отражая уникальные характерис-
тики разных культур, обществ и эпох [1, с. 105].

1) Сравнение стилей и изменений: В «Детстве. 
Отрочестве. Юности» Льва Толстого произведение 
принимает плавный и глубокий стиль повествова-
ния и лаконичным и глубоким языком обрисовыва-
ет процесс взросления главного героя Николая. Он 
исследует внутренние чувства главного героя по-
средством психологического описания, позволяя 
читателям глубже понять уникальное понимание 
главного героя семьи, образования и природы. Для 
сравнения, «Утренние цветы, сорванные в сумер-
ках» Лу Синя –  это скорее прозаическое эссе. В не-
скольких словах Лу Синь кратко, но с уникальным 
литературным вкусом изложил истории своего 
детства и семьи. Его произведения часто смеша-
ны с острой сатирой на социальные явления, отра-
жающей критическое отношение к общественным 
строям и обычаям старой эпохи.

2) Сравнение и трансформация тем: В «Дет-
стве. Отрочестве. Юности» Лев Толстой уделяет 
внимание темам роста и природы. Он подчеркнул 
тесную связь между людьми и природой через 
рост главного героя в естественной среде. Семья, 
родители и образование являются важными тема-
ми в работе, в которой исследуются факторы, ока-
зывающие глубокое влияние на индивидуальный 
рост [7, с. 101].

Условно говоря, «Утренние цветы, сорванные 
в сумерках» Лу Синя подчеркивают изменения 
времени и культурного сознания. Вспоминая свое 
детство, Лу Синь отразил изменения в китайском 
обществе. Работа пронизана обзором культуры 
и традиционных ценностях старой эпохи, а также 
размышлениями о влиянии современной цивили-
зации. Он уделил внимание культурному самосо-
знанию и национальному пробуждению и сделал 
глубокие наблюдения о пересечении китайской 
традиционной культуры и современной цивили-
зации. Эти сравнения и изменения отражают уни-
кальное понимание жизни, литературы и обще-
ства двумя писателями. Лев Толстой сосредо-
точился на связи между человеком и природой, 
семьей и образованием, а Лу Синь уделял больше 
внимания социальным изменениям и культурному 
сознанию. Этот контраст делает эти два произве-
дения уникальными в истории литературы, пред-
ставляя читателям разнообразный и глубокий ли-
тературный ландшафт [10, с. 301].

Рассмотрим размышления о личном опыте 
и наследовании идей.

«Детство. Отрочество. Юность» и «Утренние 
цветы, сорванные в сумерках» –  два выдающих-
ся произведения Льва Толстого и Лу Синя. Через 
отклик на личный опыт и наследование идей они 
глубоко отображают отношения главного героя 
со временем, семьей и культурой. Связь между 
ними представляет собой наследование и эволю-
цию индивидуального роста в литературе.

Обсуждение

В произведении «Детство. Отрочество. Юность» Лев 
Толстой тщательно описывает изменения в детстве, 



377

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
отрочестве и юности с точки зрения главного героя 
Николая. В произведении выражены глубокие лич-
ные переживания главного героя: природы, семьи, 
дружбы и других элементов, становящиеся для него 
отправной точкой в размышлениях о жизни и важ-
ным ориентиром для переживания жизненных пери-
петий. Эта реакция на личный опыт не изолирована, 
а отражается через мышление и наследие главно-
го героя. Глубокие мысли главного героя о семье 
и образовании отражают его рассмотрение тради-
ционных концепций и формируют его уникальную 
жизненную философию. Через идеологическое на-
следие главного героя Толстой размышлял над эти-
кой и ценностями русского феодального общества, 
исследовал свободу и ответственность личности, 
находящейся под социальным давлением [8, с. 1857].

В «Цветах, сорванных в сумерках» Лу Синя 
вспомнил свое детство через «Сбор цветов утром 
и вечером» и включил свой опыт личностного ро-
ста в изучение китайского общества в старую эпо-
ху. Реакции личного опыта отражают нежные вос-
поминания о семье, семейных узах, дружбе и т.д., 
выражающие ностальгию по культуре и традици-
онным ценностям старой эпохи. Идейное наследие 
в произведении более явно отражается в срав-
нении культуры старой эпохи и новой цивилиза-
ции [9]. Лу Синь передал идеи по наследству че-
рез свою критику старой культуры и свои взгляды 
на современную цивилизацию. Его мысли о куль-
турном сознании и национальном пробуждении, 
а также его любовь к традиционной китайской 
культуре и заботу о новой цивилизации отражены 
в его работах [6, с. 101].

Личный опыт и идейное наследие в этих двух 
произведениях образуют своеобразные литера-
турные особенности: глазами главных героев чи-
татели могут увидеть глубокую интерпретацию пи-
сателем времени и культуры. Такого рода насле-
дие является не только записью индивидуального 
опыта, но и глубоким размышлением об измене-
ниях времени и эволюции социальных концепций. 
Таким образом, эти два литературных гиганта 
оставили уникальное и драгоценное литературное 
наследие будущим поколениям.

Заключение

Проведенный анализ позволил сделать следующие 
выводы:
1. Изучая творчество Толстого и Лу Синя, выяв-

лено, что семейно- воспитательный элементы 
играют важную роль в творчестве двух писате-
лей.

2. Анализируя историко- культурный контекст 
этих двух произведений, сделан вывод, что 
историко- культурный фон играет важную роль 
в формировании произведений.

3. Сопоставляя сходства, различия и тематиче-
ские изменения стилей и тематики двух произ-
ведений, сделан вывод о том, что Лу Синь нахо-
дился под сильным влиянием Толстого в плане 
семейных и воспитательных мыслей.

4. В обоих произведениях есть отражения его 
личного опыта, которые также влияют на об-
щественную мысль. Мысли Льва Толстого и Лу 
Синя показывают, что обучение студентов в со-
ответствии с их способностями, нарушение тра-
диций и смелость к инновациям будут длиться 
вечно.

Литература

1. Бурсов Б. И. Автобиографическая трилогия 
Л. Н. Толстого // Вестник Ленинградского уни-
верситета. Серия общественных наук. 1953. 
№ 9. Вып. 3. С. 105–126.

2. Громов П. П. О стиле Льва Толстого: становле-
ние «диалектики души». Л.: Худож. лит. 1971. 
390 с.

3. Елизаветина Г. Г. Диалектика становления лич-
ности. Автобиографическая трилогия Л. Тол-
стого и «Былое и думы» А. И. Герцена // Тол-
стой и литература народов Советского Союза: 
сб. статей. Ереван: Изд-во Ерев. ун-та. 1978. 
С. 116–128.

4. Кинкли. Лу Сюнь: биография. Издательство 
Китайского университета. 1971. 650 с.

5. Лайель В. Китайская литература. Нью- Йорк: 
Новая американская библиотека. 1971. 330 с.

6. Лу Сюнь. Чао хуа си цзе. Пекин. 1928. 560 с.
7. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: 

в 90-та т. М.: Художественная литература. 
1935. Т. 2. 417 с.

8. Филиппов В. Концепции Толстого о семье 
и браке. Русский обзор. 2006. № 65(2). 215 с.

9. Чоу Т. Движение четвертого мая: интеллек-
туальная революция в современном Китае. 
Издательство Стэнфордского университета. 
1991. 340 с.

10. Чэн Е. Серебряное зеркало: словарь китайских 
и английских литературных терминов. Изда-
тельство Вашингтонского университета. 2003. 
432 с.

THE INFLUENCE OF THE CONCEPT OF FAMILY 
IN L. N. TOLSTOY’S NOVEL “CHILDHOOD. 
ADOLESCENCE. YOUTH” FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE CREATIVE CONCEPT OF THE WORK 
“MORNING FLOWERS PLUCKED AT DUSK” BY LU XUN

Hao Xiaoyu
St. Petersburg State University

The article analyzes the views on family and education in the two 
works, reveals their similarities and differences, and studies the he-
redity of their ideas, which is of great importance for the develop-
ment of modern education and the exchange of Chinese and Rus-
sian cultures. The analysis made it possible to see that Lu Xin was 
deeply influenced by Tolstoy in his thoughts on family and educa-
tion. Such literary heritage is not only a tribute to the thoughts of our 
predecessors, but also a profound interpretation of topics such as 
family and education, giving them new meaning in different eras. 
Finally, in both works, the reflection of personal experience not only 
enriches the emotional depth of the work, but also influences the de-
velopment of social thought. Through this study, the deep meaning 
of literary works can be understood and the unique contribution of lit-
erature to social progress and cultural heritage can be appreciated.

Keywords: idea; family; education; childhood; adolescence; youth.
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Наречие «не очень» как способ выражения приблизительной семантики
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Статья посвящена изучению роли наречия не очень, выражен-
ной в категориях интенсивности и аппроксимации в рамках 
функциональной грамматики. Анализируются семантические 
особенности наречия не очень при помощи сравнения семан-
тических оттенков и различий очень и сочетания не  очень, 
а также при помощи построения шкалы интенсивности степе-
ни величины признака. Рассматриваются присоединительные 
особенности наречия не очень с разными частями речи: при-
лагательными, наречиями, глаголами и существительными 
в предложении. Изучаются стилистические оттенки употребле-
ния не  очень, семантическая сочетаемость и семантические 
ограничения. С помощью анализа семантических особенно-
стей наречия не очень и наречия меры и степени очень ставит-
ся задача определить функции наречия не очень как интенси-
фикатора, аппроксиматора и эвфемизма.

Ключевые слова: не очень, наречие меры и степени, интен-
сивность, аппроксимация.

Введение

Как отрицательная форма наречия очень, наречие 
не очень широко используется в русском языке 
не только в разговорной речи, но и в художествен-
ных текстах. Наречие меры и степени очень обычно 
используется для описания степени качества и ин-
тенсивности состояния, указывая на то, что харак-
теристики степени и интенсивности существенно 
превышают обычную норму состояния или суще-
ства. Слово очень, согласно Большому толковому 
словарю русского языка, означает «весьма, в высо-
кой степени» [2]. Заметим, что при использовании 
наречия очень характеристики степени и интенсив-
ности всегда определены и известны.

Наряду с этим отрицательная форма наречия 
очень, наречие не очень, имеет разные семанти-
ческие оттенки, оно не является абсолютным от-
рицанием  какого-либо степени свой ства, интен-
сивности состояния или оценки субьекта. То есть 

отношение говорящего всегда не ясно, не опре-
делено. Иногда наречие не очень также использу-
ется для ослабления степени негативизма, чтобы 
эвфемически выразить собственное мнение и от-
ношение.

Семантические и присоединительные 
особенности наречия не очень

Семантические особенности наречия не очень

Слово очень –  самое распространенное и типичное 
наречие меры и степени в русском языке, оно мо-
жет употребляться как в письменной, так и в устной 
речи. Наречие очень выполняет функцию указания 
на то, в какой степени проявляется свой ство или 
интенсивность состояния. «А так покажется пото‑
му, что я с этого начал, а вы же про меня ничего 
не знаете, и то, с чего я начал, будет первым, что 
вы про меня узнаете, и поэтому может показаться, 
что это для меня очень важно. (Евгений Гришковец. 
ОдноврЕмЕнно. 2004)». Заметим, что предложения 
со словом очень, по сравнению с предложениями 
без него, имеют более интенсивную и яркую сте-
пень свой ства состояния или существа. В утвер-
дительных предложениях наречие очень обладает 
положительным, объективным значением, и оно 
повышает уровень утверждения.

Как отрицательная форма наречия очень, се-
мантические особенности сочетания не  очень 
не совсем такие же, как у наречия очень. Семанти-
ческие особенности не очень можно выявить при 
помощи сравнения семантических оттенков и раз-
личий очень и сочетания не очень.
1. Общие характеристики: указание на степень 

признака. Наречие очень выражает степень ка-
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чества или интенсивность состояния, как и от-
рицательная форма наречия очень.

2. Указание на разные степени величины призна-
ка. «Наречия меры и степени определяются как 
лексические единицы, получающие конкрет-
ное смысловое наполнение в сочетании с пол-
нозначным словом, объединяющим признак, 
и выполняющие функцию указания на степень 
величины или на оценку признака субъекта ре-
чи» [7]. В языковой системе современного рус-
ского языка наречия меры и степени служат 
средством градуальной (качественной) харак-
теристики. Колесникова считает, что основны-
ми классификационными признаками наречий 
меры и степени являются сема степени вели-
чины некоторого признака и функция указания 
на степень его величины, которая выявляется 
в конструкции предложения. Условием функци-
онирования данных единиц является факуль-
тативность употребления. Лексические воз-
можности и синтагматические характеристики 
позволяют относить наречия меры и степени 
к градуальной лексике. В своей работе на уров-
не синтаксической семантики по функциям 
показательной различной степени величины 
признака она делит наречия меры и степени 
на разные группы: показатели низкой степени 
величины признака, показатели средней и до-
статочной (средне- высокой) степени величины 
признака, показатели высокой степени величи-
ны признака [4:14–19]. «Наречие очень выра-
жает указание на высокую степень величины 
признака, и является доминантой суперлятив-
ной группы с градосемой «весьма, чрезвычай-
но, в сильной степени»» [4:14–19]. Например: 
Недавно моя знакомая угостила меня салатом 
потрясающей свежести и легкости, и при этом 
очень вкусным. Я очень люблю китайскую капу‑
сту с вареными яйцами и со сметаной. (Лытка‑
рино Online: Форум. 2011). В этих предложени-
ях, хотя значение положительной или отрица-
тельной оценки зависит от слова (имени прила-
гательного, наречия, глаголы и др.), с которым 
сочетается наречие очень, отношение говоря-
щего становится вполне очевидным.
Но когда очень употребляется после отрица-

ния, наречие не очень имеет значения совсем раз-
личной степени величины признака. В этом слу-
чае, лексема сочетания не  очень употребляется 
в значении не  совсем,  не  вполне. Наряду с тем, 
что очень + прил. глаг.ф. выполняет функцию ука-
зания на высокую степень величины, не  очень  + 
прил.  глаг.ф. передает значение отрицания вы-
сокой степени величины, то есть, оно выполняет 
две функции: 1. указание на признак, 2. указание 
на то, что степень величины признака ещё не до-
стигает высокого уровня. Чтобы получить более 
интуитивное представление о степени величины 
признака в предложении с наречием не очень, мы 
можем разделить общую характеристику субъекта 
на 10 степеней величины и выразить их индексом 
от –5 до 5 (Рис. 1). Наибольшей величиной, таким 

образом, является очень + прил. глаг.ф., который 
можно рассматривать как индекс 5, а самой низкой 
величиной является, например совсем не + прил. 
глаг.ф. (то есть ни в какой степени, нисколько), что 
можно рассматривать как индекс –5. Каков индекс 
величины не очень + прил.  глаг.ф. в данный мо-
мент? То есть, в каких случаях мы не можем опре-
делить место не  очень  +  прил.  глаг.ф. на шкале 
градуальности?

Рис. 1. Шкала интенсивности степени величины 
признака

Мы не можем точно сказать и четко определить, 
каков индекс величины, на какую степень величи-
ны признака не очень + прил.  глаг.ф. указывает. 
То есть в русском языке оно всегда используется 
в значении приблизительности, или аппроксима-
ции. Но скорее всего оно выражает отрицательное 
отношение.

Актер  Андрей  Мягков  очень  талантливо  играл 
подобных  персонажей,  которые  сначала  кажут‑
ся  не  очень  самостоятельными  и  легко  поддаю‑
щимися влиянию, но в конце храбро показывают 
свой характер. [Форум: рецензии на фильм «Слу‑
жебный роман». 2006–2010) В этом предложении, 
«не очень самостоятельный» можно истолковать 
как не совсем самостоятельный, немножко не са-
мостоятельный. В целом, однако, использование 
писателем словосочетания «не очень самостоя-
тельный» указывает на отрицательное отноше-
ние, то есть близость по значению к» несамосто-
ятельный».

3. Различные стилистические оттенки. Исхо-
дя из вышеприведенного анализа, можно заме-
тить, что наречие очень выполняет функцию ука-
зания на высокую степень величины признака, по-
этому при определении степени качества или ин-
тенсивности состояния наносится эмоциональная 
окраска сильная, четкая и утвердительная. А на-
речие не очень указывает на отрицание высокой 
степени. И пусть в большинстве случаев оно вы-
ражает отрицательное отношение, в некоторых 
случаях оно выражает степень величины призна-
ка не ясную и не четкую, и поэтому оно носит бо-
лее деликатную, мягкую эмоциональную окраску. 
Например: Сразу вспоминают все нужные словеч‑
ки, а те, кто не очень хорошо учатся, даже не теря‑
ются. (Форум: Были вы в стране преподаваемого 
языка? 2008–2011) В этом предложении, в отличии 
от сочетания не хорошо учатся, наречие не очень 
хорошо учатся дает больше возможностей, так что 
эмоциональная окраска этого предложения отно-
сительно более мягкая и менее прямая, что делает 
его более приемлемым.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С точки зрения семантической сочетаемости, 

как типичное наречие степени очень, не очень то-
же имеет мало семантических ограничений. Одна-
ко, оно чаще сочетается со словами, содержащи-
ми следующие семемы:
1. Со словами, содержащими семему характерис‑

тики человека и животного. Например: не очень 
умный, не очень быстрый.

2. Со словами, содержащими семему количества. 
Например: не очень много.

3. Со словами, содержащими семему оценки. На-
пример: не  очень  интересный,  не  очень  хоро‑
ший.

4. Со словами, содержащими семему усиления. 
Например: не очень постараться.

5. Со словами, содержащими семему процес‑
са,  поведения. Например: не  очень  любить, 
не очень понимать, не очень настаивать.

Присоединительные особенности сочетания не очень

Хотя семантические особенности сочетания 
не очень и его утвердительной формы наречия 
очень несколько отличаются, отличий в их при-
соединительных особенностях не много. Так как 
сочетание не очень является отрицательной фор-
мой наречия очень, в  каком-то смысле, сочетание 
не очень также можно рассматривать как наречие 
меры и степени. А в русском языке, наречие меры 
и степени могут определять прилагательное, на-
речие, глагол и существительное в предложении. 
С этой стороны можно сказать, что наречие не очень 
обладает той же сильной присоединительной спо-
собностью, что и наречие очень.
1. не очень + прилагательное.

Как и наречие очень, не очень также оформля-
ет прилагательное. При оформлении прилагатель-
ного в основном определяется качественное при-
лагательное. «Качественное прилагательное обо-
значает характеристику, присущую или находящу-
юся в вещи, которая часто имеет различную сте-
пень « [8]. Так оно легко сочетается с наречиями 
степени. Например, Наконец, в‑третьих, это была 
не очень удачная попытка сформулировать сферу 
употребления  государственного языка.  (Кронгауз 
М. Родная речь как юридическая проблема // «От‑
ечественные записки», 2003. № 2)
2. не очень + наречие.

В современном русском языке наречия, ко-
торые могут определяться наречиями степени 
не  очень, образовываются от качественных при-
лагательных. Например: не  очень  быстро  сооб‑
разить;  не  очень  красиво  нарисовать;  Сделать 
это, признаемся сами себе, было не очень трудно. 
(Андрей Митьков. «Мы все знали и без этой запи‑
ски». Год назад спортивные чиновники знали, что 
у наших спортсменов будут искать допинг (2003) // 
«Известия», 07.02.2003)
3. не очень + глагол.

Наречие не очень может также определять гла-
гол. Наречие не очень, как и наречие степени и ме-
ры очень, может сочетаться с глаголами психоло-
гического состояния и модальными глаголами [1]. 

В русском языке есть только три энергичных гла-
гола, которые могут сочетаться как с очень, так 
и с наречием не очень: мочь, уметь, хотеть. Напри-
мер: В работниц, в самом деле пользующихся пе‑
рерывами для кормления грудного ребенка,  как‑то 
уже не очень  верится.  (Эдельман О. КЗОТ: вер‑
сии для печати // «Отечественные записки», 2003)

Роль сочетания не очень в категориях 
интенсивности и аппроксимации

Наречие очень и наречие не очень как наречия меры 
и степени выполняют функции выражения степени 
качества и указания на интенсивность признака, так 
что их всегда относят к категории интенсивности. 
Такую трактовку интенсивности разделяет боль-
шинство современных исследователей, опреде-
ляя интенсивность как семантическую категорию, 
«в основе которой лежит понятие градации коли-
чества в широком смысле. Интенсивность –  есть 
количественная мера оценки качества, мера экс-
пликативности». [6:7]. Основное предназначение 
категории интенсивности состоит в раскрытии меры 
экспрессивности высказывания, которая, в свою 
очередь, находит отражение в степени интенсив-
ности. То есть интенсификаторы носят градуаль-
ную характеристику и выполняют градуальность. 
Определение степени интенсивности предпола-
гает введение понятия «шкала интенсивности». 
Как показано в части анализа семантических осо-
бенностей наречия очень и не очень, приведенных 
выше: обычный, исходный, нейтральный уровень 
интенсивности назовем ординарным показателем 
на шкале интенсивности. Вверх по шкале располо-
жатся деления, сигнализирующие различные сте-
пени суперординарного, интенсифицированного. 
Пространство вниз по шкале от ординарного пока-
зателя до нулевой отметки принадлежит средствам, 
сигнализирующим субординарное, деинтенсифици-
рованное. В шкале интенсивности, мы можем четко 
определить на какой степени выражения признака 
очень и не очень: интенсивность очень предпола-
гает высший уровень проявления признака, его 
предельность и избыточность, а не очень в зави-
симости от контекста обычно предполагает малую 
интенсивность или «деинтенсификацию», обознача-
ющую количество признака меньше нормы на шка-
ле интенсивности, иногда оно носит неопределнное 
качество. Например:
1) В универе очень интересно течет жизнь, посто‑

янно  новые  знакомства…  (Форум:  Универ  (ин‑
ститут) VS школа. Плюсы и минусы. Где в итоге 
лучше и почему? 2011) (высокая интенсивность)

2) Сама же могу только поделиться некоторым по‑
ложительным и не очень:‑) опытом.  (Наши де‑
ти: Подростки. 2004) В этом предложении, чет-
ко заметим, что наречие не очень использует-
ся для противопоставления с вышеупомянутым 
словом положительным, то есть здесь не очень 
выполняет функцию слова отрицательного, 
не положительного, оно носит характеристику 
деинтенсификации.
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3) Конечно,  когда  речь  шла  об  уже  свершив‑
шихся  фактах  отъезда  в  близком  окружении 
школьников, результаты получились несколько 
скромнее (54% «много» и «очень много» уехав‑
ших, и 39% ― что «не очень много, но есть»), 
но  и  в  этом  случае  миграционная  тенденция 
возобладала. (Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. 
Жизненные планы выпускников школ из малых 
городов  (2004)  // «Человек», 2005) По сравне-
нию с примером 2, очевидно, что в этом пред-
ложении не  очень много не выражает про-
тивоположную характеристику признака ма‑
ло, а в зависимости от контекста количества 
39%  и  но  есть означает то, что степень каче-
ства не достигает предельно высокого уровня, 
то есть указывает на малую интенсивность.
В целом, интенсификатор (деинтенсификатор) 

не  очень указывает на низкий уровень наличия 
признака или на его недостаточное проявление, 
так что в связи с этим оно носит приблизитель-
ную особенность. Как написано Туранским И. И. 
в своей работе, «интенсификаторы в сочетании 
с другими словами указывают на наличие дан-
ного признака в большом объеме, в то время как 
приблизительность может рассматриваться как 
малая интенсивность, или «деинтенсификация», 
обозначающая количество признака меньше нор-
мы на шкале интенсивности» [6:11]. С категорией 
интенсивности тесно связана аппроксимация или 
другими словами, приблизительная номинация. 
Так что согласно вышесказанному, мы считаем, 
что наречие не очень тоже является аппроксима-
тором, и относится к категории аппроксимации/
приблизительности.

Приблизительность имеет место, когда труд-
но или невозможно определить принадлежность 
референта к  какому-либо классу предметов или 
явлений, поскольку он не вполне отвечает пред-
ставлению об объектах данного класса. Говоря-
щий субъект осознанно прибегает к аппроксима-
ции, когда затрудняется при именовании. «Аппрок-
симация возможна в обе стороны от имеющегося 
эталона и, следовательно, приблизительное вы-
сказывание приобретает или значение «стремя-
щийся к данному качеству, количеству, субстан-
ции, процессу, но не достигающий его по ряду при-
чин», или значение «обладающий данным каче-
ством в незначительной степени»».[3:49]. В сфере 
функционально- семантического поля аппроксима-
ции основным средством выражения приблизи-
тельности является абстрактная синтаксическая 
модель Appr  +  X, где Appr означает аппоксима-
тор, а X –  стережневое слово, которое он моди-
фицирует. Данная модель функционирует как еди-
ная номинативная единица и в ФСПАп занимает 
центральное и ядерное положение. В таком слу-
чае аппроксиматор определяется как словарная 
единица и образует самостоятельный лексико- 
грамматический разряд слов, как около,  при‑
близительно, почти и так далее. Так что наречие 
не  очень, может рассматриваться как аппрокси-
матор в функционально- семантическом поле при-

близительности, оно может модифицировать мно-
го слов, как показано в предыдущей части, и ука-
зывать возможность приблизительного именова-
ния предметов реального мира, приблизительной 
характеризации признаков и количеств, и прибли-
зительной оценки действий.

