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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Педагогический потенциал применения метавселенной в обучении: 
развитие профессиональных компетенций учителей

Верма Шрути,
аспирант, Институт иностранных языков, Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
E-mail: shruvrm@mail.ru

Храм Мохаммад,
аспирант, Институт иностранных языков, Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
E-mail: 1042225116@rudn.ru

В рассказе Айзека Азимова “Как им было весело”, опублико-
ванном в 1951 году, изображено будущее, в котором детей об-
учают машины. Повествование разворачивается в 2157 году, 
когда двое детей, а именно Томми и Марджи, получают знания 
об исторических событиях из литературного тома. Повествова-
ние Азимова все больше проявляется в современной действи-
тельности благодаря использованию технологий виртуальной 
и дополненной реальности, которые революционизируют педа-
гогику и создают условия для иммерсивного обучения. Мета-
вселенная относится к компьютерной среде, которая позволяет 
людям взаимодействовать друг с другом в виртуальном мире. 
Виртуальное расширение Интернета позволяет пользователям 
испытывать субъективное ощущение присутствия в искус-
ственной среде –  Метавселенной. Метавселенная представ-
ляет собой формирующееся и новое виртуальное простран-
ство, предназначенное служить платформой для иммерсивной 
и интерактивной среды обучения. Поскольку все большее 
число людей и учреждений вникают в возможности, которые 
предоставляет метавселенная для образовательных целей, 
жизненно важно оценить последствия для подготовки учите-
лей и обеспечения их постоянного профессионального роста. 
В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть совре-
менную ситуацию с педагогическим образованием и профес-
сиональным продвижением, относящуюся к метавселенной. 
Таким образом, цель документа –  определить области, требу-
ющие улучшения, и впоследствии представить инновационные 
решения для решения выявленных проблем.

Ключевые слова: погружение, интерактивность, метавселен-
ная, возможности, виртуальный.

Введение

Метавселенная обладает способностью трансфор-
мировать сферу образования благодаря предостав-
лению иммерсивного опыта обучения, который по-
зволяет учащимся вникать в сложные концепции 
и понятийный аппарат. Это явление возникает из-за 
того, что игры обладают интерактивными и увлека-
тельными качествами. Игры обладают способно-
стью оперативно предоставлять обратную связь, 
тем самым предоставляя возможность для экспе-
риментов и открытий. Кроме того, игры обладают 
замечательным потенциалом для воспроизведения 
реальных обстоятельств и открывают перспективы 
получения практического образования. Использо-
вание игр в целях обучения и развития дало обна-
деживающие результаты, особенно в таких обла-
стях, как здравоохранение и военная подготовка, 
как указано Деде (2009).

Согласно Фреине и Канессе (Freina and Canes-
sa, 2015), «иммерсивная VR (виртуальная реаль-
ность) предлагает пользователям ощущение при-
сутствия и погружения, когда они чувствуют, что 
действительно находятся в виртуальной среде» 
(стр.197), а также «иммерсивная VR обеспечивает 
лучшую перцептивную, пространственную и ког-
нитивную интеграцию процесса обучения». опыт, 
повышающий эффективность процесса обуче-
ния» (стр.198) Вышеупомянутая технология предо-
ставляет отдельным лицам возможность участво-
вать в виртуальных взаимодействиях, обеспечи-
вая определенную степень вовлеченности и ком-
муникативный обмен. По мере распространения 
метавселенной расширяются и перспективы соз-
дания иммерсивных учебных пространств. В сле-
дующем рассуждении предлагаются некоторые 
чрезвычайно творческие и оригинальные методо-
логии для разработки иммерсивных систем обуче-
ния в метавселенной.

Согласно Оливеру и Херрингтону (2003), тра-
диционные методы обучения информационной 
грамотности в первую очередь концентрируются 
на стационарных ресурсах, которые могут недо-
статочно эффективно подготовить учащихся к ме-
няющемуся и запутанному характеру цифровых 
исследований. Чтобы надлежащим образом под-
готовить учащихся к достижениям в этой области, 
преподаватели должны отдавать предпочтение 
непрерывному и повторяющемуся обучению, ко-
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торое включает гибкие подходы и использование 
зарождающихся технологий (Hutchison & Wood-
ward, 2018). Приобретение такого мастерства 
в преподавании и обучении требует непоколеби-
мой приверженности к тому, чтобы быть в курсе 
последних разработок в этой области, и готовно-
сти изучать инновационные педагогические стра-
тегии.

Предлагаемые педагогические подходы

Использование 3D-моделей и симуляций было опре-
делено как средство создания иммерсивных и ау-
тентичных образовательных условий, в которых 
представление сложных концепций и процессов мо-
жет быть представлено динамично и увлекательно. 
В качестве наглядного примера учащиеся могут ис-
пользовать трехмерную (3D) модель человеческого 
тела в качестве педагогического инструмента для 
понимания тонкостей анатомии; или они могут ис-
пользовать инструмент моделирования для иссле-
дования и понимания химических реакций в рам-
ках дисциплины химия. Хатчисон и Вудворд (2018) 
утверждают, что «иммерсивные технологии облада-
ют потенциалом для преобразования способов обу-
чения в системе высшего образования» (Hutchison, 
A., & Woodward, L. 2018, стр. 2). Согласно Майклу 
и Чену (Michael and Chen, 2006), «Серьезные игры 
специально разработаны для обучения, натрениро-
ванности и информирования игроков о конкретном 
предмете, который может варьироваться от здра-
воохранения до науки и истории» (стр. 3). «При 
проектировании объектов в игровой среде важно 
учитывать условности, учитывающие конкретный 
объект, создаваемый другими подобными типами 
игр, а также условности и возможности, предостав-
ляемые подключениями реального мира». (Джегерс 
К., Виберг С., 2003, стр. 4–5).

Эта мера способствовала бы повышению эф-
фективности обучения и лучшему запоминанию 
информации учащимися. Чтобы создать увлека-
тельную среду обучения в метавселенной, мож-
но использовать технологии виртуальной реаль-
ности (VR) и дополненной реальности (AR), чтобы 
создать для учащихся полный опыт погружения 
в процесс обучения. Элементы геймификации, та-
кие как системы подсчета очков, задания и возна-
граждения, потенциально могут мотивировать уча-
щихся и могут рассматриваться как потенциаль-
ные варианты для включения в учебный план. Янг 
(2012) определил обучающие игры как «программ-
ное обеспечение, предназначенное для обучения 
или закрепления академических навыков, которое 
сосредоточено на обучении, необходимом для ре-
альной деятельности, и может интегрировать дру-
гие аспекты игрового дизайна, такие как соревно-
вание, социальное взаимодействие и рассказыва-
ние историй» (стр. 366). По словам доктора Марка 
Биллингхерста, пионера виртуальной реальности, 
«Одним из преимуществ виртуальной реальности 
является возможность исследовать сложные и аб-
страктные наборы данных, которые трудно понять 

традиционными средствами. Используя виртуаль-
ную реальность, данные можно визуализировать 
и манипулировать ими в режиме реального вре-
мени и с разных точек зрения, что приводит к бо-
лее эффективному принятию решений». Кроме 
того, учащимся может быть предоставлена воз-
можность поработать с разнообразными модели-
руемыми сценариями, чтобы применить получен-
ные знания в практической и реалистичной среде. 
«Электронное обучение и виртуальная образова-
тельная лаборатория стали неотъемлемой частью 
современного образования, поскольку они пред-
лагают инновационные и эффективные способы 
преподавания и изучения различных предметов». 
(Б. Ян и З. Фанцинь, 2019, стр. 632)

В том же свете в своей научной публикации под 
названием «Проектирование и внедрение вир-
туальной образовательной лаборатории» Б. Ян 
и З. Фанцинь представил ряд примеров эффек-
тивного внедрения виртуальных учебных лабора-
торий. Среди них они объяснили схему, разрабо-
танную Национальной инженерной лабораторией 
для системы интеллектуального трафика. В рам-
ках этой конкретной инициативы виртуальные ла-
боратории использовались в качестве средства 
обучения студентов в области управления дорож-
ными сигналами. «Виртуальная образовательная 
лаборатория имеет ряд преимуществ перед тради-
ционной физической лабораторией, включая эко-
номическую эффективность, масштабируемость 
и доступность, которые делают ее идеальным ин-
струментом для электронного обучения». (Б. Ян 
и З. Фанцинь, 2019, стр. 631)

Примером академических достижений явля-
ется Пекинский университет почты и телеком-
муникаций, где внедрение виртуальных лабора-
торий облегчило удаленный доступ к экспери-
ментальной деятельности и привело к заметно-
му сокращению расходов, связанных с обычны-
ми физически расположенными лабораториями. 
«Использование технологий, таких как электрон-
ные музеи, в преподавании и обучении потенци-
ально может революционизировать образование 
и сделать его доступным для более широкой ау-
дитории». (Jegers & Wiberg, 2003, стр. 1102) «Ла-
зерные метки, как игровая механика, позволяют 
игрокам взаимодействовать с контентом в увле-
кательной и интерактивной манере, в то же время 
изучая важную информацию об истории и культу-
ре». (Jegers & Wiberg, 2003, стр. 1101) Селлерс 
М. (2005) утверждает, что процесс проектирова-
ния интерактивного игрового процесса влечет 
за собой создание стимулирующей среды, кото-
рая эффективно захватывает и удерживает инте-
рес игрока, тем самым повышая его мотивацию 
продолжать игру. Согласно Оливеру и Херрингто-
ну (2003), «обучение, опосредованное технология-
ми, можно рассматривать как возможность транс-
формировать традиционные подходы к обучению 
и обеспечить более аутентичный и локализован-
ный опыт обучения» (Oliver, R., & Herrington, J., 
2003, стр.408).
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В условиях цифрового класса учащиеся име-
ют возможность участвовать в совместных усили-
ях и способствовать командной работе друг с дру-
гом. По словам Б. Ян и Зет. Фанцинь, «Виртуаль-
ные лаборатории могут обеспечить всеобщий до-
ступ к учебным ресурсам и устранить ограничения 
физической лаборатории, такие как ограниченное 
время, место и ресурсы» (стр. 631). Преподавате-
ли имеют возможность создать виртуальную ла-
бораторию, которая относится к интерактивной 
педагогической среде, позволяющей учащимся 
проводить эксперименты в рамках компьютерной 
симуляции. Ян и Фанцинь (2019) утверждают, что 
строительство, реконструкция и постоянное тех-
ническое обслуживание обычных физических ла-
бораторий могут быть дорогостоящими, особен-
но для небольших образовательных учреждений 
с ограниченными финансовыми ресурсами. И на-
оборот, виртуальные учебные лаборатории по-
тенциально могут быть созданы и использованы 
с меньшими затратами без  какого-либо сопутству-
ющего ухудшения качества образовательной дея-
тельности.

Ян и Фанцинь утверждают, что «виртуальные 
учебные лаборатории могут предоставить сту-
дентам гибкую и интерактивную среду обучения, 
которая может помочь им улучшить понимание 
сложных концепций и развить практические навы-
ки» (Ян и Фанцинь, 2019, стр. 628). Ян и Фанцинь 
(2019) отметили, что снижение расходов, связан-
ных с виртуальными лабораториями, обеспечива-
ет студентам улучшенную доступность, повышен-
ную гибкость при разработке учебных программ 
и облегчает масштабирование образовательных 
ресурсов для большего числа учащихся, наряду 
с другими потенциальными преимуществами.»Им-
мерсивные технологии улучшают традиционные 
методы обучения, создавая среду, в которой уча-
щиеся могут знакомиться с объектами, местами 
и сценариями безопасным, но реалистичным об-
разом» (Hutchison & Woodward, 2018, стр. 2).

Как отмечают Фрейна и Канесса, «IVR проде-
монстрировал большой потенциал в улучшении 
когнитивных и поведенческих результатов обуче-
ния, в то время как DVR может предложить более 
доступное решение» (стр. 198). Среди различных 
педагогических подходов геймификация потенци-
ально может служить эффективным средством 
создания приятной и стимулирующей среды об-
учения. Геймификация относится к применению 
связанных с игрой функций и механик в сценари-
ях, выходящих за рамки игр. В дальнейшем раз-
витии концепции, в области геймификации в об-
разовательных целях, Фрейтас и Джарвис (2007) 
представили свой взгляд на концепцию серьезных 
игр, описав их как «игры, которые не преследуют 
в качестве своих основных целей развлечение, 
наслаждение или забаву игроков, а вместо это-
го служат воспитанию, тренингу, или в информа-
ционных целях» (стр. 523). В то время как Майкл 
и Чен (2006) определили серьезные игры как 
«игры, предназначенные для серьезных целей, от-

личных от чистого развлечения».Несколько при-
меров серьезных игр были разработаны в образо-
вательных целях, таких как «Продовольственная 
сила», которая рассказывает о продовольствен-
ной помощи, «Дарфур умирает», которая повыша-
ет осведомленность о кризисе в Дарфуре, и «По-
вторная миссия», которая рассказывает о лечении 
рака. Вышеупомянутые игры специально разрабо-
таны с целью вызвать мотивацию и вовлеченность 
у своей аудитории учащихся, что в конечном ито-
ге приводит к иммерсивному и интерактивному 
подходу к обучению. Согласно Фрейтасу и Джар-
вису (2007), «участники сообщили, что игра была 
приятным и эффективным процессом обучения 
и что их усвоение знаний было лучше по сравне-
нию с традиционными методами обучения» (стр. 
523). Согласно выводам Янга (2012), проблемно- 
ориентированное обучение имеет большое зна-
чение для развития способности учащихся ре-
шать проблемы и повышения их мотивации 
к обучению в среде цифровых игр. Проблемно- 
ориентированное обучение способствует актив-
ному вовлечению учащихся, предлагая учебную 
среду, обогащенную аутентичными проблемами 
из реальной жизни, поскольку это способствует 
их способности распознавать, тщательно анали-
зировать и разрешать сложные затруднения. Кро-
ме того, проблемно- ориентированное обучение 
может быть интегрировано в цифровые игры, ох-
ватывающие различные области, включая моде-
ли обучения, основанные на естественных науках 
и математике. Виртуальные города предоставля-
ют учащимся уникальную возможность участво-
вать в сложных примерах решения проблем, ими-
тирующих условия реальной жизни, как описано 
Янгом (2012).

Как отмечают Оливер и Херрингтон (2003), те-
перь люди могут осуществлять академический 
обмен с людьми, с которыми у них никогда не бы-
ло бы возможности встретиться в противном слу-
чае, и могут обмениваться знаниями и перспекти-
вами, которые  когда-то были недоступны. Плат-
формы социальных сетей можно использовать 
для создания иммерсивной среды обучения, ко-
торая предоставляет студентам возможность 
взаимодействовать друг с другом и обменивать-
ся своим опытом и активами. Наглядный пример 
включает использование виртуального коллекти-
ва на популярных платформах социальных сетей, 
таких как Facebook или Twitter, для облегчения 
содержательного обсуждения и совместного вза-
имодействия между студентами. Согласно Оли-
веру и Херрингтону (2003), «обучение, опосредо-
ванное технологиями, можно рассматривать как 
возможность трансформировать традиционные 
подходы к обучению и обеспечить более аутентич-
ный и локализованный опыт обучения» (Oliver, R., 
& Herrington, J. 2003, стр. 408). Как указано в раз-
деле «Иммерсивные технологии в образовании: 
применение и возможности в высшем образова-
нии»- International Journal of Innovation in Education 
(Хатчисон, А., & Вудворд, Л., 2018), в последнее 
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время на политическую активность и проведение 
кампаний заметно повлияло использование плат-
форм социальных сетей, в первую очередь Twit-
ter и Facebook (2018). Согласно предшествующе-
му научному дискурсу (Oliver, R., & Herrington, J. 
2003), появление социальных сетей породило но-
вые способы политической артикуляции, впослед-
ствии проложив путь к новым аренам политиче-
ского влияния. Влияние, оказываемое социаль-
ными сетями, является ярким проявлением то-
го факта, что технология вышла за рамки своей 
традиционной функции средства коммуникации 
и развлечения, став мощной силой, способной 
формировать и стимулировать социальную дина-
мику способами, которые еще предстоит предви-
деть. Согласно Селлерсу, М. (2005), в концепции 
интерактивного академического опыта излагается 
множество важных идей, заявляющих: «Цель со-
стоит в том, чтобы раскрыть творческий потенци-
ал игрока и побудить его вести себя так, как он ни-
когда бы не повел себя в реальной жизни» (Sellers, 
М., 2005, с. 297).

«Цифровые игры могут предоставить учащим-
ся возможность получать немедленную обратную 
связь об их успеваемости, что может повысить их 
навыки решения проблем и мотивацию к обуче-
нию». (Янг, 2012, стр. 367)

Повышение уровня для преподавателей

Платформа Metaverse обладает возможностью на-
страивать и адаптировать опыт погружения в сре-
ду обучения для каждого отдельного студента, тем 
самым способствуя высокоэффективному и персо-
нализированному педагогическому опыту. Напри-
мер, учащиеся обладают способностью проявлять 
осмотрительность при выборе своей индивидуаль-
ной траектории обучения или они могут получать 
индивидуальные оценки и комментарии от своего 
преподавателя. Педагоги обладают способностью 
следить за продвижением своих учеников и адапти-
ровать свой педагогический подход к индивидуаль-
ным требованиям каждого ученика. Эта мера может 
помочь гарантировать, что каждый ученик добьется 
успеха.»Педагогическая подготовка важна для того, 
чтобы помочь учителям создавать эффективные 
условия обучения для своих учеников с использо-
ванием цифровых технологий». (Янг, 2012, стр. 375)

Чтобы оптимизировать использование Мета-
вселенной в сфере образования, жизненно важ-
но обеспечить адекватную подготовку препода-
вателей по вопросам эффективного использова-
ния этой среды. Преподавателям рекомендуется 
развивать свои способности в создании учебных 
материалов и администрировании ими в рамках 
Метавселенной, а также оттачивать свои навыки 
оценки успеваемости в этой новой среде. «Про-
граммы подготовки учителей должны предостав-
лять преподавателям возможность научиться ис-
пользовать цифровые игры и другие технологии 
для повышения мотивации и вовлеченности уча-
щихся» (Янг, 2012, стр. 375). Существуют различ-

ные методики обучения педагогов использованию 
Метавселенной в качестве педагогического ин-
струмента. Один из методов предполагает пре-
доставление учебных модулей в режиме онлайн. 
Значение подготовки учителей и повышения их 
квалификации для успешной интеграции метавсе-
ленной в образовательную сферу трудно переоце-
нить. Преподаватели должны обладать достаточ-
ными знаниями и навыками, относящимися к эф-
фективному использованию технологий, созда-
нию привлекательных возможностей для обучения 
и плавному включению таких инструментов в свой 
педагогический подход. «Использование серьез-
ных игр в процессе подготовки учителей может 
обеспечить учителям безопасную среду для экспе-
риментов с различными стратегиями и методами 
обучения, оценки их эффективности и получения 
обратной связи от сверстников и наставников». 
(Фрейтас, С. и Джарвис, С. 2007, стр. 523)

Несмотря на потенциальные преимущества 
технологии как инструмента, помогающего в пе-
дагогике и предоставлении контента, ей по-преж-
нему не хватает способности заменить фундамен-
тальный человеческий фактор в обучении. Пре-
подаватели берут на себя важнейшую функцию 
по созданию безопасной и поощряющей среды, 
способствующей обучению, путем установления 
взаимопонимания с учащимися и оказания инди-
видуальной помощи. Альтернативный подход за-
ключается в расширении возможностей профес-
сионального развития посредством организации 
семинаров.»Использование серьезных игр в про-
цессе подготовки учителей может обеспечить учи-
телям безопасную среду для экспериментов с раз-
личными стратегиями и методами обучения, оцен-
ки их эффективности и получения обратной свя-
зи от сверстников и наставников» (Фрейтас, С. 
и Джарвис, С. 2007, стр. 523). В конечном счете, 
преподаватели могут получить знания о приме-
нении Метавселенной в своих классах, участвуя 
в наблюдательных сессиях своих коллег, которые 
уже внедрили ее в свою педагогическую практи-
ку. «Системы обратной связи могут облегчить вы-
явление проблем и предоставить учащимся реко-
мендации по эффективному развитию своих на-
выков и знаний». (Янг, 2012, стр. 373)

Оценка в метавселенной может проводиться 
с помощью различных методов, включая моде-
лирование, игры и викторины. Такие подходы по-
зволяют обеспечить немедленную обратную связь 
с учащимися, тем самым повышая эффективность 
процесса оценки. Преподаватели могут использо-
вать эти данные для изменения своего педагогиче-
ского подхода. «Педагогическое обучение должно 
быть направлено на решение проблем разработки 
систем обратной связи, которые помогают игро-
кам в процессе игры и одновременно мотивируют 
их к обучению» (Селлерс, 2005, стр. 259). В насто-
ящее время предоставление возможностей для 
подготовки учителей и профессионального разви-
тия в метавселенной ограничено. Многим педаго-
гам не хватает знакомства с метавселенной и ма-
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стерства в обеспечении эффективного обучения 
в этой зарождающейся среде. Отсутствие доста-
точной подготовки может отрицательно сказаться 
на эффективности обучения студентов. Несколь-
ко академических институтов признали важность 
подготовки учителей и их профессионального ро-
ста применительно к метавселенной и внедрили 
специализированные программы для удовлетво-
рения этой потребности. «Подготовка учителей 
должна быть сосредоточена не только на тради-
ционной когнитивной информации, но и на педа-
гогических подходах, направленных на усиление 
социальных и эмоциональных аспектов обучения, 
таких как обратная связь, сотрудничество» (Су-
си и др., 2007, стр. 11). Для начала крайне важ-
но, чтобы преподаватели получили всестороннее 
представление о технических тонкостях метавсе-
ленной. Это включает в себя приобретение прак-
тических знаний о навигации в виртуальной среде 
и использовании иммерсивных технологий, таких 
как моделирование виртуальной реальности. «Се-
рьезные игры также могут способствовать пере-
даче знаний и навыков из учебной среды на ра-
бочее место, поскольку учителя могут практико-
вать и применять то, чему они научились, в реали-
стичных и сложных сценариях, имитирующих си-
туации реального мира». (Фрейтас, С. и Джарвис, 
С. 2007, стр. 524)

Это было высказано Б. Яном и З. Фанцинь 
(2019), которые наряду с академическими конвен-
циями, надлежащим обучением и адекватной под-
держкой становятся обязательными факторами 
для достижения эффективного внедрения вирту-
альных учебных лабораторий. Они заявляют, что 
«учителя нуждаются в обучении тому, как пользо-
ваться оборудованием в виртуальной лаборато-
рии и как лабораторию можно использовать для 
улучшения обучения учащихся» (Б. Ян и З. Фан-
цинь, 2019, стр. 629). «Это позволяет учителям 
более активно участвовать в процессе обучения 
и развивать более глубокое понимание предмета, 
а также приобретать новые знания и навыки, кото-
рые могут быть немедленно применены в их клас-
сах». (Фрейтас, С. и Джарвис, С. 2007, стр. 524)

Решение цифровой головоломки

Инновации являются ключевым элементом для со-
хранения конкурентоспособности в динамичном 
бизнес- ландшафте современного глобализирован-
ного мира. Термин «Инновационные решения» во-
площает это понятие, предлагая разработку новых 
и креативных подходов, направленных на решение 
сложных задач и удовлетворение уникальных тре-
бований. Такие решения приводят к повышению 
эффективности, производительности труда и рента-
бельности, позволяя организациям получить конку-
рентные преимущества. Опрос, проведенный Found-
ry10 в 2018 году, показал, что около 75% учителей 
в Соединенных Штатах придерживаются мнения, 
что технология виртуальной реальности (VR) ока-

жет конструктивное влияние на участие их учеников 
в учебном процессе.

В академическом контексте инновационные ре-
шения часто исследуются, тестируются и оценива-
ются с помощью различных методов, включая те-
матические исследования, эксперименты и опро-
сы. В конечном счете, поиск инновационных ре-
шений является жизненно важным компонентом 
достижения организационного успеха и устойчи-
вости. Согласно утверждению Янга (2012), циф-
ровые игры обладают потенциалом для повыше-
ния врожденной мотивации учащихся к обуче-
нию. Автор подчеркивает, что учащиеся получают 
удовольствие от участия в играх, которые предо-
ставляют новые и сложные задания, вызывая тя-
гу к знаниям (Янг, 2012. с. 366). Альтернативный 
подход включал бы создание сети преподавате-
лей, обладающих опытом проведения инструкта-
жей в рамках метавселенной. Эта сеть потенци-
ально может предложить помощь и руководство 
преподавателям, которые являются новичками 
в обучении в метавселенной. «Важным элементом 
интеграции технологий в образование являются 
знания и навыки учителей в области программи-
рования и верстки кода… программы подготовки 
учителей должны включать возможности для учи-
телей овладеть этими навыками» (Guzdial & Tew, 
2014).

Несомненно, ответ на этот запрос будет ут-
вердительным. В области разработки веб-сайтов 
и приложений языки программирования, такие как 
HTML, CSS и JavaScript, считаются основополага-
ющими для создания динамичных и интерактив-
ных цифровых интерфейсов. В свете цифровой 
природы метавселенной преподаватели, владею-
щие навыками программирования, получают воз-
можность разрабатывать индивидуальные реше-
ния и персонализировать свои учебные програм-
мы в соответствии с индивидуальными требова-
ниями своих студентов.»Учителя, обладающие на-
выками программирования, лучше подготовлены 
к разработке и внедрению содержательных мето-
дов обучения, которые эффективно интегрируют 
технологии» (Воогт, Фиссер, Пареха Роблин, Тон-
дер и ван Браак, 2018). Приобретение препода-
вателями навыков программирования имеет до-
полнительное значение, поскольку потенциально 
может способствовать их способности прививать 
учащимся вычислительное мышление. Концепция 
вычислительного мышления относится к аналити-
ческому методу решения проблем, который пред-
полагает разбиение сложных задач на более про-
стые, более выполнимые компоненты. Тем не ме-
нее, стоит учитывать, что не от всех специалистов 
в области образования ожидается приобретение 
навыков программирования. Эту задачу должны 
решать только те, кто проявляет неподдельный 
интерес и желание учиться.»Обратная связь мо-
жет служить мощным инструментом, с помощью 
которого игроки могут улучшить свое понимание 
игровой системы, одновременно активно участвуя 
в ее создании» (Селлерс, 2005, стр. 259).
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Перспектива программ, заменяющих учите-

лей, не представляется вероятной в ближайшем 
будущем из-за незаменимости учителей в обес-
печении индивидуального руководства и помощи 
учащимся. Использование Метавселенной можно 
рассматривать как подходящий педагогический 
инструмент, который может значительно повы-
сить эффективность работы педагогов в их соот-
ветствующих областях. Одним из потенциальных 
подходов к активизации усилий преподавателей 
является предоставление им доступа к контен-
ту высшего качества с помощью программ. Этот 
материал может быть использован для создания 
увлекательных и интерактивных учебных моду-
лей, которые могут способствовать повышению 
результатов обучения учащихся. «Обратная связь, 
как основной компонент обучения, является важ-
ной особенностью любой серьезной игровой кон-
цепции, предназначенной для целей обучения. 
Она должна быть представлена надлежащим об-
разом, подчеркивая важность качества обратной 
связи, немедленной доступности и соответствия 
выполняемой задаче» (Суси и др., 2007, стр. 3). 
Тем не менее, потенциальные преимущества Ме-
тавселенной совершенно очевидны. Благодаря 
стратегическому планированию и умелому испол-
нению Метавселенная обладает потенциалом ре-
волюционизировать образование, повышая спо-
собность учащихся более эффективно восприни-
мать и запоминать информацию.

Заключение

Метавселенная таит в себе возможность революци-
онизировать образование, предлагая захватываю-
щий опыт обучения. Для достижения этой цели край-
не важно создать всеобъемлющую образователь-
ную среду, способствующую полному погружению 
в процесс обучения. Кроме того, крайне важно обе-
спечить всестороннюю подготовку преподавателей, 
чтобы эффективно облегчить обучение в условиях 
такого типа. Успешная интеграция метавселенной 
в образовательный контекст в значительной степе-
ни зависит от обеспечения надлежащей подготовки 
учителей и возможностей профессионального раз-
вития. Существующему состоянию подготовки учи-
телей и их профессионального развития в отноше-
нии метавселенной в настоящее время препятству-
ют ограничения; однако существуют возможности 
для совершенствования и интеграции новых идей.

Инвестиции в подготовку учителей и профес-
сиональное развитие для метавселенной потен-
циально могут способствовать более захватыва-
ющему и эффективному образовательному путе-
шествию студентов. Хотя программы и системы 
искусственного интеллекта могут потенциально 
помочь учителям в подаче учебного материала, 
они не способны полностью заменить человече-
ский аспект процесса преподавания. Педагоги-
ческое оценивание играет ключевую роль в про-
верке того, что учащиеся эффективно достигают 
намеченных целей обучения. Появление метавсе-

ленной открывает многообещающие возможности 
для образования. Крайне важно, чтобы мы вос-
приняли это развитие событий и предприняли ак-
тивные меры по оснащению преподавателей на-
выками, необходимыми для предоставления обра-
зования высшего качества в такой инновационной 
и новаторской обстановке. Преподаватели могут 
создавать иммерсивную среду обучения, приме-
няя в высшей степени креативные и инновацион-
ные стратегии, тем самым обеспечивая учащимся 
расширенный и эффективный процесс обучения.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF APPLICATION OF 
METAVERSE IN LEARNING: THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS

Verma Shruti, Khram Mohammad
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Isaac Asimov’s short story “How They Had Fun”, published in 1951, 
depicts a future in which children are taught by machines. The story 

unfolds in the year 2157, where two children, namely Tommy and 
Margie, gain knowledge about historical events from a literary vol-
ume. Asimov’s narrative is increasingly manifested in modern re-
ality through the use of virtual and augmented reality technologies 
that revolutionize pedagogy and create conditions for immersive 
learning. The metaverse refers to a computer environment that al-
lows people to interact with each other in a virtual world. The virtual 
expansion of the Internet allows users to experience a subjective 
sense of presence in an artificial environment –  the Metaverse. The 
metaverse represents an emerging and novel virtual space intended 
to serve as a platform for immersive and interactive learning envi-
ronments. As an increasing number of individuals and institutions 
delve into the possibilities that the metaverse presents for educa-
tional purposes, it is vital to appraise the ramifications for prepar-
ing teachers and ensuring their continual professional growth. The 
present article endeavors to examine the contemporary situation of 
teacher education and professional advancement pertaining to the 
metaverse. As such, the paper aims to identify the areas that require 
enhancement and subsequently, present innovative solutions to ad-
dress the identified challenges.

Keywords: immersive, interactive, metaverse, possibilities, virtual
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Показатели эффективности формирования культуры управления

Балтыков Арслан Константинович,
старший преподаватель кафедры «Природообустройство 
и охрана окружающей среды», ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б. Б. Городовикова»
E-mail: balars90@yandex.ru

В своей статье автор рассматривает тему влияния прорабо-
танности методологического аппарат на эффективность фор-
мирования культуры управления. В работе затрагиваются про-
блемы в системе высшего образования и в управленческой 
сфере, в частности. В соответствии с поставленными задачами 
исследуется понятие «культуры управления» и его структура, 
после чего разрабатываются подходящие критерии и показа-
тели, которые будут в полной мере отражать уровень культуры 
управления у обучающихся. Помимо выделения когнитивных 
знаний и навыков в разработанном диагностическом аппарате 
также уделяется значительное влияние мотивации и коммуни-
кации. Для проверки эффективности критериев и показателей 
формирования культуры управления был проведён экспери-
мент, включающий в себя констатирующий и формирующий 
этапы. В статье описан порядок и особенности проведения 
эксперимента. В результате апробации были получены поло-
жительные результаты.

Ключевые слова: культура, культура управления, критерии, 
показатели, мотивация, взаимодействие.

Введение

Современные реалии характеризуются все более 
усложняющимися требованиями к управленческой 
деятельности. На сегодняшний день существует 
необходимость создания «реальных механизмов, 
гарантирующих тесную связь системы профессио-
нального образования с социально- экономической 
сферой и ее реальными потребностями», потому 
что «система профессиональных квалификаций» 
в нашей стране, создавалась «для индустриального 
периода экстенсивного развития в неконкурентной 
среде» [1]. В наступающем информационном об-
ществе выходят на первый план левополушарные 
методы мышления, использование управленческих 
ситуаций, основанных на эффективном развитии 
и использовании целостного мышления, как гаран-
та устойчивого развития общества. Для того чтобы 
индивид стремился к сознательному усвоению на-
учной информации требуется формирование его 
психологической культуры [2]. Востребованными 
при этом оказываются психолого- педагогические 
знания.

Решить эту проблему поможет исследование 
процесса формирования культуры управления, 
а также поиск и реализация наиболее эффектив-
ных средств педагогической поддержки в услови-
ях вуза. Механизмы решения этих проблем заклю-
чены в ФГОС ВО 3++ [3]. В них предписывается 
достижение обучающимися определённых обра-
зовательных результатов педагогической подго-
товки.

Уровень подготовки студентов российских ву-
зов падает, что связано, в том числе и со сниже-
нием качества школьного образования. В связи 
с этим встаёт вопрос о том, как поднять уровень 
студентов с недостаточным уровнем знаний и уме-
ний культуры управления до необходимого уровня.

Вопрос качества образования определяет-
ся степенью изученности области формирования 
культуры управления и использованию принципов, 
полученных в ходе исследований в этой области.

Цель работы заключается в том, чтобы уточ-
нить критерии и показатели формирования культу-
ры управления и проверить их состоятельность для 
определения уровня студентов в эксперименте.

Задачи исследования:
– исследовать феномен «культура управления» 

и его структуру; сформировать эксперимен-
тальную базу для исследования и провести экс-
перимент;

– уточнить критериально- диагностический аппа-
рат, позволяющий отслеживать уровень сфор-
мированности культуры управления студентов 
технического направления подготовки.
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Критерии и показатели, разработанные для 

формирования культуры управления, должны со-
ответствовать структуре самой культуры управ-
ления. А для этого нужно рассмотреть культуры 
управления более подробно.

«Культура» обозначает всю сумму достижений 
и установлений, отличающих нашу жизнь от жиз-
ни предков и служащих двум целям: защите че-
ловека от природы и урегулированию отношений 
между людьми (Фрейд З.). Именно культура, кото-
рая позволяет руководителю не только управлять 
организацией, но, вдохновлять, поддерживать 
профессионально- личностное развитие сотрудни-
ков, предстает как работа с человеком.

Управление, как любой социальный феномен 
и социально- педагогический процесс, имеет куль-
турное содержание, часть личностного бытия и со-
знания человека.

Понятие «культура управления» исследуется 
в философии, социологии, психологии и интерпре-
тируется по-своему, выступает как совокупность 
общей культуры и опирается на понятия «этика», 
«этикет», культура общения, которые формиру-
ют отношение к окружающей действительности, 
к последствиям своей деятельности, и это требует 
определённых личностных качеств, позволяющих 
осуществлять такую деятельность.

Рассмотрев различные подходы к понятию 
«культура управления», и посчитав его недоста-
точно конкретизированным, мы предлагаем своё 
определение: культура управления –  свой ство ума 
личности, уровень мышления, совокупность цен-
ностей, нравственных норм и идей, которые созна-

тельно формируют образец поведения управлен-
ца, обеспечивающие решение проблем и задач, 
возникающих в процессе управления и в ситуаци-
ях, требующих управленческого воздействия, с ис-
пользованием знаний и опыта, ценностей, способ-
ностей и наклонностей управленца.

После изучения структуры культуры управления 
можно выбрать ряд критериев, которые будут ха-
рактеризовать сформированность культуры управ-
ления и будут показательны для его определения. 
Этими критериями являются: когнитивный крите-
рий, определяющий развитость мыслительных про-
цессов необходимых для инженерной деятельности; 
рефлексивный критерий, связанный с обработкой 
опыта и классификацией; нравственно- ценностный 
критерий, отображающий степень ответственно-
сти, самоорганизации и мотивации обучающегося; 
организационно- волевой критерий, отражающий 
способности к преодолению и взаимодействию.

Нужно сохранить и развить мотивацию к дей-
ствию как к таковому, чтобы обучающийся стре-
мился к увеличению взаимодействия с миром 
с целью его изменения [4]. Должно произойти ка-
чественное изменение характера связей в груп-
пе за счёт проявившихся в ходе работы сильных 
и слабых сторон участников. Нужно увеличить 
взаимодействие между студентами, реализуя 
стратегию вовлечения, которая подразумевает си-
стематический диалог [5].

В исследовании предложена шкала уровней 
сформированности культуры управления в ви-
де характеристического описания особенностей 
уровневых групп (табл. 1).

Таблица 1. Критерии и показатели сформированности культуры управления у студентов.

№ Показатели Уровни

Высокий Средний Низкий

Когнитивный критерий

1 Анализ в области культу-
ры управления

Разделяет целое задание под-
задачи решения.

Испытывает трудности при 
разделении задания на под-
задачи.

Требуется много времени для 
выделения подзадач, или совсем 
не справляется с задачей.

2 Синтез в области культу-
ры управления

Объединяет разрозненные 
элементы задачи в целое, 
выстраивает всю последова-
тельность решения.

Испытывает трудности с рас-
познаванием и объединени-
ем разрозненных элементов 
задачи и с выстраиванием 
всей последовательности 
решения.

Не распознает элементы в реше-
нии задачи для осуществления 
их объедения в целое.

3 Аналогия в области куль-
туры управления (Сравне-
ние, применение инфор-
мации).

Устанавливает сходства 
и различия между примером 
и задачей, использует это для 
решения.

Недостаточно хорошо устанав-
ливает сходства и различия 
между примером и задачей

Не может выделить сходства 
и различия между примером 
и задачей, не может применить 
это в решении

Рефлексивный критерий

4 Обработка опыта (Класси-
фикация в области куль-
туры управления)

Легко и быстро определяет 
тип процессов необходимых 
для решения задачи, причис-
ляет задачу по существенным 
признакам свой ствам к опре-
деленной классификации

В некоторых случаях затруд-
няется в определении типа 
процессов необходимых для 
решения задачи, затрудня-
ется в причислении задачи 
по существенным признакам 
свой ствам к определенной 
классификации

С трудом определяет тип про-
цессов необходимых для реше-
ния задачи или вовсе не справ-
ляется.
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№ Показатели Уровни

Высокий Средний Низкий

5 Сформированность на-
выка самостоятельной 
работы с графической 
информацией

Выполнение чертежа с проду-
манным пониманием
последовательности опера-
ций, рациональностью дей-
ствий и соблюдением всех
требований, позволяющее 
самостоятельно осуществлять 
выполнение
графической задачи.

Частичное и осознанное 
выполнение чертежа или 
выполнение, нуждающееся 
в некритических исправлениях 
преподавателя

Выполнение ручного чертежа 
только по образцу и при помощи 
преподавателя, без помощи –  
выполнение лишь отдельных 
операций, причем последова-
тельность их хаотична, выполне-
ние проходит без осознания [6]

6 Сформированность моти-
вации к самореализации 
в учебной среде

Отношение к учёбе положи-
тельное, как к уникальной 
возможности для самореа-
лизации

Отношение к учёбе нейтраль-
ное, как к имеющейся воз-
можности для реализации

Отношение к учёбе негативное, 
отсутствие желания реализации 
в ней [7]

Нравственно- ценностный критерий

7 Ответственность педаго-
гической деятельности

Выполняет работы на каче-
ственном уровне и в установ-
ленные сроки, несет ответ-
ственность за результаты 
своей деятельности

Выполняет работы на прием-
лемом уровне и в установ-
ленные сроки, признаёт часть 
ответственности за результаты 
своей деятельности

Выполняет работы некачествен-
но и не в установленные сроки 
или вовсе не выполняет, не не-
сет ответственность за результа-
ты своей деятельности

Организационно- волевой критерий

8 Преодоление затруднений Способен справиться с зада-
нием, после того как не по-
лучилось с первого раза, 
имеются навыки к получению 
необходимой информации 
через взаимодействие

Способен справиться с зада-
нием частично, после того как 
не получилось с первого раза, 
но может предпринять множе-
ство попыток разного плана, 
способен к получению необ-
ходимой информации через 
взаимодействие

Не способен справиться с зада-
нием, после того как не полу-
чилось с первого раза, испы-
тывает трудности к получению 
необходимой информации через 
взаимодействие

9 Сформированность взаи-
модействия студентов

обмен информацией между 
студентами в ходе учебно-
го занятия осуществляется 
на регулярной основе, раз-
вита кооперация и конкурен-
ция, взаимодействие между 
студентами и субъектами 
учебного процесса на стадии 
сотрудничества

обмен информацией между 
студентами в ходе учебного 
занятия осуществляется, на-
блюдается кооперация и кон-
куренция, взаимодействие 
между студентами и субъекта-
ми учебного процесса не све-
дено только к передаче и про-
верке усвоения информации

обмен информацией между 
студентами в ходе учебного за-
нятия минимален либо отсут-
ствует, взаимодействие между 
студентами и субъектами учеб-
ного процесса сведено только 
к передаче и проверке усвоения 
информации

Для проверки эффективности критериев сфор-
мированности культуры управления мы провели 
констатирующий и формирующий эксперименты.

Объектом исследования были академические 
группы: «Строительство» и «Природообустрой-
ство и водопользование» (одна группа экспери-
ментальная, другая –  контрольная). Дисциплиной, 
в рамках которой проводилось исследование ста-
ло «Сопротивление материалов»

Порядок проведения

Студенты должны разделиться на группы по 3 че-
ловека (в редких случаях допускалась группа, со-
стоящая из 2 или 4-х человек). Важно, чтобы они 
сами делились на группы, делая осознанный выбор, 
подбирая себе команду.