Речь идет о приблизительном описании объ-
ектов и явлений окружающей действительно-
сти. В большом разнообразии мира всем объек-
там и явлениям, в конечном счете, присуща ка-
чественная/количественная определенность, так 
что сферами функционирования аппроксимато-
ров являются количественно- качественные отно-
шения, то есть в рамках функциональной грам-
матики в аспекте функционально- семантического 
поля аппроксиматоры можно разделить на кван-
титативные аппроксиматоры, которые высту-
пают маркерами квантитативной аппроксимации 
в сочетании с квантификатором (например, ми‑
нимально, средним числом), и квалификативные 
аппроксиматоры, которые служат для выраже-
ния значения квалитативной аппроксимации (на-
пример, не очень, чуть). Разумеется, аппроксима-
тор не очень относится к квалификативным ап-
проксиматорам. Например: С 2000 года в Китае 
расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чинов‑
ников, еще 120 тысяч получили по 10–20 лет за‑
ключения.  (Форум: 12 часов в день? Не могу со‑
гласиться с М. Прохоровым. 2010–2011) (указание 
на количественное отношение, в этом предложе-
нии, около выполняет функцию квантитативного 
аппроксиматора.) В работниц, в самом деле поль‑
зующихся  перерывами  для  кормления  грудного 
ребенка,  как‑то уже не очень верится. (Эдельман 
О. КЗОТ: версии для печати // «Отечественные за‑
писки», 2003) (указание на качественные призна-
ки, и не очень –  квалификативный аппроксиматор)

Оценочные особенности аппроксиматора 
не очень

После приведенного выше анализа особенностей 
не очень как интенсификатора и квалификативного 
аппроксиматора, можем заключить, что не очень + 
X указывает на малую интенсивность или деинтен-
сивность признака. Оно носит приблизительную 
характеристику, описывает приблизительный ка-
чественный признак или приблизительные оценки 
действий. Такое выражение всегда субъективное 
и оценочное. Так что не очень + X ещё отражает 
отношение говорящего к номинации или к имену-
емому объекту и всегда с оценкой. В своей работе 
Сахно С. Л. описывает приблизительную номинацию 
(ПН) как «особое явление модальной природы, ха-
рактеризующееся в первую очередь (в первичных 
функциях ПН) определенным отношением говоря-
щего к номинации (признание недостоверности но-
минации, неудовлетворенность ею, желание иной 
номинации и т.п.), и во вторую очередь (во вторич-
ных функциях ПН) –  определенным отношением го-
ворящего к именуемому объекту, к адресатам речи 
и другим участникам общения или ко всей ситуа-
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ции общения» [5: 16]. Можно сказать, что языковые 
средства аппроксимации обеспечивают передачу 
и понимание соответствующих оценочных смыслов 
в языке, категория аппроксимации сильно сяза-
на с категорией оценки. Другими словами, между 
функционально- семантическим полем аппроксима-
ции и ФСП оценки есть пересекающиеся области, 
где находится именно аппроксиматор не очень. Тем 
не менее, именно из-за оценочной характеристики 
приблизительной номинации наречие не очень всег-
да используется как эвфемизм, и, выбрав близкое 
по смыслу выражение, то есть приблизительную 
номинацию, можно косвенно изложить свою точку 
зрения, чтобы тон смягчился и высказывание стало 
более приемлемым. Например, вместо старый че‑
ловек –  пожилой человек. Аппроксиматор не очень 
тоже часто используется как эвфемизм.

Например:
1) Что  касается  лоббизма,  то  в  данном  случае 

вспоминается прежде всего опыт стран, в эко‑
номическом смысле не очень развитых, но за‑
нимающих  на  информационном  рынке  замет‑
ное место.  (Латкин А. Отключить или подклю‑
чить.  Информационная  безопасность  страны 
под угрозой (2002) // «Известия», 10.02.2002)

2) И я считаю, что у нас была и есть лучшая кон‑
цепция по созданию такого канала, но именно 
политические проблемы не позволили нам тог‑
да  выиграть.  ТВ‑6 ―  это  совсем  другая  исто‑
рия,  это   все‑таки сетевой канал,  который нам 
в   общем‑то  не  очень  интересен.  (Кого  поса‑
дят  на  шестую  кнопку  (2002)  //  «Известия», 
25.01.2002)
В первом предложении говорящий выбрал 

не очень развитый вместо не развитый, хотя в ми-
ре кроме развитых стран есть только не разви-
тые страны, точно так же, как мы обычно делим 
страны на развитые и развивающиеся. Когда речь 
идет о таких важных проблемах, как международ-
ные отношения, мы часто используем эвфемизмы, 
поэтому в этом предложении не развитый выпол-
няет ту же эвфемическую функцию, что и развива‑
ющиеся. А во втором примере, что в предложении 
есть сравнение, то есть здесь не очень не только 
выполняет функции эвфемизма, но ещё и указы-
вает на то, что референт не соответствует ожида-
ниям. Мы часто используем такое выражение в на-
шей повседневной жизни, например, когда фильм 
не так хорош, как ожидалось, мы говорим не очень 
интересный вместо плохой.

Заключение

Сравнивая семантические особенности очень 
и не очень, мы обнаруживаем, что не очень как от-
рицательная форма наречия меры и степени очень, 
не только выполняет функцию указания на малую 
интенсивность или деинтенсивность в категории 
интенсивности, но еще и указывает на не точную, 
приблизительную номинацию в категории аппрок-
симации. Оно определяется как аппроксиматор, 
который часто используется как эвфемизм в по-

вседневной жизни, то есть не только для точного 
выражения отношения и оценки говорящего к ре-
ференту, но ещё и для того, чтобы высказывание 
стало более приемлемым и доступным.
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THE ADVERB “NOT VERY” AS A WAY OF EXPRESSING 
APPROXIMATE SEMANTICS

Zhang Wenzhe
Saint Petersburg State University

This article is devoted to the study of the role of the adverb not very, 
expressed in the categories of intensity and approximation within the 
framework of functional grammar. The semantic features of the ad-
verb not very are analyzed by comparing the semantic shades and 
differences between very and the combination not very, as well as 
by constructing an intensity scale of the degree of magnitude of the 
attribute. The connecting features of the adverb not very with differ-
ent parts of speech are considered: adjectives, adverbs, verbs and 
nouns in a sentence. Stylistic shades of usage are studied, semantic 
compatibility and semantic restrictions are studied. By analyzing the 
semantic features of the adverb not very and the adverb of measure 
and degree very, the task is to determine the functions of the adverb 
not very as an intensifier, approximator and euphemism.

Keywords: not very, adverb of measure and degree, intensity, ap-
proximation.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Исследование семантико- прагматической функции дискурсивных слов
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к. филол.н., доцент кафедры русского языка института 
иностранных языков Шэньянского политехнического 
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E-mail: qqqsd5617181@gmail.com

В конце прошлого века, с поворотом лингвистических иссле-
дований в сторону коммуникации и прагматики, появилось по-
нятие дискурсивного слова, которое считается одним из самых 
выдающихся достижений в области семантического описания 
и стало актуальной темой исследований в области прагмати-
ки и теории дискурса. Дискурсивное слово является одним 
из основных средств построения дискурсивных связей, кото-
рое носит междисциплинарный характер и представляет собой 
уникальный дискурсивный механизм в речевой коммуникации. 
В данной статье представлен информативный анализ кон-
венциональных значений и соответствующих синтаксических 
функций разумеется, выраженных в различных подробных 
словарях русского языка. На этой основе на большом количе-
стве примеров из русского национального корпуса всесторон-
не и системно объясняются семантические и прагматические 
функции диалогического слова разумеется, а путь исследова-
ния и сделанные выводы представляют определенную ценность 
для изучения диалогического слова. В настоящее время суще-
ствует множество споров по поводу терминологии, определе-
ния понятий, семантической классификации, функционального 
выражения и других вопросов, связанных со словами дискур-
са. Хотя единый консенсус еще не сформирован, существует 
тенденция к согласию, что слова дискурса не только обозна-
чают отношения между двумя или более единицами дискурса, 
чтобы сделать дискурс в целом связным, но и делают дискурс 
релевантным контексту, тем самым минимизируя трудности 
для адресата в понимании содержания дискурса. Это способ 
минимизировать трудности адресата в понимании содержания 
дискурса. В данной статье в качестве объекта исследования 
берется русское слово разумеется, начинается с толкования 
этого слова в различных подробных словарях русского язы-
ка, уточняется конвенциональное значение слова и на этой 
основе, используя в качестве корпуса большое количество 
примеров из русского национального корпуса, систематиче-
ски анализируются и объясняются семантико- прагматические 
функции слова разумеется.

Ключевые слова: дискурсивные слова, разумеется, инвари-
антное значение, вводно –  модальное слово, прагматические 
функции.

Статья написана при поддержке проекта Фонда философско –  
социологического планирования провинции ляонин («Изучение 
энантиосемии в русском языке в рамках когнитивной модели 
события- домена», номер проекта: L21BYY031); при поддержке 
проекта Министерства образования КНР по стыковке спроса 
и предложения в сфере занятости и образования («Исследо-
вание модели профориентации, ориентированной на разви-
тие инновационных и предпринимательских навыков», номер 
проекта: 20230109778); «Изучение модели профориентации, 
ориентированной на планирование карьеры», номер проекта: 
20230109777).

Дискурсивные слова (дискурсивные слова, или 
дискурсивы), также известные как маркеры дис-
курса, являются словесными средствами для вы-
ражения вспомогательных функций в речевой 
коммуникации. К дискурсивным словам относятся 
не только отдельные слова, но и фразы, а также 
различные структурные единицы, например, рус-
ские дискурсивные слова конечно, разумеется, 
действительно, очевидно, хорошо, скажем, соб-
ственно говоря, на самом деле, дело в том, что 
и т.д.; английские слова okay, like, you know, kind 
of, I mean и т.д. Этот вид специальной словесной 
единицы функционирует универсально. Общая 
функция таких специальных слов-единиц –  помо-
гать коммуникантам в построении, реализации 
и понимании дискурса. В настоящее время суще-
ствует множество споров по поводу терминологии, 
определения понятий, семантической классифи-
кации, функционального выражения и других во-
просов, связанных со словами дискурса. Хотя еди-
ный консенсус еще не сформирован, существует 
тенденция к согласию, что слова дискурса не толь-
ко обозначают отношения между двумя или более 
единицами дискурса, чтобы сделать дискурс в це-
лом связным, но и делают дискурс релевантным 
контексту, тем самым минимизируя трудности для 
адресата в понимании содержания дискурса. Со-
гласно общему мнению, слова дискурса не толь-
ко указывают на отношения между двумя или бо-
лее единицами дискурса, но и делают дискурс ре-
левантным контексту, тем самым минимизируя 
трудности понимания адресатом содержания дис-
курса.

В данной статье в качестве объекта исследова-
ния рассматривается русское дискурсивное сло-
во разумеется, начиная с толкования этого слова 
в различных подробных словарях русского языка, 
уточняя конвенциональное значение его выраже-
ния, а также систематически анализируя и объяс-
няя семантико- прагматическую функцию дискур-
сивного слова разумеется.

Инвариантное значение разумеется. Смысл 
слова в его обычном виде (инвариантное значе-
ние), также известный как универсальный смысл 
(общее значение), –  это наиболее общий, аб-
страктный и простой смысл слова, абстрагирован-
ный от его конкретных значений (вариантов) и от-
носящийся к смыслу, присущему всем семантиче-
ским вариантам слова. Основная часть постоянно-
го значения слова разумеется в его лексическом 
толковании. Мы проверили и сравнили значения 
по более чем 10 классическим словарям русского 
языка, и результаты показали, что в большинстве 
случаев разумеется толкуется по статьей глагола 
разуметься, но количество значений варьируется, 
в основном в двух случаях.
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в «Толковый словарь русского языка» под ре-
дакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой и в «Тол-
ковый словарь русского языка с включением све-
дений о происхождении слов» под редакцией 
Н. Ю. Шведовой перечислены четыре значения гла-
гола «разуметься»: (1) мыслиться, иметься в ви-
ду, синоним подразумеваться: Под этим намёком 
многое разумееся; (2) верить, используемое в ка-
честве предиката, с такими синонимами, как несо-
мненно: Разумеется, что он придёт; (3) верить, ис-
пользуется как вводное слово, синоним –  конечно: 
Он, разумеется, согласится; (4) конечно, использу-
ется как модальная частица, синонимы -да, конеч-
но: Мы едем? -Разумется. (Мы пойдем? –  (Конеч-
но)[4, c.654]. «Новый словарь русского языка (том 
II)» под редакцией Т. Ф. Ефремова определяет раз-
умется как две отдельные статьи. «разумется 1 ис-
пользуется в качестве предиката для выражения 
двух значений: (1) несомненно, можно быть уве-
ренным; (2) используется как вводное слово для 
того же эффекта, что и вне всякого сомнения, ко-
нечно; разумеется 2 используется как модальная 
частица для выражения уверенности, подтвержде-
ния, как да, конечно[2, c.452].

Сопоставив и проанализировав значения, при-
веденные в вышеуказанных словарях, можно вы-
делить три общих значения разумеется: (1) озна-
чает, подразумеваться, мыслиться, иметь в виду 
и т.д.; (2) выражает отношение говорящего, т.е. 
говорящий уверен, подтверждает, верит в опре-
деленный факт и содержание  какого-то суждения; 
(3) быть уверенным, подтверждать, синонимично 
средствам да, конечно, безусловно, несомненно, 
вне всякого сомнения, а как же, ну и так далее[8, 
c.361]. Три условных значения соответствуют 
трем синтаксическим функциям: предикативной, 
вводной и модальной частице. Разумеется часто 
используется как частица в ответной реплике, 
а в монологическом тексте или в жанре моноло-
га используется как вводное слово[3, c.36]. В по-
вседневной речи, разумеется, используется как 
частица, в основном в ответной части оборота ре-
чи, выражающая убежденность говорящего в со-
держании дискурса, с синонимами типа да, конеч-
но, безусловно, несомненно, вне вякого сомнения, 
а как же, ну и т.д., например: –  Она играет в жизни 
Андрея важную роль. Не так ли, Надя? –  Разуме-
еется.

Дискурсивное слово разумеется как связано 
с традиционными исследованиями, так и отлича-
ется от них: его предикативная функция, функция 
как вводное слово и модальной частицы относят-
ся к традиционным исследованиям, а использова-
ние разумеется как дискурсивного слова отража-
ет его дискурсивную маркирующую функцию или 
функцию дискурса[1, c.32]. Дискурсивное слово 
разумеется, как центральное средство построе-
ния дискурсивных связей, имеет синтаксический, 
семантический и прагматический характер. Син-
таксически разумеется используется как модаль-
ное вводное слово; семантически относится к ка-
тегории субъективных модальных значений, выра-

жающих убежденность, подтверждение, веру го-
ворящего в определенный факт или пропозицию; 
прагматически воплощает функцию дискурсивно-
го маркирования, подчеркивающего собственное 
отношение и мнение говорящего к содержанию 
пропозиции.

Прагматическая функция разумеется. дис-
курсивные слова –  это слова или структуры, кото-
рые выражают дискурсивную функцию в дискур-
се, и являются средствами, с помощью которых го-
ворящий отображает свое суждение о семантиче-
ских отношениях между единицами дискурса и де-
лает это суждение ясным и четким. Под дискур-
сом понимаются конкретные речевые акты между 
коммуникантами в определенном контексте, вклю-
чающие говорящего, адресата, дискурс, коммуни-
кацию, контекст и другие элементы. Являясь ос-
новными средствами построения дискурсивных 
связей, дискурсивные слова имеют сложные зна-
чения и множество функций. В целом, прагмати-
ческие функции дискурсивных слов заключаются 
в обеспечении своевременного коммуникативно-
го контекста, логичности и рациональности пред-
ложений, установлении связи с адресатом и при-
влечении его внимания. Говорящий ограничивает 
понимание адресатом содержания дискурса с по-
мощью дискурсивных слов, а адресат оценивает 
содержание дискурса с помощью прагматических 
рассуждений и извлекает прагматическую инфор-
мацию. В процессе речевой деятельности переда-
ча прагматической информации сопровождается 
изложением пропозиционального содержания вы-
сказывания семантической информацией. Благо-
даря передаче прагматической информации го-
ворящий вводит различные виды прагматических 
смыслов в содержательный уровень речи[7, c.46].

Как уже говорилось, дискурсивное слово раз-
умееся используется в качестве модального вво-
дного слова, выражающего субъективное модаль-
ное значение «убежденности», то есть установки 
говорящего на уверенность в том, что он говорит. 
Киселева однозначно утверждает, что сама семан-
тика разумеется указывает на существование об-
щей силы, которая не зависит от отдельного ком-
муниканта[3, c.136]. Это утверждение показывает, 
что говорящий может использовать дискурсивное 
слово разумеется для выделения и закрепления 
содержания пропозиции таким образом, что ее 
трудно оспорить или опровергнуть. Слово разуме-
ется имеет письменный характер и часто исполь-
зуется в высокообразованных и культурных груп-
пах, где участники коммуникации обладают ярко 
выраженной способностью к рациональному мыш-
лению и привыкли объяснять свои утверждения 
с помощью логического мышления и рациональ-
ных суждений. По словам Рамазановой, высказы-
вание с дискурсивным словом разумеется, пока-
зывает, что говорящий верит в истинность самого 
высказывания, но подтверждает это с помощью 
логики, а не известных фактов, намеков и знаний. 
Говорящий считает, что факт высказывания (поло-
жение дел) является правильным, рациональным, 
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естественным и разумным[5, c.80]. Ведь в семан-
тической структуре слова разумеется, сам разум 
содержит такие элементы, как «рациональность», 
«разум», «рациональность», «мудрость» и т.д. Они 
непосредственно влияют на пропозициональное 
содержание высказываний с разумеется. Говоря-
щий сообщает о том, что если коммуникант под-
черкивает свое отношение и мнение к пропозици-
ональному содержанию высказывания с помощью 
разумеется, то это означает, что с этим пропози-
циональным содержанием очень трудно спорить 
или опровергать. Виноградов говорит об этом пря-
мо, что разумеется, выражает логическую оценку 
содержания высказывания[3, c.36]. Исходя из это-
го, дискурсивное слово разумеется обычно не упо-
требляется в высказываниях, выражающих упрек, 
удивление, эмоциональную оценку и т.д., а илло-
кутивная сила или иллокутивная функция обычно 
заключается в согласии, подтверждении, Обычно 
это речевой акт согласования, подтверждения, за-
ключения и т.д. и часто используется в таких ком-
муникативных типах, как императивные, повели-
тельные и вопросительные предложения.

Теория речевых актов больше всего озабоче-
на экстравербальной силой дискурса, и некоторые 
языковые средства явно экстравербальны, напри-
мер, перформативные глаголы[6, c.11]. В перфор-
мативных клаузах дискурсивное слово разумеется 
соединяется с перформативными глаголами, таки-
ми как соглашаться, просить, разрешать, позво-
лять, утверждать и т.д., чтобы выразить эти экс-
травербальные силы: Разумеется, соглашаюсь! 
(Я, конечно, согласен); –  Папку я возьму? –  Раз-
умеется, прошу вас. Можно ли взять портфель? –  
Конечно, пожалуйста, возьмите его с собой).

В императивных предложениях от второго ли-
ца прагматическая функция дискурсивного слова 
разумеется заключается главным образом в выра-
жении согласия, разрешения и других речевых ак-
тов, как в примерах (1) и (2); оно также использует-
ся в императивных предложениях от первого лица 
для выражения коммуникативного намерения гово-
рящего в настоящем контексте, как в примере (3).

(1) Проверьте да, разумеется, проверьте, по-
тому что сведения случайные.

(2) Однако ничего не бойтесь, разумеется, на-
сколько это возможно.

(3) «Поедем мы, разумеется, вместе, –  гово-
рил Федор Михайлович, – мне хочется показать 
тебя моей московской родне.

В вопросительных предложениях дискурсивное 
слово разумеется в основном используется в во-
просительной части предложения, и его прагмати-
ческая функция заключается в том, что говорящий 
усиливает и закрепляет содержание пропозиции, 
подчеркивает, что пропозициональное содержа-
ние высказывания или утверждения логично и ра-
ционально, как в примере (4)(5).

(4) Вы разрешите, я вас буду Ванечкой назы-
вать, в домашней, разумеется, обстановке?

(5) Так что какие у нас имеются средства влия-
ния, исключая, разумеется, угрозы?

Дискурсивное слово разумеется также часто 
встречается в предложениях вопрос –  предполо-
жения. Вопрос –  это, по сути, формальный вопрос, 
который не требует ответа от адресата. Говоря-
щий задает вопросы без обиняков, спрашивая 
и отвечая сам, чтобы привлечь внимание адреса-
та к вопросу и заставить его задуматься над ним. 
В примере (6) говорящий спрашивает и отвечает 
сам и делает положительный комментарий к про-
позиции»она красивая». В примере (7) говоря-
щий также спрашивает и отвечает сам, потому что 
знает, что «другой человек хочет купить кошку», 
а другой человек подтверждает и утверждает про-
позицию говорящего, говоря «конечно». Другой 
человек подтверждает и утверждает пропозицию 
говорящего, конечно.

(6) - Как ее зовут? Разумеется, молодая? 
И, конечно, красивая… она красивее меня?

(7) - Что вы собираетесь у нас приобрести? 
Кошек, разумеется? –  Конечно, ответил я, и са-
мых крупных.

В данной работе систематически анализи-
руются и объясняются инвариантное значение 
и прагматические функции дискурсивного сло-
ва разумеется. Исследование показывает, что 
инвариантное значение разумеется в основном 
отражается в его лексическом толковании, кото-
рое состоит из трех основных элементов. Пункт 1 
выражает «мыслиться», «подразумеваться»; 
пункт 2 выражает убежденность, подтверждение, 
веру говорящего в содержание факта или пред-
ложения; пункт 3 выражает «уверенность», «под-
тверждение».Синтаксически дискурсивное слово 
разумеется выражено модальным вводным сло-
вом. Семантически оно относится к категории 
субъективных модальных значений, соответству-
ющих п. 2, а прагматически –  подчеркивает соб-
ственное отношение и мнение говорящего к со-
держанию предложения, а коммуникативный кон-
текст указывает на содержание предложения, ко-
торое ожидают оба участника коммуникации, ко-
торое основано на логике и разуме и с которым 
трудно спорить или опровергать. Дискурсивное 
слово разумеется, характеризует письменный 
язык и часто используется в группах с высоким 
уровнем культуры и образования, где обе сторо-
ны обладают способностью рационально мыс-
лить и привыкли объяснять свои утверждения 
с помощью логики и разума. Участники разгово-
ра обладают способностью мыслить рационально 
и привыкли объяснять свои утверждения с помо-
щью логики и рассуждений.
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A STUDY OF THE SEMANTIC- PRAGMATIC FUNCTION 
OF DISCURSIVE WORDS 1

Zhang Jing
Shenyang Ligong University

At the end of the last century, with the turn of linguistic research 
towards communication and pragmatics, the concept of discursive 
word emerged, which is considered one of the most outstanding 
achievements in the field of semantic description and has become 
a hot topic of research in pragmatics and discourse theory. The dis-
cursive word is one of the main means of discourse construction, 
which is interdisciplinary in nature and represents a unique discur-
sive mechanism in speech communication. This paper presents an 
informative analysis of the conventional meanings and correspond-
ing syntactic functions of the discourse word expressed in various 
detailed dictionaries of the Russian language. On this basis, using 
a large number of examples from the Russian national corpus, the 

1  This article was written with the support of the project of the 
Foundation for Philosophical and Sociological Planning of Liaon-
ing Province (“Study of enantiosemia in Russian language within 
the framework of cognitive event- domain model”, project number: 
L21BYY031); with the support of the project of the Ministry of Ed-
ucation of the People’s Republic of China on matching supply and 
demand in the field of employment and education (“Study of ca-
reer guidance model focused on the development of innovative and 
entrepreneurial skills”, project number:); “Study of career guidance 
model focused on the development of innovative and entrepreneur-
ial skills”, project number:) Project number: 20230109778); “Study 
of career guidance model focused on career planning” (“Study of 
career guidance model focused on innovative and entrepreneurial 
skills development”, project number: 20230109778). project num-
ber: 20230109777).

semantic and pragmatic functions of the dialogical word certainly are 
comprehensively and systematically explained, and the research 
path and the conclusions drawn are of some value for the study of 
the dialogical word. At present, there are many disputes over ter-
minology, definition of concepts, semantic classification, functional 
expression and other issues related to discourse words. Although 
a single consensus has not yet been formed, there is a tendency to 
agree that discourse words not only denote the relationship between 
two or more discourse units to make the discourse as a whole co-
herent, but also make the discourse relevant to the context, thereby 
minimising the addressee’s difficulty in understanding the content 
of the discourse. It is a way to minimise the addressee’s difficulties 
in understanding the content of the discourse. This paper takes the 
Russian word reason as an object of study, starts with the interpre-
tation of this word in various detailed dictionaries of the Russian 
language, specifies the conventional meaning of the word and on 
this basis, using a large number of examples from the Russian na-
tional corpus as a corpus, systematically analyses and explains the 
semantic- pragmatic functions of the word reason.

Keywords: discursive words, of course, invariant meaning, 
introductory- modal word, pragmatic functions.
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Формирование художественного образа, как основа интерпретации 
в исполнительстве на саксофоне
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В статье рассмотрены пути формирования художественного 
образа и способы его воплощения в исполнительстве на сак-
софоне, проанализирована роль интерпретации в испол-
нительстве. Также в статье особая роль уделена вопросам 
выразительного интонирования, индивидуальности стиля ис-
полнителя, музыкальным тенденциям эпох, ориентированно-
сти исполнительства на восприятие аудитории. Особое внима-
ние уделяется природе и развитию образного художественного 
мышления, взаимосвязи рационального и иррационального 
мышления в рамках междисциплинарных областей психоло-
гии. Творческий характер музыкального исполнительства рас-
смотрен с позиции интерпретации музыкальных произведений, 
процесса создания образов, концепций и художественных сти-
лей, в которых важную роль играют ряд личных качеств и уме-
ний музыканта- исполнителя, такие как интеллект, интуиция, 
воображение, музыкальное и слуховое восприятие, навыки ис-
пользования музыкальной выразительности, опыт музыкаль-
ного исполнения.