Структурно задание в качестве защиты долж-
но быть составным, чтобы педагог мог разделить 
его минимум на 4 подзадачи. Условия и задания 
для каждой части озвучивались последовательно. 
За решение каждой части задачи давалось раз-

ное количество баллов, в соответствии со степе-
нью сложности заданий. Часто за 3 или 4 задание 
студенты получали большее количество баллов. 
Этот приём повышал мотивацию к решению зада-
ний на последних этапах.

Так как инженерное мышление является весь-
ма специфическим, то для проверки уровня инже-
нерного мышления необходимы задачи опреде-
ленного типа. Оно должно состоять из нескольких 
действий, и его надо было выполнить за ограни-
ченное время после того, как было объяснено как 
его решить. Задача решается по вариантам.

Для эксперимента были выбраны 6 тем, задачи 
по которым, совпадают с темами тех лаборатор-
ных занятий, где проводилось экспериментальное 
исследование: Растяжение- сжатие. Модуль нор-
мальной (продольной) упругости; Характеристи-
ки сечения. Внецентренное растяжение- сжатие; 
Изгиб. Напряженно- деформированное состоя-
ние в плоской раме; Кручение; Определение пе-
ремещений. Теорема о взаимности перемещений 

Окончание
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(принцип Максвелла). Работа сил; Определение 
перемещений в балке при изгибе. Метод началь-
ных параметров. Метод непосредственного инте-
грирования дифференциального уравнения упру-
гой линии балки.

Все эти темы и лабораторные изучались и сту-
дентами контрольных групп. Но по стандартной 
схеме без использования экспериментальной ме-
тодики в игровой форме.

Результаты эксперимента

На констатирующем этапе эксперимента в качестве 
проверочного материала для определения уровней 
и критериев сформированности инженерного мыш-
ления выступили задачи, тесты и опросы.

Сама проверка не объявлялась как проверка 
для того, чтобы определить в естественных усло-
виях и в том числе уровень мотивации к обучению. 
Важно, чтобы они не знали о факте проверки и да-
же оценки, чтобы никак не повлиять на оценку их 
организационного критерия.

После проверки работ, если находились те, кто 
смог решить задание полностью правильно, то их 
уровень определялся как высший. Если задача 
была решена с ошибками или решена значитель-
ная ее часть, то средний. Во всех остальных случа-
ях студенту присваивался низший ранг.

По результатам констатирующего исследова-
ния выяснилось, что большинство студентов об-
ладают неглубокими, неосновательными и неси-
стематизированными знаниями, не имеют устано-
вок на принятие норм и правил проектирования, 
не готовы к трудностям, связанных с обилием ин-
формации. Немногие из них показывают свою до-
статочный уровень осведомленности о принципах 
формирования культуры управления, типах вы-
полняемых процессов, технологиях используемых 
для решения задач.

На формирующем этапе эксперимента мы ис-
пользовали те же средства для определения уров-
ня сформированности культуры управления. Фор-
мирующий эксперимент проводился с целью уста-
новления реального влияния разработанной моде-
ли и комплекса педагогических условий на повы-
шение уровня сформированности культуры управ-
ления студентов.

По итогам формирующего эксперимента экс-
периментальная и контрольная группа показали 
различные результаты сформированности культу-
ры управления. В экспериментальной группе про-
изошло уменьшение количества людей с низким 
уровнем и увеличение количества людей со сред-
ним уровнем сформированности культуры управ-
ления. В контрольных группе таких значительных 
изменений не было.

Заключение

Полученные результаты дали основание утвер-
ждать, что процесс формирования культуры управ-
ления эффективно осуществляется, если в ходе об-

учения культуре управления используется специаль-
но разработанные модель, критерии и показатели.
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INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
FORMATION OF A MANAGEMENT CULTURE

Baltykov A. K.
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In his article, the author examines the topic of the influence of the 
elaboration of methodological apparatus on the effectiveness of 
the formation of a management culture. The paper touches upon 
problems in the system of higher education and in the management 
sphere, in particular. In accordance with the tasks set, the concept 
of “management culture” and its structure are investigated, after 
which suitable criteria and indicators are developed that will fully 
reflect the level of management culture among students. In addition 
to highlighting cognitive knowledge and skills, the developed diag-
nostic device also pays significant attention to motivation and com-
munication. To test the effectiveness of criteria and indicators for the 
formation of a management culture, an experiment was conducted, 
including the ascertaining and forming stages. The article describes 
the procedure and features of the experiment. As a result of the ap-
probation, positive results were obtained.

Keywords: culture, management culture, criteria, indicators, moti-
vation, interaction.
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Статья посвящена развитию soft skills участников образова-
тельного процесса в начальной школе. В статье рассмотрены 
понятия «soft skills» и «hard skills», их составляющие, необходи-
мость и значимость этих навыков в современном мире, а также 
особенности их развития в начальной школе. В статье анализи-
руются различные трактовки понятия soft skills, формулируется 
обобщенное определение данного термина как универсальных 
навыков или ключевых компетенций, направленных на разви-
тие коммуникативных и управленческих способностей. Авто-
рами доказательно аргументируется необходимость развития 
«гибких навыков» именно на начальном этапе обучения. Ис-
следовано соответствие между предметными, метапредмет-
ными и личностными результатами, указанными в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте начального 
общего образоваания, и навыками soft skills, подведены итоги 
предпринятого анализа.

Ключевые слова: soft skills, hard skills, мягкие навыки, твёрдые 
навыки, развитие мягких навыков, формирование soft skills.

Мир вокруг нас стремительно меняется, появля-
ются новые технологии. Для современного мира ха-
рактерны такие особенности как нестабильность, 
неопределённость, сложность, неоднозначность. Д 
ля того, чтобы успешно реализовываться в таких 
условиях нам необходимы некоторые навыки.

Основная часть

Исследователи обозначают две группы навыков: 
soft skills –  «мягкие» навыки и hard skills –  «твёрдые» 
навыки. Hard skills включают в себя базу профес-
сиональных знаний, которая позволяет нам быть 
специалистами в определённой области. Soft skills 
представляет нам совокупность непрофессиональ-
ных навыков, которые характеризуются высокой 
работоспособностью, коммуникативными навыка-
ми, рационально распределять своё время, мыс-
лить креативно, принимая решения, не боятся брать 
на себя ответственность, обладанием гибкостью 
в изменяющихся условиях, т.е. умение быстро пе-
рестраивать свою деятельность под новые изме-
нения. Эти навыки не связаны с  какой-то опреде-
лённой областью.

Безусловно нам необходимы «твёрдые» навы-
ки, чтобы успешно реализоваться и достичь высо-
ких профессиональных результатов, но в услови-
ях современного мира этих навыков мало, поэто-
му не менее важны «мягкие» навыки. Рассмотрим 
это на примере учеников. Часто отличникам слож-
нее найти себя, добиться высокого карьерного ро-
ста, а те, кто учился не очень хорошо, наоборот, 
добиваются хороших результатов, потому что уме-
ют лучше подстраиваются под новые условия.

Сейчас активно проходит цифровизация и тех-
нологизация профессий. В будущем будут появ-
ляться новые профессии, а некоторые профес-
сии уже сейчас утрачивают свою актуальность. 
Возможно, новые специальности будут осваивать 
дети, которые сейчас приходят в школу. В настоя-
щее время дать  какие-то специальные «твёрдые» 
навыки, нужные для профессий будущего, мы им 
не можем, а вот научить и развить «мягкие» на-
выки, которые им помогут освоить эти специаль-
ности и добиться высоких результатов, не только 
можем, но и обязательно должны.

Чтобы воспитать личность нового формата, на-
до начинать с наставников –  учителей. Они будут 
служат примером для детей, особенно в началь-
ной школе. В первую очередь у самого педаго-
га должны быть развиты «мягкие» навыки. Они 
нужны учителю для того, чтобы в короткие сроки 
адаптироваться к новым условиям, быстро прини-
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мать решения. Это позволит ему реализоваться 
и качественно организовывать процесс обучения. 
Сейчас процесс обучения и развития детей прохо-
дит более эффективно и качественно у тех учите-
лей, которые освоили цифровые технологии.

Наш президент В. В. Путин сказал, что безус-
ловное конкурентное преимущество те, кто обла-
дает софт скилс, плановым, креативным мышле-
нием, кто умеет думать по-новому, кто набирает 
знания из абсолютно разных областей науки и ис-
пользует их комбинации при решении поставлен-
ных задач. Также он отметил, что текущее образо-
вание становится совершенно другим, приобретая 
новые технологии, и оно должно идти дальше впе-
рёд, и за ним человек. [3]

Поэтому развитие «мягких» навыков у обучаю-
щихся –  это необходимая часть образовательно-
го процесса. Также ученые из Стэнфорда, Фонда 
Карнеги и Гарварда выяснили, что профессио-
нальный успех человека на 85% состоит из «мяг-
ких навыков», и только на 15% из жёстких. [4] Уче-
никам «мягкие» навыки нужны для общения и вза-
имодействия как в обучении, профессиональной 
деятельности, так и в обычной жизни.

Единой классификации конкретных навыков 
и компетенций, которые входят в soft skills не су-
ществует, каждый автор –  исследователь выделя-
ет свои. В десять гибких навыков, которые были 
сформулированы в Давосе на Всемирном эконо-
мическом форуме, входят навыки: умения крити-
чески мыслить, умения принимать решения и фор-
мировать суждения, умение командной работы, 
умение переключаться с одной задачи на дру-
гую, умение управлять людьми, клиентоориенти-
рованность, умение решать комплексные задачи, 
умение вести переговоры, уметь контролировать 
свои эмоции и чувствовать чужие, управлять ими, 
уметь творчески мыслить. Это навыки будущего, 
которые будут нужны эксперту в любой профессии 
[1].

Эти десять навыков в нашей стране имеют бо-
лее понятную и простую модель «4К». Каждая 
из четырёх компетенций начинается на букву 
К. Чтобы в будущем быть востребованным специ-
алистом, каждому школьнику необходимо их раз-
вивать.

Четыре компетенции:
• критическое мышление, позволяющее анали-

зировать информацию, делать выводы и при-
нимать решения на основе этого анализа, вы-
являть причинно- следственные связи, выде-
лять главное и убирать ненужную информацию, 
формировать собственное мнение и отстаи-
вать свою позицию.

• креативность –  умение человека отступать 
от стандартных идей, правил и шаблонов.

• коммуникативные навыки помогают ребёнку 
понимать других, слушать и слышать собесед-
ника, понятно излагать свои идеи, договари-
ваться и дружить

• координация –  способность к командной рабо-
те, исполнять как лидерские, так и второсте-

пенные, т.е. исполнительские функции, рас-
средоточивать задачи и роли, контролировать 
и регулировать процесс.
«Мягкие» навыки помогают не только в постро-

ении карьеры, но и способствует благоприятному 
взаимодействию с близким кругом людей, друзь-
ями, помогают быть более успешным в обучении. 
Чтобы создать положительный образ при устном 
ответе, захватить и удерживать внимание слуша-
телей во время выступления, рассказа доклада 
или сообщения, при защите проекта надо уметь 
общаться и чётко передавать свою мысль. Умение 
грамотно распределять время и правильно уста-
навливать приоритеты помогает меньше уставать 
при выполнении домашних заданий, при подго-
товке к контрольным и экзаменам, а использова-
ние рационального планирования содействует бы-
строму достижению поставленных целей [6].

Обучение по ФГОС формирует и развивает soft 
skills. Одной из целей ФГОС НОО является полно-
ценное формирование и развитие способностей 
ученика самостоятельно выявлять учебную про-
блему, определять последовательные шаг ее ре-
шения, регулировать процесс и давать оценку го-
товому результату –  научить учиться. [2] Коммуни-
кативные навыки можно развивать с помощью про-
ектной деятельности, ролевых игр, театральных 
постановок. Работая над проектом, формируется 
креативное мышление, навык работы с информа-
цией, дети учатся отбирать только главную, нуж-
ную информацию, а также формулировать свою 
позицию, грамотно и аргументированно доносить 
её. Это относится к критическому мышлению. Та-
ким образом, проектная деятельность развивает 
все навыки soft skills. Также внеурочная деятель-
ность является благоприятной средой для разви-
тия мягких навыков у детей в начальной школе. 
Во время внеурочной деятельности можно пред-
лагать ребятам ставить спектакли. Это будет по-
могать развивать их коммуникативный навык и на-
вык работы в команде, а также им потребуются де-
корации, в этой сфере они смогут применить свои 
креативные, творческие навыки. Во время распре-
деления ролей и обязанностей могут возникать 
разногласия, чтобы разрешить спорные моменты 
им потребуется навык критического мышления. 
Вот таким образом можно использовать внеуроч-
ную деятельность для развития всех четырёх ком-
петенций. Также важно развивать эмоциональный 
интеллект. Этого можно добиться с помощью до-
полнительного внеклассного чтения. Ребята чита-
ют дома, а в классе пересказывают прочитанное, 
делятся своими эмоции от произведения. ФГОС 
НОО основан на системно- деятельностном подхо-
де, предполагающем развитие качеств личности 
и воспитание, которые ориентированы на требо-
вания информационного общества, инновацион-
ной экономики, что подразумевает наличие разви-
тых «мягких» навыков, поэтому формирование soft 
skills необходимо начинать с начальной школы [5].

Немаловажно поддерживать развитие не толь-
ко в школе, но и дома. Для домашнего развития 
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детей можно использовать различные игрушки 
и игры, рассмотрим некоторые из них. Для детей 
7–10 лет будет полезно играть в такие игры как 
«Lego», которое даёт огромную площадку для мо-
делирования, что помогает развитию креативного 
мышления, а также учит действовать по инструк-
ции, определённому образцу, собирая конкретные 
модели. деревянные лабиринты с шариками, паз-
лы создавать украшения из бусин, благодаря мно-
гообразию комбинаций бусин и различных схем, 
у дети будут раскрывать свой творческий потен-
циал, что поспособствует развитию креативного 
мышления, делать лоскутные аппликации. Для де-
тей 11–13 лет будут полезны наборы юных хими-
ков и электриков для экспериментальной деятель-
ности, в процессе экспериментов детям надо будет 
делать выводы, что поспособствует развитию кри-
тического мышления, наборы для моделирования, 
помогут развить креативное мышление, модели 
транспорта для анализа, пазлы с большим количе-
ством деталей, заводные самодельные игрушки.

Вывод

Всё чаще мы слышим разговоры о искусственном 
интеллекте, который займёт большинство профес-
сий. Чтобы сохранить рабочие места, быть востре-
бованным после учёбы, добиться успехов в профес-
сиональной деятельности необходимо развивать 
«мягкие» навыки. Но при этом не стоит забывать, 
что soft skills не заменят hard навыки. На данный 
момент формирование и развитие «мягких» навы-
ков является серьёзной задачей для современной 
системы образования. Содержание современного 
образования в соответствии с ФГОС НОО должно 
быть такое, чтобы у учеников развивались soft skills.

Литература

1. Авдеенко Н.А., Денищева Л. О., Краснян-
ская К. А., Михайлова А. М., Пинская М. А. Креа-
тивность для каждого: внедрение развития на-
выков XXI в. в практику российских школ // Во-
просы образования / Educational Studies Mos-
cow. – 2018. – № 4. –  С. 282–304

2. Аттоева М. И. Интеграция учебных предметов –  
фактор эффективности начального образова-
ния // Вопросы науки и образования. – 2020. – 
№ 3. –  С. 79–82.

3. Асманова, Ю.И., Горячева, М. В. Личностно 
ориентировочный подход как основа педагоги-
ческих технологий. / Ю. И. Асманова, М. В. Горя-
чева. //Интеграция образования, 2019. – № 2 –  
С. 99–104.

4. Гуацаева, А.А., Развитие soft skills, как тренд 
современного профессионального образо-

вания (коммуникативность, умение работать 
в команде) [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://infourok.ru/razvitie-soft-skills-
kak-trend- sovremennogo-professionalnogo- 
obrazovaniya-kommunikativnost- umenie-rabotat-
v-komande-2374103.html

5. Г. А. Цукерман, Г. С. Ковалева, В. Ю. Барано-
ва. Читательские умения российских четверо-
классников: уроки PIRLS-2016 // Вопросы обра-
зования / Educational Studies Moscow. – 2018. – 
№ 1. –  С. 58–76

6. Шадриков В. Д. Концептуальная модель пони-
мания. Статья первая // высшее образование 
сегодня. – 2020. – № 8. –  С. 52–58.

DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS OF PARTICIPANTS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY 
SCHOOL

Tolkova N. M., Enova I. V., Kabalina A. I.
State University of Humanities and Technology (GO VO MO GSTU)

This article is devoted to the development of soft skills of partici-
pants in the educational process in elementary school. The article 
discusses the concepts of “soft skills” and “hard skills”, their compo-
nents, the need and importance of these skills in the modern world, 
as well as the features of their development in elementary school. 
The article analyzes various interpretations of the concept of soft 
skills, formulates a generalized definition of this term as universal 
skills or key competencies aimed at developing communication and 
managerial abilities. The authors substantiate the need to develop 
“flexible skills” at the initial stage of education. The correspondence 
between the subject, meta-subject and personal results indicated 
in the Federal State Educational Standard of the IEO and soft skills 
was studied, the results of the analysis were summed up.
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В статье рассматривается тема формирования целевых ориен-
тиров в процессе проектной деятельности у старших дошколь-
ников. Проектная деятельность в дошкольной организации 
формирует у детей предпосылки к дальнейшей учебной дея-
тельности, что в будущем сказывается на уровне и качестве 
приобретаемых знаний. Целевые ориентиры являются целью 
педагогической деятельности в дошкольном учреждении, кор-
ректируют и формируют направление развития ребенка в за-
висимости от поставленных педагогом задач и полученных 
результатов. В ходе проектной деятельности дети не только 
приобретают новый опыт, но и делятся своими знаниями и уме-
ниями с ровесниками, познают навыки командной работы. Про-
ектная деятельность в дошкольных организациях играет важ-
нейшую роль при формировании целевых ориентиров у детей. 
Многофункциональность этой деятельности обусловлена тем, 
что в процессе неё ребенок приобретает новые знания, учится 
критически мыслить и оценивать свои силы, включает творче-
ский подход к решаемым задачам, учится решать проблемы 
и обсуждать информацию с ровесниками.

Ключевые слова: целевые ориентиры, проектная деятель-
ность, старшие дошкольники, педагогическая деятельность, 
технология проектного обучения.

Проектная деятельность в дошкольном учреж-
дении имеет немаловажное значение среди про-
чих видов деятельности детей. Она организовыва-
ет частично- поисковую деятельность ребенка, ак-
тивизирует мышление, вырабатывает навыки ко-
мандной работы. Осуществление проектной дея-
тельности особо важно для формирования лично-
сти ребенка, проявлении разносторонних сильных 
черт, и выражения собственного мнения во время 
совместной работы с другими детьми [2, с. 103].

Эффективность результативности проектной 
работы зависит от грамотного решения следую-
щих задач:

1. Прежде всего воспитателю необходимо со-
здать условия для наиболее комфортного форми-
рования ПРОИЗВОЛЬНЫХ психических процес-
сов у детей. Педагог должен учитывать психиче-
ские особенности каждого ребенка, постараться 
организовать совместную работу так, чтобы каж-
дый чувствовал себя не обремененным происхо-
дящим.

2. Немаловажным является создание условий 
проектной деятельности, которые поспособству-
ют развитию творческого потенциала ребенка. Го-
воря об этом, стоит учитывать, что каждый ребе-
нок может быть экспертен в одной из сфер твор-
чества –  вокал, изобразительное искусство и дру-
гие. Именно поэтому стоит обратить особое вни-
мание, чтобы в одной группе были дети с разными 
творческими способностями, чтобы они могли по-
делиться с остальными ребятами своим мастер-
ством, заинтересовать своей сферой, побудить 
к развитию собственных интересов и умений.

3. Не стоит забывать и о собственной иници-
ативе каждого ребенка, его предложения и идеи 
должны быть рассмотрены и согласованы с чле-
нами его команды. Проявление инициативы у ре-
бенка свидетельствуют о его заинтересованности 
в работе и желании внести в общее дело свою 
собвственную мысль и идею. Не стоит подавлять 
идеи ребенка, даже если кажется, что они не со-
всем подходят к проводимой деятельности, –  сто-
ит развить и предложить ребенку варианты осу-
ществления его идеи, подходящие к теме проект-
ной деятельности.

4. Старший дошкольник –  это ребенок с доста-
точным уровнем самосознания. Необходимо стре-
миться к тому, что в ходе проектной деятельно-
сти у него формировалось адекватное отношение 
к собственной работе, оценка своих сил и резуль-
тата работы. Следует помнить о развитии здоро-
вой самооценки, умение признавать свои ошибки 
и видеть свои достижения.
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5. В проектной деятельности старших дошколь-

ников важным критерием успешности проводи-
мой деятельности является формирование навы-
ков командной работы. Ребята должны активно 
коммуницировать друг с другом, делиться идеями, 
помогать товарищам. В совместной деятельности 
детей формируются навыки парнерского общения. 
Важно, чтобы дети слушали и слышали друг дру-
га и вместе были нацелены на хороший результат.