Ключевые слова: исполнительская интерпретация, художе-
ственный образ, исполнительство на саксофоне, исполнитель-
ская культура.

В начале 20 века, значение толкования в ми-
ре музыкального творчества, которое объединяет 
в себе различные художественные формы, при-
знавалось как феномен, тесно связанный с соци-
альными и культурными аспектами. Этот процесс 
влияния на интерпретацию музыкальных произве-
дений часто происходил через их взаимодействие 
с другими искусствами, такими как литература, 
живопись, архитектура и театр. Такое взаимодей-
ствие легло в основу формирования уникальной 
российской школы исполнительского искусства. 
Интересно отметить, что взаимодействие музы-
ки с другими видами искусств не только влияло 
на способы её восприятия, но и способствовало 
установлению тесных связей между представи-
телями различных художественных направлений, 
что в свою очередь подняло уровень русской му-
зыкальной исполнительской школы.

В настоящее время остаются недостаточно ис-
следованными аспекты влияния художественных 
школ, литературных тенденций и культурной ат-
мосферы определенной эпохи на интерпретацию 
музыкальных произведений. Это подчеркивает 
значимость анализа трактовки композиций с точ-
ки зрения их мелодической выразительности, уни-
кальности звучания, авторской стилистики и ха-
рактерных черт музыкальной эпохи, а также вос-
приятия публикой и слушателями.

Существуют еще множество неисследованных 
вопросов, касающихся роли интерпретации в ис-
кусстве, которые в последнее время активно из-
учаются в областях, пересекающихся с исполни-
тельским искусством и музыковедением, вклю-
чая психологию, педагогику, философию и эсте-
тику. В области эстетики даже сформировалось 
новое направление –  эстетика исполнительского 
искусства. Исследователи из Советского Союза 
и России, работающие в сфере педагогики, уде-
ляли внимание общим вопросам природы и моде-
лей творческой деятельности исполнителей, роли 
интерпретации художественных образов исполни-
телями и их влиянию на структуру их творческой 
деятельности, а также на эстетическое и худо-
жественное образование. В определенных обла-
стях психологии исследователи изучали вопросы, 
связанные с развитием визуального мышления 
у исполнителей- музыкантов и взаимосвязью меж-
ду рациональным и иррациональным мышлением.

Для изучения художественно- образного мыш-
ления интересны теоретико- философские пред-
ставления о диалектической связи процесса, яв-
ления, духовных смыслов и ценностей с сущно-
стью индивидуальной жизни и человеческого 
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мышления, способствующих пониманию актуаль-
ных проблем музыки и музыкальной педагогики 
в образовании (Н. А. Бердяев [4], К. К. Григорян [5], 
Н. П. Корыхалова [9], Н. И. Киященко [8], Т. А. Ко-
стогрыз [10] Г. С. Тарасов [14], А. А. Фарбштейн 
[15], И. С. Якиманская [23] и др.).

Цель данной статьи –  проблематика фор-
мирования художественно- образного мышления 
у студентов- исполнителей в классе саксофона.

Объект исследования –  художественно- 
образное мышление как основополагающий фак-
тор интерпретации музыкального произведения 
в процессе исполнительской подготовки в классе 
саксофона.

Предмет исследования –  интерпретации и об-
разная сторона сочинений, исполняемых студен-
тами в классе саксофона.

В контексте классической методики обучения 
музыкантов, особенно саксофонистов, основное 
внимание часто акцентируется на техническом 
аспекте: освоении нотного материала, точности 
в артикуляции и производстве звуков, корректно-
сти дыхания, положении рук и тела, а также форми-
ровании амбушюра. Однако для музыкантов, уже 
преодолевших начальный этап обучения, крити-
чески важно понимание и глубокое осознание му-
зыкального произведения, что позволяет выбрать 
подходящую технику исполнения. Чтобы передать 
свое видение аудитории, исполнителю необходимы 
мастерство в технике игры и умение управлять сво-
ими эмоциями при выступлениях перед публикой. 
Для достижения точности и ясности своего музы-
кального видения, исполнитель должен обладать 
широкими культурными знаниями о стиле и эпохе 
произведения, развитым музыкальным мышлени-
ем и воображением, знать правила интерпретации 
различных композиций, и главное, иметь способ-
ность к абстрактному и образному мышлению.

«Т. А. Докшицер, выдающийся музыкальный пе-
дагог, выразил свои мысли касательно подготов-
ки исполнителей на духовых инструментах и об-
щей картины музыкального образования в стране. 
Он подчеркнул, что современный метод обучения 
музыкантов, работающих с духовыми инструмен-
тами, не сфокусирован на поэтапном развитии 
их творческого потенциала и артистичности. Хотя 
существует множество учебных материалов для 
улучшения технических навыков, включая различ-
ные учебные программы, сборники упражнений 
и этюдов, прогресс в области техники исполнения 
оказывается впечатляющим. Однако в отношении 
развития творческого аспекта исполнения, особен-
но в интерпретации музыкальных произведений, 
уделяется гораздо меньше внимания. Проблемы, 
связанные с достижением высокого мастерства, 
часто остаются нерешенными, и в нашей мето-
дической литературе почти нет серьезных работ, 
которые бы затрагивали эти важные аспекты му-
зыкального исполнительства [7, с. 4]. В настоящее 
время исполнители продолжают сталкиваться 
с этими трудностями в своей профессиональной 
практике, при этом одной из ключевых задач в ис-

полнительской деятельности является поиск и во-
площение музыкально- эстетических образов.»

Начало формы

Теоретическими основами музыкального образа 
и интерпретации как явлений занимались, в част-
ности, и русские исследователи в области музы-
кальной психологии. Данной тематике посвятили 
свои работы педагоги М. Арановский [1–3], А. Готс-
динер [5], Н. Корыхалова [9], Е. Назайкинский [11], 
В. Холопова [16], Ю. Цагарелли [18], Г. Цыпин [19], 
О. Ф. Шульпяков [22] и др.

Преподавательское искусство включает глу-
бокую профессиональную подготовку и эффек-
тивное общение с учащимися в процессе их об-
разования. Однако музыкальное образование са-
мо по себе не достаточно для достижения высо-
кой компетентности в преподавании. Важно, что-
бы учитель обладал специфическими знаниями 
и умениями в своей области, был психологически 
стойким и толерантным, располагал обширными 
ресурсами в области универсальных и специали-
зированных методов обучения. К тому же, важно 
умение интегрировать общекультурные знания 
и компетенции в процесс обучения студентов.

Рассмотрение сложностей трактовки художе-
ственных аспектов в музыкальных произведениях 
особенно остро проявляется при анализе творе-
ний композиторов прошлых эпох. Основная задача 
здесь –  преодоление исторического разрыва между 
создателем произведения и его современным испол-
нителем. С изменением времен меняются и миро-
воззрения, что влияет на восприятие музыки. Источ-
ники, дающие информацию о произведении, со вре-
менем теряют актуальность. Зачастую, единствен-
ным связующим звеном между композитором и му-
зыкантом является нотный текст, который, однако, 
не способен передать всю глубину замысла автора 
и тонкости интерпретации. Сегодня в воссоздании 
художественного образа могут помочь аудио- и ви-
деозаписи, но они не всегда отражают точное и вер-
ное исполнение. Они могут представить личное ви-
дение исполнителя, а не оригинальное видение ком-
позитора. Встает вопрос: следовать ли инструкциям 
автора или дать волю собственному творческому 
подходу. Разнообразие трактовок одного и того же 
произведения показывает, что мнения расходятся: 
некоторые считают, что произведение должно быть 
воспроизведено в соответствии с замыслом компо-
зитора, в то время как другие предпочитают выра-
зить собственное мастерство и уникальный стиль.  
Очень редко случается, когда создатель произве-
дения искусства также является его исполнителем, 
имея уникальную возможность передать зрителям 
глубокое понимание и эмоциональное восприятие 
своего творения. К сожалению, такие случаи скорее 
исключение, так как не все композиторы обладают 
необходимыми навыками для мастерского испол-
нения своих произведений. В большинстве случаев 
роль исполнителя переходит к профессиональным 
музыкантам, которые способны передать замысел 
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автора и обогатить произведение своим уникаль-
ным исполнительским мастерством. Сложность 
восприятия и интерпретации произведения заклю-
чается в том, что в процессе взаимодействия между 
композитором, исполнителем и слушателем каждая 
сторона может вносить свои уникальные интерпре-
тации и видения в смысл и восприятие произведе-
ния.

Талантливое исполнение музыки неизменно 
проявляется через уникальный подход исполни-
теля. Ключевую роль в осмыслении музыкальных 
образов, стилистических направлений и идей игра-
ет набор личностных качеств артиста: его умение 
мыслить, интуитивное понимание, творческое во-
ображение, способности к музыкальному слуху 
и восприятию, а также умение использовать музы-
кальные средства выразительности и накопленный 
исполнительский опыт. Создание музыкального об-
раза, так же как и сам процесс исполнения, являет-
ся актом творчества. В этом процессе естествен-
ным образом возникает взаимодействие личностей 
автора- композитора и исполнителя- художника. Та-
ким образом, интерпретация произведения превра-
щается в вид диалога между создателем и испол-
нителем, где ключевую роль играет уникальность 
исполнительского прочтения произведения.

В контексте образовательной деятельности, про-
фессионализм учителя в области представитель-
ского искусства значительно влияет на обучающих-
ся. Очевидно, что никакие цифровые инструменты 
не могут заменить опыт прямого общения с учите-
лем. Зажигательные и захватывающие демонстра-
ции вдохновляют воображение аудитории. В то вре-
мя как записи могут лишь служить дополнением 
к прямому представлению, они не способны полно-
стью его заменить. Это существенно, так как непо-
средственное общение обладает сильным эмоцио-
нальным влиянием. Такая деятельность предостав-
ляет учителю ряд преимуществ: позволяет проявить 
индивидуальные черты и творческий потенциал, из-
влекать эстетическое наслаждение из представле-
ния и способствует повышению самоорганизации.

Современный аналитик музыкальных тенден-
ций, Жак Брель, точно сформулировал важность ис-
полнения в музыке, говоря: «Без исполнительского 
мастерства музыка теряет свое значение». В рам-
ках музыкальной культуры применяется понятие 
«перформативного стиля», оно отражает класси-
фикацию артистов по их уникальному подходу к ис-
полнению произведений. Исполнители, стремясь 
к аутентичности интерпретации музыкальных про-
изведений, опираются на метод атрибуции, который 
включает в себя интерпретационные нюансы. Про-
цесс творческой адаптации нотного текста и образа 
произведения называется инвенцией. Однако важ-
но учитывать, что любое творческое вмешатель-
ство в первоначальное замысел требует глубокого 
понимания и уважения к оригинальному источнику.

Толкование музыкальных произведений являет-
ся уникальным методом для развития и совершен-
ствования творческих способностей. Эксперты в об-
ласти музыки, такие как Г. Г. Нейгауз и С. Е. Фейн-

берг, часто акцентируют внимание на значимости 
глубокого понимания музыкальных композиций, 
а также на необходимости личного креативного 
подхода в их исполнении. Создание своей уникаль-
ной интерпретации требует, однако, высокого уров-
ня профессионализма и подготовленности в ис-
полнительском искусстве. Как подчеркивают упо-
мянутые авторы, от учителя- музыканта требуется 
не только точность в воспроизведении нотной запи-
си, но и способность к оригинальному толкованию 
произведения, что является ключевым в процессе 
музыкального образования.

Сольный музыкальный исполнитель вносит 
уникальный вклад в искусство, преображая ка-
ждое произведение через собственное видение. 
Это действие не просто перевод нот в звуки, а це-
лый процесс переосмысления и вдохновения, ко-
торый придаёт музыке новое измерение. Таким 
образом, музыка обретает своего рода вечность, 
поскольку она постоянно возрождается в уникаль-
ных исполнениях. Это не просто интерпретация 
символов нотного текста, а скорее глубокое по-
гружение в суть и идею произведения. Интерпре-
тация в музыке –  это искусство точного выраже-
ния эмоций и структуры композиции, где стиль ис-
полнителя раскрывается через его индивидуаль-
ное восприятие и музыкальную интуицию. В этом 
процессе исполнитель и произведение находятся 
в постоянном диалоге, причём каждое музыкаль-
ное направление, стиль или жанр предоставляет 
свои уникальные возможности для творческой ин-
терпретации. Конфликт в исполнительском искус-
стве проистекает из его уникальной природы, ко-
торая уравновешивает элементы создания и вос-
произведения. С. Х. Рапопорт [12–13] подчеркнул 
важность творческой свободы художника, опира-
ясь на всеобъемлющую теорию искусства. Поми-
мо неопровержимых трактовок, ключевую роль 
играет индивидуальность исполнителя или музы-
канта, который вносит свое уникальное видение 
в интерпретацию музыкального произведения.

Из опыта становится ясно, что ключевым эле-
ментом исполнительского искусства является 
способность адекватно трактовать музыкальные 
произведения. Точность и высокий уровень та-
кой трактовки, в свою очередь, зависят от уровня 
развития художественного и образного мышле-
ния исполнителя. Каждая трактовка произведения 
не столько отражает точное понимание произве-
дения, сколько передает текущее эмоциональное 
состояние музыканта. С течением времени, эле-
менты, формирующие трактовку произведения, 
неизбежно изменятся, что повлияет на личност-
ное и профессиональное развитие исполнителя.
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FORMATION OF AN ARTISTIC IMAGE AS THE 
BASIS FOR INTERPRETATION IN SAXOPHONE 
PERFORMANCE

Chen Duo
Moscow State Pedagogical University

The article examines the ways of forming an artistic image and ways of 
its embodiment in saxophone performance, analyzes the role of crea-
tive interpretation in the performance of a musical work. The study rais-
es questions of the expressiveness of intonation, the definition of the 
author’s style, as well as stylistic trends of the era of musical creativity 
and performance, the creation of a formal structure taking into account 
the compositional features of the work, its focus on the viewer’s percep-
tion of the performing process. Special attention is paid to the nature 
and development of imaginative artistic thinking, the relationship be-
tween rational and irrational thinking within the interdisciplinary fields of 
psychology. The creative nature of musical performance is considered 
from the point of view of the interpretation of musical works, the pro-
cess of creating images, concepts and artistic styles, in which a num-
ber of personal qualities and skills of a musician- performer, such as in-
telligence, intuition, and imagination, musical and auditory perception, 
skills of using musical expression, experience of musical performance.

Keywords: performing interpretation, artistic image, saxophone 
performance, performing culture.
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Рекламный дискурс является неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Одним из ключевых понятий рекламного дискурса является 
понятие прагматонима. В аннотируемой статье представлен 
анализ фрагмента прагматонимикона, а именно, совокупности 
прагматонимов, обозначающих учреждения детского допол-
нительного образования; указанные прагматонимы являются 
объектом данного исследования. Цель данной работы –  оха-
рактеризовать лингвокультурологический и манипулятивный 
потенциал прагматонимикона. Предмет исследования –  спосо-
бы образования названий организаций, предлагающих услуги 
дополнительного образования для детей. В процессе изучения 
использовались общенаучные методы наблюдения и описания, 
а также собственно лингвистические методы компонентного, 
словообразовательного, лингвопрагматического и лингво-
культурологического анализа. Новизна данной работы опре-
деляется введением в научный оборот прагматонимов, ранее 
не становившихся объектом исследовательского внимания. 
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о высоком ма-
нипулятивном потенциале, а также о высоком уровне лингво-
культурологической информативности прагматонимикона.

Ключевые слова: реклама, прагматоним, прагматонимикон, 
лингвокультурология, прагмалингвистика.

Современная эпоха, как и любая другая, имеет 
специфические, ей одной присущие черты в раз-
личных сферах деятельности человека, включая 
языковую. Но если уникальность некоторых со-
временных языковых явлений является спорной, 
то уникальность явления, о котором пойдет речь 
в данной работе, едва ли можно оспорить. Мы 
имеем в виду «онимический бум» –  появление 
многотысячного массива новых слов, в том числе, 
призванных называть бесконечно растущее мно-
жество товаров и услуг. Поскольку в науке разно-
видность онимов, называющих товары и услуги, 
обозначается термином «прагматоним» («прагмо-
ним»), то считаем уместным для обозначения их 
совокупности использовать термин «прагматоми-
кон» (ср.: ономастикон, топонимикон, эпонимикон, 
антропонимикон, эргонимикон и т.д.).

Изучению различных фрагментов и аспектов 
прагматонимикона посвящены работы многих 
современных исследователей (И. М. Копыленко, 
А. А. Исаковой, О. В. Чеботаревой, И. В. Крюковой, 
Ж. Б. Кошпановой, А. И. Михайловича, О. Е. Яков-
левой, Л. Р. Ермаковой и других), что свидетель-
ствует о повышенном внимании к данному языко-
вому явлению.

Обилие прагматонимов позволяет выделить 
в составе прагматонимикона отдельные темати-
ческие группы (наименования продуктов пита-
ния, наименования технических средств, марок 
автомобилей, деловых организаций людей и т.д.). 
В данной работе мы обратимся к анализу прагма-
тонимов, обозначающих организации дополни-
тельного образования для детей.

Прагматоним является результатом неймин-
га –  многоэтапного процесса создания торгового 
названия товара с целью привлечения внимания 
покупателя. Едва ли нужно комментировать зна-
чимость нейминга для продвижения на рынке то-
варов и услуг того или иного образовательного 
продукта в сегодняшней экономической ситуации. 
А. И. Михайлович отмечает, что название образо-
вательной организации должно намекать на полу-
чаемые выгоды от использования продуктов орга-
низации, гарантировать высокое качество оказы-
ваемых услуг, отвечать требованиям понятности, 
легкости произношения, запоминания и узнава-
ния, быть эстетичным и оригинальным [1, с. 248].

Как и любой оним, прагматоним выполняет 
коммуникативную, назывную, идентифицирую-
щую и эстетическую функции. Однако, прагмато-
ним должен также выполнять аттрактивную, суг-
гестивную и мифологическую функции, посколь-
ку он «выступает как языковой репрезентатор ос-
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новного элемента рекламного сообщения –  товара 
или услуги» [5, с. 64].

Поскольку сущность онима в целом и прагма-
тонима в частности во многом раскрывается че-
рез анализ его происхождения, считаем целесоо-
бразным рассмотреть способы образования праг-
матонимов. Рассмотрим группы прагматонимов, 
обозначающих учреждения детского дополнитель-
ного образования в зависимости от способа их об-
разования.

Самую большую группу представляют оними-
зированные апеллятивы. Неоднородность таких 
апеллятивов позволяет выделить в рамках этой 
группы две подгруппы.

Первая подгруппа представлена апеллятива-
ми, онимизированными семантически, т.е. на-
звание организации отражает ее сущность, рас-
крывающуюся собственно в разновидности обра-
зовательной деятельности: Школа программиро-
вания для детей; Лига Роботов; Клуб робототех-
ники и технического творчества; Математический 
центр; Поликультурный центр; Дом детского твор-
чества; Школа креативного мышления; Высшая 
школа общественных наук; ФизМатЦентр; Школа 
талантов; Образовательный центр; Вальдорфская 
студия детского досуга; Академия талантов. Праг-
матический потенциал подобных прагматонимов 
раскрывается в том, что они отражают реальные 
функциональные свой ства обозначаемых объек-
тов, передают фактическую информацию. Праг-
матически «заряжено» и само обозначение вида / 
формы образовательной деятельности: школа / 
академия / центр / студия / кружок / клуб / дом / 
парк / дворец / территориальная клубная система / 
среда / курсы / занятия / территория. Из минусов 
подобных названий можно отметить то, что они 
апеллируют к рассудочной части сознания, игно-
рируя эмоциональную сферу.

К этой же подгруппе относим названия, в кото-
рых фигурирует имя основателя / владельца (Шко-
ла скорочтения по методике Шамиля Ахмадули-
на; Семейный клуб Жени Кац «Солнышково») или 
месторасположение организации (Дворец творче-
ства детей и молодежи на Миуссах; Мышемати-
ка в Перово; Эврика- Бутово; Школа телевидения 
в Иваново).

Вторую подгруппу составляют апеллятивы, 
онимизированные метафорически. В таком слу-
чае на название организации переносятся доми-
нирующие свой ства, качества, функции и т.п. ме-
тафоризируемого нарицательного имени: Умнич-
ка (‘похвала, высокая оценка’); Радуга (‘яркое, раз-
ноцветное’); Маяк (‘освещает путь в темноте, ори-
ентир’); Гармония (‘соразмерность, уравновешен-
ность, спокойствие’); Макарун (‘сладкое, вкусное’); 
Шанс (‘возможность’); Малахит (‘драгоценный ка-
мень’); Галактика (‘необъятное пространство’); Оп-
тимист (‘позитивность’); Муравейник (‘эффектив-
ная совместная деятельность’); Виртуоз (‘делать 
мастерски’); Карамелька (‘лакомство’); ПЕРСПЕК-
ТИВА (‘будущее, горизонты’). Как видно из приве-
денных примеров, именно семы доономастическо-

го значения слова определяют прагматическую 
ценность названия.

В случае с онимизированными апеллятивами 
для эффективного воздействия на реципиента 
ключевое значение имеет «ассоциативная аура» 
имени. А. А. Исакова отмечает: «ассоциаты под-
тверждают наличие у прагмонима потенциаль-
ной сети многомерных и многоуровневых связей 
по линиям языковых и энциклопедических знаний, 
эмоционально- оценочных переживаний, речевых 
привычек и национальных форм поведения» [3, 
с. 12]. Поэтому трудно объяснить выбор таких на-
званий для организаций дополнительного образо-
вания как, например, Артишок (студия творчества 
для детей и взрослых). Вероятно, в данном случае 
неймер рассчитывает на эффект неожиданности, 
ломки стереотипа, что с некоторыми оговорками 
также можно интепретировать как реализацию 
прагматического потенциала имени. Также пред-
полагаем, что для достижения нужного эффекта 
от таких названий как Соробан (школа устного 
счета), Апекс (образовательный центр), Фрактал 
(кружок олимпиадной математики) части реципи-
ентов значение этих слов может быть неизвестно. 
В таком случаем необходимость дополнительной 
справочной информации может интерпретиро-
ваться как недостаток прагматонима, либо, наобо-
рот, как его достоинство (неизвестное имя создает 
интригу, усиливает познавательный интерес, при-
влекает внимание и, следовательно, закрепляется 
в памяти потенциального потребителя услуги).

Отметим, что среди апеллятивов, которые ста-
новятся прагматонимами, встречаются такие, ко-
торые чаще других подвергаются метафориче-
ской онимизации: радуга, калейдоскоп, рост, аба-
кус, гений, поколение, Сократ, квант. Вероятно, 
именно эти понятия имеют особую значимость 
для формирования положительного отношения 
к предлагаемой услуге.

Интересным и требующим дальнейшего ос-
мысления нам представляется замечание Г. Ши 
о том, что прагматонимы, называющие организа-
ции, «находясь на периферии онимического поля, 
функционируют только в составе апеллятивно- 
онимического комплекса, то есть в сочетании 
с дифференцирующим нарицательным именем» 
[4, с. 20].

Вторую группу прагматонимов образуют тран-
сонимизированные имена собственные, среди 
которых выделяются: трансонимизированные 
антропонимы Варя и Ваня (детский развиваю-
щий клуб), в том числе эпонимические имена: 
Фарадей (клуб юных химиков), Сократус (террито-
рия детского развития), Нобель (детский научный 
клуб); МЕНДЕЛЕЕВ (детский научный центр); Со-
крат (детская академия); Пифагорка 1 (центр раз-
вития интеллекта); мифоантропонимы: Паллада 
(детский центр развития); Каисса (Центр интел-
лектуальной культуры и спорта); РОМА (досуговый 
центр для детей)? трансонимизированные идео-

1  Отметим, что последний пример является суффиксаль-
ным производным от эпонима.
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нимы: Теремок (детский клуб), Жар-птица, Синяя 
птица (центр внешкольной работы), МонтеКри-
сто (семейный клуб), Буратино (студия подготов-
ки детей к школе), Зазеркалье (семейный клуб); 
трансонимизированные топонимы: Маленький 
Оксфорд (школа скорочтения и ментальной ариф-
метики), Эврика- Бутово; Хорошевский (культурно- 
досуговый центр); Крылатское (дом детского твор-
чества); Южнопортовый (центр детского творче-
ства); Хамовники (центр досуга и спорта); Китеж 
плюс (дворец творчества детей и молодежи), Сол-
нечный город (Монтессори-сад, начальная школа). 
Отметим, что в двух последних случаях трансони-
мизируются сказочные топонимы.

Таким образом, можно говорить о неодинако-
вом прагматическом потенциале прагматонимов, 
различающихся по происхождению. Прагматиче-
ский потенциал семантически онимизированных 
апеллятивов заключается в их предметном зна-
чении; прагматический потенциал апеллятивов, 
образованных метафорически –  в формируемом 
ими ассоциативном поле.