6. Проектная деятельность детей –  отличная 
почва для формирования нравственных предст-
влений. К примеру, старший дошкольник должен 
усвоить, что даже если ему хочется  что-то сказать, 
не стоит перебивать говорящего в это время то-
варища, потому что он может запутаться и сбить-
ся с рассказа. Ребенок должен научиться уважать 
других детей, уметь ставить себя на место своих 
товарищей. В ходе работы ребёнок усваивает зо-
лотое правило морали –  «относись к другому так, 
как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».

7. Проектная деятельность способна привести 
к формированию учебно- познавательного моти-
ва. Заинтересованность ребенка в проводимой им 
работе побуждает его к приобретению новых зна-
ний и мотивирует учиться. Именно поэтому важ-
но не подавлять интерес ребенка и стимулировать 
его работу похвалой и поощрением.

В ходе проектной деятельности очень важ-
на роль воспитателя как взрослого человека, так 
как у старших дошкольников отсутствуют навыки 
письма, что затрудняет поиск ими нужной инфор-
мации. Воспитатель должен помочь детям соори-
ентироваться в потоке информации, учить их нахо-
дить и выделять главное и нужное, помогать усва-
ивать новые знания [1, с. 3].

На этапе определения проблемы воспитателю 
необходимо создать игровую ситуацию; на эта-
пе планирования предстоящей работы взрослый 
должен помочь наметить ключевые задачи в со-
ответствие с желанием и предпочтениями детей. 
Необходимо помогать ребенку на этапе сбора ин-
формации –  отвечать на их вопросы, использовать 
наглядно- иллюстративные методы. От правиль-
ных действий взрослого зависит то отношение, ко-
торое сформируется у детей в ходе проводимого 
проекта.

Важно предусмотреть включение всех детей 
в работу –  и тихих, и застенчивых детей, и детей 
с ограниченными возможностями, способствовать 
грамотному контакту социума, заинтересовать их 
в совместной деятельности и проследить, чтобы 
для них она прошла максимально комфортно, да-
ла плодотворный результат и эмоциональное удо-
вольствие.

В проектной деятельности ведущей ролью 
со стороны работы педагога является формирова-
ние у детей целевых ориентиров. Задачей целе-
вых ориентиров является определение направле-
ния дальнейшего развития ребенка, а также его 
корректировка в случае необходимости, выявляя 
необходимые для этой корректировки педагогиче-
ские подходы.

Плодотворность проведенной деятельности 
и эффективность подобранных воспитателем ме-
тодов благоприятно сказывается на определении 
направления развития ребенка. Воспитателю не-
обходимо обладать достаточным уровнем компе-
тенции и знаний в своей области, чтобы проектная 
деятельность осуществилась по задуманной тра-
ектории [7, с. 41].

Решая различные задачи в проектной деятель-
ности, работая с взрослым и своими сверстника-
ми, ребенок приобретает способность критически 
мыслить, учится сомневаться, подвергать анализу 
продукт своей деятельности. Формирование дан-
ных черт благоприятно сказывается на развитии 
личности ребенка, а также способствует совер-
шенствованию у него Soft skills.

Дошкольный возраст является одним из самых 
важных в жизни человека, а старший дошколь-
ник –  это ребенок, уже стоящий на пороге на от-
крытия новой для себя роли. Именно поэтому не-
обходимо осозновать важность качественных 
и своевременных ориентиров, которые он приоб-
ретает в ходе игры и в процессе проектной дея-
тельности в дошкольном учреждении.

Целевые ориентиры, представленные в про-
грамме ФГОС ДОУ, предполагают формирование 
у детей старшего дошкольного возраста предпо-
сылок к учебной деятельности на пороге завер-
шения им дошкольной организации. Также они 
позволяют составить индивидуальный образова-
тельный маршрут каждого ребенка. Метод проек-
тов позволяет старшим дошкольникам приобрете-
ние навыков решения практических задач путем 
интеграции знаний из других областей своей дея-
тельности и использовании сторонних источников 
(совет родителя, наставление воспитателя и бесе-
да с ним, знания, полученные при просмотре науч-
ной телепередачи и тп.).

Педагогическая деятельность в ходе проект-
ной деятельности также фокусируется на эмоци-
ональной активности детей. Поэтому в ходе про-
екта у старших дошкольников воспитатель может 
использовать такие методы, как:
– сюрпризный момент. Способствует оживлению 

детей, а также и активизирует их деятельность, 
вызывая бурю эмоций. Его необходимо зара-
нее спланировать и тщательно отрепетировать. 
К сюрпризным моментам можно отнести таин-
ственный предмет или загадочное письмо.

– включение игровых и сказочных персонажей. 
Данный метод используется для создания у де-
тей ощущения сказочности, вызывает у них 
еще больший интерес к проекту.

– использование музыкального сопровождения, 
подходящего проводимой деятельности. Выра-
батывает у детей эмоциональный отклик и по-
гружает в атмосферу происходящего.

– поощерение и похвала. Несомненно, играют 
роль в развитии мотивации у детей, ребенок 
захочет стараться ещё лучше, чтобы и даль-
нейшая его деятельность вызывала одобрение 
воспитателя.
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Навыки, приобретенные ребенком при совер-
шении проектной деятельности, безусловно, вли-
яют на его мышление и формируют у него ключе-
вые ориентиры развития. В старшем дошкольном 
возрасте при формировании целевых ориентиров 
делается акцент на усвоении ребенком роли «дея-
теля», а не «исполнителя», которой он уже владе-
ет, и эта роль способствует развитию его волевых 
качеств и привитию важных умений [6, с. 103].

Педагогическая деятельность в этом случае на-
правлена на то, чтобы ребенок учился проявлять 
инициативу, разрабатывать и доводить до ума 
собственные идеи (при помощи и содействии то-
варищей по команде), анализировать свою рабо-
ту и получать продукт собственной деятельности. 
При этом проводят именно проектную деятель-
ность, а не индивидуальную для того, чтобы ребе-
нок учился реализовывать себя в обществе и на-
ходить общий язык, перенимал на себя роль дея-
теля и создателя.

Воспитателю важно развивать у ребенка по-
требность в новых знаниях, интерес к получе-
нию новой информации и нового опыта, следить 
за эмоциональной отдачей и способствовать то-
му, чтобы проект приносил старшему дошкольни-
ку положительные эмоции, вовремя решать воз-
никающие проблемы, связанные с возможными 
трудностями, с которыми может столкнуться ребе-
нок[5, с. 116].

Вывод: проектная деятельность в дошкольных 
организациях играет важнейшую роль при фор-
мировании целевых ориентиров у детей. Много-
функциональность этой деятельности обусловле-
на тем, что в процессе неё ребенок приобретает 
новые знания, учится критически мыслить и оце-
нивать свои силы, включает творческий подход 
к решаемым задачам, учится решать проблемы 
и обсуждать информацию с ровесниками. Также 
в процессе проекта ребенок формирует представ-
ление о новой для себя учебной роли «деятеля», 
начинает проявлять характерные навыки, усваи-
вает спектр задач, поставленных воспитателем.
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FORMATION OF TARGETS IN PROJECT ACTIVITIES 
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Kalinina I. G., Enova I. V., Borodina D. O.
State Humanitarian and Technological University

The article deals with the topic of the formation of targets in the 
process of project activities in older preschoolers. Project activity in 
a preschool organization forms prerequisite for further educational 
activities in children, which in the future affects the level and quality 
of acquired knowledge. The targets are the goal of pedagogical ac-
tivity in a preschool institution, adjust and form the direction of the 
child’s development depending on the tasks set by the teacher and 
the results obtained. In the course of project activities, children not 
only gain new experience, but also share their knowledge and skills 
with peers, learn teamwork skills. Project activity in preschool or-
ganizations plays an important role in the formation of target orienta-
tions for children. The versatility of this activity is due to the fact that 
in the process of it the child acquires new knowledge, learns to think 
critically and evaluate his strength, includes a creative approach to 
the tasks being solved, learns to solve problems and discuss infor-
mation with peers.

Keywords: targets, project activity, senior preschoolers, pedagogi-
cal activity, technology of project training.
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В статье рассматривается проблематика современной систе-
мы высшего образования в России и альтернативный подход, 
основанный на децентрализованной модели, как возможный 
путь ее развития. Перечислены основные принципы и цен-
тральные элементы децентрализованной модели образования, 
с детальным их рассмотрением. Подчеркнута необходимость 
формирования децентрализованной модели образования, 
с целью расширения доступа к качественному образованию, 
особенно для людей, живущих в отдаленных регионах, а так-
же для людей с ограниченными возможностями. Рассмотре-
ны ключевые преимущества децентрализованной модели об-
разования, такие как индивидуализация и гибкость обучения, 
работа с экспертами и менторами. Предложены эффективные 
инструменты, такие как блокчейн- технологии, которые могут 
быть применены в качестве основы для создания децентра-
лизованных платформ обучения для более прозрачной, безо-
пасной и доступной системы обучения, которая будет отвечать 
потребностям студентов и преподавателей. Представлен ана-
лиз ограничений и недостатков традиционной системы и сфор-
мулирована концепция децентрализованного образования при 
трансформации образовательной среды в Российской Федера-
ции.

Ключевые слова: высшее образование, децентрализация, 
модель, традиционный формат, реформа, проблемы.

Современное высшее образование сталкива-
ется со многими проблемами, которые негатив-
но сказываются на эффективности его развития, 
равно как доступности и конкурентоспособности. 
Традиционные методы обучения и инфраструкту-
ра образовательных учреждений не в полной мере 
соответствуют быстро меняющимся потребностям 
рынка труда и студентов. В этом контексте иссле-
дование и разработка альтернативных подходов 
к образованию становятся важной задачей в обес-
печении устойчивого развития общества и успеш-
ной адаптации молодых людей к профессиональ-
ной деятельности.

В России ситуация в области высшего образо-
вания является актуальной и исследуется на уров-
не научного сообщества [1]. Согласно данным Рос-
стата, количество студентов в России на 2022 год 
составляло около 7,2 млн человек [2]. Однако, со-
гласно исследованию компании HeadHunter, око-
ло 40% выпускников имеют сложности при трудоу-
стройстве после окончания ВУЗа, что доказывает 
наличие расхождении между полученными навы-
ками и требованиями рынка труда [3].

Растущий спрос на высококачественное обра-
зование, соответствующее современным требова-
ниям рынка труда, сталкивается с ограниченными 
возможностями традиционных образовательных 
учреждений. В этих условиях децентрализованная 
модель образования, основанная на принципах 
взаимодействия между экспертами и учащимися, 
представляет собой перспективный подход, кото-
рый может способствовать трансформации выс-
шего образования в России [4].

Для анализа возможностей перехода России 
к децентрализованной модели высшего образова-
ния, необходимо более конкретно систематизиро-
вать имеющиеся в этой системе проблемы и на-
правления их устранения.

Одна из ключевых проблем современной сис-
темы высшего образования в России заключает-
ся в расхождении между навыками, приобретае-
мыми студентами в процессе обучения, и требова-
ниями рынка труда. ВУЗы часто предлагают учеб-
ные программы, основанные на теоретических 
знаниях, которые не всегда находят применение 
в реальной профессиональной деятельности [4]. 
Это приводит к тому, что выпускники не облада-
ют практическими навыками, которые могут быть 
востребованы работодателями.

Кроме того, многие учебные программы не учи-
тывают быстро меняющиеся условия и техноло-
гии, что делает полученные знания устаревшими 
и малопригодными для современного рынка труда 
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[5]. Выпускники также сталкиваются с проблемой 
отсутствия компетенций, связанных с цифровой 
трансформацией и использованием новых техно-
логий в различных профессиональных сферах, 
что стало особенно заметно в последние годы.

Для решения приведенных проблем необходи-
мо внедрять гибкие учебные программы, адапти-
рующиеся к требованиям рынка и обновляющиеся 
в соответствии с новыми тенденциями и техноло-
гиями. Также следует больше внимания уделять 
практическим занятиям и стажировкам, которые 
позволят студентам приобрести опыт и навыки, 
необходимые для успешного трудоустройства.

Сотрудничество между ВУЗами и представите-
лями бизнеса также является одним из способов 
сокращения расхождения между навыками сту-
дентов и требованиями рынка труда. Работодате-
ли могут выступать в качестве экспертов, консуль-
тирующих учебные заведения по вопросам фор-
мирования образовательных программ и проведе-
ния практических занятий, что в конечном итоге 
поможет выпускникам быть более подготовленны-
ми к профессиональной деятельности.

Вторая серьёзная проблема высшего образо-
вания РФ –  высокая стоимость обучения и нера-
венство в доступе всех желающих к качественно-
му образованию. Данная проблема является зна-
чительным препятствием для многих студентов 
[6]. Наиболее престижные университеты страны 
устанавливают высокие платежи за обучение, осо-
бенно на платных местах, что делает их недоступ-
ными для многих молодых людей с ограниченны-
ми финансовыми возможностями. Это приводит 
к усилению социального неравенства, поскольку 
недоступность качественного образования нега-
тивно влияет на карьерные перспективы и уро-
вень жизни молодежи с низким и средним достат-
ком. Более того, студенты из отдаленных районов 
России сталкиваются с географическим неравен-
ством, поскольку не все регионы обладают разви-
той инфраструктурой высшего образования, что 
затрудняет доступ к качественному обучению [7].

Таким образом, высокая стоимость обучения 
и неравенство в доступе к качественному образо-
ванию являются серьезными проблемами, кото-
рые необходимо решать для создания более спра-
ведливой и доступной системы высшего образо-
вания в России.

Важной проблемой также видится слабая моти-
вация студентов и низкая актуальность обучения. 
Множество факторов способствуют снижению 
мотивации студентов в процессе обучения, что, 
в свою очередь, негативно влияет на их успевае-
мость и качество получаемых знаний.

Одной из причин недостатка мотивации явля-
ется устаревшая система оценивания, основанная 
на формальных экзаменах и контрольных рабо-
тах, которая не всегда адекватно отражает реаль-
ные навыки и компетенции студентов [8]. Это при-
водит к тому, что студенты фокусируются на полу-
чении высоких баллов, а не на развитии практиче-
ских навыков и глубокого понимания материала.

Кроме того, недостаточная практическая на-
правленность обучения и отсутствие реальных 
проектов, на которых студенты могли бы приме-
нить свои знания, снижает интерес к обучению. 
В результате студенты могут чувствовать, что их 
образование не связано с реальными потребно-
стями в практике.

Также стоит отметить, что многие студенты 
испытывают стресс и перегрузку из-за большого 
объема учебной нагрузки, и давления со стороны 
преподавателей и родителей, что может привести 
к снижению мотивации и утомлению.

Низкая актуальность обучения связана и с тем, 
что многие учебные программы не отвечают тре-
бованиям современного рынка труда. Устаревший 
учебный материал и отсутствие обновленных кур-
сов по актуальным темам вызывают у студентов 
чувство неуверенности и нерелевантности полу-
ченных знаний.

В свете вышеизложенного, слабая мотивация 
студентов и низкая актуальность обучения явля-
ются серьезными проблемами современной сис-
темы высшего образования в России.

Все приведенные проблемы подчеркивают не-
обходимость реформирования образовательной 
системы и внедрения новых подходов, которые 
смогут увеличить мотивацию студентов и повы-
сить актуальность обучения.

Перспективной в этом отношении представ-
ляет децентрализованная модель образования, 
представляемая собой подход к обучению, в кото-
ром учебный процесс не контролируется центра-
лизованной организацией или учебным заведени-
ем. Вместо этого, обучение основано на взаимо-
действии между студентами, экспертами и менто-
рами, которые совместно определяют содержание 
и методы обучения, учитывая потребности и инте-
ресы каждого участника [9].

Одним из основных принципов децентрализо-
ванной модели образования является гибкость. 
Учебный процесс адаптируется к потребностям 
и возможностям студентов, что позволяет им разви-
ваться в индивидуальном темпе и выбирать те об-
ласти знаний, которые наиболее интересны или ак-
туальны для них. Это в свою очередь способствует 
повышению мотивации и эффективности обучения.

Другим важным элементом децентрализован-
ной модели образования является использование 
современных технологий и онлайн- ресурсов. Это 
позволяет существенно расширять доступ к обу-
чению и создавать условия для удаленного взаи-
модействия между студентами, экспертами и мен-
торами, которые могут находиться в разных гео-
графических точках.

Также в децентрализованной модели обучения 
активно используются различные формы коллек-
тивного взаимодействия, такие как обсуждение 
материалов, совместное решение задач, проект-
ная работа и т.д. Эти методы обучения способ-
ствуют развитию навыков коммуникации, сотруд-
ничества и лидерства, которые являются важными 
в профессиональной деятельности.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таким образом, децентрализованная модель 

образования представляет собой новый подход 
к обучению, который основан на гибкости, инди-
видуализации и взаимодействии между участни-
ками образовательного процесса. Она позволяет 
создать условия для более эффективного и акту-
ального обучения, соответствующего потребно-
стям современного общества.

Основные принципы и составляющие децен-
трализованной модели образования заключаются 
в следующем [10]:

Гибкость: студенты имеют возможность выби-
рать курсы и программы обучения в соответствии 
с их индивидуальными потребностями и целями.

Самостоятельность: учащиеся принимают от-
ветственность за своё обучение и принимают ак-
тивное участие в процессе формирования своей 
учебной программы.

Сетевая структура: образовательные ресурсы 
и эксперты объединены в сеть, что позволяет сту-
дентам получать доступ к обучающим материалам 
и экспертам из различных уголков мира.

Эффективная обратная связь: обеспечение 
студентов и экспертов инструментами для обще-
ния и взаимодействия позволяет обеспечить эф-
фективную обратную связь и адаптировать обра-
зовательный процесс к потребностям учащихся.

Практический опыт: студенты получают воз-
можность практического применения своих зна-
ний и навыков в реальном мире.

Интерактивность: использование современ-
ных технологий и инструментов, таких как онлайн- 
курсы, форумы, вебинары и видеоконференции, 
позволяет студентам получать доступ к интерак-
тивным образовательным материалам.

Децентрализованная модель образования по-
зволяет учащимся получить более гибкий и эф-
фективный способ обучения, соответствующий со-
временным потребностям и реалиям рынка труда.

Децентрализованная модель образования обе-
спечивает индивидуализацию и гибкость обуче-
ния, что является ее главным преимуществом. 
В рамках этой модели студенты могут выбирать 
сами свои учебные пути, определять темп и фор-
мат обучения, а также сами выбирать преподава-
телей или менторов.

Для обеспечения гибкости и индивидуализации 
в децентрализованной модели образования ис-
пользуются различные технологии и инструменты, 
такие как онлайн- курсы, интерактивные платфор-
мы, облачные сервисы, социальные сети и мес-
сенджеры. Эти инструменты позволяют студентам 
получать образование в любом месте и в любое 
время, а также общаться с другими учащимися 
и преподавателями в режиме реального времени.

Децентрализованная модель образования так-
же предоставляет возможности для создания 
персонализированных курсов, основанных на ин-
дивидуальных потребностях и интересах студен-
тов. Это достигается посредством использования 
методов адаптивного обучения, анализа данных 
и машинного обучения.

Одним из наиболее важных аспектов децен-
трализованной модели образования является под-
держка коммуникации между студентами и экс-
пертами, что позволяет студентам получать об-
ратную связь и консультации от профессионалов 
в своей области. Для этого используются различ-
ные форматы коммуникации, такие как онлайн- 
форумы, чаты, видеоконференции и другие сред-
ства взаимодействия [11].

Децентрализованная модель образования по-
зволяет студентам получать качественное образо-
вание, основанное на их индивидуальных потреб-
ностях и интересах, а также обеспечивает гибкость 
и мобильность в обучении. Одним из ключевых 
аспектов децентрализованной модели образова-
ния является высокая роль экспертов и менторов, 
что позволяет студентам получать не только тео-
ретические знания, но и практические навыки, ко-
торые будут им полезны в будущей профессио-
нальной деятельности.

Эксперты и менторы в данной модели обучения 
могут иметь различный уровень квалификации 
и опыта, что позволяет студентам выбрать того, 
кто наилучшим образом подойдет для их обуче-
ния. Кроме того, эксперты и менторы могут предо-
ставлять персонализированные образовательные 
программы, а также предоставлять индивидуаль-
ные занятия, в зависимости от потребностей сту-
дентов [12].

Более того, роль экспертов и менторов в де-
централизованной модели образования позволяет 
студентам получать обратную связь на ранних ста-
диях обучения, что помогает лучше понимать свои 
сильные и слабые стороны и дальше развивать-
ся в нужном направлении. Кроме того, эксперты 
и менторы также могут помочь студентам в опре-
делении своих профессиональных целей и задач 
и предложить им рекомендации и пути их дости-
жения.