В противоположность рассмотренным выше 
примерам использования в качестве названий 
уже готовых, имеющихся в языке слов, в особую 
группу выделяются слова новообразованные, ра-
нее не существовавшие в языке. Как правило, это 
прагматонимы с прозрачной внутренней формой, 
образованные по существующим словообразова-
тельным моделям: УмБери (дополнительное обра-
зование детям), КвестиУм (кружок робототехни-
ки); Абакумо (ментальная арифметика); Мышема-
тика; Роботрек (клуб робототехники); Алгоритмика 
(курсы программирования для детей); Кодология 
(школа программирования); Бакалаврик (детский 
центр); ЛогиУМ (центр умственного развития); 
Солнышково (семейный клуб); КультКлуб (творче-
ская студия); Технокласс (увлекательные занятия 
в мире робототехники и программирования); Про-
грамматика (школа программирования для детей); 
УЗНАВАЙКА (курс развивающих занятий); Робо-
кот (клуб робототехники).

Однако встречаются и номинации с затемнен-
ными мотивемами. Таковы, например, названия 
Полицент (центр молодежного инновационного 
творчества) и Листень (детский интеллектуально- 
творческий центр), мотивемы которых невозмож-
но прояснить без авторского комментария. Как 
справедливо отмечает О. Е. Яковлева, «при отсут-
ствии доономастического значения прагматонима 
(т.е. не-значимости его означающего для носителя 
данного языка) возникает эффект коммуникатив-
ной помехи, т.е. несоответствие кодов адресанта 
и адресата» [5, с. 67].

Особое внимание обращает на себя словоо-
бразовательная модель ‘приставка/частица не- + 
существительное’: Непарта (дополнительное об-
разование, дополнительные курсы для школьни-
ков); Не школа барабанов (школа игры на бара-
банах), Не школа гитары (школа игры на гитаре). 
Вероятно, с точки зрения неймера, реалии, обо-
значаемые существительными, к которым присое-

диняется отрицающее не- имеет в сознании части 
носителей языка негативную коннотацию. Следо-
вательно, отрицая нежелательное, создается по-
ложительный нейминговый эффект.

Особыми красками играют названия, в осно-
ве которых лежит языковая игра: ЕстествоЗНА-
НИЕ; УмБери; КвестиУм; «ЭПИ» (центр); РостТоч-
ки. Примеры показывают, что языковая игра зача-
стую создается графическим выделением отдель-
ных частей слова за счет использования строчных 
букв. Как показывает наш материал, словом, ко-
торое наиболее часто становится предметом обы-
грывания и прагматонимической обработки, явля-
ется слово ум, что вполне естественно отражает 
актуальный спрос на интеллектуальное развитие: 
УмБери; КвестиУм; ЛогиУМ.

Если название, состоящее из одной лексемы 
или словосочетания, является статичным отра-
жением некоторых свой ств и признаком объекта 
номинации, то использование предикативной еди-
ницы наделяет имя динамическими свой ствами, 
в свернутом виде отражает целую ситуацию, что 
расширяет смысловое пространство прагмато-
нима, и, следовательно, увеличивает его воздей-
ствующий потенциал. Таковы следующие назва-
ния: Сбывайся! Я сам; Я ГЕНИЙ; Как Здорово! От-
метим, что приведенные названия- предложения 
отвечают требованиям нейминга: они лаконичны, 
легко произносимы, не являются многокомпонент-
ными названиями.

Несколько особняком в этом ряду стоит праг-
матоним Добрый день (детский клуб), который мо-
жет быть интерпретирован и как словосочетание 
(в таком случае осуществляется метафорический 
перенос семы ‘хороший, благоприятный промежу-
ток определенного суточного цикла’), и как пред-
ложение –  этикетная формула, реализующая фа-
тическую функцию (приветствие). Такое двой ное 
прочтение названия, родственное языковой игре, 
на наш взгляд, является достоинством данного 
прагматонима.

Конечной целью нейминговой деятельности яв-
ляется стимулирование покупательской потреб-
ности, поэтому прагматонимы «не просто называ-
ют предлагаемый товар или оказываемую услугу, 
а принимают непосредственное участие в манипу-
лятивной коммуникации» [2, с. 102]. Вектор же ма-
нипулятивной коммуникации задается определен-
ными ценностями. Таким образом, изучение праг-
матонимикона, на наш взгляд, является плодот-
ворным как для прагмалингвистических, так и для 
лингвокультурологических исследований.
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PRAGMALINGVISTIC AND LINGUOCULTURAL 
POTENTIAL OF PRAGMATONYMIC

Economova A. D.
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Advertising discourse is an essential part of our lives. One of the key 
concepts of advertising discourse is the concept of pragmatonim. 
The annotated article presents an analysis of a fragment of the prag-
matonymon, namely, a set of pragmatonyms denoting institutions of 
children’s additional education; these pragmatonyms are the object 

of this study. The purpose of this work is to characterize the lingu-
ocultural and manipulative potential of the pragmatonymicon. The 
subject of the study is the methods of formфешщт the names of 
organizations offering additional education services for children. In 
the process of studying, general scientific methods of observation 
and description were used, as well as the actual linguistic methods 
of component, word-formation, linguopragmatic and linguoculturo-
logical analysis. The novelty of this work is determined by the in-
troduction into scientific circulation of pragmatonyms that have not 
previously become the object of research attention. The analysis 
allows us to draw conclusions about the high manipulative poten-
tial, as well as the high level of linguocultural informativeness of the 
pragmatonymicon.

Keywords: advertising, pragmatonim, pragmatonymicon, linguo-
culturology, pragmalinguistics.
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В статье рассмотрены функционально- структурные особен-
ности в военной терминологии современного русского языка 
на материале телеграмм- канала «Военная хроника». Автором 
определены понятия военная терминология, аббревиация, 
представлен анализ новейших аббревиатур, выявлены основ-
ные типы, особенности употребления аббревиации в военной 
сфере, а также функции аббревиации в современной военной 
терминологии, определена специфика использования аббре-
виатур в современном русском языке. Актуальность исследо-
вания заключается в появлением значительного количества 
новейших аббревиатур в современном русском языке и ак-
тивностью употребления в военной среде. Научная новизна 
исследования состоит в многоаспектном исследовании аббре-
виатур в военной терминологии с учетом их появления, струк-
тур, функционирования и т.д. Теоретическая значимость рабо-
ты заключается в определении функционально- структурных 
особенностей аббревиатур в военной сфере, предложенные 
методы могут применяться в изучении аббревиатур в других 
дискурсах. Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что результаты могут использоваться при препода-
вании языкознания, лексикологии, лексикографии, а также при 
создании словарей военных сокращений. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод, что аббревиация является одним 
из самых актуальных, продуктивных и распространенных спо-
собов словообразования, военные аббревиатуры раскрывают 
основные направления военной деятельности.

Ключевые слова: аббревиация, словообразование, типы аб-
бревиатур, военная терминология.

В связи с стремительным развитием современ-
ного мира, ускоренным темпом современной жиз-
ни, стремлением людей к языковой экономии аб-
бревиатуры постоянно вторгаются в нашу жизнь. 
Как один из продуктивных и распространенных 
способов словообразования, аббревиация за по-
следнее время все чаще и шире используется 
в современном русском языке. Широкое употре-
бление аббревиатур рассматривают отличитель-
ной чертой нашего времени, которое определяет-
ся социальным развитием. На современном этапе 
аббревиация по праву оказывается одним из са-
мых распространенных и продуктивных способов 
образования слов. Несмотря на то, что аббревиа-
туры активно используются для обозначения и со-
кращения слов в военной сфере, гораздо менее 
исследований в русской военной терминологии.

Объектом данного исследования являются 
функционально- структурные особенности аббре-
виатур в русской военной терминологии, предмет 
исследования –  аббревиатуры различных типов, 
выбранные из телеграмм- канала «Военная хрони-
ка».

Основная цель исследования заключается 
в выявлении функционально- структурных осо-
бенностей аббревиатур в военной терминологии 
на современном этапе развития русского языка. 
Достижение поставленной цели предполагает ре-
шить следующие задачи: 1) определить понятие 
аббревиация, аббревиатура и военная термино-
логия; 2) выявить разнообразные типы сокращен-
ных лексических единиц в военной терминологии; 
3) изучить функционирование аббревиатур в со-
временном русском языке.

Для решения задач применяются различные 
методы исследования: анализ литературы по те-
ме исследования, метод сплошной выборки, опи-
сательный метод, как наблюдение, сопоставление 
и т.д. Материалом послужили аббревиатуры, по-
лученные из телеграмм- канала «Военная хрони-
ка», которые представлены с 1-го мая по 5-ое ию-
ня 2023 гг. Объем выборки составил 100 единиц. 
Телеграмм- канал «Военная хроника» был создан 
в 2022-ом году, как один из видов СМИ, стиль ко-
торого отличается от газетно- публицистического 
стиля печатных. Благодаря использованию ви-
део-, аудио- материалов, «Военная хроника» пре-
доставляет пользователям более обширные воз-

Функционально-структурныеособенностииспользованияаббревиатурврусскойвоеннойтерминологии(напримеретелеграмм-канала«Военнаяхроника»)



№
 1

  2
02

4 
 [С

ПО
]

398

можности для восприятия и в полной мере отра-
жает важнейшие тенденции развития аббревиа-
тур в военной терминологии.

Следует отметить, что многочисленные ученые- 
лингвисты занимаются исследованием аббревиа-
ции (Д. И. Алексеев, В. П. Антонов, А. П. Баранников, 
Н. С. Валгина, В. В. Виноградов, Н. А. Кожевникова, 
М. А. Ярмашевич и др.), они рассматривают причи-
ны образования, появления аббревиатур, широкого 
употребления, виды и функции аббревиатур.

Прежде всего, по словам В. В. Борисова, аббре-
виация –  это «одноразовый (без промежуточных 
ступеней) процесс, в результате которого из зна-
менательного слова или номинативного словосо-
четания (являющегося эквивалентом слова) путем 
опущения некоторых элементов, несущих мень-
шую информационную нагрузку, образуется но-
вая единица, структурно отличная от исходной, 
но сохраняющая с нею определенную семантиче-
скую связь» [2, с. 84]. В академической Русской 
грамматике аббревиатура определяется как «спо-
соб словообразования, получивший распростра-
нение сравнительно поздно. Подавляющее боль-
шинство аббревиатур возникло в русском языке 
в советскую эпоху. Все их типы сохраняют продук-
тивность и широко используются при образовании 
новых сокращенных наименований» [6, с. 254]. 
Что касается понятия военной терминологии, во-
енная терминология является «формализованной 
системой установленных военных терминов (слов, 
словосочетаний и тому подобное), каждый из ко-
торых имеет строго определенное значение с чет-
ко очерченными рамками применения и научным 
обоснованием» [3, с. 62]. По мере развития инфор-
мационных технологии и науки, высокого темпа 
развития жизни в современном обществе, появля-
ются многие новейшие аббревиатуры в различных 
аспектах, такие так экономики, политики, медици-
ны, культуры и т.д, а также в военной терминоло-
гии. Военные термины представляют собой, без 
преувеличения, сложные словосочетания, в воен-
ной сфере постоянно сталкиваются с различными 
аббревиатурами. Не вызывает сомнений, что аб-
бревиатуры играют важную роль в военной сфе-
ре и являются неотъемлемой частью военной тер-
минологии, Потому что по мере развития техника 
и науки, в военной сфере создают более совре-
менные вооружения. Активное использование аб-
бревиатур в военной терминологии в значитель-
ной мере обусловлено тем, что военные аббревиа-
туры полностью отвечают общим свой ствам воен-
ных терминов, потому что в одной военной сфере 
существуют однозначные термины.

Как известно, в исследованиях лингвистов аб-
бревиатуры делятся по-разному, наиболее рас-
пространенной классификацией аббревиатур яв-
ляется типология, основанная на их структуре. 
Н. С. Валгина считает, что «жизнь аббревиатур 
в русском языке была сложной, противоречивой. 
В разные периоды преобладали разные типы аб-
бревиатур –  слоговые, буквенные, звуковые, сме-
шанные» [1, с. 148].

По результатам анализа фактического матери-
ала мы различили следующие типы аббревиатур. 
Можно выделить, какие типы аббревиатур больше 
всего употребляются в военной терминологии.

Аббревиатуры «инициального» типа, в том 
числе можно делиться на буквенные, звуковые 
и буквенно- звуковые аббревиатуры:

а) буквенные, которые произносятся по назва-
нию слов. Ср: ЧВК (Частная военная компания), 
ВВС (Военно- воздушные силы), ВС РФ (Вооружен-
ные силы Российской Федерации), БМП (Боевая 
машина пехоты), НГУ (Национальная Гвардия Укра-
ины), СВО (Специальная военная операция), БТР 
(Бронетранспортёр), ВДВ (Воздушно- десантные 
вой ска), ПТРК (Противотанковый ракетный ком-
плекс), ПВО (Противовоздушная оборона), ФСБ 
(Федеральная служба безопасности), МВД (Ми-
нистерство внутренних дел), ДРГ (Диверсионно- 
разведывательная группа), ЗРК (Зенитный ра-
кетный комплекс), ОДШБр (Отдельная десантно- 
штурмовая бригада), ССО (Силы специальных 
операций), РЛС (радиолокационная станция).

б) звуковые, которые образованы из начальных 
звуков слов словосочетания, звучат как обычные 
единые слова. Ср: ВСУ (Вооружённые силы Укра-
ины), ТЭК (Топливно- энергетический комплекс), 
ТрО (Территориальная оборона), САУ (Самоход-
ная артиллерийская установка), ФАБ (Авиацион-
ная бомба с фугасной боеголовкой), БРЭМ (Бро-
нированная ремонтно- эвакуационная машина), 
УПАБ (Управляемая планирующая авиационная 
бомба), РЭБ (Радиоэлектронная борьба).

в) буквенно- звуковые аббревиатуры, которые 
образованны и из начальных букв слов, и из на-
чальных звуков слов. Ср: БПЛА (Беспилотный ле-
тательный аппарат), РСЗО (Реактивная система 
залпового огня).

Частично- сокращенные аббревиатуры, т.е. на-
чальная часть аббревиатур сокращается, осталь-
ная часть остается целой и неизменной, как прави-
ло, они обычно являются синонимами наименова-
ний субстантивно- адъективного типа. Ср: нефте-
база (Нефтяная база), спецоперация (Специаль-
ная операция), укрепрайон (Укрепленный район), 
боекомплект (Боевой комплект), бронемашина 
(Бронированная машина), запчасть (Запасная 
часть), бронетехника (Бронетанковая техника), бо-
еприпас (Боевой припас), авиагруппа (Авиацион-
ная группа), авиаудар (Авиационный удар), мех-
бригада (Механизированная бригада), бронеав-
томобиль (Бронированный автомобиль), боестол-
кновение (Боевое столкновение).

Аббревиатуры из начальной части слова с фор-
мой косвенного падежа существительного. Ср: 
Минобороны (Министерство обороны), управдела-
ми (управляющий делами).

Кроме аббревиатур русского происхождения, 
в настоящее время активно употребляются за-
имствованные аббревиатуры. В мире быстро из-
меняющихся понятий и развивающихся терми-
нологий заимствованная терминология начинает 
играть ведущую роль. Для процессов заимствова-



399

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ния в русском языке характерным является то об-
стоятельство, что в разных специфических сфе-
рах деятельности преобладает влияние какого-то 
конкретного языка [5, с. 130]. Единицы делятся 
на два подтипа: прямые заимствования, такие аб-
бревиатуры обычно написаны латинскими буква-
ми, т.е. заимствованные аббревиатуры на латини-
це: HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 
GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). 
Ср: AIM‑120 AMRAAM (Advanced Medium- Range 
Air-to-air Missile) имеет несколько версий (13 мая 
9:16 pm, «ВОЕННАЯ ХРОНИКА»); Ранее Военная 
хроника сообщала, что удар по территории завода 
«ПолиПак» наносился в связке с ложными целя-
ми ADM-160B MALD (Miniature Air- Launched Decoy) 
производства США (13 мая 12:07 pm, «ВОЕННАЯ 
ХРОНИКА»). И заимствования, которые написаны 
на кириллице. Ср: НАТО (англ.: NATO, North Atlan-
tic Treaty Organization).

Встречаются случаи использования аббреви-
атур, которые написаны одновременно на кирил-
лице и латинице. Ср: Для обмана ПВО (Противо-
воздушная оборона) MALD (Miniature Air- Launched 
Decoy) оснащается системой имитации РЛС-сиг-
натур СВЧ, УКВ и микроволновых частот (13 мая 
12:07 pm, «ВОЕННАЯ ХРОНИКА»).

Кроме того, отличительной характеристикой 
военной тематики является использование циф-
ровых аббревиатур. В особенности, цифровые 
аббревиатуры обозначают иностранные виды во-
оружений. В военном дискурсе называют виды 
вооружений, но значение не раскрывается. Ср: 
Вне зависимости от того, какая из версий в ито-
ге подтвердится, необходимо <…> потери боль-
шого количества Су-34 для применения бомб 
(13 мая 9:16 pm, «ВОЕННАЯ ХРОНИКА»). Аббре-
виатура Су из русского слово «сухой», обозначает 
истребитель- бомбардировщик. В тексте не приво-
дится полное толкование, без специальных знаний 
невозможно узнать подробную информацию.

С помощью анализа материалов из военной 
терминологии, можно разделить тематические 
группы: боевые единицы, техники, оружия, воору-
жения, системы, комплексы, организации и др, т.к. 
в военной сфере постепенно появляются более 
эффективные и современные технологии, совер-
шенные вооружения, требуется образования соот-
ветствующих аббревиатур.

Если говорить о функциях аббревиатур в воен-
ной терминологии, с одной стороны, одна из ос-
новных –  краткость номинации. Аббревиатуры 
несут основную смысловую нагрузку и передадут 
информации и содержания в определенной сфере 
максимально быстрее. Авторы тексты и читатели 
следуют правилам быстрой подачи и получении 
информации, такая функция связанна с правилом 
экономии речевых средств.

Выводы

Проанализированный материал показывает, что 
в последнее время распространение аббревиатур 

является массовым явлением и характерным чер-
том русского языка. Как правило, в современных 
условиях военная терминология соответствует раз-
витию и прогрессу науки, поэтому при употреблении 
в военных текстах появляюсь многие новые терми-
ны. В том числе новые аббревиатуры представля-
ют собой основу военной лексики и отражают во-
енные понятия. Непрерывное развитие российских 
цифровых медиа порождает большое количество 
лексико- семантических трансформаций в совре-
менном русском языке –  на основе новых знаний 
появляются новые смыслы [4, с. 76]. Кроме того, 
процесс появления неологизмов в СМИ вполне есте-
ственен и не может быть остановлен, сокращенные 
единицы служат способом пополнения в военной 
сфере и активно используются в русской военной 
терминологии.

Структурный анализ аббревиатур военной те-
матики показал, что в военной терминологии ак-
тивно используются, в первую очередь, инициаль-
ные аббревиатуры. В меньшей степени употребля-
ются частично сокращенные слова. В военной тер-
минологии отражает деятельность вооруженных 
сил России, различные виды военной техники. Бо-
лее того, некоторые аббревиатуры могут оказать-
ся непонятными для людей, если без специальных 
знаний в военной области. Нужно публиковать 
специализированный справочный словарь и об-
новлять новейшие аббревиатуры.

Результаты исследования позволяют считать, 
что аббревиатуры являются спецификой и неотъ-
емлемой частью профессионально ориентирован-
ной русской военной терминологии, которая от-
ражает военное направление и требует более де-
тального изучения с целью прогнозирования даль-
нейших тенденций ее развития.
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FUNCTIONAL AND STRUCTURAL PECULIARITIES OF 
THE USE OF ABBREVIATIONS IN RUSSIAN MILITARY 
TERMINOLOGY (A CASE STUDY OF THE TELEGRAM 
CHANNEL “MILITARY CHRONICLE”)

ChiYanan
PushkinStateRussianLanguageInstitute

The article considers functional and structural features in the military 
terminology of the modern Russian language on the material of the 
TV channel “Military Chronicle”. The author defines the concepts of 
military terminology, abbreviation, presents an analysis of the latest 
abbreviations, reveals the main types, peculiarities of the use of ab-
breviation in the military sphere, as well as the functions of abbre-
viation in modern military terminology, determines the specifics of 
the use of abbreviations in the modern Russian language. The rele-
vance of the study lies in the emergence of a significant number of 
new abbreviations in the modern Russian language and the activity 
of their use in the military environment. The scientific novelty of the 
research consists in the multidimensional study of abbreviations in 
military terminology taking into account their emergence, structures, 
functioning, etc. The theoretical significance of the work lies in the 
definition of functional and structural features of abbreviations in the 
military sphere, the proposed methods can be applied in the study 
of abbreviations in other discourses. The practical significance of 
the study lies in the fact that the results can be used in teaching lin-
guistics, lexicology, lexicography, as well as in creating dictionaries 
of military abbreviations. The conducted analysis allows us to con-

clude that abbreviation is one of the most relevant, productive and 
widespread ways of word formation, military abbreviations reveal 
the main directions of military activities.

Keywords: abbreviation, word formation, types of abbreviations, 
military terminology.
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В статье рассматривается специфика обучения английскому 
языку китайских студентов, обучающихся в российских ву-
зах. Обращение к этой теме обусловлено тем, что обучение 
иностранному языку в иной лингвокультурной среде имеет 
ряд особенностей, обусловленных национальным характером 
и менталитетом студентов, а также традициями обучения ино-
странному языку в их стране. Авторы данной статьи, обратив 
внимание на слабые знания английского языка студентов их 
Китая, большинство из которых разговаривают на своеобраз-
ном диалекте английского языка, именуемом Chinglish, что 
может стать препятствием в будущей профессиональной де-
ятельности, рассматривают причины фонетических, граммати-
ческих, лексических и коммуникативных трудностей, возника-
ющих у китайских студентов в процессе изучения английского 
языка, и предлагают методы обучения, которые позволят пре-
одолеть проблемы лингвистического и психологического ха-
рактера. Методология изучения лингводидактического аспекта 
в данном исследовании основана на таких методах практиче-
ского исследования, как анализ зарубежной и отечественной 
научной литературы и наблюдение. В статье описываются 
различные методы и формы организации учебной деятельно-
сти на занятиях по английскому языку в китайской аудитории 
в процессе формирования фонетических, грамматических, 
и коммуникативных навыков.

Ключевые слова: английский язык, китайские студенты, Chin-
glish, метод обучения, коммуникативный подход.

В контексте развития российско- китайских от-
ношений и расширяющегося экономического, по-
литического, военного и культурного сотрудниче-
ства между двумя странами встает вопрос о про-
фессиональной подготовке граждан Китая, кото-
рые приезжают в РФ, чтобы учиться в российских 
вузах. В процессе получения российского высшего 
образования, прежде всего, встает вопрос адек-
ватного овладения китайских юношей и девушек 
русским языком. Однако, учитывая реалии настоя-
щего времени, связанные с тем фактом, что необ-
ходимым условием для успешного трудоустрой-
ства является знание английского языка, который, 
вследствие глобализации, стал не только языком 
международного общения, но и языком профес-
сиональной деятельности, встает необходимость 
внедрения курса английского языка в учебные 
программы российских вузов.

Английский язык изучается в школах и вузах 
Китая с 70-х годов прошлого столетия. Но только 
в последние тридцать лет в КНР стали предприни-
маться значительные усилия по развитию владе-
ния английским языком, что связано с ролью этой 
страны на международной арене. Но, несмотря 
на то, что во всех школах и вузах Китая идет актив-
ное внедрение англоязычных программ, россий-
ские преподаватели отмечают у китайских студен-
тов крайне низкий уровень владения английским 
языком и ярко выраженную проблему «языково-
го барьера» в процессе межнациональной комму-
никации, что не гарантирует им высоких шансов 
на очень напряженном и высококонкурентном ки-
тайском рынке труда.

Сложности обучения китайских студентов ан-
глийскому языку носят как лингвистический, так 
и психологический характер. В данной статье мы 
рассмотрим «подводные камни», являющиеся 
преградой на пути изучения китайцами английско-
го языка, и опишем способы преодоления трудно-
стей.

Приезжающие в Россию китайские граждане, 
которые у себя на родине изучали английский 
язык (а его преподавание ведется с третьего, 
а в некоторых школах и с первого, класса), гово-
рят на своеобразной «смеси» английского и китай-
ского языков. Несмотря на то, что этот симбиоз, 
обозначаемый термином “Chinglish”, распростра-
нен по всему миру, он не может стать основой для 
профессионального общения, в связи с чем зада-
чей преподавателей российской высшей школы 
является обучение китайских студентов «правиль-
ному» английскому языку, т.е. языку в его британ-
ском варианте, именуемому как Standard English. 
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Хотя переучиваться гораздо сложнее, чем учить-
ся, используя определенные методические прие-
мы, можно добиться, на наш взгляд, значительных 
успехов в процессе освоения китайскими студен-
тами английского языка.

Chinglish отличается от традиционного вариан-
та английского языка тем, что китайцы (как, впро-
чем, и другие граждане азиатских стран) в процес-
се общения на английском языке произносят сло-
ва, используя артикуляцию, свой ственную китай-
скому языку. Так, они, как правило не редуцируют 
безударные гласные. Если написано harmony, они 
и произнесут harmOny. А первоначальные звуки 
в словах типа this, thing и т.п. они произносят как 
[f], [v], [t], а иногда и [d] [6, с. 293]. Большое количе-
ство английских слов произносятся под влиянием 
звуков китайского языка. Например, слово Pud-
ding китайцы произносят как [budīng], слово Ham-
burger –  как [hanbǎobāo], Hollywood –  как [hǎolaiwu] 
и т.п. По мысли М. Г. Алексеевой, подобные фоне-
тические изменения связаны с тем, что «многие 
английские слова имеют в своем составе звуки, 
не являющиеся характерными для китайской фо-
нетической системы», в связи с чем и «произошла 
полная китаизация произношения» [1, с. 1552].

Чтобы научить китайских студентов правильно-
му английскому произношению, российские пре-
подаватели используют следующие методы:
• контрастивный метод, суть которого состоит 

в следующем: студенты, изучая систему запи-
си звуков английского языка и работая над про-
изношением, сравнивают звуковую оболочку 
слов в Standard English и Chinglish, что поможет 
им выявить и осознать фонетические ошибки 
в их речи;

• аудитивный метод, позволяющий обучать сту-
дентов различать английские слова и звуки 
на слух, для чего преподаватели используют 
аудиозаписи фонем, слов, фраз, небольших 
диалогических единств и т.п. (обучение на слух 
также может носить контрастивный характер: 
преподавателю следует предложить студентам 
прослушать отдельные слова, произнесенные 
носителями Британского варианта английского 
языка и китайцами, говорящими на «китайском 
английском», а потом выявить ошибки в речи 
последних);

• аудио- визуальный метод, заключающий в по-
нимании английской речи с опорой на иллю-
стративные материалы (картинки, фотографии, 
иллюстрации и т.п.) и видео- контент (просмотр 
видео, записанного носителем английского 
языка, а потом повторение через паузы его 
слов и фраз, поможет сформировать у студен-
тов произносительные навыки).
Большую роль в формировании у китайских 

студентов фонетических навыков окажет разра-
ботка преподавателем комплекса упражнений, по-
могающих им в улучшении произношения и пони-
мания английской речи на слух.

Второй аспект, на который следует обратить 
внимание при обучении китайских студентов 

английскому языку, –  это английская грамма-
тика, впитавшая в себя, согласно «чинглишу», 
специфические особенности грамматического 
строя китайского языка. Китайским студентам 
очень сложно понять временную систему ан-
глийского языка, ведь в китайском языке глаго-
лы не изменяются по временам. Поэтому в ре-
чи китайцев можно встретить предложения типа 
“I today go”, “I yesterday go”, “I tomorrow go”. Ис-
чезают в речи китайцев и вспомогательные гла-
голы, когда они строят вопросительные предло-
жения [6, с. 293].

Выявить способы обучения китайских студен-
тов грамматическим явлениям английского языка 
нам поможет зарубежный опыт. В зарубежной ме-
тодике существует множество методов обучения 
иноязычной грамматике. Дадим краткую характе-
ристику трем из них.

1. Модель РРР

Данная аббревиатура расшифровывается, как 
«Презентация –  Практика –  Производство» (англ. 
Presentation –  Practice –  Production). Суть этого ме-
тода состоит в том, что после предъявления новой 
грамматической структуры и ее объяснения, сле-
дует практическая отработка на уровне системы 
заданий и упражнений, после чего студенты долж-
ны использовать данную структуру в устной и пись-
менной речи [8].

Однако, данная методика подвергается рез-
кой критике со стороны современных китай-
ских методистов за то, что она, по сути, копирует 
грамматико- переводной метод, который в настоя-
щее время мало эффективен [7, с. 537].

2. Метод эксплицитного и имплицитного 
обучения

Имплицитными знаниями называются такие знания, 
которые носят неосознанный характер. Иными сло-
вами, студент использует грамматическую струк-
туру, не задумываясь, т.е. автоматически. Экспли-
цитные знания –  это знания, которые усваиваются, 
а потом сохраняются в памяти и при необходимости 
извлекаются из нее, когда требуется применение 
этих знаний.

Практика обучения английскому языку в Ки-
тае основана на эксплицитной модели. Но зару-
бежные исследователи выступают за имплицит-
ную модель обучения, которая позволит учащимся 
в процессе коммуникации не активизировать в со-
знании грамматические правила использования 
тех или иных конструкций и явлений, а использо-
вать их, не задумываясь. Имплицитное обучение –  
это та модель, которая задействована в процессе 
освоения ребенком своего первого, родного, язы-
ка. И ее, по мнению современных китайских ме-
тодистов, следует вводить и в практику обучения 
английскому языку [7, с. 538]. Что касается экспли-
цитной модели, то она тоже имеет право, но толь-
ко на начальном этапе обучения.
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3. Метод фокусирования на форме

Этот метод определяется как «переключение вни-
мания на особенности языкового кода» [8]. Суть 
его состоит в том, что в процессе коммуникативной 
деятельности преподаватель задает обучающимся 
вопросы, используя грамматическую структуру. Сту-
денты, отвечая, повторяют эту структуру, тем самым 
обращая внимание на контекст ее использования, 
и у них в памяти, под воздействием контекстуаль-
ного использования, откладываются условия, при 
которых грамматическое правило активизируется 
в речи [7, с. 538].

Таким образом, изучение грамматики англий-
ского языка в китайской аудитории следует про-
водить, делая акцент на изучении грамматически 
структур «по принципу устного опережения»

Несколько слов следует сказать об особенно-
стях изучения китайскими студентами лексиче-
ских единиц. Лексические проблемы в китайском 
варианте английского языка, по мнению С. В. Мяс-
никовой, обусловлены такой особенностью китай-
ская языка, как своеобразная интонация. Если 
в английском языке интонация отражает эмоции 
собеседника, то в китайском языке при помощи 
интонации можно придать смысловой оттенок сло-
ву или фразе: разная интонация одного и того же 
слова может в корне изменить его семантику [5, 
с. 152]. На наш взгляд, пополнение словарного за-
паса у китайских студентов будет более эффек-
тивным, если использовать визуальный метод, по-
скольку образы изучаемых слов надолго остаются 
в памяти.

Как мы уже отмечали, самой главной пробле-
мой, с которой сталкиваются российские препо-
даватели, обучающие китайцев английскому язы-
ку, –  это неумение общаться. Эта проблема свя-
зана с тем, что в китайских школах при обучении 
английскому языку долгие годы использовался 
грамматико- переводной метод. Если в западной 
и российской методике целью обучения иностран-
ному языку является формирование коммуника-
тивной компетенции, то китайские педагоги упор 
делают на лингвистическую компетенцию, суть ко-
торой состоит в запоминании определенного коли-
чества нужных слов и «зазубривании» граммати-
ческих правил. Такой подход приведет к тому, что 
китайские студенты хорошо сдадут итоговые экза-
мены, успешно пройдут тестирование, но не смо-
гут свободно общаться на английском языке. 
А ведь с развитием межпрофессиональной комму-
никации между Китаем и зарубежными странами 
коммуникативная компетенция приобретает все 
большее значение. В связи с этим ведущим прин-
ципом языковой подготовки китайских студентов 
является принцип коммуникативности, ориенти-
рованный на овладение речевой деятельностью 
в избранной сфере общения и в естественных 
коммуникативных ситуациях.

Принцип коммуникативности реализуется 
в создании системы коммуникативных заданий 
и упражнений, формирующих речевые навыки. 

При этом, как считает Н. Куптэль, вовлечению сту-
дента в конкретную коммуникативно- речевую си-
туацию и во взаимодействие с другими участни-
ками учебного процесса содействуют активные 
методы обучения (такие как дискуссия, «круглый 
стол», дидактические и ролевые игры, «мозговой 
штурм и др.). Именно эти методы влияют на акти-
визацию учащихся в процессе изучения англий-
ского языка [4, с. 245]. Однако, все эти методы 
противоречат китайской образовательной тради-
ции, для которой нехарактерны «творческие за-
дания типа «выскажите свое мнение или отноше-
ние к проблеме», «прокомментируйте выражение» 
и др.» [2, с. 76].

В Китае система иноязычного обучения много 
лет строилась на письменных формах коммуника-
ции, что связано с национальным своеобразием 
китайского народа, которое по мысли Е. Г. Доро-
ниной, «проявляется в некоторой инфантильности: 
у молодых людей слабо выражено стремление 
к самовыражению, они склонны скорее слушать 
и выполнять указания преподавателя, чем предла-
гать свои варианты, вступать в дискуссию. Значи-
тельные затруднения испытывают они и при необ-
ходимости стать инициатором общения, им слож-
но познакомиться, позвонить по телефону, даже 
при достаточном лексическом запасе и овладении 
грамматикой на необходимом уровне [3, с. 92].

Но тем не менее мы бы рекомендовали всем 
преподавателям английского языка, работающим 
в китайской аудитории, использовать игровые тех-
нологии (дидактические игры, сюжетно–ролевую 
игру) и метод проектов. Опыт показывает, что 
именно эти методы вызывают интерес у китайских 
студентов и помогают повысить уровень их языко-
вой подготовки, направленной на формирование 
коммуникативной компетенции.

В процессе данного исследования мы доказа-
ли, что китайская методика обучения иностран-
ному языку серьезно контрастирует с российской 
методикой. Но при творческом подходе к обуче-
нию, связанном с поиском новых методов и мето-
дических подходов, овладение китайскими студен-
тами английским языком будет проходить более 
эффективно. И, конечно же, в процессе обучения 
следует обращать внимание на социокультурные 
и этнопсихологические особенности данного кон-
тингента студентов, поскольку содержание обу-
чения и использование определенных технологий 
напрямую зависит от специфики национального 
характера и менталитета обучающихся, сложив-
шихся под воздействием исторических факторов.
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This article deals with the specific features of teaching Chinese stu-
dents studying in Russian universities to English language. This top-

ic is addressed due to the fact that teaching a foreign language in 
a different linguocultural environment has a number of peculiarities 
due to the national character and mentality of students and the tra-
ditions of teaching a foreign language in their country as well. The 
authors of this article, paying attention to the poor English of Eng-
lish of Chinese students, most of whom speak a peculiar dialect of 
English called Chinglish, consider the causes of phonetic, grammat-
ical, lexical and communicative difficulties of Chinese students in 
the process of learning English, and offer teaching methods that will 
overcome the problems of linguistic and psychological nature. The 
methodology of studying the linguodidactic aspect in this study is 
based on practical research methods such as analyzing foreign and 
Russian scientific literature and observation. The article describes 
various methods and forms of organizing learning activities in Eng-
lish classes in Chinese classroom in the process of forming phonet-
ic, grammatical, and communicative skills.
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В статье описывается метод проектов в качестве инновацион-
ной технологии обучения профессионально- ориентированному 
иностранному языку в экономическом вузе, приводятся пре-
имущества использования метода проектов в смешанном 
формате обучения. В качестве примера успешного примене-
ния метода проектов в процессе обучения английскому языку 
в рамках образовательной программы экономического универ-
ситета рассматривается опыт международных телекоммуника-
ционных проектов. Ротационная модель смешанного формата 
проведения проектов позволила создать аутентичную языко-
вую среду для коммуникации будущих специалистов из раз-
ных культур, для их самостоятельной и коллективной работы 
под руководством преподавателя. Делается вывод о том, что 
в условиях выполнения проектных заданий у обучающихся 
формируются, закрепляются и развиваются профессионально- 
ориентированная иноязычная компетенция, а также професси-
ональные и социальные компетенции, связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью.

Ключевые слова: профессионально- ориентированный ино-
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В современных социально- экономических усло-
виях одной из важнейших задач высшего образо-
вания становится подготовка выпускников к про-
фессиональной деятельности. В системе профес-
сиональной подготовки особое место приобретает 
практико- ориентированный подход к преподава-
нию иностранного языка, уровень владения кото-
рым способствует повышению конкурентоспособ-
ности специалистов на рынке труда.

Согласно требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 3++, 
приоритетной моделью в обучении иностранно-
му языку становится инновационная компетент-
ностная модель, которая обеспечивает соответ-
ствие уровня подготовки выпускников требова-
ниям профессиональных стандартов и ожидани-
ям работодателей. В основе этой модели лежат 
профессиональные компетенции, базирующие-
ся на универсальных компетенциях. Именно этот 
подход к обучению иностранному языку способ-
ствует дальнейшему комплексному личностному 
и профессиональному развитию специалистов 
в любой профессиональной сфере. При этом ком-
муникативный подход в обучении иностранно-
му языку становится важнейшей составляющей 
профессионально- ориентированного подхода, по-
скольку обеспечивает реализацию основных це-
лей подготовки современного специалиста, спо-
собного осуществлять деловую коммуникацию 
на иностранном языке при решении профессио-
нальных задач, применять современные коммуни-
кативные технологии на иностранном языке с це-
лью академического и профессионального со-
трудничества с учетом межкультурных различий 
в процессе общения с представителями других 
культур.

С целью повышения эффективности процесса 
обучения происходит внедрение инновационных 
образовательных технологий, способствующих 
формированию профессиональных компетенций. 
Наряду с этим, инновационные образовательные 
методики придают новое содержание иноязычной 
коммуникации студентов, способствуют повыше-
нию мотивации, самостоятельности в принятии ре-
шений, использовании необходимых современных 
информационных ресурсов, развивают творче-
ские способности, что способствует достижению 
поставленных целей и высоких результатов в про-
фессиональной деятельности. Для максимального 
достижения указанных задач необходимо выбрать 
методы обучения, наиболее соответствующие це-
лям всестороннего развития личности студента.
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Целью данной статьи является рассмотрение 
метода проектов как одного из наиболее вос-
требованных подходов, обеспечивающих ком-
плексное личностно–ориентированное обучение. 
В статье представлены осуществленные автора-
ми межкультурные проекты в смешанном форма-
те обучения, который предоставляет новые воз-
можности в формировании профессионально- 
ориентированной иноязычной компетенции, а так-
же ряда профессиональных компетенций.

Активное применение метода проектов в прак-
тике современного образования объясняется тем, 
что благодаря ему успешно решаются не толь-
ко учебные, но и воспитательные задачи. Как от-
мечает Дубровина Н. А., современные образо-
вательные технологии нацелены на реализацию 
личностно- ориентированного подхода в обучении 
и обеспечивают индивидуализацию и дифферен-
циацию обучения с учётом индивидуальных ка-
честв и уровня знаний студентов [2]. Кроме то-
го, при помощи учебного проекта преподаватель 
может воссоздавать на занятии ситуации, явля-
ющиеся моделью реального процесса професси-
онального общения, интегрируя таким образом 
практико- ориентированный подход в обучение 
иностранному языку.

Если обратиться к истории метода проектов, 
то следует отметить, что, как образовательная 
технология, он возник и получил распространение 
в США к 1919 году, и вскоре стал известен в Рос-
сии. У истоков метода проектов стоят американ-
ский философ и педагог Д. Дьюи и его последо-
ватель У. Х. Килпатрик. Они понимают метод про-
ектов как процесс использования и адаптации на-
копленного опыта с целью расширения его содер-
жания. В основе метода проекта лежит самостоя-
тельное решение определенных задач в контексте 
рассматриваемой ситуации с учетом всех возника-
ющих сопутствующих обстоятельств. В России ме-
тод проектов, который стал внедряться в образо-
вательный процесс группой учителей под руковод-
ством С. Т. Щацкого в начале ХХ века, потерпел 
неудачу. Однако уже в 90-х годах в нашей стране 
наблюдаются попытки к возрождению этой об-
разовательной технологии. Важное место в этом 
процессе отводится И. А. Зимней [6, с. 9–15]. Позд-
нее на рубеже ХХ и ХХI веков Е. С. Полат описыва-
ет содержание и специфические особенности про-
ектной деятельности. Следует отметить, что осо-
бый интерес теория Е. С. Полат представляет для 
решения образовательных задач в сфере повыше-
ния эффективности обучения иностранному языку 
[8, с. 193–200].

Как отмечают многие авторы, внедрение 
в учебный процесс метода проектов обеспечивает 
серьезные преимущества для реализации основ-
ных задач обучения, поскольку нацелен на успеш-
ную социализацию и формирование индивиду-
альных и профессиональных навыков участников 
проекта. Метод проектов можно рассматривать 
как «способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы (техноло-

гию), которая должна завершиться вполне опре-
делённым практическим результатом, оформлен-
ным тем или иным образом» [9, с. 66].

Среди социальных компетенций участников 
проекта И. А. Зимняя отмечает в качестве наибо-
лее важных развитие навыков работы в команде, 
умение коллективно обсуждать и принимать ре-
шения по возникающим вопросам с целью дости-
жения намеченных результатов, умение исполнять 
разные социальные роли, а также навыки меж-
культурной коммуникации, способствующие до-
стижению успеха при взаимодействии представи-
телей разных культур [5, с. 7–14]. Метод проектов 
также способствует развитию междисциплинар-
ных навыков студентов, поскольку для решения 
конкретных практических задач им приходится 
привлекать свои теоретические знания из других 
областей.

При реализации метода проектов преподавате-
лю отводится особая роль, заключающаяся в уме-
нии координировать действия проектной группы, 
выступать в качестве эксперта и консультанта. 
Именно на нем лежит ответственность на эта-
пе разработки проекта. При этом преподавате-
лю необходимо содействовать эффективной са-
мостоятельной работе студентов на протяжении 
всего проекта. Взаимодействие преподавателя 
и участников проекта при работе по достижению 
поставленной цели является одним из важнейших 
аспектов проектной деятельности. Преподава-
тель может привлечь к образовательному процес-
су другие эффективные и актуальные коммуника-
тивные методы обучения, такие как метод «моз-
говой атаки», дискуссии, ролевой игры, решение 
кейсов. Совокупность этих методов формирует 
дидактическую систему, отражающую личностно- 
ориентированный подход и способствующую фор-
мированию соответствующих универсальных 
и профессиональных компетенций.

Таким образом, суть проекта состоит в органи-
зации деятельности, нацеленной на достижение 
решения определенной задачи или проблемы [10].

В практике обучения иностранному языку метод 
проектов оказывается результативным инструмен-
том, способствующим повышению эффективности 
обучения, т.к. в рамках проекта происходит мо-
делирование языковой среды, на основе которой 
возникает практическая необходимость использо-
вания иностранного языка в реальных ситуациях.

Следует также отметить, что при осуществле-
нии проектной деятельности от участников проек-
та требуется не только знание иностранного язы-
ка, но и большой объем экстралингвистических 
знаний, имеющих непосредственное отношение 
к решению лежащей в основе проекта конкретной 
проблемы. В этой ситуации оказывается востре-
бованным весь комплекс интеллектуальных, креа-
тивных и коммуникативных навыков.

Многие современные авторы (Дубровина Н. А., 
Розова Е. О., Петрушина Т. Н.) рассматривают 
определенные требования к использованию мето-
да проектов:
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наличие значимой в исследовательском, твор-

ческом плане проблемы, требующей интегриро-
ванного знания, исследовательского поиска её 
решения; практическая значимость предполагае-
мых результатов; самостоятельная деятельность 
обучающихся на занятиях и во внеурочное время; 
структурирование содержательной части проекта; 
использование исследовательских методов. [2; 10, 
с. 162–166; 7].

Если говорить об использовании метода про-
ектов в процессе обучения английскому языку 
в рамках образовательной программы экономиче-
ского университета, то наибольший интерес пред-
ставляют международные телекоммуникационные 
проекты, которые являются предметом обсужде-
ния данной статьи. Особенность данных проектов 
заключается в применении смешанного форма-
та обучения, который открыл новые возможности 
для взаимодействия студентов из разных стран.

Рассмотрим образовательный потенциал ро-
тационной модели cмешанного обучения для ре-
ализации проекта по изучению профессионально- 
ориентированного иностранного языка. Данную 
модель мы понимаем как сочетание возможно-
стей синхронного и асинхронного обучения. Ис-
следователи отмечают необходимость стремле-
ния к стратегическому сочетанию онлайн и очно-
го обучения для максимально полного использо-
вания всех преимуществ, которые предоставляют 
эти типы обучения [12, с. 11].

Синхронное онлайн- обучение происходит, ког-
да преподавание и обучение протекают в реаль-
ном времени, с использованием инструмента виде-
оконференций или другого средства совместной 
работы в реальном времени. Сервисы виртуаль-
ной работы предоставляют обучающимся новые 
способы взаимодействия со сверстниками и пре-
подавателем, например, при помощи окна тексто-
вого чата, в котором возможно делиться своими 
мыслями, отвечать на комментарии, видеть идеи 
своих сверстников, также применять комнаты для 
обсуждения, быстрого общения или групповой ра-
боты над проектом, что сложнее сделать в боль-
шой аудитории для очного занятия.

При асинхронном онлайн- обучении обучение 
не происходит в одно и то же время, как, напри-
мер, при прохождении онлайн- урока или участии 
в онлайн- дискуссионном форуме. Преподаватель 
структурирует материалы для изучения заранее, 
а студенты получают к ним доступ и обучают-
ся, как правило, по свободному графику. Асин-
хронное онлайн- обучение обеспечивает гибкость 
и удобство обучения, позволяя учащимся выбрать 
удобный для них темп и время. Это также дает 
учащимся больше времени для более глубокого 
изучения содержания занятий, поскольку от них 
не требуется отвечать на вопросы в режиме ре-
ального времени.

Для наших целей было важно то, что именно 
на онлайн- платформах мы можем обеспечить бу-
дущим выпускникам получение опыта реального 
взаимодействия с будущими зарубежными колле-

гами на английском языке как языке международ-
ного общения.

Многогранные возможности смешанного об-
учения были использованы нами при проведе-
нии межкультурного проекта с применением 
информационно- коммуникационных технологий. 
Данный проект для студентов экономического ву-
за был нацелен на создание подлинной среды для 
погружения в иноязычную культуру и эффектив-
ного развития всех компонентов иноязычной ком-
муникативной компетенции, а также когнитивного, 
поведенческого и эмоционального аспектов меж-
культурной компетенции. Поскольку проект имел 
практическую направленность с целью подготов-
ки обучающихся к реальному профессионально-
му общению, в качестве партнеров по коммуника-
ции были выбраны зарубежные студенты вузов- 
партнеров, специализация которых совпадала 
со специализацией российских студентов, и кото-
рые изучали русский язык как иностранный.

Остановимся на поэтапной интеграции в учеб-
ный процесс основополагающих компонен-
тов проекта, а именно: проблемно- поискового, 
творческо- исследовательского и коммуникативно- 
интерактивного.

Первый этап проекта проходил асинхронно, 
когда в течение двух недель студенты принимали 
участие в организованной переписке по электрон-
ной почте. Переписка выстраивалась таким обра-
зом, что часть проходила на английском и часть 
на русском языке, что, безусловно, повышало мо-
тивацию к общению с обеих сторон. Темы для об-
суждения были сформулированы на основе про-
грамм обучения в вузах- партнерах по проекту 
и затрагивали проблемные вопросы националь-
ной и деловой культуры, деловой этики, между-
народного сотрудничества, трудоустройства, ме-
неджмента и лидерства, инноваций в компаниях 
и т.д. При определении тематики проекта также 
учитывались трудовые функции, перечисленные 
в профессиональных стандартах, для выполне-
ния которых необходимо знание иностранного 
языка. Мы полагаем, что удачно выбранная те-
ма, соответствующая профессиональным интере-
сам участников, является залогом активного вов-
лечения в дискуссию [11, с. 169] и способствует 
реализации и дальнейшему совершенствованию 
профессионально- ориентированных коммуника-
тивных навыков.

Участие в переписке дало возможность моло-
дым людям из разных стран узнать больше о куль-
туре партнеров по проекту и выйти на уровень по-
нимания коммуникативного поведения своих буду-
щих коллег. Общение по электронной почте пред-
шествовало очному блоку занятий, в завершении 
которого, находясь в аудитории, студенты подво-
дили итоги работы с информацией, полученной 
во время переписки, выступая с подготовленными 
презентациями. Сочетание дистанционной и оч-
ной совместной деятельности развивает не только 
коммуникативные, но и общепрофессиональные 
компетенции обучающихся: поиск и обработка ин-
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формации для общения по конкретным вопросам, 
обмен мнениями, использование информацион-
ных технологий и программных средств для дости-
жения целей продуктивного общения, подготовка 
и проведение презентации на иностранном языке 
по профессиональной тематике.

На творческо- исследовательском этапе про-
екта были организованы совместные онлайн- 
занятия на платформе для проведения видеокон-
ференций. Интерактивное онлайн- занятие имеет 
несколько способов взаимодействия с целью ак-
тивизации внимания и вовлеченности участников 
проекта. В выступлениях студенты смогли учесть 
опыт переписки, поскольку они были заочно зна-
комы с партнерами по коммуникации. Они обме-
нивались дополнительной информацией о своих 
университетах, об экономической ситуации в раз-
личных странах, о будущей профессии и карьере 
с использованием функции виртуальных комнат.

Заключительный коммуникативно- 
интерактивный этап проекта проводился очно 
в аудитории, когда зарубежные студенты приез-
жали на обучение в рамках международного се-
местра или с ознакомительным визитом. Студен-
ты приходили в аудиторию, имея собственное 
понимание темы занятия. На очном занятии они 
совместно участвовали в учебной деятельности, 
основанной на решении конкретных задач, анало-
гичных тем, которые могут возникнуть в совмест-
ной внешнеэкономической деятельности в бу-
дущем. При этом различные реальные ситуации 
и проблемы, которые были предложены студентам 
для обсуждения, основывались на тематике пре-
дыдущих этапов работы и той информации, кото-
рая была получена в ходе заочных дискуссий. Ре-
зультаты проведенной работы были представлены 
в виде презентаций, в которых партнеры по ком-
муникации поделились приобретенными знания-
ми, совершенствуя коммуникативные и общепро-
фессиональные навыки, сформированные в ходе 
осуществления проекта. Этот этап включал в себя 
оценивание собственных достижений с понимани-
ем значимости межкультурной коммуникации для 
будущей профессиональной деятельности.