Важно отметить, что в децентрализованной мо-
дели образования эксперты и менторы не ограни-
чены географическими рамками и могут находить-
ся в любом уголке мира, что расширяет возмож-
ности для студентов получать доступ к лучшим 
специалистам в своей области. Кроме того, бла-
годаря использованию современных технологий, 
студенты могут взаимодействовать с экспертами 
и менторами онлайн, что упрощает процесс обще-
ния и увеличивает его эффективность.

В децентрализованной модели образования 
эксперты и менторы применяют различные ме-
тоды обучения, включая интерактивные занятия, 
мастер- классы, лекции и мета вселенные. Они 
также используют современные технологии, сред 
которых онлайн- курсы, вебинары, платформы для 
обмена знаниями и другие инструменты, чтобы 
обеспечить студентам лучший опыт обучения.

Формирование децентрализованной модели 
образования имеет значительный потенциал для 
трансформации высшего образования в России. 
Реализация такой модели будет способствовать 
расширению доступа к качественному образова-
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нию, особенно для людей, живущих в отдален-
ных регионах, а также для людей с ограниченны-
ми возможностями. Также, децентрализованная 
модель влияет на снижение стоимости обучения 
за счет удаления ненужных затрат, таких как арен-
да помещений и содержание большого штата пре-
подавателей [13].

Одним из ключевых преимуществ децентрали-
зованной модели образования является возмож-
ность индивидуализации и гибкости обучения. 
Студенты могут выбирать образовательные на-
правления, которые соответствуют их потребно-
стям и интересам, а также работать в удобном для 
себя графике. Это позволяет студентам получать 
образование в более комфортных условиях и бо-
лее эффективно использовать свое время. При 
этом, благодаря различным системам мотивации, 
студенты будут сохранять интерес к обучению 
и не бросать учебу. Например, могут быть введе-
ны системы наград и поощрений за достижения 
в учебе или за участие в проектах и исследовани-
ях. Также, работа с экспертами и менторами по-
зволит студентам получать поддержку и обратную 
связь на каждом этапе обучения, что может по-
мочь сохранить мотивацию и интерес к учебному 
процессу. Кроме того, такие системы могут спо-
собствовать развитию коммуникативных навыков 
и самостоятельности студентов.

Кроме того, роль экспертов и менторов в про-
цессе обучения может помочь студентам получать 
не только теоретические знания, но и практиче-
ские навыки, которые будут им полезны в будущей 
профессиональной деятельности. Это позволяет 
обеспечить высокий уровень подготовки специа-
листов и улучшить качество образования в целом.

Использование децентрализованной модели 
образования также может способствовать улучше-
нию его качества, путем повышения ответственно-
сти студентов за свои результаты и стимулирова-
ния их активной позиции в процессе обучения.

Децентрализованная модель образования име-
ет значительный потенциал для трансформации 
высшего образования в России и может способ-
ствовать расширению доступа к качественному 
образованию, повышению качества образования, 
улучшению подготовки специалистов и сниже-
нию стоимости обучения. Однако, для успешной 
реализации децентрализованной модели необхо-
димы соответствующие технологии и инфраструк-
тура, а также изменение подхода к образованию 
и восприятию роли студента в процессе обучения.

Одним из ключевых преимуществ децентрали-
зованной модели образования является актуаль-
ность и применимость приобретаемых навыков. 
Важную роль в этом процессе играют эксперты 
и менторы, которые являются носителями рыноч-
ных знаний и своевременно транслируют их в об-
разовательный процесс для широкого круга слу-
шателей.

Эксперты и менторы имеют большой опыт ра-
боты в своей области и могут передать студентам 
актуальные и практические знания, которые бу-

дут востребованы на рынке труда. Кроме того, они 
являются важными связующими звеньями между 
учебными заведениями и рынком труда, что по-
зволяет подстраивать образовательный процесс 
под требования игроков на рынке.

Независимо от учебных планов, в децентрали-
зованной модели образования образовательный 
процесс строится на том, какой запрос у рынка 
сейчас и каждый студент своевременно становит-
ся элементом образовательной сети под требова-
ния игроков на рынке. Это позволяет студентам 
получать знания, которые будут им полезны в бу-
дущей профессиональной деятельности и повы-
шать их конкурентоспособность на рынке труда.

Децентрализованная модель образования 
предлагает новый подход к обучению, который 
может способствовать повышению качества об-
разования и подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов, соответствующих требованиям 
рынка труда. Данная модель выстраивается на но-
вых технологических инструментах и платфор-
мах для поддержки децентрализованного обуче-
ния. Среди этих инструментов значимая роль при-
надлежит блокчейн- технологиям, которые могут 
быть применены в качестве основы для создания 
децентрализованных платформ обучения. Такие 
платформы могут быть полезны для создания бо-
лее прозрачной, безопасной и доступной системы 
обучения, которая будет отвечать потребностям 
студентов и преподавателей [14].

Одной из основных проблем в современной 
системе образования является необходимость 
хранения и обработки больших объемов данных, 
связанных с учебными материалами, оценка-
ми студентов и другой информацией. Блокчейн- 
технологии могут решить эту проблему, предо-
ставляя безопасный и надежный способ хране-
ния и обмена данными. Кроме того, блокчейн- 
технологии позволяют обеспечить прозрачность 
и достоверность информации, что может быть 
полезно при проведении оценки знаний и выдаче 
сертификатов об окончании курса.

Блокчейн- платформы также могут быть ис-
пользованы для обеспечения финансовой про-
зрачности в системе образования. С помощью 
смарт- контрактов можно автоматизировать про-
цесс распределения финансовых средств между 
преподавателями и студентами, что позволит из-
бежать проблем с оплатой и ускорить процесс по-
лучения финансовых средств [15].

Одним из примеров блокчейн- платформ для 
обучения является платформа BitDegree, которая 
позволяет студентам получать доступ к курсам 
и получать сертификаты об окончании курса с по-
мощью криптовалютных токенов. Это позволяет 
студентам получать образование более экономи-
чески эффективным способом и улучшать свои 
шансы на рынке труда [16].

Блокчейн- технологии представляют значитель-
ный потенциал для создания децентрализованных 
платформ обучения, которые будут отвечать по-
требностям студентов и преподавателей, а также 
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решать проблемы, связанные с хранением и обра-
боткой данных и финансовой прозрачности.

В заключение, можно сделать вывод, что де-
централизованная модель образования имеет 
огромный потенциал для трансформации высше-
го образования в России. Реализация такой мо-
дели может способствовать расширению доступа 
к качественному образованию, повышению уров-
ня подготовки специалистов, а также снижению 
стоимости обучения.

Одним из главных преимуществ децентрали-
зованной модели обучения является возможность 
индивидуализации и гибкости обучения, что по-
зволяет студентам получать знания и навыки в бо-
лее комфортных условиях и более эффективно ис-
пользовать свое время. Роль экспертов и менто-
ров в процессе обучения помогает студентам по-
лучать актуальные и применимые знания, что по-
вышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Важным аспектом реализации децентрализо-
ванной модели обучения является использование 
технологических инструментов и платформ, та-
ких как блокчейн, которые обеспечивают безопас-
ность и прозрачность процесса обучения.

Несмотря на некоторые трудности, связанные 
с внедрением новых подходов в образование, де-
централизованная модель обучения представля-
ет собой перспективное решение для трансфор-
мации высшего образования в России. Реализа-
ция такой модели может способствовать повыше-
нию качества образования, улучшению доступно-
сти и подготовке квалифицированных специали-
стов, что в свою очередь положительно скажется 
на развитии страны в целом.
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TRANSITION TO A DECENTRALIZED MODEL OF 
EDUCATION: AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL 
HIGHER EDUCATION IN RUSSIA

Petukhov M. V., Petukhova Zh.G.
N. M. Fedorovsky Transpolar State University

The article discusses the problems of the modern system of higher 
education in Russia and an alternative approach based on a decen-
tralized model as a possible way of its development. The main prin-
ciples and central elements of the decentralized model of education 
are listed, with their detailed consideration. The necessity of forming 
a decentralized model of education in order to expand access to 
quality education, especially for people living in remote regions, as 
well as for people with disabilities, is emphasized. The key advan-
tages of the decentralized model of education, such as individualiza-
tion and flexibility of learning, working with experts and mentors, are 
considered. Effective tools are proposed, such as blockchain tech-
nologies, which can be used as a basis for creating decentralized 
learning platforms for a more transparent, secure and accessible 
learning system that will meet the needs of students and teachers. 
The analysis of the limitations and shortcomings of the traditional 
system is presented and the concept of decentralized education in 
the transformation of the educational environment in the Russian 
Federation is formulated.

Keywords: higher education, decentralization, model, traditional 
format, reform, problems.
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Пути повышения внутренней мотивации студентов вуза к изучению 
профессионально- ориентированного иностранного языка

Ашурбекова Татьяна Ивановна,
канд. филол. наук, доцент Дагестанский государственный 
университет
E-mail: tiashu@mail.ru

Рамазанова Марьям Мугутиновна,
канд. пед. наук, доцент Дагестанский государственный 
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E-mail: maryamr@mail.ru

Известно, что успешность овладения иностранным языком 
в значительной мере определяется внутренней мотивацией 
студентов к его изучению. Цель статьи заключается в опре-
делении специфики повышения внутренней мотивации сту-
дентов вуза к изучению профессионально- ориентированного 
иностранного языка. Раскрывается сущность внешней и внут-
ренней мотивации в учебной деятельности в вузе. Подчеркива-
ется необходимость дозирования внешней мотивации, которая 
не должна подавлять внутреннюю мотивацию. Авторы наме-
чают пути повышения внутренней мотивации студентов вуза 
к изучению профессионально- ориентированного иностранного 
языка. Рассматривается вопрос разработки заданий, позво-
ляющих студентам осознавать достижение образовательных 
результатов. Отмечается необходимость вовлечения эмо-
циональной сферы студентов, педагогического воздействия 
преподавателя с использованием стимулов, привлечения ау-
диовизуальных средств обучения на занятиях, раскрытия лич-
ностной индивидуализации через расширение познавательных 
потребностей и развитие творческих способностей студентов 
при овладении профессиональным иностранным языком, под-
черкивается необходимость применения современных образо-
вательных технологий.

Ключевые слова: иностранный язык, профессионально- 
ориентированное обучение, внутренняя мотивация, повыше-
ние мотивации, компетенция, межкультурное общение, обра-
зовательные технологии.

Введение

В настоящее время мало кто сомневается в том, 
что компетентный специалист должен владеть од-
ним или несколькими иностранными языками. Про-
фессиональная подготовка выпускника вуза опре-
деляется «не только его высокой квалификацией 
в профессиональной сфере, но и готовностью ре-
шать профессиональные задачи в условиях иноя-
зычной коммуникации». Языки становятся одним 
из ключевых условий «устойчивого социального 
развития» [21, с. 11].

Профессионально- ориентированный иностран-
ный язык (ПОИЯ) является средством профессио-
нального общения и познания, а также средством, 
вызывающим у студентов повышенный интерес 
к их будущей профессиональной деятельности. 
Изучение ПОИЯ опирается на основные дидак-
тические принципы, реализация которых способ-
ствует достижению студентами образовательных 
результатов. К данным принципам относят разви-
вающее обучение, осознанность студентами целей 
обучения и способов их достижения, увеличение 
самостоятельности обучающихся; наглядность, 
градацию трудностей, системность; преобладание 
внутренней мотивации и личностной значимости 
учебных задач; познавательную и коммуникатив-
ную активность студентов, профессиональную на-
правленность обучения; учет возрастных и инди-
видуальных особенностей студентов и психологи-
ческих характеристик личности [10, с. 54].

Представляется, что мотивация занимает 
в этом списке особое место. Очевидно, что ее 
отсутствие (амотивация) отрицательно скажет-
ся на результатах обучения даже при условии ка-
чественного содержания и организации учебно-
го процесса. Внешняя мотивация, когда студенты 
учатся ради оценок, получения диплома престиж-
ного вуза с перспективой устроиться на престиж-
ную работу, из самоуважения, чувства долга и дру-
гих мотивов, диктуемых социумом, как правило, 
не дает высоких результатов. В свою очередь, вну-
тренняя мотивация –  мотивация познания, дости-
жения и саморазвития –  позволяет достичь цели 
изучения иностранного языка в вузе: студенты го-
товы к иноязычному профессиональному обще-
нию с носителями языка, не испытывают сложно-
стей с поиском и извлечением необходимой ин-
формации из профессионально значимых иноя-
зычных источников, хорошо знакомы с культурой 
народов- носителей иностранного языка и у них 
в достаточной мере сформированы черты лично-
сти, способствующие успешному сотрудничеству 
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в решении различных проблем профессионально-
го характера.

Исследователи признают, что далеко не все 
студенты имеют мотивацию к изучению иностран-
ного языка. Одни считают его маловажным пред-
метом для своего направления подготовки, другие 
сомневаются, что он пригодится в будущей про-
фессии, третьим сложно дается само обучение. 
В качестве одной из причин низкой мотивации 
к изучению иностранного языка в вузе отмечают 
также недостаточный «стартовый» уровень иноя-
зычной компетенции части студентов, препятству-
ющий их полноценному включению в учебный про-
цесс в вузе. Среди путей повышения мотивации 
к изучению иностранного языка называют реали-
зацию комплекса воспитательных мероприятий 
(соревновательных, лингвострановедческих, твор-
ческой направленности) на иностранных языках, 
использование игрового формата учебной дея-
тельности, использование соцсетей, организацию 
обучения с использованием ролевых игр, дискус-
сий, привлечение аутентичных материалов и др. 
(cм., например, [9]). Как правило, исследователи 
отмечают разницу между внутренней и внешней 
мотивацией, однако это различие слабо просле-
живается при обсуждении путей ее повышения.

Цель настоящей работы –  наметить некото-
рые пути повышения внутренней мотивации к из-
учению профессионально- ориентированного ино-
странного языка.

Мотивация в учебной деятельности в вузе

В педагогике мотивация является общим названием 
для процессов, методов и средств, побуждающих 
студентов к продуктивной познавательной деятель-
ности, активному освоению содержания образова-
ния. В контексте мотивации выделяются мотивы, 
понимаемые как осознаваемые и неосознаваемые 
причины, побуждающие студентов вуза к учебной 
деятельности. Мотивация учебной деятельности 
определяется переходом «от мотива оценки к мо-
тиву достижения профессионального интереса» [1].

В психологии существуют различные подходы 
к классификации мотивов в зависимости от при-
чин, побуждающих к деятельности. Среди них вы-
деляются мотивы стремления к успеху и избега-
ния неудачи; мотивы, основанные на психологиче-
ских потребностях человека (например, познава-
тельные, социальные, коммуникативные); мотивы 
внутренние и внешние. Применительно к нашей 
теме, суть внутренних и внешних мотивов заклю-
чается в том, что в первом случае имеется в виду 
интерес к самой учебной деятельности, а во вто-
ром –  интерес, находящийся за ее пределами.

Исследователи отмечают, что внутренняя мо-
тивация зависит от личностных особенностей сту-
дентов вуза, которые могут проявляться в виде 
моральных устремлений и выражаться через чув-
ства и эмоции. Также важны возрастные особен-
ности студентов, уровень психического развития 
которых откладывает отпечаток на особенности 

познания нового. Немаловажную роль играют лич-
ные мотивы и стремления, которые могут отли-
чаться у студентов учебной группы, что сказыва-
ется на понимании ими смысла учебной деятель-
ности, постановке задач и получении удовлетворе-
ния от процесса решения задач и познания нового. 
При этом В. Э. Мильман утверждает аксиоматич-
ность положения о естественности внутренней мо-
тивации учебной деятельности, ведущей к наилуч-
шим результатам в процессе обучения. Основыва-
ясь на результатах эксперимента, исследователь 
отмечает: «При доминировании внешних мотивов 
создается неадекватная, инвертированная пред-
метная структура учебной деятельности… Учеб-
ный предмет, вытесняется … на периферию вни-
мания, так как в этой ситуации он становится усло-
вием или средством достижения личностно значи-
мого внешнего мотива» [8]. Соответственно, тре-
буется как поддержание внутренней мотивации 
студентов, так и ее повышение.

Внутренняя мотивация радикально отличается 
от мотивации внешней, зависящей от социально-
го окружения студентов. К примерам внешних мо-
тивов можно отнести следующие: ощущение соб-
ственного выбора карьеры, контроль со стороны 
родителей, обещание награды или угроза нака-
зания, соблюдение требуемых правил, одобрение 
собственного поведения, престижно- лидерские 
моменты и др. Ярким примером внешних моти-
вов учебной деятельности в вузе может служить 
участие студентов в программе академической 
мобильности [18]. Стремление «разбавить» вну-
треннюю мотивацию внешними мотивами может 
привести к ухудшению результатов учебной дея-
тельности. Соответственно, внешняя мотивация 
должна быть дозирована и не должна подавлять 
внутреннюю мотивацию студентов вуза.

Внутренняя мотивация к изучению 
профессионально- ориентированного 
иностранного языка в вузе

Применительно к иностранному языку внутренняя 
мотивация проявляется в том, что человеку нра-
вится его изучать и это ему интересно; он понима-
ет, зачем он это делает, ставит перед собой новые 
трудные задачи и получает удовольствие от про-
цесса их решения и удовлетворение от сделанного. 
Американский психолог М. Чиксентмихайи (Miha-
ly Csikszentmihalyi) называет следующие призна-
ки наличия внутренней мотивации а) ощущение 
полной (умственной и физической) включенности 
в свою деятельность, в то, что в данный момент 
делаешь; б) полная концентрация внимания, мыс-
лей и чувств на деле, исключающая из сознания 
посторонние мысли и чувства; в) ощущение того, 
что четко знаешь, что следует делать в тот или иной 
момент работы, ясное осознание ее целей и задач, 
полное подчинение требованиям, идущим от самой 
деятельности; г) четкое осознание того, насколько 
хорошо, насколько успешно делаешь свое дело, 
ясная и определенная обратная связь в деятель-
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ности; д) отсутствие беспокойства, тревоги перед 
возможными ошибками, неуспехом; е) ощущение 
того, что субъективное время как бы сжимается, 
останавливается, тогда как объективное время, 
напротив, идет очень быстро, «летит»; ж) утрата 
обычного чувства четкого осознания себя и свое-
го окружения, как бы «растворение» в своем деле 
(Цит. по [7, с. 157–168]).

При наличии внутренней мотивации раскрыва-
ется позитивный потенциал студентов вуза и удов-
летворяются важные в контексте современного 
образования потребности –  в автономности (само-
детерминации), в компетентности и связи с други-
ми людьми [16].

Автономностью именуется стремление к са-
мостоятельности и самоуправление учебной дея-
тельностью. В образовательном процессе данная 
потребность удовлетворяется за счет увеличения 
доли аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы студента и при условии, что она пра-
вильно организована. Исследователи отмечают, 
что «инновационная роль активизации самостоя-
тельной работы студентов заключается в том, что 
уже в вузе закладываются основы их будущего са-
мообразования, постоянного повышения профес-
сиональной компетентности и высокой готовности 
к профессиональной деятельности» [3, с. 30].

Преподаватель иностранного языка может вне-
сти значительный вклад в удовлетворение потреб-
ности студента в автономности. Во-первых, это 
может произойти за счет реализации принципа 
системности в обучении. Речь идет о системати-
зации языковых средств, системности этапов об-
учения, системности упражнений и заданий. Си-
стемность в обучении помогает студенту ориенти-
роваться в предмете и выбирать собственную тра-
екторию обучения.

Во-вторых, важную роль может сыграть зна-
комство обучающихся с таблицей самооценки 
индивидуальных достижений на основе общеев-
ропейской шкалы уровней владения иностран-
ным языком. В этой связи Г. В. Перфилова отме-
чает: «Таблица нацеливает студентов- бакалавров 
на формирование автономности и развитие от-
ветственности и сознательности. … В условиях 
систематической работы с Таблицей самооценки 
из российской версии Европейского языкового 
портфеля у студентов формируется рефлексивная 
компетенция, позволяющая осознать сам ход обу-
чения» [11, с. 23].

Реализации потребности в автономности в кон-
тексте новой компетентностной модели может 
способствовать и «Рефлексивная карта повсед-
невного самообучения ИЯ», отражающая резуль-
таты обучения языку в процессе повседневной 
жизнедеятельности (просмотр телепрограмм и ви-
деоподкастов, чтение блогов, ведение собствен-
ного блога, интернет- общение и др.) [5, с. 9–10]. 
Полезным оказывается и формирование языково-
го портфеля.

Другой значимой потребностью студентов яв-
ляется компетентность, в основе которой лежит 

аналитическое, критическое, творческое мышле-
ние. Внедрение приемов технологии развития кри-
тического мышления содействует формированию 
у студентов навыков самостоятельной организа-
ции, осуществления и рефлексии собственной по-
знавательной деятельности. Студент учится учить-
ся, решать сложные учебные задачи, подходить 
ко всему творчески. Здесь рекомендуется моде-
лирование проблемных ситуаций, постановка про-
блемных вопросов и поисковых задач. Замечено, 
что знание, доставшееся с большим трудом, боль-
ше ценится, а сам процесс его получения часто 
становится для студента вызовом самому себе.