Примером эффективной социолингвистиче-
ской модели межкультурного профессионально-
го общения стал внеаудиторный проект “Language 
Café” (Кафе «Лингва»), в котором участвовали 
российские студенты и иностранные студенты, об-
учающиеся на программах международного се-
местра. По сути, данный проект является языко-
вым клубом для свободного по форме общения 
с будущими специалистами по аналогичным на-
правлениям из других стран и обсуждения пред-
варительно составленных преподавателем тем 
на основе опроса студентов. Важно отметить, что 
внеаудиторный проект был интегрирован в учеб-
ный процесс, поскольку социально- экономические 
проблемы, сформулированные на основе предло-
жений студентов, были в полной мере отражены 
в разделах, изучаемых на специальных дисципли-
нах. При проведении проекта можно использовать 

формы как синхронного, очного или виртуально-
го, так и асинхронного онлайн обучения. В нашем 
случае структура проекта “Language Café” была 
сформирована на основе ситуаций межкультур-
ного делового общения и определена заданиями 
в рамках рассматриваемых тем. Совместная ра-
бота предусматривала изучение кейсов, прове-
дение собеседования, самостоятельное и груп-
повое решение проблем, связанное с интернет- 
исследованием. Обучающиеся могли просмотреть 
и проанализировать полученные результаты ра-
боты на платформе LMS Moodle, также они имели 
возможность обсудить дополнительные вопросы 
в чате.

Проведение данного проекта и анализ резуль-
татов работы показали, что возможности смешан-
ного обучения были реализованы в полной мере: 
студенты вели переписку по электронной почте 
в командах по четыре человека, затем обсуждали 
результаты переписки в чате, и в итоге представ-
ляли полученную информацию в виде презента-
ции в аудитории и в ходе видеоконференций.

Продуктивной формой работы в смешанном 
формате является регулярное проведение наши-
ми преподавателями видеопроектов на разных 
направлениях подготовки по тематике будущей 
профессиональной деятельности студента. Не-
сомненно, видеопроекты обогащают опыт препо-
давания, при этом работа над созданием видео 
требует большей подготовки, чем традиционная 
презентация. Заболотских Л. В., Гончаренко Е. С. 
утверждают, что съемка видеоматериала пред-
ставляет собой проектную работу, нацеленную 
на развитие аудиовизуального восприятия инфор-
мации и формирование критического мышления 
у студентов, а также умение искать, систематизи-
ровать и оформлять самостоятельно подобранную 
информацию по заданным критериям [4, c. 50].

Несомненным преимуществом создания ви-
деопрезентации является дифференцированный 
подход и индивидуальность каждого обучаемого, 
учет психологических особенностей, профессио-
нальных интересов и уровня владения иностран-
ным языком при разработке видеоматериала [1]. 
Последний фактор имеет для нас особое значе-
ние, так как мы формируем гомогенные группы 
по уровню владения иностранным языком.

Так, студенты могут записать видео с целью по-
знакомить партнеров по проекту со своим вузом, 
описать традиции, достопримечательности, зна-
менитых выпускников. На более высоком языко-
вом уровне обучающиеся могут создать видеопре-
зентации на общепрофессиональные темы, пред-
ложить решение профессиональных задач, запи-
сать научный доклад в академическом стиле.

Исходя из нашего опыта, мы выделяем три эта-
па видеопроекта. На этапе подготовки к созданию 
видео определяются группа участников, предпо-
лагаемый сценарий, временные рамки и обсуж-
даются инструкции для работы над видео, далее 
разрабатывается сценарий будущего видеороли-
ка и детально изучается необходимый лексико- 
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грамматический материал. Преподаватель редак-
тирует текст сценария, проводит проверку стили-
стической, лексической и грамматической пра-
вильности написанного сценария для дальнейшей 
доработки студентами.

Этап создания видео подразумевает самостоя-
тельную работу студентов с учетом рекомендаций 
преподавателя. В результате полученной и согла-
сованной с преподавателем информации студенты 
записывают материал, который может содержать 
видео- и аудиофайлы, анимированные элементы 
и необходимый текст, выведенный на экран, затем 
проводят видеомонтаж учебного материала.

Обучающиеся могут использовать мобильный 
телефон для создания видеосюжетов, цифровые 
программы для монтажа видеоролика.

Этап демонстрации видео заключается в пред-
ставлении проекта студентами на заключитель-
ном занятии курса. После просмотра видео студен-
ты оценивают результаты труда участников и свой 
собственный вклад, анализируют и комментируют 
видеопроект. Дискуссия проходит на иностран-
ном языке с применением социальной технологий 
«виртуальный круглый стол» на платформе LMS 
Moodle на основе специально разработанного кур-
са. Выбранные элементы и ресурсы данного кур-
са: «форум», «чат», «семинар» обладают харак-
теристиками заданий электронных образователь-
ных ресурсов, которые помогают осуществлять 
моментальную обратную связь, другими словами, 
интерактивность, и раскрывать творческий потен-
циал студентов.

На завершающем, рефлексивном этапе виде-
опроекта студенты группы или жюри из препода-
вателей оценивают продемонстрированный виде-
оматериал, а также активность участия студентов 
в общей дискуссии. Ю. В. Жидяева обращает вни-
мание на оценивание творческой составляющей 
видеопроекта, на грамотность используемого лек-
сического и грамматического материала, в ито-
ге, мы говорим о сформированности навыка са-
мопрезентации: культура речи, манера подачи ин-
формации, чувство времени, умение удерживать 
внимание аудитории, уровень эмоционального 
воздействия на аудиторию [3, c. 484].

Педагогическая модель, использованная в рас-
смотренных проектах, основана на чередовании 
компонентов очного и дистанционного обучения 
с использованием средств конференцсвязи и са-
мостоятельной дистанционной работы. Представ-
ленная технология смешанного обучения предпо-
лагает целенаправленную интеграцию очного об-
учения и цифровых ресурсов для персонализации 
обучения в соответствии с уровнем языковый под-
готовки и специализации обучающихся.

Проведенный нами анализ результатов меж-
культурных проектов в смешанном формате по-
казал исключительные преимущества этого вида 
обучения. Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции и ее межкультурной составляющей 
происходили во всех видах речевой деятельности 
в ходе аутентичной профессиональной коммуни-

кации с будущими коллегами, причем проблемы, 
предложенные студентам для обсуждения, бы-
ли связаны с их специализацией и основывались 
на трудовых функциях, перечисленных в профес-
сиональном стандарте. Таким образом, в процес-
се работы над проектом происходило взаимосвя-
занное развитие универсальных, профессиональ-
ных и социальных компетенций обучающихся. 
Каждый проведенный проект был многогранен, 
в нем сочетались дистанционные и очные этапы 
взаимодействия, периоды самостоятельной и кол-
лективной работы, деловая и профессиональ-
ная тематика. Все аспекты проекта внесли свой 
важный вклад в развитие системы компетенций 
и личностного потенциала студентов. Прежде все-
го, профессионально- ориентированное общение 
с партнерами соответствовало интересам и по-
требностям будущих специалистов, вовлекало 
их в активную творческую деятельность, повы-
шало мотивацию к изучению иностранного языка 
как инструмента для достижения коммуникатив-
ных целей и решения профессиональных задач. 
В письменной и устной речи студенты стали систе-
матически использовать лексические и грамма-
тические структуры более высокого уровня. Они 
увереннее чувствовали себя при обсуждении про-
фессиональных тем, свободнее оперировали тер-
минами и фразеологизмами, связанными со сво-
ей специальностью.

Контакты студентов с будущими зарубежны-
ми коллегами способствовали развитию межкуль-
турной компетенции: студенты получили знания 
о культуре своих партнеров (когнитивный аспект), 
развили навыки взаимодействия с представителя-
ми других культур (поведенческий аспект) и полу-
чили возможность повысить межкультурную сен-
зитивность (эмоциональный аспект). Они научи-
лись выражать свои идеи более точно и аргумен-
тированно, устранять непонимание, реагировать 
на реплики партнёров в дескриптивной форме без 
оценочных коннотаций. Благодаря этому возника-
ло взаимопонимание, строились конструктивные 
доверительные отношения. Как показал опрос 
студентов, они положительно оценили полученный 
опыт рассмотрения проблемы с позиций различ-
ных культур. Развитие эмпатии, основного усло-
вия успешного общения, безусловно, способство-
вало формированию профессиональной компе-
тенции будущих специалистов в сфере внешнеэ-
кономических контактов.

Опыт участия в межкультурных проектах с ис-
пользованием компьютерных технологий не толь-
ко позволил на практике формировать универсаль-
ные компетенции участников, но и послужил ба-
зой для развития их профессиональных компетен-
ций. Так, самостоятельная работа с иноязычной 
информацией, анализ и структурирование данных 
для представления их коллегам, в том числе в ре-
жиме видеоконференции, уверенное использо-
вание компьютерных технологий для выполнения 
заданий –  все эти виды деятельности способство-
вали становлению профессионала, развитию его 
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трудового и личностного потенциала. В то же вре-
мя, проектная работа внесла свой вклад в форми-
рование социальных компетенций обучающихся: 
работая над проектом, участники приобрели на-
выки работы в команде, научились распределять 
роли лидера и исполнителя, координировать свои 
действия с действиями других участников проек-
та, коллективно подводить итоги, разделяя при 
этом ответственность между собой.

В заключение можно утверждать, что метод 
проектов, в которых моделируется межкультур-
ное профессиональное взаимодействие и исполь-
зуется смешанный формат обучения, может быть 
успешно интегрирован в учебный процесс с целью 
совместной деятельности будущих специалистов 
из разных культур. Система компетенций, полу-
ченных в результате участия в проектах, откры-
вает новые возможности для обучения специали-
стов, способных эффективно выполнять задачи 
развития международного сотрудничества и вос-
требованных в сфере экономики и менеджмента.
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USING THE PROJECT METHOD IN A MIXED FORMAT 
OF TEACHING A PROFESSIONALLY ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY OF 
ECONOMICS

Abubakarova B. M., Gulova E. K., Nabirukhina A. V.
St. Petersburg State University of Economics

The article describes the project method as an innovative technolo-
gy for teaching a professionally oriented foreign language at a uni-
versity of economics, and provides the advantages of using the pro-
ject method in a blended learning format. As an example of the suc-
cessful application of the project method in the process of teaching 
English within the educational program of the University of Econom-
ics, the experience of international telecommunications projects is 
considered. The rotational model of a mixed format for conducting 
projects made it possible to create an authentic language environ-
ment for communication between future specialists from different 
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cultures, for their independent and collective work under the guid-
ance of a teacher. It is concluded that in the context of completing 
project tasks, students form, consolidate and develop professionally 
oriented foreign language competence, as well as professional and 
social competencies related to their future professional activities.

Keywords: professionally oriented foreign language, innovative 
teaching methods and technologies, project method, intercultural 
communication, student- centered learning, blended learning format.
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Статья посвящена описанию персуазивного потенциала сен-
тиметивных частей речи и функционированию этих групп слов 
в современном публицистическом и художественном тексте. 
Отмечается особая роль сентиметивных классов, особенно 
непервообразных междометий и модальных частиц, в форми-
ровании современного медийного (в первую очередь –  пись-
менного, в котором особенно высока роль печатного слова) 
и художественного дискурса, а также увеличение доли вне-
дрения эмотивных элементов в функциональные стили, ранее 
избегающие данного вида агрессивной, воздействующей кон-
нотации. В статье дается представление о морфологической 
персуазивности и выявляется взаимосвязь персуазии и рече-
вого воздействия, а также проводится дифференциация пер-
суазивности и коннотации на уровне лексикологии (семиотики) 
и грамматики (морфологии), анализируются примеры из ме-
дийных текстов последних двух лет.

Ключевые слова: персуазия, коннотация, публицистика, ху-
дожественный текст, речевого воздействие, сентиметивные 
части речи, междометие, вводные слова, звукоподражания, 
частицы.

В лингвистических исследованиях последних 
лет регулярно наблюдается смешение и даже вза-
имозамещение таких понятий, как «персуазия», 
«персуазивность», «речевое воздействие» и «кон-
нотация». Актуализация внимания к языковой пер-
суазивности в свете феномена языкового воздей-
ствия неудивительна, так как изучение и форми-
рование текстов, призванных вызвать определен-
ное поведение реципиента (группы реципиентов) 
или повлиять на его точку зрения, весьма согласу-
ется с основными задачами воздействующей пу-
блицистики и является неотъемлемой составля-
ющей эстетически воздействующего на читателя 
художественного дискурса.

В лингвистических исследованиях [2, 3, 4] часто 
наблюдается смешение персуазивности, связан-
ной с грамматическими свой ствами слов, и кон-
нотации, которая реализуется в слове на уровне 
лексемы.

Такое смешение объяснимо: персуазивность 
морфологических средств хоть и упоминается 
в научных исследованиях, но не описывается в до-
статочной мере, или же подробно разбирается 
на материале других языковых систем (особенно 
хорошо описан американский публицистический). 
Все это говорит о том, что проблема морфологи-
ческой персуазивности требует отдельного опи-
сания. Давайте рассмотрим ее на примерах таких 
классов слов, как части речи.

Говоря (хотя бы отдаленно, описательно) о морфо-
логическом выражении персуазивности, мы, в пер-
вую очередь, всегда говорим о воздействующем по-
тенциале знаменательных частей речи, например, 
глагола или имени прилагательного. Это оправдан-
но, т.к. именно действие и признак чаще всего вос-
принимаются нами как выразительное обрамление 
коннотативной сущности объекта [10, с. 87].

Не вызывает сомнения воздействующее (экс-
прессивное) свой ство глагольных форм, особенно 
форм инфинитива и повелительного наклонения. 
Наиболее ярко воздействуют глагольные формы 
в несвой ственном для них, окказиональном употре-
блении, например: употребление формы повели-
тельного наклонения в значении изъявительного.

Обидно, конечно: может быть, дом близко, 
в нём мать, дедушка, отец, еды сколько хочешь, 
а тут сиди и жди (= «сидишь и ждёшь»), пока 
кто-нибудь проплывёт, а плавают в низовьях Ени-
сея не часто (В. Астафьев. Васюткино озеро);

В свою очередь широкий синонимический по-
тенциал русского имени прилагательного и свя-
занного с этой категорией слов русского наречия 
также представляет обширные возможности для 
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создания воздействующего текста путем особо-
го подбора слов (красные полотнища флагов –  
кровавые полотнища).

Грамматически некоторые формы имени при-
лагательного имеют более сильный персуазивный 
потенциал, чем параллельные. Так, например, 
простая форма сравнительной степени имени 
прилагательного или наречия на –о воздействует 
именно на эмоциональный уровень слушающего 
или читающего и воспринимается ими как более 
живая и подвижная, нежели параллельная ей со-
ставная форма сравнительной степени этого же 
прилагательного (сравните: эта книга интерес-
нее –  эта книга более интересна). Именно пер-
суазивный потенциал этих грамматических форм 
требует от нас стилистической дифференциации 
в их использовании (первая ярче реализуется в пу-
блицистическом и художественном текстах, апел-
лирующих к разговорной речи, а вторая –  в тек-
стах официально- делового и научного стилей).

Однако ошибочным будет предположение, что 
воздействующий потенциал есть лишь у слов зна-
менательных частей речи. Служебные слова так-
же невероятно активны в создании воздействую-
щего, манипулирующего текста. И особое место 
в связи с персуазивностью, занимают среди слу-
жебных слов модальные частицы.

Рассмотрим функционирование модальных ча-
стиц в художественном тексте:

«Поезд ушёл» Высказано всё, что только мо-
жет рот Выблевано всё, что только может мозг… 
[Летов Е. Стихи [Текст] / Е. Летов –  М.: Выргород, 
2001. –  548 с.

«Я весь словно пластилиновая фигурка…» 
Я весь словно пластилиновая фигурка Брошенная 
в костер Черты мои медленно рассасываются пла-
вятся Остаётся лишь гримаса недоумения Огонь 
такой жаркий настойчивый А сверху лишь звёз-
ды И чьи-то сосредоточенные внимательные лица 
[Летов Е. Стихи [Текст] / Е. Летов –  М.: Выргород, 
2001. –  548 с.

Даже предлоги в художественном тексте спо-
собны окказионально воздействовать на сознание 
читателя или слушателя.

В статье О. Р. Темиршиной «Поэтика дефор-
мации. Образы в поэзии Егора Летова» подмечен 
интересный факт семантической трансформации 
предлогов в художественной ткани лирического 
произведения: «Так, все пространственные пред-
логи здесь меняют своё значение на противопо-
ложное, что приводит к отождествлению двух ти-
пов движения: движения В и движения ИЗ. И фак-
тически выйти в рамках этого текста –  то же самое 
что зайти. Ср.: Внутрь! Из гроба тугого вывалил-
ся Во внутрь! Из комнатной кóмбы Из кóлбатной 
кóблы Выколбасил себя кропотного Во внутрь! 
Из городливой замкнуты Из головливой замкнуты 
Выгробился! [Летов Е. Стихи [Текст] / Е. Летов –  
М.: Выргород, 2001. –  548 с.] (с. 180)

Слово возвращается в своё исходное дологи-
ческое, а значит дограмматическое состояние» 
(с. 185) [6].

Примеры, приведенные выше, затрагивали 
традиционно выделяемые классы знаменатель-
ных и служебных слов. Однако система частей 
речи современного русского языка представляет 
собой не бинарную, а тройственную систему, в ко-
торой самостоятельным и служебным словам про-
тивостоят слова сентиметивные, или так называе-
мые «особые».

К ним обычно относят междометия и звукопод-
ражания [5] и приближают к ним синкретичные 
классы слов, находящиеся на периферии знаме-
нательных и сентиметивных частей речи (класс 
модальных слов), а также на стыке служебных 
и сентиметивных слов, так как именно для них ха-
рактерно сочетание эмотивного и модального со-
значений.

Персуазивность модальных частиц не вызы-
вает сомнения. Предлагаю обратить внимание 
на воздействующие возможности модальных слов.

Несмотря на внешнюю изолированность от ос-
новного контекста, с информативной точки зрения 
они оказываются тесно связанными с содержани-
ем высказывания, выражая различные аспекты 
субъективного отношения говорящего к сообща-
емому, а также организуя коммуникативный кон-
такт говорящего и адресата. Это и позволяет мо-
дальным словам вносить в текст различные смыс-
ловые оттенки, например:
– Это не означает, что закон не нуждается в со-

вершенствовании, отдельные шероховатости 
в нём, безусловно, есть, но в целом он даёт 
хорошую базу для охраны культурного насле-
дия, а вот как он выполняется на местах –  это 
уже другое дело. [«Археологические права» 
российских регионов могут расширить // Пар-
ламентская газета, 2021.12.06]

– Конечно, оценивали, но цифру называть не бу-
ду. Безусловно, мы могли зарабатывать боль-
ше. [«Главное, чтобы для аграриев не вво-
дились запреты на экспорт» // Ведомости, 
2021.12.16]
Мы считаем, что, безусловно, это идет в нару-

шение принципа свободы СМИ», –  заявил пресс- 
секретарь президента России Дмитрий Песков. 
[«Комсомольская правда» сообщила о задержа-
нии журналиста белорусской редакции // Ведомо-
сти, 2021.10.02]

Наибольшим воздействующим потенциалом сре-
ди всех частей речи современного русского языка 
обладают междометия. Вопрос персуазивности (воз-
действующей функции) слов этой грамматической 
категории затрагивался в основополагающем труде 
по междометиям А. И. Германовича, он же не пере-
стает быть актуальным и в новейших работах по ме-
ждометным образованиям [1; 5]. Однако рассматри-
валась персуазивность интеръективов в большин-
стве случаев исключительно как часть живого обще-
ния или как составляющая художественного текста, 
отражающего разговорную речь, например:

Да, всплакнешь, ой-ой-ой, как всплакнешь, ко-
ли голова с утра до ночи только такими мыслями 
и полна! [М. Е. Салтыков- Щедрин. Пошехонская 
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старина. XXVII. Предводитель Струнников] –  со-
значение горечи, грусти.
– Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой! Через 

два часа из трактира вышел докторский Мишка 
и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот рас-
пряг и поводил лошадей. [А. П. Чехов. Perpetu-
um mobile (1883–1884)] –  созначение восхище-
ния, высокой оценки.
Подальше от вас. Нет, вы, господа, ой-ой-ой! 

Мошкин (не глядя на него). [И. С. Тургенев. Холо-
стяк. Комедия в трех действиях] –  созначение оби-
ды, которую трудно описать знаменательными 
словами.

Не менее интересно окказиональное использо-
вание в художественном тексте звукоподражаний:
– И лаял на нее по-собачьи: –  Гав! гав! А она 

останавливалась и смотрела на него со внима-
нием, точно в лае этого дурачка находила ответ 
на свои мысли, и, вероятно, он притягивал ее 
так же, как брань [А. П. Чехов. Моя жизнь (Рас-
сказ провинциала) (1894–1897)]
Внимает он привычным ухом Свист; Марает он 

единым духом Лист; Потом всему терзает свету 
Слух; Потом печатает –  и в Лету Бух! [А. С. Пуш-
кин. История стихотворца: «Внимает он привыч-
ным ухом…»]
– Тру-ту-ту… Жжжж… «Забыл я соды принять, –  

думал он. [А. П. Чехов. Драма (1887)]
Звукоподражания в художественном тексте 

не только передают атмосферу происходяще-
го, не только воссоздают звуковой фон событий, 
но и способствуют устремлению мыслей героев, 
формируют отношение к окружающей действи-
тельности и действиям персонажей.

Как мы уже отметили, междометия и звукопод-
ражания принято рассматривать только в худо-
жественном дискурсе. Вместе с тем следует осо-
бо отметить, что сейчас наблюдается усиление 
доли междометий не только в художественном, 
но и в современном публицистическом тексте:

Ну да, не море и не пляж. Эх, инфраструкту-
ру бы развить. Построить туалеты и небольшие до-
мики. [А дома лучше? // Коммерсант, 11.05.2020]

Я хорошо отношусь к Уильяму, он классный па-
рень, но про себя я подумал, что здорово было бы, 
если бы на его месте была прекрасная амери-
канская шпионка: и палатку с ней делить на дво-
их приятнее, и платить за нее привычнее, и пече-
ньем кормить. Эх, мечты, мечты! В пять утра авто-
бус благополучно тронулся. [Константин Колотов. 
«Они презрительно целились в людей из АК-47» // 
lenta.ru, 23.09.2019]

Эх, знать бы мне, что ларчик с платной и бес-
платной рыбалкой открывается просто. [А ста-
нет ли платная рыбалка бесплатной? // Парла-
ментская газета, 2019.05.17]

Эх теперь и сыра французского не поешь и ви-
на грузинского не попьешь, а без Боржоми вооб-
ще хана. [Российские туристы не аннулируют туры 
в Грузию: там дешевый отдых, еда и вино, которое 
ухудшилось только в РФ из-за «палочки Онищен-
ко» // NEWSru.com, 25.06.2019]

Разумеется, в свете многоаспектного освеще-
ния языковых единиц поднимается резонный во-
прос о том, как дифференцируются понятия кон-
нотации, персуазивности и языкового воздействия 
в самой языковой единице?

Давайте рассмотрим: если коннотация высту-
пает как эмоциональность, экспрессивность и оце-
ночность, направленные на объект (слово) со сто-
роны говорящего (это его личный опыт), то персу-
азивность является внутренним свой ством слова, 
заложенным в категориальные показатели.

В большинстве случаев воздействующие 
возможности языковых средств паравербаль-
ны –  именно этим определяется неоднородный 
и не всегда предсказуемый автором спектр эмо-
ций у воспринимающих его текст читателей или 
слушателей. Языковое воздействие заметно лишь 
тогда, когда оно выражается намерением пишу-
щего: раскрывается в тексте авторскими ремарка-
ми. В устном тексте такое намерение обыкновен-
но выражается просодикой и экстралингвистикой 
(рис. 1).

Рис. 1

То есть если рассматривать языковое воздей-
ствие слова как круговую схему, то коннотация мо-
жет рассматриваться как расположенная за пре-
делами слова и присваиваемая ему говорящим 
и слушающим (исходящая от реципиента), а пер-
суазивность заложена в грамматической струк-
туре слова и исходит от него. Коннотация безгра-
нична (многообразие людей дает многообразие 
восприятий) –  ее воздействие можно предугадать, 
однако трудно им управлять. Персуазивность узка 
и не всегда замечается на внешнем уровне, поэто-
му ее воздействие мало осознаваемо и более то-
чечно.

Наблюдается устойчивая зависимость персуа-
зивного потенциала слова и его грамматической 
функции: чем выше номинативная функция слова, 
тем активнее его коннотация и ниже персуазив-
ный потенциал. Это связано с тем, что коннотация 
и персуазия обратно пропорциональны и взаимно 
дополняют друг друга по степени эмотивного от-
ражения.

Если рассмотреть персуазивные возможности 
частеречных категорий современного русского 
языка, то на шкале переходности В. В. Бабайцевой 
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А-Б, где А –  наименьший персуазивный потенциал 
категории слов, а Б –  наиболее яркое выражение 
персуазивности, это распределение будет выгля-
деть следующим образом:
А –  имя числительное, союз, предлог
Аб –  имя существительное, имя прилагательное, 

наречие, слова категории состояния, местои-
мение,

АБ –  глагол, причастие, деепричастие
аБ –  звукоподражания, модальные слова, частицы
Б –  междометия

Для слов-предложений «да» и «нет», занима-
ющих особое место на схеме частей речи совре-
менного русского языка (они структурно занимают 
переходное положение на стыке всех частеречных 
частей: знаменательной, служебной и сентиме-
тивной), свой ственна такая же высокая персуазив-
ность, как и для междометий [5].

Эффективность языкового воздействия слова 
определяется целым комплексом факторов. И по-
мимо внешних условий (учет целевой аудитории, 
языковой обрамление, использование манипуля-
тивных приемов) на эффективность воздействия 
значимо влияет персуазивный потенциал самого 
слова. Эта персуазия имеет двой ственную приро-
ду: она формируется из коннотации слова, кото-
рой данное слово наделяют слушающие, и морфо-
логической персуазивностью, которой (как особой 
грамматической характеристикой) обладают сло-
ва всех частей речи, и сентиметивных –  в первую 
очередь.

В свете изучения вопросов речевого и языково-
го воздействия нелишне отметить, что частереч-
ная принадлежность используемых в коммуника-
ции языковых единиц с учетом их персуазивного 
потенциала значима важна для эффективности 
речи и говорящего, и пишущего.
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This article is devoted to the description of the invasive potential 
of sentimental parts of speech and the functioning of these groups 
of words in modern journalistic and artistic text. The special role 
of sentimental classes, especially non –  figurative interjections and 
modal particles, is noted in the formation of modern media (primarily 
written, in which the role of the printed word is especially high) and 
artistic discourse, as well as an increase in the proportion of the in-
troduction of emotive elements into functional styles that previously 
avoided this type of aggressive, influencing connotation. The article 
gives an idea of morphological persistence and reveals the relation-
ship between persistence and speech influence, as well as differen-
tiates persistence and connotation at the level of lexicology (semi-
otics) and grammar (morphology), analyzes examples from media 
texts of the last two years.
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Концертный исполнитель на современном этапе согласно 
официальной документации –  это полностью интегрирован-
ная в современное глобальное общество личность, опериру-
ющая современными информационно- коммуникационными 
технологиями, находящаяся в курсе социальной, культурной 
и политической повестки дня, обладающая широкой совокуп-
ностью связей со множеством социальных институтов. Резуль-
татом компетентностного подхода к проблеме формирования 
профессионального мировоззрения будущих концертных ис-
полнителей, основанного на анализе перечня ключевых ком-
петенций по специализации 53.05.01 «Искусство концертного 
исполнительства» и нацеленного на выяснение адекватности 
используемых педагогических технологий в обучении студен-
тов целям и ожидаемым результатам, становится вывод о том, 
что знания и навыки, полученные ими в рамках образователь-
ной программы, тестируются умением грамотно сформировать 
собственную исполнительскую интерпретацию музыкального 
произведения.

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональ-
ное мировоззрение, будущий концертный исполнитель, испол-
нительская интерпретация, искусство концертного исполни-
тельства, профессиональные компетенции.

Компетентностный подход в образовании бу-
дущих концертных исполнителей предполагает 
организацию образовательного процесса и оцен-
ки образовательных результатов, направленных 
на профессиональную деятельность и коммуни-
кацию в многокультурном обществе. Глобализа-
ция общественных процессов сопровождается 
увеличением массива данных, факторов, законо-
мерностей, что оказывает существенное влияние 
на структуру и содержание образования, опреде-
ляя комплекс знаний умений и навыков конкурент-
носпособного специалиста. В этой связи возраста-
ет ответственность современной педагогики в кон-
троле за процессом формирования его професси-
онального мировоззрения, создания совокупности 
представлений о мире и самом себе в нем, как 
акторе в определенном виде деятельности с по-
мощью регламентации базовых компетенций. 
Образовательная программа в аспекте реализа-
ции компетентностного подхода должна реали-
зовывать не только предметно- технологическую, 
но и социально- нравственную стороны жизнедея-
тельности будущего специалиста, и в целом спо-
собствовать формированию его профессиональ-
ного мировоззрения.

В своей работе «Компетентностный подход 
и теория контекстного обучения» А. А. Вербицкий 
отмечает, что «компетентностный подход усили-
вает практико- ориентированность образования, 
его предметнопрофессиональный аспект, подчер-
кивает роль опыта, умений практически реали-
зовать знания, решать задачи, поэтому не может 
быть противопоставлен ЗУН (знания, умения, на-
выки –  В. С.). Но он и не тождественен ЗУНовско-
му подходу, так как он фиксирует и устанавливает 
подчиненность знаний умениям» [3, с. 17]. По мне-
нию ученого, одним из противоречий профессио-
нального образования является то, что «содержа-
ние обучения «рассыпано» по множеству по ви-
димости не связанных между собой учебных дис-
циплин, а в труде оно применяется системно» [3, 
с. 40]. В отношении образовательного процесса 
А. А. Вербицкий пишет: «Образно говоря, студент 
пребывает в своего рода виртуальном мире зна-
ковых систем и искусственных форм организации 
учебной деятельности. Он делает что-то принци-
пиально отличное от специалиста, напоминая сто-
ящего на берегу реки человека, которому сообща-
ют теорию плавания, и требуют «всухую» отрабо-
тать какие-то его элементы» [3, с. 35]. Выявление 
соответствия государственных нормативных ак-
тов требованиям времени и общества, предъяв-
ляемым к профессиональным качествам выпуск-
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ника вуза, представляется важным аспектом ком-
петентностного подхода к образовательному про-
цессу.

Исходя из образовательной программы по спе-
циальности 53.05.01 «Искусство концертного ис-
полнительства» попробуем разобраться, насколь-
ко в ключевых компетенциях будущих концертных 
исполнителей отражены цели и ожидаемые ре-
зультаты по формированию его профессиональ-
ного мировоззрения. Главным нормативным доку-
ментом, определяющим их совокупность как мно-
гоуровневый целостный комплекс, является Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС).

ФГОС является результатом современных про-
цессов, определяющих стремительную изменчи-
вость концертного исполнительства и перманент-
ный рост требований к его уровню. Содержание 
документа является административным обосно-
ванием реализации обучения концертного испол-
нителя на современном этапе, в котором перечис-
лены цели, условия, основные задачи обучения, 
даны ключевые характеристики используемых со-
вокупностей методов. Важным в этом документе 
является раздел, в котором перечислены все ком-
петенции, относящиеся к разным, расположенным 
в иерархическом порядке, уровням знания и дея-
тельности: универсальные компетенции (УК), об-
щепрофессиональные компетенции (ОК), профес-
сиональные компетенции (ПК), профессионально- 
специализированные компетенции (ПСК).

Универсальные компетенции определяют ме-
сто будущего специалиста в современном соци-
уме, предоставляют возможность овладения им 
всей совокупностью механизмов, эффективных 
методов и приемов взаимодействия с этим соци-
умом для обеспечения обоюдовыгодного суще-
ствования. В частности, одной из важнейших УК 
является УК-2, согласно которой выпускник дол-
жен быть «способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла» [2]. Таким образом, 
сообразно данной компетенции, имеющей статус 
универсальной, представитель любой профес-
сии должен уметь открывать в ней новые области 
и направления, а также совершенствовать пред-
шествующий опыт за счет проектной деятельно-
сти.

Общепрофессиональные компетенции опреде-
ляют будущего специалиста как компонент слож-
ного и разнообразного профессионального сооб-
щества, объединяемого общими способами ре-
ализации профессиональной деятельности и те-
леологическими принципами. С учетом того, что 
в современной музыкальной культуре не может 
быть и речи об общности идейных, эстетических, 
стилевых платформ, представитель профессии 
на определенном «уровне знания и практики дол-
жен уметь применять музыкально- теоретические 
и музыкально- исторические знания в професси-
ональной деятельности, постигать музыкальное 
произведение в широком культурно- историческом 
контексте в тесной связи с религиозными, фило-

софскими и эстетическими идеями конкретного 
исторического периода» [2]. Иными словами, об-
щепрофессиональные компетенции определяют 
будущего концертного исполнителя как профес-
сионала, способного понимать специфику различ-
ных сегментов профессионального сообщества, 
в которое он входит, и взаимодействовать с ними.

Общепрофессиональный аспект представляет 
формирование системы знаний и усвоение пове-
денческих норм концертного исполнителя не про-
сто в рамках своего искусства, но в целом в мас-
штабе музыкальной культуры конкретного истори-
ческого периода и требует овладения дисциплина-
ми, связанными с теорией музыки, а также дисци-
плинами, связанными со всесторонним освещени-
ем музыкального искусства в контексте развития 
человеческой культуры (различные направления 
дисциплины история музыки, а также факульта-
тивные дисциплины, в частности, массовая музы-
кальная культура и т.д.). Этой совокупностью дис-
циплин, глубиной их усвоения, в значительной сте-
пени определяется степень осознанности выбора 
личной теоретической позиции исполнителя и кон-
кретной поведенческой модели в отношении пара-
метров, указанных в предыдущем пункте. Однако 
формирование обширного комплекса знаний о му-
зыкальном искусстве, формируемых посредством 
данных дисциплин, призвано не только увеличи-
вать компетентность концертного исполнителя, 
но способствовать формированию у него качеств, 
составляющих профессиональную мобильность.

Знакомство студента с другими системами 
знания и практики в рамках музыкального искус-
ства в пределах образовательного процесса мо-
жет пробудить его интерес к профессиональному 
овладению ими и, следовательно, к расширению 
спектра своих профессиональных компетенций. 
Но точно так же это оказывает значительное вли-
яние на мировоззренческую парадигму, поскольку 
овладение разными системами знания и практи-
ки предполагает инвариантность восприятия себя 
в контексте системы: музыкальное искусство –  му-
зыкальная культура –  социальная среда –  цивили-
зация.

Профессиональные компетенции определяют 
студента как представителя определенного класса 
специальностей, наделенных общими теоретико- 
методологическими принципами, эстетической 
платформой, формами профессиональной дея-
тельности. Профессионально специализирован-
ные компетенции определяют человека, прежде 
всего, как представителя узкой специальности 
(например, искусства игры на каком-либо инстру-
менте), выделяемой в данной профессиональной 
сфере ярко выраженной спецификой ЗУН.

Здесь будет уместным заметить, что в офици-
альной нормативной документации, прежде все-
го, в ФГОС по специальности 53.05.01 «Искусство 
концертного исполнительства» выделены исклю-
чительно формальные компоненты концертной 
исполнительской деятельности. Так, например, 
объектами ее являются музыкальные произведе-
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ния во всех формах их существования, способы 
реализации концертной деятельности, аудитория. 
А областью деятельности является «концертное 
исполнение музыкальных произведений в разно-
образных составах (соло, в ансамбле, соло с ор-
кестром, соло в оркестре) на различных сцениче-
ских площадках» [2]. Перечень профессиональ-
ных компетенций, включающий общекультурные 
компетенции, общепрофессиональные компетен-
ции, профессиональные компетенции, узкоспеци-
альные компетенции, предлагаемый ФГОС, ука-
зывает, что данное искусство как профессия 
в полной мере испытывает влияние современных 
социокультурных требований, предполагающих 
освоение учащимися профессии именно как ча-
сти мир-системы, содержание которой определя-
ется почти бесконечным множеством социальных, 
культурных, информационных, научных и иных 
факторов [9]. В частности, одной из ключевых об-
щекультурных компетенций является способность 
«понимать и анализировать мировоззренческие, 
социальные и лично значимые философские про-
блемы (ОК-9)» [2].

Профессиональное мировоззрение не выде-
лено в документе в отдельное направление рабо-
ты, равно как и не выделены в отдельную катего-
рию характеристики, которые должно иметь уже 
сформированное профессиональное мировоззре-
ние концертного исполнителя по завершении об-
учения, хотя уже на основании вышесказанного 
вполне можно сделать некоторые выводы о том, 
каким именно его видят составители документа. 
Однако вполне конкретное представление о со-
держании этого мировоззрения можно сделать 
на основании анализа следующих компетенций. 
Так, например, уже названная ранее УК-2 пред-
ставляет собой характеристику мировоззрения 
музыканта, в рамках которой он предстает про-
фессионалом, способным к инвариантному спосо-
бу взаимодействия с миром, он видит мир неста-
бильным и может принимать решение о наилуч-
шем пути в своей деятельности, в частности раз-
рабатывать и продвигать в жизнь свой собствен-
ный проект. Заслуживает внимания и УК-5, со-
гласно которой выпускник должен быть «способен 
анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия» [2]. 
Данная компетенция явно обусловлена гумани-
стической парадигмой мировосприятия, признаю-
щей культурное многообразие современного ми-
ра и право каждой культуры на существование 
в условиях глобального сообщества. У этой пара-
дигмы есть в той или иной степени радикальные 
инверсии, однако же в музыкальном концертном 
исполнительстве именно ею обусловлена совокуп-
ность навыков и умений музыканта интерпретиро-
вать национальный стиль музыкального текста.

Достаточно явно мировоззренческая характе-
ристика представлена в УК-6, согласно которой 
выпускник должен быть способен «определять 
и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на ос-

нове самооценки и образования в течение всей 
жизни» [2]. Эта компетенция обязывает концерт-
ного исполнителя заниматься постоянным само-
развитием и самосовершенствованием на осно-
ве существующего педагогического опыта и сво-
бодного творческого поиска в своей профессио-
нальной деятельности. Если реинтерпретировать 
данную компетенцию как характеристику миро-
воззренческой парадигмы, то мы получаем худож-
ника, артиста, который должен быть не просто са-
мостоятельной уникальной творческой единицей, 
а как личность представлять собой в своей про-
фессии динамическую систему, поскольку только 
в таком случае он будет конгруэнтен мир-системе, 
также являющейся динамической. Здесь невоз-
можно не вспомнить мировоззренческие парадиг-
мы Гераклита о тождественности жизни движе-
нию –  так через тысячелетия прогресса идеи ан-
тичных, древнейших философов, будучи глубоко 
переосмысленными, получают новое воплощение 
в прогрессивных концепциях.

В контексте рассуждений о профессиональном 
мировоззрении наибольший интерес получают 
ОПК и ПК. К уже указанным нами выше ОПК, ко-
торые являются продолжением соответствующих 
им универсальных компетенций, добавим ОПК-7, 
согласно которой выпускник должен быть спосо-
бен «ориентироваться в проблематике современ-
ной государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере культуры» [2]. Эта компетенция 
по большому счету восходит к принципам государ-
ственной политики регулирования систем музы-
кального образования, сложившейся еще в XVI-
II столетии, когда наиболее одаренные из обуча-
ющихся музыкальному исполнительству за казен-
ный счет отправлялись учится за рубеж, осваива-
ли итальянские, немецкие, французские школы, 
и возвращаясь потом в Россию, уже здесь рас-
пространяли прогрессивный опыт. С точки зрения 
формирования целостной картины мировоззре-
ния эта компетенция означает, что артист, свобод-
ный художник при всей своей самостоятельности 
и уникальности, должен в своей мировоззренче-
ской системе координат в качестве одной из осей 
учитывать интересы российского государства.

Профессиональные компетенции, на наш 
взгляд, непосредственно отражают исследуемую 
нами проблему формирования мировоззренче-
ской парадигмы из перечисленных в ФГОС дан-
ного уровня. Согласно ПК-1, студент должен быть 
способен «грамотно прочитывать нотный текст 
в соответствии со стилем композитора, постигать 
ключевую идею музыкального произведения»; со-
гласно ПК-3 –  должен обладать «способностью 
создавать исполнительский план музыкального 
сочинения и собственную интерпретацию музы-
кального произведения»; согласно ПК-4 –  «демон-
стрировать знание композиторских стилей и уме-
ние применять полученные знания в процессе соз-
дания исполнительской интерпретации»; согласно 
ПК-5 –  «демонстрировать умение исполнять музы-
кальное произведение, ярко, артистично, виртуоз-
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но»; согласно ПК-6 –  «воссоздавать художествен-
ные образы музыкального произведения в соот-
ветствии с замыслом композитора» [2].

Как видим, из восьми профессиональных ком-
петенций, предъявленных ФГОС будущему кон-
цертному исполнителю, пять непосредственно 
касаются процесса исполнительской интерпрета-
ции. Взаимосвязь его профессионального миро-
воззрения и исполнительской интерпретации об-
наруживается в наблюдаемых изменениях миро-
воззренческой парадигмы на уровне конкретной 
учебной работы по решению интерпретационных 
задач в исполнительском процессе, ведь глав-
ным предметом профессиональной деятельности 
концертного исполнителя является расшифров-
ка и воплощение авторского замысла, сокрытого 
в тексте музыкального произведения. Путь испол-
нителя от ремесленника к творцу музыкального 
смысла наряду с расцветом творческих способно-
стей сопряжен с постижением обширных знаний, 
прочным овладением специфических навыков, 
приобретением умений, обеспечивающих призна-
ние публики и критики. Так, в ранее упомянутой 
компетенции, декларирующей умение воспроиз-
вести аутентичный замысел композитора, зало-
жен смысл ограничения свободы самовыраже-
ния в полете творческой фантазии при воплоще-
нии идейно- образного содержания музыкального 
произведения знаниями и навыками, полученным 
в результате профессионального обучения.

Анализ профессиональных компетенций, име-
ющих прямое отношение к мировоззренческой 
картине концертного исполнителя, наглядно де-
монстрирует «контурность» мировоззренческой 
парадигмы. Тот же результат можно получить, об-
ратившись непосредственно к анализу учебных 
планов и программ рабочих дисциплин, препода-
ваемых концертным исполнителям в вузе (бака-
лавриат, специалитет, магистратура). Более три-
дцати дисциплин представляют собой, соглас-
но как официальным рабочим программам, так 
и непосредственной практике обучения, оценивае-
мой на основании результатов экзаменов и наблю-
дений за концертной практикой учащихся, обшир-
ные теоретико- практические комплексы ЗУН. Эти 
комплексы образуются в рамках каждой из дисци-
плин целым набором теоретико- методических кон-
цепций. Однако качество знаний и навыков, полу-
ченных студентом в рамках образовательной про-
граммы, должно тестироваться умением грамотно 
сформировать собственную исполнительскую ин-
терпретацию музыкального произведения.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, 
что концертный исполнитель на современном эта-
пе согласно официальной документации –  это 
полностью интегрированная в современное гло-
бальное общество личность, оперирующая совре-
менными информационно- коммуникационными 
технологиями, находящаяся в курсе социальной, 
культурной и политической повестки дня, облада-
ющая широкой совокупностью связей со множе-
ством социальных институтов, не просто владе-

ющая в совершенстве общими для сложного раз-
нообразного и многоуровневого профессиональ-
ного сообщества компетенциями, не говоря о до-
скональном знании и владении всеми тонкостями 
своей специализации на ее современном этапе, 
но при этом способная постоянно расширять гра-
ницы своей профессиональной деятельности, тем 
самым обновляя предмет всей данной профессио-
нальной сферы.

Безусловно, в реальной учебной практике по-
добное утверждение оказывается справедливым 
в отношении далеко не всех дисциплин. Однако 
в случае подавляющего их большинства дело об-
стоит именно так –  студент снабжается инстру-
ментарием для формирования профессиональ-
ного мировоззрения и знакомится с несколькими 
предметными полями, могущими стать компонен-
тами его профессионального мировоззрения без 
выделения какого-либо из них в качестве базово-
го. По словам А. А. Вербицкого, «предметное со-
держание деятельности студента проектируется 
как система учебных проблемных ситуаций, про-
блем и задач, постепенно приближающихся к про-
фессиональным, к своему прототипу, заданному 
в модели деятельности специалиста» [3, с. 49].
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A. K. Glazunov

A concert performer at the present stage, according to official doc-
umentation, is a person who is fully integrated into modern glob-
al society, operating with modern information and communication 
technologies, being aware of the social, cultural and political agen-
da, and having a wide range of connections with many social insti-
tutions. The result of a competency- based approach to the problem 
of forming the professional worldview of future concert performers, 
based on an analysis of the list of key competencies in specializa-
tion 53.05.01 “The Art of Concert Performance” and aimed at clarify-
ing the adequacy of the pedagogical technologies used in teaching 
students the goals and expected results, comes the conclusion that 
the knowledge and skills they acquired as part of the educational 
program are tested by their ability to competently form their own 
performing interpretation of a musical work.

Keywords: competency- based approach, professional worldview, 
future concert performer, performance interpretation, art of concert 
performance, professional competencies.

References

1. Federal Law No. 273-FZ dated December 29, 2012 (as amend-
ed on July 2, 2021) “On Education in the Russian Federation” 
(as amended and supplemented, entered into force on July 
13, 2021) [Electronic resource]. –  Access mode: http://www.
consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_140174/15956ae-
575273a483e753fc119fb41fc4c37f846/ (date of access: 
08/12/2021).

2. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation dated August 1, 2017 No. 731 “Federal State Edu-
cational Standard of Higher Education in the field of prepara-
tion 53.05.01 “The Art of Concert Performance”” [Electronic re-
source]. –  Access mode: http://fgosvo.ru/news/21/2023 (date of 
access: 07/24/2021).

3. Verbitsky, A. A. Competence- based approach and theory of 
contextual learning // Moscow: IC PKPS. –  2004. – 90 p.

4. Verbitsky, A. A. Context- competency approach to the moderni-
zation of education // Higher education in Russia. 2010. No. 5. –  
P. 32–37.

5. Zelenkova, E. V. Competence- based approach in higher musi-
cal and professional education // Higher education in Russia, 
No. 11, 2011. –  pp. 149–154.

6. Zimnyaya, I. A. Key competencies as an effective- target basis of 
the competency- based approach in education / I. A. Zimnyaya. –  
Moscow: Research. center. problem quality of preparation Spe-
cialists, 2004. –  38 p.

7. Zimnyaya, I. A. Key competencies are a new paradigm for edu-
cational results. –  M.: Higher Education Today, No. 5, 2003. –  
P. 34–42.

8. Kogan, E. Ya. Competence- based approach and new quality of 
education // Modern approaches to competency- based educa-
tion: Seminar materials / [Ed. A. V. Velikanova] Samara: Profi, 
2001. –  59 p.

9. Stachinsky, V.I., Pokrovskaya I. A. The evolution of the content 
of the professional worldview of Russian musicians- performers: 
from the Peter the Great era to the present [Text] // Pedagogical 
magazine No. 1/2022, Noginsk: Publishing house: “ANALYTICS 
RODIS”, 2022. –  pp. 49–61.

10. Ushakova O.S., Smirnova O. A. Development of profession-
al communicative competence at different levels of continu-
ous pedagogical education // Personnel resources for innova-
tive development of the educational system: Materials of the 
I All- Russian. Pedagogical Congress, Part 2., Moscow, 2007. –  
816 p.



421

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сравнительное исследование интертекстуальности в русских и китайских 
новостных заголовках (на материале периодических изданий «Известия» 
и «Guangming Daily»)
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аспирант, Кафедра общего и русского языкознания, Институт 
русского языка им. А. С. Пушкина
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Статья посвящена исследованию особенностей интертексту-
альности в медиатексте. Автор проводит сравнительный ана-
лиз интертекстуальности, используемой в русских и китайских 
новостных заголовках, используя тексты периодических изда-
ний «Известия» и «Guangming Daily». Новостной репортаж –  
это отражение социальной жизни в объективном реальном 
мире, а дискурс –  неотъемлемая часть социальной практики. 
Новостной заголовок не только играет роль в привлечении ин-
тереса читателей к чтению прессы, но и позволяет читателям 
выбирать новости, читать новости и получать необходимую ин-
формацию в кратчайшие сроки. Интертекстуальность –  важное 
средство для достижения данной цели, поэтому актуально про-
анализировать именно новостной заголовок. В соответствии 
с взглядом В. П. Московина на категоризацию, примеры интер-
текстуальности в данной работе разделяются на облигатор-
ную интертекстуальность и алеаторную интертекстуальность. 
Проводя сравнительный анализ медиатекстов, автор выявляет 
характерные черты интертекстуальности в русских и китайских 
новостных заголовках.

Ключевые слова: интертекстуальность, новостной заголовок, 
медиадискурс, медиатекст, реципиент.

Теоретическая база

Интертекстуальность –  это текстовая теория, воз-
никшая на основе структуралистского и постструк-
туралистского мышления в 1960-х годах ХХ века. 
Французский семиотик Ю. Кристева впервые ввела 
понятие интертекстуальности, основываясь на тео-
рии диалога М. М. Бахтина. Ю. Кристева предпола-
гает, что «любой текст строится как мозаика цита-
ций, любой текст есть продукт впитывания и транс-
формации какого- нибудь другого текста». [6, с. 37] 
Также Ю. Кристева определяет три измерения тек-
стового пространства: субъект письма, получатель 
и внеположные им тексты (три инстанции, пребыва-
ющие в состоянии диалога). В этом случае статус 
слова определяется горизонтально и вертикально. 
По горизонтали –  это дискурс внутри текста, кото-
рый принадлежит как субъекту письма, так и полу-
чателю, a вертикально, указывает на предшеству-
ющий или синхронические литературный корпус, 
составляющему контекст дискурса [3, с. 429]. Теория 
интертекстуальности ломает традиционную схему 
литературоведческих исследований, вбирая в себя 
целостное представление о культуре и обновлен-
ный взгляд на связи между текстами, социальны-
ми механизмами и другими текстами. Как считает 
китайский ученый Цинь Хайин, «тексты указывают 
на другие тексты, а также на авторов, читателей 
и весь мир одновременно». [8, с. 10–12]

Американский лингвист М. Риффатер предла-
гал изучать интертекстуальные феномены с точ-
ки зрения реципиента. М. Риффатер считает, что 
наиболее важным аспектом интертекстуально-
сти является читательское восприятие, которое 
и представляет собой источник интертекстов [5, 
с. 10]. Данная точка зрения отвечает узкой ин-
тертекстуальности. Интертекстуальность в узком 
смысле понимается как соотношение вербальных 
текстов. М. Риффатер так определяет интертек-
стуальность: Интертекстуальность есть восприя-
тие читателем отношений между данным произве-
дением и другими –  предшествующими или после-
дующими –  произведениями. Эти произведения 
и образуют интертекст первого произведения [7, 
с. 275–300].