Удовлетворению потребности в компетентно-
сти служит выраженная профессиональная на-
правленность обучения иностранному языку. Речь 
идет о моделировании профессиональных контек-
стов, когда иностранный язык используется в си-
туациях, близких к будущей профессиональной 
деятельности. Профессиональная направленность 
также характеризуется тем, что иностранный язык 
используется для получения профессионально- 
значимой информации.

Третьей значимой для развития внутренней 
мотивации потребностью является связь с дру-
гими людьми, выраженная в коммуникативности 
и интерактивности. Сама специфика иностранно-
го языка как предмета позволяет в значительной 
мере реализовать эту потребность. Как отмечает 
И. П. Павлова, принцип коммуникативной направ-
ленности является ведущим и касается всех эта-
пов усвоения языковых средств и способов ре-
шения познавательных и коммуникативных задач 
[10, с. 50]. Так, коммуникативность проявляется 
в ходе постановки коммуникативной задачи в на-
чале занятия, в формулировке правил, которые 
должны быть инструктивными, а не описательны-
ми, в увеличении количества речевых заданий, 
акценте на содержании речевых сообщений, кон-
текстуальном и ситуативным характере заданий, 
в усвоении новых единиц в микроконтекстах, в ре-
шении познавательных задач в контексте будущей 
профессиональной деятельности.

Интерактивность, в свою очередь, означает 
не только связь с другими людьми, но и самостоя-
тельность студента, его лидирующую роль в учеб-
ном процессе, превалирование общения между 
студентами. Преподаватель при этом выполняет 
роль помощника, наставника и «третейского су-
дьи», выслушивая всех и высказывая свое мнение.

Удовлетворение потребности в общении с дру-
гими людьми, принадлежащими к иной культуре, 
определяется взаимосвязанным обучением языку 
и культуре. Это становится возможным благодаря 
всестороннему ознакомлению студентов со стра-
ной изучаемого языка, развитием их социокуль-
турной и социологической компетенции, чтению 
аутентичных источников информации, просмотру 
фильмов на иностранном языке, контактам с носи-
телями языка, подготовке к конференциям на ино-
странном языке, использованию иноязычных ре-
сурсов Интернета.
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Пути повышения внутренней мотивации 
к изучению профессионально- ориентированного 
иностранного языка в вузе

Профессионально- ориентированное обучение ино-
странному языку на основе студентоцентрирован-
ного подхода повышает внутреннюю мотивацию 
студентов вуза. Это связано с тем, что студенты 
осознают цель учебной деятельности и способы 
достижения образовательных результатов, чувству-
ют ответственность за результаты работы по их 
достижению, проявляют самостоятельность в под-
боре средств и осуществлении контроля учебной 
деятельности [17, с. 214]. В итоге становится оче-
видным интерес к изучению иностранного языка, 
используемого в профессиональной деятельности, 
проявляется связь внешней и внутренней мотива-
ции и формируется зависимость успеха от выпол-
нения задач [15].

Для повышения внутренней мотивации к изу-
чению профессионально- ориентированного ино-
странного языка целесообразно внедрять те спо-
собы решения данной проблемы, которые, в том 
числе, способствуют «качественному повышению 
уровня коммуникативной компетенции студентов» 
[19, с. 147]. При этом отмечается взаимозависи-
мость уровня внутренней мотивации и уровня дан-
ной компетенции: «чем выше последний уровень, 
тем выше уровень мотивации к изучению профес-
сионально[–ориентированно]го иностранного язы-
ка и наоборот» [12, с. 163]. Опыт свидетельствует 
о том, что у студентов с невысоким уровнем вла-
дения языком падает самооценка и мотивация [14, 
с. 225].

Исследователи предлагают различные пути по-
вышения внутренней мотивации. Так, Т. А. Фуфу-
рина полагает, что мотивацию стимулируют специ-
альные задания, выполнение которых позволяет 
студентам почувствовать, что они сделали шаг 
вперед в изучении иностранного языка [20]. По-
скольку внутренняя мотивация –  это мотивация до-
стижения, познания и саморазвития, считаем, что 
разработка таких заданий будет способствовать 
ее повышению. Рассмотрим их применительно 
к изучению профессионально- ориентированного 
немецкого языка. Задания должны соответство-
вать личностным целям овладения студентами 
профессиональным иноязычным общением. На-
пример, желание участвовать в международной 
конференции должно быть подкреплено зада-
ниями на развитие умений монологической речи 
с опорой на электронную презентацию, чтобы сту-
денты могли подготовиться к публичному высту-
плению. При этом важно также сосредоточиться 
на способах обмена мнениями относительно со-
держания выступления. Ниже вкратце представ-
лены примерные задания:
– Besprechen Sie die Frage: Was denken Sie, wie oft 

kommen neue Produkte auf den Markt? Was wird 
getan, um die Aufmerksamkeit des Publikums für 
ein neues Produkt zu gewinnen?

– Hören Sie sich eine Kurzgeschichte eines 
Vertriebsmitarbeiters über das neue Produkt des 
Unternehmens an. Ergänzen Sie es mit Adjektiven, 
die das Produkt beschreiben.

– Hören Sie sich das Gespräch noch einmal an. 
Füllen Sie die Lücken mit Verbindungswörtern, 
die die Reihenfolge der Vertriebsmitarbeiter- Ideen 
zeigen.

– Bereiten Sie zwei Fragen vor, die Sie über das 
neue Produkt stellen könnten.

– Stellen Sie Ihrem Gruppenkameraden Fragen. 
Beteiligen Sie sich an der Diskussion über ein 
neues Produkt.

– Organisieren Sie ein kurzes Gespräch über ein 
neues Produkt auf dem Markt. Verwenden Sie eine 
Power- Point- Präsentation. Bereiten Sie sich darauf 
vor, Fragen aus dem Publikum zu beantworten.
Существенным представляется то, чтобы уси-

лия студентов получили одобрение со стороны 
преподавателя и группы, которая в таких ситуа-
циях, как показывает практика, бывает щедрой 
на похвалу и всегда отмечает имеющийся про-
гресс. Приветствуется конструктивная доброжела-
тельная критика. В случае выступления с презен-
тацией оценивается как содержание выступления, 
так и оформление презентации и ответы студента 
на вопросы.

Повышению внутренней мотивации способ-
ствует и вовлечение эмоциональной сферы сту-
дентов в овладение профессиональным иноязыч-
ным общением. Так, эмоциональный комфорт, 
отсутствие беспокойства, тревоги перед возмож-
ными ошибками, неуспехом характерны для вы-
полнения творческих заданий с элементами поис-
ковой деятельности, например, в психологически 
«безопасном» формате парной работы. В каче-
стве примера можно назвать обучение поисково-
му чтению с целью нахождения информации, ко-
торая поможет вовлечь студентов в последующее 
заинтересованное обсуждение профессионально- 
ориентированного материала в парах:
– Diskutieren Sie zu zweit: Haben Sie schon einmal 

Bio- Gemüse gegessen? Welches? Kann man es 
im Laden kaufen? Ist es einfach oder schwierig, es 
zu züchten?

– Erfahren Sie mehr über den Prozess des Anbaus 
von Bio- Gemüse. Finden Sie die folgenden 
Informationen:

– wo wird Bio- Gemüse angebaut?
– wer baut Bio- Gemüse an?
– wie viele Personen sind an dem Prozess beteiligt;
– wie lange dauert der Anbau von Bio- Produkten;
– warum werden Bio- Lebensmittel in letzter Zeit 

immer beliebter.
– Erstellen Sie ein Schema für den effektiven 

Anbau von Bio- Gemüse. Teilen Sie es mit Ihrem 
Gruppenkameraden. Diskutieren Sie über die 
Ähnlichkeiten und Unterschiede in Ihren Schemas.

– Partnerarbeit. Zeichnen Sie ein Diagramm des 
Prozesses, an dem Sie interessiert sind.

– Teilen Sie das Muster mit einem anderen Paar. 
Diskutieren Sie, ob Ihre Schemas vollständig sind.
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Творческие задания с элементами поисковой 

деятельности нацелены и на личностную индиви-
дуализацию обучающихся. Раскрытие личност-
ной индивидуализации проявляется как расши-
рение познавательных потребностей и развитие 
творческих способностей студентов [2]. Этому, 
в частности, способствует подготовка ролево- 
игровых проектов на заданную профессионально- 
ориентированную тему, чему может предшество-
вать перевод и адаптация оригинальных текстов 
из журналов по специальности, подготовка пре-
зентаций на различные темы [4, с. 69], например:

Wir haben den Wohlfahrtsstaat und seine Dien-
stleistungen in Europa und Russland besprochen, 
die nicht ideal sind. Versuchen wir, einen idealen 
Wohlfahrtsstaat zu schaffen, in dem alle gerne leb-
en würden. Um einen idealen Wohlfahrtsstaat zu ent-
werfen, arbeiten Sie in drei Gremien, um die Hauptas-
pekte zu diskutieren und Ihr Projekt zu skizzieren. Bitte 
folgen Sie den Anweisungen.

Bewerten Sie das Projekt entsprechend Ihrer Rolle 
im Projekt: Informationsmenge, Präsentationslogik, 
Beteiligung an der Illustration des Projekts, Fähigkeit, 
auf Gegner zu reagieren, Fähigkeit, Ihren Standpunkt 
zu beweisen, grammatikalische Seite, phonetische 
Seite.

Повышению внутренней мотивации помогают 
и разнообразные педагогические приемы, отно-
сящиеся к разным аспектам деятельности препо-
давателя. В плане взаимодействия преподавателя 
и студентов важны доверительные и уважитель-
ные отношения, различные оценочные обращения 
(согласие, несогласие, одобрение, похвала), под-
держка инициативности, совет, обращение к лич-
ному опыту, интересам и потребностям студентов. 
Всё перечисленное вносит вклад в удовлетворе-
ние базовой потребности в общении, лежащей 
в основе внутренней мотивации.

Доверительные отношения укрепляются, когда 
студент видит профессионализм преподавателя 
и понимает, что и зачем он делает. Важно разъ-
яснять цель учебной деятельности, четко струк-
турировать занятие, что позволит легче усвоить 
материал и увеличить удовлетворение от проде-
ланной работы. Рекомендуется начать занятие 
с представления его плана и завершить его резю-
ме с обозначением того, чему группа научилась.

Стимулирующее влияние может оказывать 
и сам изучаемый материал, который нужно «встро-
ить» в уже имеющую систему знаний по предме-
ту. Рекомендуется сделать акцент на его практи-
ческой направленности и профессиональной зна-
чимости, пояснить, где и как студенты могут вос-
пользоваться полученными знаниями. Например, 
таким стимулом могут быть социокультурные зна-
ния, которые пробуждают интерес к изучаемой те-
ме.

Поскольку успех будущей профессиональной 
деятельности основан на изучении социокультур-
ного контекста в связи с расширением профессио-
нальных контактов специалистов на международ-
ной арене [6], для примера рассмотрим задания 

для обучения оформлению электронных деловых 
писем в формате малых групп:
– Finden Sie ein Beispiel für eine formelle E-Mail. 

Studieren Sie ihre Struktur. Nennen Sie die 
wichtigsten Strukturteile.

– Arbeiten Sie in kleinen Gruppen. Besprechen Sie 
die wichtigsten strukturellen Teile Ihrer formellen 
Briefe. Nennen Sie sie im Unterricht.

– Sehen Sie das Bild an. Machen Sie sich mit dem 
Muster einer formellen E-Mail- Struktur bekannt.

– Entscheiden Sie in kleinen Gruppen, ob die Struktur 
Ihrer formellen Briefe mit dem Muster der formellen 
E-Mail- Struktur übereinstimmt.

– Ordnen Sie die Teile einer formellen E-Mail richtig 
an.

– Tauschen Sie die umgestellten Teile mit einer 
anderen Kleingruppe aus. Analysieren Sie diese 
und entscheiden Sie, ob die formale Struktur der 
E-Mail korrekt ist.
Повышению внутренней мотивации через удов-

летворение потребности в компетентности спо-
собствует и внедрение аудиовизуальных средств 
обучения, с помощью которых реализуется дидак-
тический принцип наглядности в широком понима-
нии этого слова. Использование проектора, ком-
пьютера, подключенных к сети Интернет, позволя-
ет демонстрировать видео, показывать текущую 
информацию на веб-сайтах, передавать аудито-
рии актуальные сведения из различных источни-
ков информации, т.е. предъявлять аутентичную 
речь носителей языка. Ниже предложены задания 
на обучение написанию заметок после просмотра 
видеоматериала о работе газовых турбин:
– Haben Sie schon einmal von Gasturbinen gehört? 

Wissen Sie, wie eine Gasturbine funktioniert? 
Möchten Sie einmal ein Gasturbinenkraftwerk 
besichtigen? Wie wird dieser Besuch für Ihre 
zukünftige Arbeit nützlich sein?

– Sehen Sie sich ein Video über den Betrieb von 
Gasturbinen an. Erstellen Sie eine Liste der 
Gasturbinenkomponenten.

– Entscheiden Sie, wie Sie diese Erklärung Ihrem 
Kollegen vermitteln könnten.

– Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihrem Kollegen 
nach dem Besuch eines Gasturbinenkraftwerks 
die Hauptkomponenten einer Gasturbine erklären. 
Schreiben Sie eine Notiz von 40–60 Wörtern, 
angefangen von Ihrem Besuch, weiter mit 
Erläuterungen und bis zu Ihrer Absicht, über den 
Besuch zu berichten.

– Tauschen Sie Notizen mit Ihrem Gruppenkameraden 
aus. Besprechen Sie, ob alle notwendigen 
Informationen in der Notiz enthalten sind.
В данных заданиях можно проследить специ-

фику использования технологии контекстного обу-
чения, в ходе которого моделируется содержание 
будущей профессиональной деятельности.

Заключение

Итак, повышение внутренней мотивации студентов 
к изучению профессионально- ориентированного 
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иностранного языка связано с возможностью удов-
летворения познавательной потребности в обла-
сти будущей профессиональной деятельности, 
личностного развития обучающихся и реализации 
их потребности в общении. Задача преподавате-
ля состоит в том, чтобы способствовать этому че-
рез содержание и организацию обучения, а также 
применяемые технологии. В содержании обучения 
должны находить отражение не только специфи-
ка будущей профессии, но и ее социокультурные 
аспекты. При организации обучения учитывается 
потребность студента в автономности и значитель-
ное место отводится его аудиторной и внеаудитор-
ной самостоятельной работе. Важную роль играет 
использование различных педагогических стиму-
лов, современных технологий обучения и нагляд-
ности в широком понимании.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
WAYS TO ENHANCE UNIVERSITY STUDENTS’ 
INTRINSIC MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN 
LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

Ashurbekova T. I., Ramazanova M. M.
Dagestan State University

Mastering a foreign language is known to be largely determined by 
students’ intrinsic motivation. The authors aim at demonstrating the 
specifics of enhancing the intrinsic motivation of university students 
to learn a profession- oriented foreign language. The essence of ex-
trinsic and intrinsic motivation in educational activities at universi-
ty is defined. The necessity of limiting extrinsic motivation in order 
to avoid suppressing intrinsic motives is emphasized. To enhance 
the intrinsic motivation to learn a profession- oriented foreign lan-
guage, the authors propose preparing assignments for the students 
to see their achievements. The necessity of involving the emotional 
sphere of students, exercising pedagogical influence through incen-
tives, using audiovisual teaching aids in the classroom and disclos-
ing the identity through the expansion of cognitive needs and the de-
velopment of students’ creative abilities in mastering a profession- 
oriented foreign language is considered. The need to apply state-of-
the-art educational technologies is emphasized.

Keywords: teaching profession- oriented foreign language, intrinsic 
motivation, enhancing motivation, competency, cross- cultural com-
munication, educational technology
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Оценочные воздействия сверстников на формирование самооценки детей 
старшего дошкольного возраста

Сафаралиева Разият Айнудиновна,
педагог-психологМуниципальногоавтономногодошкольного
образовательногоучреждения«Детскийсад№30«Кораблик»
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Статья посвящена описанию проблемы формирования само-
оценки детей старшего дошкольного возраста с учетом оце-
ночных воздействий сверстников. Актуальность обращения
к теме заключается в том, что шестой – седьмой год жизни
является тем этапом развития, когда существенно возраста-
ют личностные возможности. Такие психические процессы,
как мышление, восприятие, воображение, внимание, память,
речь,становятсяпроизвольноуправляемыми,вследствиечего
появляется умение устанавливать и поддерживать социаль-
ныесвязи,которыеприобретаютболееустойчивыйхарактер.
При этом роль взрослых несколько отходит на второй план:
их место занимают сверстники. Потребность в ровесниках
объясняетсясходствомповеденческихпаттернов,общностью
интересов,значимостьюведущеговидадеятельности.Вусло-
виях игрового взаимодействия моделируются повседневные
ситуации,помогающиестаршимдошкольникамвыражатьот-
ношение к происходящему с помощью оценочных суждений.
Устойчивость социальных связей между сверстниками также
поддерживается через ситуативно-деловое взаимодействие.
Апробируясобственныйпотенциалспомощьюлюбимыхзаня-
тий,детидемонстрируютмаксимальныйуровеньумелости,что
вызывает одобрение у ровесников и повышает собственную
самооценкуребенка.Игнорированиеусвоенныхнормприводит
котказуотвзаимодействиясосверстником.Самоорганизация
детскогосообществаспособствуетвозвращениюкаждогочле-
на коллектива, тем самым оказывая положительное влияние
насамооценкуформирующейсяличности.

Ключевые слова:старшийдошкольныйвозраст,дети,ребе-
нок, личность, сверстники, ровесники, оценочные суждения,
самооценка,самосознание,социальныйопыт,социальныйна-
вык,взаимодействие,диалог.

Старший дошкольный возраст является зна-
чимым периодом в развитии личности, ценность
которого состоит в возрастании возможностей,
обусловленных совершенствованием психиче-
ских процессов. Потенциал ребенка обеспечи-
вается увеличением объема лексического запа-
са (М.М. Алексеева, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихеева,
О.С.Ушакова,В.И.Яшина),переходоммышления
от наглядно-образного к словесно-логическому
(Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков,
Е.В. Субботский, У.В. Ульенкова), большей сба-
лансированностьюзрительного,слухового,осяза-
тельноговосприятия(Е.В.Виноградова,А.В.Запо-
рожец,Т.С.Комарова,Е.А.Флерина),произволь-
ностью внимания (Л.С. Выготский, Ф.Н. Гоноб-
лин,И.В.Дубровина,С.Л.Рубинштейн,Г.А.Урун-
таева), широтой воображения (Н.А. Короткова,
Ю.Ф. Лаврентьева, В.С. Мухина, Л.А. Парамоно-
ва),укреплениемволевыхкачеств(В.К.Вилюнас,
Н.И. Непомнящая, В.А. Петровский, Д.Б. Элько-
нин). Особенностью возрастного этапа являет-
ся устойчивость интереса к отношениям между
людьми, накоплению навыков, необходимых для
поддержаниясвязейвобществе(А.Г.Арушанова,
Л.И.Рузская,Р.Б.Стеркина).

Освоение детьми социального опыта осуще-
ствляется в специально созданных для этого ус-
ловиях и стихийно. Знакомясь с предметным-
вещныммиром,усваиваяназначениетехилииных
объектов, учась устанавливать продуктивные от-
ношениясокружающими,ребенокнепростоза-
поминает поступающую из различных источни-
ков информацию, но интерпретирует ее содер-
жание с учетом возраста, субъективной картины
мира, характера эпохи, национально-культурных
ценностейсемьи.Впроцессеконтактов,сопрово-
ждаемых богатым спектром эмоций, происходит
обмен мнениями: в высказываниях отражаются
мысли и переживания по поводу некоего аспек-
та действительности, основанные на сравнении.
Аксиологическая характеристика, данная пред-
мету обсуждения, распространяется на явления,
качества,поступки.Так,любуясьрадугой,шести-
летниймальчикшепчетпапе:«Оченькрасивая!»;
слушаябабушкинусказку,проситчитатьдальше,
посколькугероисмешные;нехотяотдаваямалень-
кому брату игрушку, спорит с мамой: «Он про-
тивный!Онвсегдахочетмоё!».Какиебыэмоции
ни сопровождали высказывание, в оценке выра-
жается позиция относительно «важности, ценно-
сти,полезности,целесообразности,эстетичности,
этичности»чего-либо[2,с.26].

Вмладенческомвозрастеребенокнепонима-
ет смысла обращенной речи, однако улавливает
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интонацию. Со временем, овладевая националь-
ным языком, он начинает различать содержание
сказанного:матьиотец,радуясьмалейшимуспе-
хам ребенка, хвалят возрастающую умелость;
инаоборот,действия,значительноотклоняющие-
сяотзаданногоориентира,порицаются.Помере
расширениясоциальныхконтактоввречистано-
витсябольшеоценочныхсуждений,высказанных
вегоадресродственниками,друзьямисемьи,со-
седями,незнакомымилюдьминаулицеивтранс-
порте, воспитателями и проч. Ребенок узнает
от других об особенностях своей внешности, ха-
рактере,привычках,способностях,устремлениях.
Взаимодействиесокружающимиоказываетнепо-
средственное влияние на формирование самоо-
ценки.Наличиеданногоэлементавструктуреса-
мосознания помогает ставить цели и добиваться
результатов,авслучаенеудачи–искатьспособы,
опираясьнакоторые,можнопродвигатьсявперед.
Самооценка, согласно определению академика
РАОА.М.Новикова,это«оценкаличностьюсамой
себя, своих возможностей, качеств и места сре-
дидругихлюдей»[7,с.188].Именносамооценка,
подчеркиваетученый-педагог,имеетнаибольшее
значение в регулировании поведения: без осоз-
наниясобственныхвозможностейиограничений,
предопределенных биологическими особенностя-
ми личности, невозможно осуществлять эффек-
тивнуюдеятельность.

В контексте сказанного представляются инте-
реснымиотдельныеположенияработыА.В.Фили-
моновой, в чьей кандидатской диссертации опи-
сан механизм формирования самооценки. Автор
научноготрудадоказывает,чтоблагодаряродите-
лямдетиусваиваютинформациюобаксиологиче-
скихдоминантах,значимыхдляконкретнойсемьи.
Воплощенныевматериальныхидуховныхценно-
стях,приоритетныецелисохраняютустойчивость
напротяжениивсейжизни.Так,еслистержневой
основойсемьиявляютсявзаимнаяподдержка,со-
переживание,безусловноедоверие,принятие,от-
крытость, то подобный тип социального взаимо-
действия закономерно выберет и ребенок. Кри-
терием оценки других людей служат ценностно-
смысловые установки. Аналогичный принцип,
исходяизсутиконцепцииА.В.Филимоновой,за-
ложенвмеханизмесамооценки:сличениепроис-
ходит между должным и потенциально возмож-
ным либо уже сделанным. При соответствии од-
ногодругому«доминируетаксиологическаясамо-
оценка», тогда как рациональная складывается,
«есливпроцессесоотнесенияигнорируетсязна-
чимостьсвоегоЯ»[13,с.15].Навсехстадияхраз-
вития личности меняются представления о себе,
собственных возможностях, способностях, огра-
ничениях, качествах, однако стержневой компо-
нент, воплощенныйв эталоне, остается стабиль-
ным:«Самооценкавсегдаестьпроцессирезуль-
тат соотношения определенного представления
о себе с внутренними критериями, личностными
стандартами, с идеализированной моделью» [6,
с.61].

Невызываетсомненийтотфакт,чтокполно-
ценной рефлексии способна только зрелая лич-
ность,втовремякакдетинеимеют«достаточного
опытадлясужденийоличныхкачествах»[3,с.98].
Поэтомуихсамооценкапринимаетсвоеобразные
черты,начтоуказываютисследованияО.Н.Мол-
чановой. Российский ученый, автор полусотни
научных публикаций, в том числе монографий
и учебных пособий, посвятила множество работ
вопросамсамооценкиличностинаразныхстадиях
жизненногоцикла.Ввозрастедогодазакладыва-
ютсяосновыразвитияэго-идентичностиличности:
предпосылками доверия либо недоверия к миру
являютсяотношениямладенцаиматери.Эмоци-
ональная связь со значимым человеком способ-
ствует не только развитию социальных навыков,
но и независимости: «формируемый на первом
году жизни тип привязанности оказывает огром-
ноевлияниенастановлениесамооценкиребенка»
[6,с.209].Ввозрастедотрехлетзакладывается
такназываемая«системаЯ»:ребенокиспытывает
желаниепроявитьсебяиможетреализоватьпо-
требностьисключительночерезпротивопоставле-
ниевзрослым.Нарубеже3-хлетпроисходитотде-
лениеотматери–результатэмансипациизависит
оттого,«какпроисходитразрешениепервогопси-
хосоциальногокризиса»[6,с.207]

Впериодоттрехдосемилетрасширяетсясо-
держание образа-Я. Дети ещё не способны дать
себе даже минимальную оценку, поэтому повто-
ряют услышанное от взрослых, заменяя место-
имение второго лица на первое: «Я хороший»,
«Якрасивая»,«Ябольшой».Тоесть«самооценка
выступает как недифференцированное отноше-
ние к себе» [6, с. 217]. За редким исключением,
онапозитивная:есливступитьсдетьмивразго-
вор,тобудетвыявленатенденция«кпостоянной
завышенной оценке своих качеств» [6, с. 217].
О чем бы ни спросить ребенка четвертого – пя-
тогогода,онвсегдабудетдоволенрезультатами
деятельности, потому что на этой стадии разви-
тия имеет «положительное мнение о себе»; са-
мооценка «носит эмоциональный характер», она
«некритична, необъективна, не самостоятельна»
[6,с.217].Встаршемдошкольномвозрастепро-
исходиткачественнаядинамика:ближексемиго-
дам дети становятся способными «оценить свои
умения,возможностииличностныекачества» [6,
с. 217]. В словах фиксируется «аргументирован-
ность, точность, обоснованность самооценки» [6,
с. 217]. Например, мальчик шестого года жизни
характеризуетсясебякаксильногочеловека,по-
тому что по утрам делает зарядку с гантелями.
Его сверстник называет себя умным, поскольку
участвовалвтурнирепоклассическимшахматам
и получил награду. Девочка хвалится аккуратно-
стью,таккаквдождливуюпогодусумеласохра-
нитьвчистотеодежду.

Пока это не самооценка, а лишь предпосыл-
ка к ней, закладывающаяся благодаря элемен-
тамрефлексии,вчемоказываетнесомненнуюпо-
мощьнаблюдающеесознаниеДругогоЯ.Этоод-
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наизсоциокультурныхифилософскихкатегорий,
имеющихотношениеккоммуникации.Смыслза-
ключается в следующем: взаимодействие невоз-
можнобезпартнера;Другимможетбытьтот,кто
отличенотЯ,тот,ктонесовпадаетсЯ;единствен-
ноеобщееусловие–участникидолжныотносить-
сякчеловеческомуроду.Впроцессевзаимодей-
ствияпроисходитпостижениесмысла,вкладыва-
емоговсодержаниеречиобеимисторонами:«по-
нимание Другого представляет собой взаимное
пробуждение мысли посредством диалога» [12,
с. 112].Обменятьсямнениямине значитподдер-
жать связь – нужно объединиться «с Другим по-
средством воспроизведения его системы ценно-
стейисмыслов»[12,с.112].Говоряиначе,важно,
чтобыучастникивладелиобщимипредставлени-
ямиозначимостинекихфеноменовдействитель-
ности,моглиадекватноинтерпретироватьсказан-
ное.Обратимвнимание:объединениенепредпо-
лагаетслияния,посколькупроизойдетналожение
одного Я на Я партнера, и диалог не состоится.
Следовательно, необходимо «сохранение само-
сознаниякакдистанции,разделяющейЯиДруго-
го» [12, с. 112]. В диалогических теориях М. Бу-
бера,Х.-Г.Гадамера,Ю.Хабермаса,К.Ясперса;
М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, И.О. Лосского,
Ю.М.Лотмана,С.Л.Франкапонятие«Другой»вы-
ступаетв качествеаналога«Ты».Перефразируя
сказанное,уточним,чтодиалогпроисходит,когда
встречаютсядваразныхсознания:ЯинеЯ (Ты,
Другой).

Описанная концепция применима к содержа-
нию взаимодействия между детьми старшего
дошкольного возраста. Они обладают достаточ-
ным уровнем лексического запаса для сохране-
ния устойчивой коммуникации (согласно данным
теоретика дошкольной педагогики В.И. Логино-
вой,«к6годамактивныйсловарьувеличивается
до3–3,5тысяч»[9,с.53]),легкозавязываютсоци-
альныесвязисосверстникамиивзрослыми,уме-
ютдоговариватьсявслучаевозникновенияразно-
гласий, способны выбирать совместные занятия
по интересам. Поддержание диалога обеспечи-
вается,преждевсего,засчетведущеговидадея-
тельности:«Детистаршегодошкольноговозраста
обладаютнавыкамираспределенияролейиобя-
занностейвлюбойсовместнойигре»[8,с.91].

Подражаяродителямвимитациидомашнихили
профессиональныхзанятий(приготовлениепищи,
строительствозданий,продажатоваров,лечение
больных,транспортировкагрузовипроч.),«соот-
носят свои действия с общественными нормами
поведения» [8,с.91].Говоряиначе,придержива-
ютсяусвоенноймодели,находясьв границахсо-
циально одобряемого поведения: «Дети в обще-
ниисосверстникамивосновномкопируютпове-
дениевзрослых,чтовлияетинаоценкусобствен-
ного поведения и своих товарищей» [8, с. 90].
Встаршемдошкольномвозрастевзаимодействие
выходитзарамкиигрового,посколькумногообра-
зие феноменов реальной действительности вы-
ступает в качестве побудительных сил, стимули-

рующихразобратьсявпроисходящем.Уребенка
появляется множество вопросов, к примеру: по-
чемувовремяморозаобразуетсяузорнастекле;
покакойпричинестекающаявраковинуводаза-
кручиваетсяпочасовойстрелке;длячегокурице
крылья,еслионанелетает.Возрастающаяпозна-
вательная потребность способствует субъектив-
ным открытиям, сделанным без помощи взрос-
лых.Ребенкухочетсяэкспериментировать,прове-
рятьсобственныедогадки,делитьсянаблюдения-
ми, отсюда у старших дошкольников появляется
«потребность в ситуативно-деловом сотрудниче-
ствесосверстниками»[4,с.101].Например,отец
подарил сыну на день рождения увеличительное
стекло,наследующийденьмальчикпринеслинзу
вдетскийсадипредложилдругурассмотретьму-
равьеввовремяпрогулки.Занятиеоказалосьна-
столько увлекательным, что ребятам захотелось
понять,какустроенажизньнасекомых.Вовторой
половинедня,когдагруппазанималасьрисовани-
ем,сверстникисоздалисовместнуюработу,нако-
торойотобразилирезультатыутреннихнаблюде-
ний. Иллюстрация понравилась как самим авто-
рам,такивсемвоспитанникамгруппы:«Визобра-
зительнойдеятельностиребенокоцениваетчаще
всегосебяправильно»[4,с.102].Таковывыводы,
сделанные исследователями О.В. Курышевой,
Т.Р. Гафуровой, Т.В. Курлиной, чья научная ста-
тьяпосвященапроблемаммежличностногоотно-
шения старших дошкольников. Если ребенок за-
нимается чем-либо с неохотой, то, как правило,
не способен объективно отследить собственные
достижения. Так, «в пении может недооценивать
себя»[4,с.102].Иначеобстоитделососвоением
образовательных областей, которые лягут в ос-
нову школьного обучения. И родители, и воспи-
тателинастраиваютдетейнаподготовкукперво-
му классу. Знакомясь с алфавитом, положением
гласныхисогласныхвслове,будущиевыпускни-
кииспытываютсубъективноечувствовзрослости,
ибообладаютзнаниями, которыепоканедоступ-
ныдетямизстаршейитемболеесреднейимлад-
шейгрупп.Ноеслипопроситьребенкарассказать
одостижениях,тоон«вграмоте–переоценивает»
себя[4,с.102].Изприведенныхпримеровстано-
витсяпонятным,чтосамооценкадетейколеблется
взависимостиотвидадеятельностииотношения
ксодержаниюзанятия.

При подготовке руки к письму старшие до-
школьники выполняют много однообразных дей-
ствий:дляразвитиямелкоймоторикирисуютли-
нии слева направо и сверху вниз, изображают
овалыиполуовалы,штрихуютмелкиефигуры,об-
водятпредметыпоконтуру.Успешностьопераций
внемалоймерезависитотпроизвольнойрегуля-
ции,ноуправлениеимпульсивнымипобуждения-
мидаетсяневсем.Старшиедошкольники,обла-
дающие недостаточным уровнем самоконтроля,
отличаются спонтанностью действий, повышен-
нойпотребностьювдвигательнойактивности,лю-
бопытством.Еслипедагогпредложитвоспитанни-
ку такого типа сравнить собственное поведение
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сосверстниками(правильнолипоступает,естьли
недочетывповедении,достигаетлирезультатов),
то услышит, что ребенок «не желает признавать
наличие у себя негативных качеств» [11, с. 49].
В собственном восприятии он делает всё пра-
вильно,таккакобладаетзавышеннойсамооцен-
кой,чтосогласуетсясвозрастнойнормой.Однако
естьещеоднообстоятельство,котороенаклады-
ваетотпечатокнаповедениеребенка:«Длянего
признатьто,чтоончто-тосделалилиделаетхуже
другихдетей,значитпризнать,чтоонвообщеху-
жесверстников»[5,с.98].Изсказанногоследует,
чтооднимизновообразованийвозрастаявляется
социальнаяпотребность:кромезначимыхфигур,
в личностном пространстве важно присутствие
сверстников, благодаря которым «развивается
способность видеть себя их глазами» [5, с. 98].
В условиях диалогического взаимодействия про-
исходитсовместныйпоискответовнаволнующие
вопросы: поскольку существенно возрастает ин-
терескровесникам,то«приобменеоценочными
суждениями возникает определенное отношение
кдругимдетям»[5,с.98].

Отношения не бывают ровными: ребята игра-
ют,ссорятся,расходятсянанекотороевремя,ми-
рятся.Потребностьдругвдругечрезвычайновы-
сока,потомучтосровесникамиинтересноразго-
варивать, делиться субъективными открытиями,
рассказыватьовпечатлениях:«Общениесосвер-
стниками играет существенную роль в развитии
самооценки у детей старшего дошкольного воз-
раста»[5,с.98].Вдиаде«ЯиДругой»происходит
обогащение представлений о собственных каче-
ствахиположениивдетскомколлективе.Обмен
оценочнымисуждениямипомогаетосознатьнедо-
статкисвоегоповедения,препятствующиепродук-
тивномувзаимодействиюсровесниками,способ-
ствуют развитию самоконтроля, совершенство-
ванию отличительных умений, которые получают
одобрение в среде сверстников. По наблюдению
российскогоученогоТ.И.Бабаевой,чьиисследо-
вания посвящены педагогике детства, старшим
дошкольникам важно самоутвердиться в коллек-
тивеблагодаряведущемукачеству–силе,друже-
любию,ловкости,аккуратности,смелости,красо-
те,когнитивнымспособностям,развитойэмпатии,
вокальным данным и проч. Демонстрируя потен-
циал,ребенокможет«получитьпризнаниеиодо-
брениесвоихдостоинств»[1,с.23].

Чем разнообразнее умения, тем выше статус
вдетскомколлективе.Собственныевозможности
оцениваются преувеличенно-положительно, за-
токконкурентамвыдвигаютсякатегоричныетре-
бования. Несмотря на повышенную критичность,
старшие дошкольники все-таки более объекты
в восприятии и характеристике ровесников, не-
желиксамимсебе.Основаниямидляситуативно-
делового взаимодействия служат такие черты,
какдоброта,бескорыстие,справедливость,чест-
ность,оптимизм,способностьпридумыватьинте-
ресные занятия. Чаще всего, такие дети имеют
завышеннуюлибоадекватнуюсамооценку,наце-

лены на преодоление препятствий; сотрудничая
с ровесниками, могут «уточнить представления
осебевпроцесседеятельности» [5,с.98].Нега-
тивныйоткликотсверстника,какправило,неока-
зывает влияния на изначальную активность, что
позволяетдобитьсязадуманного:успешностьде-
ятельности повышает рейтинг в детском коллек-
тиве и укрепляет статус. В оценке деловых ка-
чествровесниковстаршиедошкольники«предпо-
читаютуспешных,удачливых,активных»[1,с.30].
Не меньшее значение имеет умение сотрудни-
чать,идтинакомпромисс:основаниямидляотка-
завовзаимодействиислужитпроявление«недо-
брожелательности,грубости,драчливости,жадно-
сти»[1,с.28].

ВыводыТ.И.Бабаевойподтверждаютсянаблю-
дениямидругогороссийскогоученого,Л.С.Рима-
шевской, также занимающейся изучением про-
блемпедагогикидетства.Отсутствиесоциальной
компетенции является объективным препятстви-
емдляподдержаниясвязейвдетскомколлекти-
ве.Самоутверждениезасчетнапора,нарушения
личностных границ,игнорированиепотребностей
окружающих,бойкотированиенормкультуры,де-
монстрация незрелых форм поведения (плюется
иликусается)приводяткостракизму,вследствие
чего«самооценкаребенкарезкоснижается» [10,
с. 77]. Здесь следует подчеркнуть, что влияние
на образ действия возможно не только благода-
ряработевоспитателей,моделирующихпохожие
ситуациивигреилипредлагающихдляобсужде-
ния художественные произведения, герои кото-
рыхотличаютсязадиристымхарактером,чейяр-
кийобраз,кпримеру,созданвсказкеБ.Заходера
«ПтичкаТари».Важнуюрольиграетдетскоесооб-
щество,ежедневнопродуцирующеемассукейсов:
через практические ситуации сверстники учатся
другудругаразрешатьспорныевопросы,чтобы
каждый участник взаимодействия остался дово-
лен. Сами того не осознавая, сверстники созда-
ютблагоприятныеусловия,способствующие«по-
знаниюстаршимдошкольникомсамогосебя»[10,
с.77].

Корректировку асоциальных черт поведения
целесообразноосуществлятьсучетомгендерной
обусловленности:«мальчикивзначительнойсте-
пениориентируютсянамнениеиоценкусверстни-
ков»[1с.22].Чтобыукрепитьлибозавоеватьста-
тус,нужнообладатьобщейкомпетентностью.По-
сколькумужчинысдревнейшихпорориентирова-
нынаосвоениенеизведанныхтерриторий,расши-
рение обжитого пространства, в ребячьей среде
вызываютповышенныйинтересрассказыополе-
тена самолете, путешествиях, испытаниихарак-
тера.Гарантиейположительнойоценкировесника
является«возможностьнаучитьсяунего чему-то
новому», обмен какими-либо предметами также
способствует«укреплениюсвязейсосверстника-
ми»[1,с.29].Длямальчиковмнениевзрослогоме-
неезначимо,нежелидлядевочек.Вбольшинстве
случаев они более гибки в выборе моделей со-
циальногоповедения,чащеидутнакомпромисс,
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склонны соблюдать общественные требования.
Для девочек более важна оценка старших, чем
сверстниц,однакоихпозициятожеберетсявовни-
мание.Оценочныесуждениямальчиковпроявля-
ютсянауровневыбораэмоциональноокрашенной
лексики,выражающейодобрение,порицание,не-
годование,удивлениеииныечувства.Удевочек
спектрречевыхсредствгораздоширезасчетис-
пользованияуменьшительно-ласкательныхиуни-
чижительныхсуффиксов,интонации.

Обобщая сказанное, отметим: старший до-
школьныйвозрастявляетсятемэтапомразвития,
когда роль сверстника возрастает многократно.
Игровое сотрудничество и ситуативно-деловое
общение способствует обмену мнениями, эмоци-
ями,идеями.Вдеятельностиапробируютсясоци-
альномоделиповедения,которыеполучаютоцен-
кусосторонысверстников.Несформированность
коммуникативных навыков и элементарных норм
культуры приводит к отказу от взаимодействия,
вследствиечегопадаетсамооценкаребенка.Дет-
ский коллектив помогает сверстнику осознать
проблемныестороныповедения,темсамымока-
зывая воздействие на сознание формирующей-
сяличности.Адекватныйизавышенныйуровень
самооценкивстаршемдошкольномвозрасте,как
правило, не меняется под влиянием критических
суждений ровесников, если ребенок отличается
дружелюбнымхарактером, уверенностьювсебе.
Перспективы дальнейшего исследования заклю-
чаются в выявлении особенностей самооценки
старших дошкольников с учетом гендерных раз-
личий.
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EVALUATIVE INFLUENCES OF PEERS ON THE 
FORMATION OF SELF-ESTEEM OF CHILDREN OF 
SENIOR PRESCHOOL AGE

Safaralieva R. A.
Municipal Autonomous preschool Educational Institution “Kindergarten No. 30 
“Korablik”

Thisarticleisdevotedtothedescriptionoftheproblemofthefor-
mation of self-esteem of children of senior preschool age, taking
into account the evaluative influences of peers. The relevance of
addressingthetopicliesinthefactthatthesixth–seventhyearof
lifeisthestageofdevelopmentwhenpersonalcapabilitiesincrease
significantly.Suchmentalprocessesasthinking,perception,imagi-
nation,attention,memory,speechbecomearbitrarilycontrolled,re-
sultingintheabilitytoestablishandmaintainsocialtiesthatbecome
morestable.Atthesametime,theroleofadults issomewhatrel-
egatedtothebackground:theirplaceistakenbypeers.Theneed
forpeersisexplainedbythesimilarityofbehavioralpatterns,com-
moninterests,andthesignificanceoftheleadingactivity.Inthecon-
ditions of game interaction, everyday situations are modeled that
helpolderpreschoolersexpresstheirattitudetowhatishappening
withthehelpofvaluejudgments.Thestabilityofsocialtiesbetween
peersisalsosupportedthroughsituationalbusinessinteraction.By
testing theirownpotentialwith thehelpof their favoriteactivities,
childrendemonstratethemaximumlevelofskill,whichcausesap-
provalfromtheirpeersandincreasesthechild’sownself-esteem.
Ignoringthelearnednormsleadstoarefusaltointeractwithapeer.
Self-organizationofthechildren’scommunitycontributestothere-
turnofeachmemberoftheteam,therebyhavingapositiveimpact
ontheself-esteemoftheemergingpersonality.