Исходя из степени восприятия текста реципи-
ентом, В. П. Московин разделяет интертекстуаль-
ность на облигаторную интертекстуальность и але-
аторную интертекстуальность [4, с. 16–27]. Обли-
гаторная интертекстуальность не зависит от спо-
собности читателя к интертекстуальности, напри-
мер, цитирование. В данном типе интертекстуаль-
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ности есть отличительные особенности, такие как 
пунктуация, двоеточия или кавычки- елочки, или 
отличительные глаголы: заявить, сказать, гово-
рить и т.д. Алеаторная интертекстуальность, на-
против, обычно требует от читателя, соответству-
ющего знаний, опыта и запаса этнокультурной ин-
формации, например, аппликация, аллюзия.

Опираясь на теории вышеупомянутых ученых, 
в статье предпринята попытка сравнительного 
анализа интертекстуальности в русских и китай-
ских новостных заголовках. Современный меди-
адискурс является одним из основных источников 
формирования картины мира человека. [1, с. 21] 
В условиях глобализации информации журнали-
стика занимает все более заметное место в рас-
пространении информации, стремительное раз-
витие интернет- технологий также стало одним 
из главных факторов эффективного и быстрого 
распространения новостей. Заголовок –  это корот-
кий текст, который обобщает или оценивает со-
держание новости. Новостной заголовок не толь-
ко играет роль в привлечении интереса читате-
лей к чтению, но и позволяет читателям выбирать 
новости, читать новости и получать необходимую 
информацию в кратчайшие сроки. Риторический 
прием интертекстуальности часто используется 
в новостных заголовках и в русских, и в китайских.

Материалы

Материалом для исследования послужили ме-
диатексты периодических изданий «Известия» 
(российская газета) и «Guangming Daily» (китай-
ская газета). В обеих газетах освещается широкий 
спектр экономических, политических, военных, 
внутренних текущих событий, международных го-
рячих точек, культурных и спортивных новостей. 
«Известия» и «Guangming Daily» имеют долгую 
историю, авторитетны и широко распространены 
в своих государствах. Для сравнительного иссле-
дования был выбран материал в периоде c 15 но-
ября 2023 года по 15 декабря 2023 года, и новост-
ные заголовки, в которых использовалась интер-
текстуальность для отбора материала исследо-
вания. За выбранный период газета «Guangming 
Daily» издала 31 выпуск, а газета «Известия» –  23 
выпуска. В целом исследованы 57 китайских и 78 
русских новостных заголовков, и на данной основе 
был проведен сравнительный анализ. В частности, 
был использован метод синхронного сопоставле-
ния для анализа особенностей интертекстуально-
сти и исходных медиатекстов, при этом выявля-
лись общие черты, сравнивались различия и бы-
ла сделана попытка проанализировать причины 
появления интертекстуальности в исследуемых 
медиатекстах.

Результаты исследования

Путем анализа примеров некоторые общие черты 
интертекстуальности, которые заключаются в сле-
дующем:

Во-первых, обе газеты содержат облигатор-
ную и алеаторную интертекстуальность, В газете 
«Известия», облигаторная интертекстуальность 
составляет 34.61%, а алеаторная интертекстуаль-
ность –  65.38%. В газете «Guangming Daily» обли-
гаторная интертекстуальность составляет 28.07%, 
алеаторная интертекстуальность –  71.93%. И хотя 
доля облигаторной интертекстуальности в «Изве-
стия» несколько выше, в целом составляют около 
30% от общего количества.

Ср.: 青年汉学家冯海城：“中华文明的魅力将我带入
中文世界” 。《光明日报》，2023年12月12日。 (Мо-
лодой китаевед Фэн Хайчэн: «Очарование китай-
ской цивилизации привлекло меня в мир китай-
ской культуры». «Guangming Daily», 12.12.2023)

Ср.: «Хотелось в рамках российского проекта 
чем-то удивить зрителя» Актёр Денис Шведов –  
о драках без оружия в экшене «Оборотень», ду-
блёрах в кино и танго с Юлией Снигирь. «Изве-
стия» 23.11.2023

Как видно из приведенных выше примеров, 
прямые цитаты чаще всего встречаются в полити-
ческих новостях, биографиях или интервью, а са-
мые важные слова из сообщения извлекаются 
и используются непосредственно в качестве заго-
ловков, чтобы читатели могли быстро понять ос-
новное содержание новости. У данной категории 
новостей есть четкий интертекстуальный маркер: 
кавычки- елочки, но редко появляются икониче-
ские глаголы: заявить, сказать, говорить. (Эти гла-
голы часто встречаются в прямых цитатах из дру-
гих текстов.) К тому же данную интертекстуаль-
ность, которая не требует от читателя размышле-
ний.

Во-вторых, знаки препинания также свидетель-
ствуют о некоторой алеаторной интертекстуально-
сти, рассмотрим следующие примеры.

Ср.: Мы все глядим «Наполеона», посмотрели 
новый фильм Ридли Скотта –  далёк ли он от ше-
девров Бондарчука. «Известия» 30.11.2023

Мы все глядим «Наполеона», цитата А. С. Пуш-
кина из «Евгения Онегина»: «мы все глядим в на-
полеоны». В новости упоминается фильм «Напо-
леона”, в заголовке Наполеона также помещен 
в кавычки- елочки, цитаты знаменитостей исполь-
зуются здесь, чтобы выразить общий интерес 
к фильму и сравнить с классикой. Даже читатель, 
не знающий источника этой цитаты, скорее всего, 
сможет догадаться, что здесь используется интер-
текстуальность.

Третьем, алеаторная интертекстуальность в за-
головках «Известия» и «Guangming Daily» газет, 
в которых содержится несколько типов внеполож-
ных текстов，например, литература, искусство, 
политика, история и т.д. В целом, однако, доля 
иностранного внеположного текста очень низкая, 
приходится около 5% от общего числа.

Ср.: 共同打造亚太发展的下一个“黄金三十年” 。《
光明日报》，2023年11月19日。 (Совместное со-
здание следующей «Золотой тридцатки» для раз-
вития Азиатско- Тихоокеанского региона. «Guang-
ming Daily», 19.11.2023)
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«Золотая тридцатка» –  это история Франции 

с 1945 по 1975 год, после окончания Второй ми-
ровой вой ны. За эти три десятилетия французская 
экономика быстро развивалась, была создана вы-
сокоразвитая система социального обеспечения. 
Французы вернули себе самый высокий уровень 
жизни в мире, заработная плата значительно вы-
росла, а страна стала урбанизированным обще-
ством. В данном заголовке аллюзия использует-
ся для выражения амбиций и добрых пожеланий 
по развитию Азиатско- Тихоокеанского региона.

В интертекстуальности китайских и российских 
новостных заголовков есть много общего, хотя 
при сборе корпуса автор обнаружил много разли-
чий. Различия в интертекстуальных выражениях 
заключаются в следующем:

Прежде всего, на основе собранного авторами 
корпуса можно увидеть, что в 31 газете «Guang-
ming Daily» имеется 58 новостных заголовков, 
использующих интертекстуальность, которые 
в среднем используются около двух раз в каждой 
газете. В 23 газетных публикациях «Известия» 
было собрано 78 новостных заголовков с исполь-
зованием интертекстуальности, которые исполь-
зовались около трех раз в каждой газете. Можно 
сделать вывод, что частота использования интер-
текстуальности в заголовках новостей в «Изве-
стия» несколько выше, чем в «Guangming Daily».

Теперь обратимся к вторым, в связи с разли-
чиями в культуре, истории, социальном происхож-
дении, политических и экономических факторах 
двух стран, типы внеположных текстов, использу-
емых в интертекстуальности новостных заголов-
ков, различаются. Интертекстуальность в китай-
ских новостных газетах проявляется в основном 
через исторические тексты, поэзия, четырехсим-
вольные идиомы, а в русских новостных заголов-
ках часто используются устойчивые словосочета-
ния, пословицы, поговорки и т.д.

Ср.: 坚持“民呼我应” 提供更暖心细致服务。《光明
日报》，2023年12月14日。 (Придерживаясь прин-
ципа «люди призывают, правительство отклика-
ется», предоставляет более теплые и тщательные 
услуги. «Guangming Daily», 14.12.2023)

«民呼我应(люди призывают, правительство от-
кликается)» –  выражение происходит от китай-
ской идиомы «一呼百应 (Один призыв –  сотня от-
кликов)». Четырехсимвольные идиомы –  уникаль-
ное лингвистическое явление в китайском языке. 
Ни в одном языке нет такой формы, как китайская 
четырехзначная идиома, и эта форма была осо-
бенно развита в китайском языке. Данная идиома 
первоначально означала реакцию большого коли-
чества людей и перефразируется в заголовках но-
востей, чтобы подчеркнуть скорость и эффектив-
ность реакции правительства, и выражение про-
стое, лаконичное и понятное.

Ср.: Закатать Кубу –  Каким будет последний 
матч России в 2023 году. «Известия» 20.11.2023

«Закатать Кубу»– выражение происходит 
от русского фразеологизма «Закатать губу», ко-
торый указано как синоним к слову «позарить-

ся» то есть возыметь желание получить то, что 
мало доступно. Можно также понимать как чело-
век много хочет, но ничего не получит. В новости 
рассказывается о предстоящем матче по футболу 
между Россией и Кубой, в заголовке ловко исполь-
зованы похожие звуки «к» и «г» в русском языке 
и заменены слово «губы» на слово «Куба», чтобы 
сделать более интересным для чтения. Эта игра 
слов хорошо привлекает внимание читателя. В об-
ществе сложилась особая коммуникативная стра-
тегия, которую можно сформулировать как некий 
девиз: новизна, креативность, стилевая небреж-
ность. [2, с. 116]

Заключение

Использование интертекстуальности в заголовках 
двух газет имеет общие и индивидуальные черты, 
на основании вышеизложенного анализа мы при-
шли к выводу:

1. Обе газеты «Известия» и «Guangming Daily» 
применили разнообразные средства интертексту-
альности, например, цитирование, аллюзия, ап-
пликация и парафраз. В целом, интертекстуаль-
ность значительно активнее использовалась в за-
головках новостей «Известия», чем в «Guangming 
Daily».

2. Доля облигаторной интертекстуальности 
в двух новостных газетах была практически оди-
наковой, составляет около 30%. Данную часть 
интертекстуальности можно распознать, не по-
лагаясь на собственные лингвистические и куль-
турные знания читателя, а только через использо-
вание очевидной пунктуации. Основная причина 
высокой доли алеаторной заключается в том, что 
новостные заголовки должны выражать основную 
идею содержания в максимально коротком пред-
ложении, чтобы привлечь интерес читателя, и оче-
видно, что использование других выразительных 
средств, кроме цитирования, более эффективно 
для достижения цели.

3. Типы внеположных текстов, используемых 
в русских и китайских интертекстуальности но-
востных заголовков богатые и разнообразные. 
Эти две газеты объединяет то, что используемые 
интертексты хорошо известны жителям страны 
и часто встречаются в национальном языке. Темы 
интертекста, связанные с культурными традиция-
ми народа, национальным характером, обычаями, 
историческим развитием и т.д., поскольку новости 
охватывают самую большую группу людей, неза-
висимо от уровня образования и грамотности, 
должны находить отклик у большинства населе-
ния. Стоит отметить, что доля иностранного вне-
положного текста очень низкая, приходится только 
около 5%.
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COMPARATIVE STUDY INTERTEXTUALITY IN 
RUSSIAN AND CHINESE NEWS HEADLINES (ON THE 
MATERIAL OF THE PERIODICALS «IZVESTIYA» AND 
«GUANGMING DAILY»)

Han Haiyan
Pushkin State Russian Language Institute

The article is devoted to the study of the peculiarities of intertextual-
ity in media text. The author conducts a comparative analysis of in-
tertextuality in Russian and Chinese news headlines using the texts 
of «Izvestia» and «Guangming Daily» periodicals. News reportage 
is a reflection of social life in the objective real world, and discourse 
is an integral part of social practice. The news headline not only 
plays a role in attracting readers’ interest in reading the press, but 
also allows readers to choose news, read news and get the neces-
sary information in the shortest possible time, and intertextuality is 
an important means to achieve this goal, so it is relevant to analyze 
specifically the news headline. In accordance with V. P. Moskovin’s 
view of categorization, the examples of intertextuality in this paper 
are divided into obligatory intertextuality and aleatory intertextuality. 
Conducting a comparative analysis of media texts, the author iden-
tifies the characteristic features of intertextuality in Russian and Chi-
nese news headlines.

Keywords: intertextuality, news headline, media discourse, media 
text, recipient.
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В статье рассмотрены актуальные аспекты организации про-
ектной деятельности в образовательной среде. Подчеркнуто, 
что проектная деятельность становится все более значимой 
в современных образовательных учреждениях, он позволяет 
обучающимся не только получать знания, но и применять их 
на практике. Проектная деятельность как инновационная тех-
нология развивает такие навыки, как решения проблем, кри-
тическое мышление, коммуникация, творческое мышление 
и сотрудничество. Отмечено, что креативность учителя явля-
ется один из факторов организации проектной деятельности 
в образовательной среде. Обобщены педагогические подходы 
исследователей разных стран и культур к пониманию сущности 
проектной деятельности. Проектная деятельность может быть 
организована в рамках учебного процесса, а также во внеуроч-
ное время. Проанализированы этапы организации проектной 
деятельности в образовательной среде и рассмотрен процесс 
формирования компетенций командной работы обучающихся 
средней школы.

Ключевые слова: образование, проектная деятельность, обу-
чение, технологии, метод, учитель, развитие.

Современное образование как ключевой фак-
тор развития общества, определяется использо-
ванием инновационных технологий с активным 
вовлечением обучающихся в образовательное 
пространство. Для учителя в работе самое глав-
ное то, как ученик анализирует, размышляет, как 
критически относится к социальным событиям. 
Каждый ученик должен быть включен в ситуацию 
поиска решения вопросов, творческую деятель-
ность. Специфика образовательного цикла требу-
ет от обучающихся компетенций работать с раз-
личного рода источниками, информацией, матери-
алами средств массовой информации. Зачастую 
это вызывает трудности у обучающихся: неспособ-
ность устанавливать причинно- следственные свя-
зи, неумение оперировать фактами и т.д.

Современное образование находится в посто-
янном развитии и адаптируется к изменяющим-
ся технологическим прорывам. Основные тенден-
ции развития образования включают интеграцию 
технологий, организацию сотрудничества учителя 
с учениками, сочетание индивидуальных и группо-
вых форм обучения. Именно проектная деятель-
ность реализует основные тенденции образова-
ния, понимание которых позволяет быть готовым 
к вызовам будущего. С внедрением в учебный 
процесс проектной деятельности, учитель выпол-
няет функции советчика, консультанта. Это требу-
ет от него не только предметных знаний, но и го-
товность к восприятию педагогических инноваций. 
Проектной подход –  это метод обучения, который 
активно используется в современных образова-
тельных учреждениях, он позволяет учащимся 
не только получать знания, но и применять их в де-
ятельности. Проектная деятельность как иннова-
ционная технология развивает такие навыки, как 
решения проблем, критическое мышление, комму-
никация, творческое мышление и сотрудничество.

Креативность учителя как один из факторов 
осуществления инновационной деятельности необ-
ходима для организации проектного подхода. Мно-
гие исследователи связывают вместе понятие про-
ектная деятельность и креативность, понимая их 
как открытость к новому, осознание потребности 
в изменении восприятия окружающего. Креатив-
ность учителя играет важную роль в организации 
проектной деятельности. Креативные учителя спо-
собны придумывать новые идеи, интересные темы, 
нестандартные задачи для проектов. Они помога-
ют адаптировать проекты под потребности обуча-
ющихся, мотивировать и вовлекать каждого учени-
ка в деятельность. Креативный учитель стимулиру-
ет обучающихся к исследовательской активности 
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и самостоятельности, создавая условия проявлять 
творческий потенциал и индивидуальность [2].

Таким образом, креативность учителя являет-
ся ключевым фактором для успешной реализации 
проектной деятельности. Учителя, проявляющие 
креативность, помогают развивать способность 
к решению нетипичных задач и вдохновляют об-
учающихся.

Анализ психолого- педагогической литерату-
ры показывает, что в широком понимании проек-
том называют все, что задумывается и планирует-
ся. В переводе с латинского «projectus» означает 
«брошенный вперед», т.е. замысел в виде прото-
типа, прообраза объекта, а проектирование при 
этом является процессом создания проекта. Поня-
тие проектной деятельности является неоднознач-
ным. Проектная деятельность –  это форма обу-
чения, направленная на социальные результаты, 
формирование гибких навыков и умений, универ-
сальных компетенций.

Г. Ш. Амирханова и И. В. Мусханова в своей ра-
боте пишут: «Мы можем с определённой долей 
уверенности утверждать, что, несмотря на высо-
кую актуальность метода учебных проектов, на-
шедшего отражение на страницах ФГОС, в совре-
менной педагогической науке нет единого подхода 
к пониманию соответствующего термина. Учебный 
проект можно определить, как цельное представ-
ление о комплексной, уникальной, ограниченной 
во времени деятельности, направленной на до-
стижение конкретных целей путём осуществления 
изменений. При этом принципиальная черта про-
ектирования, отличающая его, например, от ис-
следовательской деятельности, состоит в том, что 
способов решения одной и той же проблемы мо-
жет быть несколько, причём выбор одного из них 
делается обоснованно и сознательно» [1]. В ходе 
проектной деятельности обучающихся работают 
в команде, решают проблемы, создают продукты, 
а также развивают свои умения, знания необходи-
мые для профессионального становления. Проект-
ная деятельность может быть различной по своей 
направленности и целям. К примеру проекту мо-
гут быть информационными, творческими, иссле-
довательскими, предметно ориентированными. 
В ходе работы над проектом обучающийся учатся 
выявлять проблему из ситуации, грамотно форму-
лировать цель, которая будет достижима [5].

Проектная деятельность как активная форма 
обучения, направленна на интеллектуальное, ком-
муникативное развитие личности. Проектной под-
ход может быть использован в различных науках, 
таких как математика и гуманитарные науки про-
ектной подход позволяет учащимся стать более 
активными участниками образовательного про-
цесса и развивать свой творческий потенциал.

В России проектной подход в молодёжной по-
литики начал применяться в 2018 году. В рамках 
этого подхода были реализованы региональные 
проекты, направленные на решение социальных 
проблем молодёжи. Одним из примеров таких 
проектов является «Молодёжь России», который 

включает в себя мероприятия на поддержку моло-
дёжи в различных сферах деятельности.

Проектной подход позволяет получить не толь-
ко знания из различных источников, но и возмож-
ность самостоятельно отыскивать истину, углу-
бить познания, научиться новому. Необходимо от-
метить, что проектной подход направлен на фор-
мирование компетенции, а также на предметные 
результаты. В процессе работы над проектами об-
учающийся учатся грамотно планировать время, 
делегировать задачи, распределять нагрузку, объ-
яснять и договариваться.

В педагогике исследователи разных стран 
и культур различно подходили к пониманию сущ-
ности проектной деятельности. Рассмотрим неко-
торые из них:

1. Российская педагогика: В России проектная 
деятельность часто связывается с активными ме-
тодами обучения. Учителя ставят перед учениками 
реальные задачи, которые они решают в рамках 
проектов. Это способствует развитию креативно-
сти, коммуникации и самостоятельности [6].

2. Зарубежные подходы: В западных странах, 
таких как США и Европа, проектная деятельность 
активно используется в образовании. Здесь она 
часто связана с принципами конструктивизма 
и социокультурного подхода. Ученики работают 
в командах, исследуют реальные проблемы и соз-
дают продукты [3].

3. Инновационные подходы: В последние деся-
тилетия все больше внимания уделяется иннова-
ционным методам обучения. Проектная деятель-
ность становится неотъемлемой частью образова-
тельных программ, независимо от страны.

Важно понимать, что проектная деятельность –  
это не только метод обучения, но и способ разви-
тия учеников как личностей, способных решать 
сложные задачи в реальной жизни [4].

Проектная деятельность в образовании вклю-
чает несколько этапов:

1. Планирование: Определение целей и задач 
проекта. Выбор темы и формирование команды. 
Разработка плана действий, включая ресурсы, 
сроки и этапы.

2. Исследование: Сбор информации о теме 
проекта. Анализ существующих решений и подхо-
дов. Определение ключевых вопросов и проблем, 
которые требуется решить.

3. Проектирование: Разработка концепции про-
екта. Создание дизайна, планов, схем и прототи-
пов. Определение ролей и обязанностей в команде.

4. Реализация: Создание продукта или реше-
ния на основе разработанных планов. Тестирова-
ние и уточнение деталей. Внесение корректировок 
по мере необходимости.

5. Презентация: Подготовка презентации или 
демонстрации проекта. Объяснение целей, ре-
зультатов и процесса работы. Обратная связь 
и обсуждение с публикой.

6. Оценка: Анализ выполненной работы. Оцен-
ка достижения поставленных целей. Идентифика-
ция уроков и возможностей для улучшения.
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7. Документирование: Создание отчетов, днев-

ников, видеозаписей и других материалов. Фикса-
ция опыта и знаний для будущих проектов.

Проектная деятельность способствует разви-
тию креативности, коммуникации и навыков ре-
шения реальных задач.

Организация проектной деятельности позволя-
ет формировать гражданскую позицию, формиро-
вать социальную компетентность. В России про-
ектной подход используется в молодёжных ини-
циативах, реализуемых в рамках конкурсов по де-
лам молодёжи. Проектная деятельность является 
эффективным способом для решения проблем, 
связанных с молодёжью.

Проектная деятельность –  это форма обучения, 
направленная на социальные результаты, форми-
рование универсальных компетенций. Проектной 
подход позволяет достичь конкретных целей ос-
нованных на планирование действий, применение 
различных технологий.

В образовательной среде проектная деятель-
ность может быть организована в рамках учебно-
го процесса, а также во внеурочное время. Про-
екты могут быть как индивидуальными, так и ко-
мандными.

Существует множество проектов, которые мо-
гут быть реализованы в разных областях. Напри-
мер, проекты, связанные с культурой, экологии, 
спортом. Проект «зелёный город», цель проек-
та создания экологически чистого города, в рам-
ках проекта дети занимаются уборкой территории 
и благоустройства города. Проект «здоровый об-
раз жизни», цель проекта –  повышение здорового 
образа жизни учащиеся занимаются спортом про-
водят мероприятия по профилактике вредных при-
вычек. Проекта «молодёжный театр», цель проек-
та развитие творческих способности в искусстве. 
Обучающиеся занимаются актёрским мастер-
ством, сценарным письмом. Проект «робототехни-
ка», цель проекта развития навыков программи-
рования. В рамках проекта молодёжь занимается 
созданием роботов, электроникой.

Проектная деятельность предполагает органи-
зацию сотрудничества учителя с учениками, а так-
же развитие личности учащегося, их самостоя-
тельности, творческих способностей, предостав-
ляет возможность формировать значимые умения 
у учеников. Она дает возможность сочетать все 
формы работы, как индивидуальные, так и груп-
повые.

Таким образом, проектная деятельность явля-
ется одним из эффективных методов современ-
ного образования, который помогает студентам 
развивать творческие и исследовательские навы-
ки, а также формировать ключевые компетенции, 
необходимые для успешной адаптации в быстро 
меняющемся мире. Проектной подход охватывает 
все сферы деятельности общества. Организация 
проектного подхода осуществляется в сферах, для 
которых характерно проектная деятельность, фор-
мирование проектных команд с использованием 
методов управления проектами. Основной чертой 

проектного подхода в молодёжной политики явля-
ется сочетание признаков проектного управления 
с признаками классического управления. Проект-
ной подход –  это организационная структура, яв-
ляющиеся частью структуры организации. Приме-
нение проектного подхода целесообразно при на-
личии определённых условий, которые включает 
в себя трудоемкость задачи, сложность, комплекс-
ность. Результат от использования проектного 
подхода должен превышать затраченные ресурсы. 
Важной характеристикой проектного подхода яв-
ляется наличие руководителя, время реализации 
проекта, эффективность работы персонала. Мето-
ды проектного подхода позиционируется как клю-
чевые инструменты повышения эффективности 
деятельности.
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CONTENTS OF THE STAGES OF ORGANIZING 
PROJECT ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF A SECONDARY SCHOOL

Amerkhanova G.Sh.
Chechen State Pedagogical University

The article discusses current aspects of organizing project activities 
in the educational environment. It is emphasized that project activity 
is becoming increasingly important in modern educational institu-
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tions; it allows students not only to gain knowledge, but also to apply 
it in practice. Project activities as an innovative technology develop 
skills such as problem solving, critical thinking, communication, cre-
ative thinking and collaboration. It is noted that teacher creativity is 
one of the factors in organizing project activities in the educational 
environment. The pedagogical approaches of researchers from dif-
ferent countries and cultures to understanding the essence of pro-
ject activity are generalized. Project activities can be organized as 
part of the educational process, as well as outside of class time. 
The stages of organizing project activities in the educational envi-
ronment are analyzed and the process of forming teamwork compe-
tencies of high school students is considered.

Keywords: education, project activities, training, technology, meth-
od, teacher, development.
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