Keywords:seniorpreschoolage,children,child,personality,peers,
peers,valuejudgments,self-esteem,self-awareness,socialexperi-
ence,socialskill,interaction,dialogue.
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В статье затрагивается история формирования теории корпо-
ративной культуры, различные подходы к изучению элемен-
тов корпоративной культуры образовательного учреждения, 
рассматриваются задачи и функции корпоративной культуры 
при построении позитивных командных отношений. Подобра-
ны примеры оценивания состояния корпоративной культуры 
образовательной организации в естественной и системной 
обстановке включают в себя образцы различных методов. 
Собраны и представлены фронтальные и индивидуальные 
методики на основе концептуальных идей исследования. От-
мечено значение диагностики, результаты которой могут неиз-
менно повлиять на будущее организации, так как правильно 
подобранная методология обеспечивает полное соответствие 
с поднятыми вопросами исследования, их реальное рассмо-
трение, как процесса (объекта) так и механизма действия 
поставленной проблемы (предмета). В статье зафиксировано 
заключение, о том, что полученные результаты, итоги экспе-
риментального этапа работы в условиях конфиденциальности 
при проведении диагностических процедур, должны быть пре-
доставлены в обобщенном виде и использованы руководителя-
ми в дальнейшем для повышения образовательного процесса 
и качества образования в целом.

Ключевые слова: корпоративная культура, реструктуризация, 
методы, показатели, анонимность, личность, качество образо-
вания.

Многообразие уже имеющихся серьезных и об-
стоятельных рассуждений, открытий, исследова-
ний представителями различных наук, авторов, 
используемая литература на бесспорно важные 
темы, имеет огромное значение для науки. Начи-
нающему ученому на современном этапе необ-
ходимо в этом многообразии выделить для себя 
актуальные тренды и постараться ответить на не-
маловажный вопрос: «Что именно в данной про-
блеме имеет неоспоримое значение и насколько 
раскрыто ее исследование в прошлом?». Полное 
удовлетворение после ответа может прийти толь-
ко тогда, когда придет осмысление подбора пер-
спектив к решению поставленной цели. Поэто-
му ответ на свой вопрос молодой исследователь 
должен искать в уже существующем многообра-
зии информации. Таким образом, изучение работ 
исследователей в различных областях, включая 
и организацию корпоративной культуры, поможет 
выявить «уникальные характеристики восприни-
маемых особенностей учреждения, того, что отли-
чает ее от всех других в отрасли» (Клаудия Голд) 
[4, C. 573], позволит ознакомиться с раннее ис-
пользованными методами повышения эффектив-
ности развития персонала, особенностями управ-
ления организационной культурой, найти и выде-
лить последующие неизученные подходы.

Понятие «корпоративная культура» практичес-
ки никто не использовал еще несколько десятков 
лет назад. Все, что понималось под этим поняти-
ем, вкладывалось в общепринятые установки для 
всех членов коллектива без исключения и вос-
принималось сотрудниками немотивированно, 
без учета их личностных особенностей. Свое мне-
ние на «корпоративную культуру» в начале ХIХ в. 
впервые выразил фельдмаршал Х. Мольтке (граф, 
прусский и германский военачальник, военный те-
оретик, генерал Пруссии и Российской империи). 
Он выделил типы личности людей, находящихся 
в его подчинении, где каждый субъект был наде-
лен им как характерологическими особенностями, 
так и пропорционально выделяемыми профессио-
нальными качествами. Он использовал эти поня-
тия при распределении поручений, что позволило 
ему достигать максимальных планируемых успе-
хов [15, C. 3]. На современном этапе теория Моль-
тке преобразовалась, но значение корпоративной 
культуры любой организации имеет неоспоримое 
значение для успешного процветания и совершен-
ствования предприятия. Разнообразие современ-
ных понятий «корпоративная культура» вклады-
вают в себя многообразность содержания, но все 
они предполагают один важнейших результатив-
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ный фактор –  итоговый рост деятельности корпо-
рации, как целостного учреждения, неизменное 
сплочение коллектива через приобретение общих 
взглядов и ценностей на основе индивидуальных 
особенностей каждого, что в итоге приводит к по-
вышению готовности эффективно работать, каче-
ства выпускаемой продукции и увеличение коэф-
фициента производительности труда. Системати-
ческое изучение понятия и содержания проблемы 
корпоративной культуры началось в 1982 году. 
Первые представления об этом можно рассматри-
вать в главе под названием «Управленческий кон-
тинуум» книги «История управленческой мысли» 
автора Клода Ст. Джорджа- младшего (The History 
of Menegement Thought) [1]. Американские иссле-
дователи Аллан Кеннеди (Alan Kennedy) и Теренс 
Дил (Terence Deal) [2] вместе создали концепцию 
корпоративной культуры как важнейшего факто-
ра, влияющего на организационное поведение 
и корпоративное развитие.

Педагогическая практика и литература рассма-
тривает феномен корпоративной культуры в ос-
новном через управление деятельностью обще-
образовательной организации. Различные мнения 
и подходы отображены в трудах Вельдмана Н. Ю., 
Давыдова Ю. С., Иванова С. В., Казаковой Н., Коз-
ловой Г. Н., Леусенко Д. А., Логуновой Л. Б., Маль-
цевой Г. И., Мануйлова Ю. С., Осипова A. M., Ско-
рик А. П., Тангян С. А., Филипповской Т., Фурсенко 
А., Хлудневой С. В., Шаповалова В. А., и др. Увели-
чение интереса к актуальности данной проблемы 
отмечено и разработано: Лазаревым В. С., Куль-
невичем С. В., Ушаковым К. М., Моисеевым А. М. 
и Конаржевским Ю. А. С появление значения кор-
поративная культура образовательного учрежде-
ния повышается внимание к результативности, 
связанной с взаимодействием всех участников 
образовательного процесса на основе проявления 
общих правил, интересов и стереотипов, где сфор-
мированная мыслительная оценка каждого сопро-
вождается осознанным, стандартным отношением 
к выделяемой проблеме [19, с. 14]. В нынешнее 
время нельзя недооценивать значение степени 
коэффициента групповой сплоченности коллекти-
ва, его доверительных отношений с руководством 
и здоровых взаимоотношений с сотрудниками. Та-
кие показатели влияют на работу образователь-
ной организации в условиях ее трансформации 
в условиях посткризисного периода (реструкту-
ризации и реорганизации путем слияния). Важно 
сохранить бывшую традиционную культуру и со-
здать общую с новой системой ценностей.

Необходимость развития в образовательном 
учреждении корпоративной культуры может ре-
шать сразу несколько немаловажных задач, таких:

1) как пространство развития профессиональ-
ных навыков, профессионального саморазвития 
педагога;

2) как основа для привлечения здорового инте-
реса к образовательному учреждению. Это авто-
матически увеличивает приток детей и квалифи-
цированных работников;

3) как фундамент развития личностного роста 
педагога, который следует принятым правилам 
поведения и уставу. Это передает общие взгляды 
и ценности.

Рассматривая исторический этап формирова-
ния суждения корпоративной культуры можно сде-
лать вывод, что решая современные задачи, це-
ли направлены на снижение социальной конфрон-
тации построение стойких командных отношений 
всех участников образовательных отношений, 
гармонизации таких связей, создание единого об-
щего командного образа жизни с учетом интере-
сов и личностных качеств каждого.

Научное познание, как особый вид позна-
вательной деятельности, имеет системно- 
организованный порядок и ряд особенностей. 
Проверяемость научного познания для обнаруже-
ния объективных законов возможно при исполь-
зовании подобранных методов изучения. Проана-
лизировав совокупность всесторонних способов, 
возможных приемов, потенциальных корректи-
ровок познавательной, теоретической и практи-
ческой деятельности исследователей [8, C. 316] 
возможно составить свой план эксперименталь-
ной работы. В ходе этого этапа на основе выбо-
ра и формулирования проблемы изучения, подби-
раются кейсы методик на основе концептуальных 
идей исследования, решающие приоритетные за-
дачи и направления. В ходе исследования могут 
применяться различные методы: педагогический 
эксперимент (формирующий и констатирующий); 
эмпирические: опрос, собеседование, наблюде-
ние, анкетирование, как педагогов, так и руково-
дителей образовательных учреждений; праксиме-
трический метод: по изучению локальных актов 
и документации (например: наличие в Программе 
развития образовательной организации раздела 
по формированию маркетинговой деятельности 
учреждения с целью создания устойчивого поло-
жительного имиджа, Положения о Корпоративном 
руководстве); теоретический анализ и синтез, об-
общение опыта; наблюдение (за трудовым пове-
дением педагогов и руководящих работников в хо-
де обучения в учреждениях системы повышения 
квалификации), эксперимент. Заканчивается этот 
этап работы статистическими методами: педаго-
гическое измерение, количественной и качествен-
ной обработкой материалов методами математи-
ческой статистики, множественным сравнением.

Слабые и сильные позиции составляющих кор-
поративной культуры общеобразовательной ор-
ганизации можно получить через результаты про-
веденных методов исследования. Они позволяют 
определить потенциальные возможности, ресур-
сы, спланировать дальнейшие управленческие ре-
шения. Нельзя недооценивать и те отрицательные 
показатели, которые вскрывают недочеты в ходе 
работе, игнорировались до проведения диагно-
стических процедур. Благодаря результативной 
диагностике появляется уникальная возможность 
повлиять на будущее организации. Достигнутые 
результаты в форме общих сводных ведомостей 
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и их графическом изображении с учетом нерас-
пространения конфиденциальной информации 
и анонимности предоставляется руководителю уч-
реждения для использования в работе и увеличе-
ние уровня качества образования, повышение пе-
дагогической эффективности образовательного 
процесса в целом [9, C. 207].

Системные элементы любой корпоративной 
культуры образовательного учреждения имеют 
различные критерии и часто включают в себя:
– систему ценностей (символ, лозунг, девиз, 

история);
– философию организации (мифы, легенды, ге-

рои);
– модели поведения;
– общие традиционные мероприятия и др.

Диагностические процедуры дают уникальную 
возможность оценить актуальное положение уров-
ня развития составляющих корпоративной культу-
ры в естественной и системной ситуации и присту-
пить к работе по их совершенствованию. Особое 
внимание следует уделять взаимосвязи данных 
всех участников образовательных отношения. Для 
этого можно использовать (таблица 1) конкретные 
фронтальные методики:
1. Для педагогов, родителей и обучающихся: ан-

кетирование «Наличие структурных компонен-
тов корпоративной культуры в образователь-
ной организации», наблюдение за рабочим 
процессом в течение дня в различных видах 
деятельности

2. Для педагогов и родителей: анкетирование 
«Степень удовлетворенности деятельностью 
образовательной организации».

3. Для родителей: опрос, который может вклю-
чать ответы на вопросы: как давно Ваш ребе-
нок посещает образовательное учреждение? 
знакомы ли Вы с фирменным знаком (симво-
лом) образовательного учреждения? удовлет-
ворены ли Вы профессионализмом сотрудни-
ков?

4. Для обучающихся: информационные беседы 
(групповые) о разработанности и успешного 
внедрения системных элементов корпоратив-
ной культуры.
Создание системы коллективных ценностей 

для всех участников образовательных отношений 
должно стать главной идеей при организации кор-
поративной культуры. Общие ценности создадут 
благоприятные психологические условия, направ-
ленные на получение чувства удовлетворенности 
своей деятельностью и, следовательно, помогут 
в развитии образовательной организации на ос-
нове проявления здоровой инициативы, усилий 
каждого для достижения высоких результатов. По-
этому педагогическая культура педагога, который 
передает знания, становится особенно важной. 
Стоит отметить, что единообразие мыслей, слов 
и действий педагога является признаком цель-
ной личности. Существуют множество валидных 
адаптированных индивидуальных методик, пред-
назначенных для изучения основных норм и стан-

дартов поведения личности, уровня личной зрело-
сти, диагностики профессиональной деформации 
педагога, такие как:
– «Самооценка психических состояний» [6], ав-

тор: Айзенк Ганс Юрген, выявление самооцен-
ки психических состояний, как одного из лич-
ностных качеств, имеет высокие коэффици-
енты надежности и валидности. Наиболее ин-
формативными показателями которого можно 
считать личностную тревожность и фрустра-
цию (психическое состояние, возникающее при 
предполагаемой невозможности удовлетворе-
ния тех или иных потребностей;

– «Диагностика эмоционального выгорания лич-
ности» [9], автор: Бойко Виктор Васильевич, 
определение степени компонентов «выгора-
ния» у представителей коммуникативных про-
фессий, уровня проявления эмоционального 
выгорания. Время тестирования –  от 15 до 25 
мин;

– «Опросник социально- психологической адап-
тации» [10], автор: Роджерс Карл и Даймонд 
Розалин, выявление личностных особенностей 
и уровня социально- психологической адапта-
ции к новым условиям, среде, правилам пове-
дения;

– «Методика диагностики дифференциальной 
депрессивных состояний» [20], автор: Зунг Уи-
льям (адаптация Балашовой Т. И.),  диа-
гностика состояний, близких к депрессии и де-
прессивных состояний. Время тестирования –  
от 15 до 20 мин;

– «Личностная шкала проявлений тревоги» [11], 
автор:  Тейлор Спенс Джанет (адаптация 
Т. А. Немчинова и В. Г. Норакидзе),  и з -
мерение уровня тревожности по школе, кото-
рая характеризует определенные направленно-
сти личности. Время тестирования –  от 15 до 30 
мин;

– «Исследование тревожности» [14], автор: Спил-
бергер Чарльз Д. (адаптация Ю. Л. Ханин) рас -
крытие наличия дифференцированной трево-
жности, как личностного состояния и свой ства. 
Время тестирования –  от 15 до 20 мин;

– «Тест-опросник личностной зрелости» [20], ав-
тор: Гильбух Юрий Зиновьевич, определение 
уровня личностной зрелости, как результата 
взросления, наличия индивидуальных качеств 
личности, связанных с усвоением принципов 
взаимодействия, этических норм поведения. 
Время тестирования –  от 10 до 15 мин;

– «Опросник САН» [7], автор: Доскин В. А., Лав-
рентьева Н. А.,. Шарай В.Б, Мирошников М. П., 
оценка самочувствия, активности и настрое-
ния, основных составляющих психоэмоцио-
нального состояния. Выявление индивидуаль-
ных особенностей, а именно биологических 
ритмов психофизиологических функций и пси-
хоэмоциональной реакции на повышенную на-
грузку.
Ресурс формирования корпоративной культу-

ры должен включать в себя и учитывать духовно- 
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нравственное развитие человека. Изучая и срав-
нивая личностные характеристики педагогов, их 
мотивы, ценности, установки, движущие силы 
персонала можно выделить не только сформиро-
ванные этические и моральные ценности каждо-
го и коллектива в целом, но и разработать пер-
спективное направление механизмов взаимодей-
ствия запросов, желаний работников. В различ-
ных гуманитарных, социологических исследова-
ниях рассматриваются общие подходы, раскрыты 
суть и содержание понятия корпоративной куль-
туры образовательного учреждения, его ценност-
ных и идейных аспектов, однако вопросам моди-
фицированию организаций в условиях социокуль-
турных изменений (преобразование, дополнение 
программ воспитания и др.), подхода со стороны 
учета личностных характеристик педагогов не от-
ведено достаточного внимания [5, С. 4]. Поэтому 
тема формирования корпоративной культуры об-
разовательной организации остается актуальной 
на современном этапе и представляет научный ин-
терес.

Безусловно, изменения в социуме и науке вза-
имосвязаны. Непременно необходимо использо-
вать опыт и практику ранее проведенных иссле-
дований, дополнять их, искать собственные науч-
но доказательные представления. Нельзя исклю-
чать и теорему о неполноте К. Геделя [3] (австрий-
ский логик, математик и философ математики), 
который отметил: «В любой достаточно сложной 
непротиворечивой теории существует утвержде-
ние, которое средствами самой теории невозмож-
но ни доказать, ни опровергнуть». Время не сто-
ит на месте, и всегда будет требовать включения 
в работу новейших убедительных средств [13, C. 
13]. Однако, появляются новые феномены, откры-
тия, теоретические подходы и ранее известные 
средства приобретают в современных условиях 
структуру новых комбинаций, учитывающих изме-
нения в современном мире, успешно решают ны-
нешние важные вопросы путем эксперимента.

Литература

1. Claude S. George. The History of Management 
Thought. N. Y., 1972.

2. Deal T. E., Kennedy A. A. Corporate Cultures: The 
rites and rituals of corporate life. Reading (MA): 
AddisonWesley, 1982.

3. Gödel, Kurt. On Formally Undecidable Proposi-
tions of the Principia Mathematica and Related 
Systems. I. – 1931.

4. Gold K. Managing for Success: A Comparison of 
the Private and Public Sectors // Public Administra-
tion Review, 1982.

5. Азарова Ю. А. Ивент-технологии как педаго-
гический ресурс формирования корпоратив-
ной культуры/Ю. А. Азарова. –  Текст: элект-
ронный//Казанский педагогический журнал. – 
2019. – № 1 (132). –  С. 118–121. –  URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=36806993

6. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования челове-
ческой психики / Пер. А. Озерова. –  М: ЭКС-
МО-Пресс, 2001. – 480 с., илл. –  ISBN 5–04–
008247–9

7. Барканова О.В. (сост.) Методики диагностики 
эмоциональной сферы: психологический прак-
тикум. [серия: Библиотека актуальной психо-
логии]. –  Вып. 2 –  Красноярск: Литера- принт, 
2009. – 237 с.

8. Гаспарович Е. О. Корпоративная культура и со-
циальная ответственность: диагностика, пла-
нирование, развитие: учебно- методическое 
пособие: в 2 частях. Ч. 1 / Е. О. Гаспарович; [на-
уч. ред. О. В. Охотников]; Министерство науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции, Уральский федеральный университет. –  
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 332 
с. –  ISBN 978–5–7996–2670–9

9. Диагностика эмоционального выгорания лич-
ности (В. В. Бойко) / Фетискин Н. П., Козлов В. В., 
Мануйлов Г. М. Социально- психологическая 
диагностика развития личности и малых 
групп. –  М., Изд-во Института Психотерапии. 
2002. 399 с.

10. Дмитриев М. Г., Белов В. Г., Парфенов Ю. А. 
Психолого- педагогическая диагностика де-
линквентного поведения у трудных подростков 
СПб: ЗАО Пони, 2010, ISBN 5–89940–008–0

11. Личностная шкала проявления тревоги 
(Дж. Тейлор, адаптация В. Г. Норакидзе)/ Диа-
гностика эмоционально- нравственного разви-
тия. Ред. и сост. Дерманова И. Б. –  СПб., 2002. 
С. 126–129.

12. Малкина–Пых, И. Г. Психология поведения 
жертвы / И. Г. Малкина–Пых. –  М.: Эксмо, 
2006. – 1004 с.

13. Маршев В. И. Размышления об истории управ-
ленческой мысли. Управленческие науки, 
№ 1/2016 г. С. 6–16.

14. Настольная книга практического психолога / 
Сост. С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. –  СПб.: 
Сова, 2008. – 671 с. (с. 132–140)

15. Наумова Л. А. Корпоративная культура как по-
казатель управления развитием дошкольного 
образовательного учреждения. Научное пе-
риодически издание «IN SITU» № 5/2015 ISSN 
2411–7161

16. Полежаев Д. В. Научные основы ментального 
подхода: философия, история, культура. Фи-
лософия и ценности современной культуры: 
материалы Международной научной конфе-
ренции, Минск, 10–11 октября 2013 г. –  Минск, 
2014. –  С. 183–188.

17. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагно-
стика. Методики и тесты М.: Бахрах- М, 2011, 
ISBN 978–5–94648–092–5

18. Реан А. А. Практическая психодиагностика 
личности: Учеб. пособ.-СПб; Изд-во СПб ун-та, 
2001. 224 с.

19. Сергеева Т.Б., Горбатько О. И. Особенности 
корпоративной культуры образовательного 



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

48

учреждения // Педагогика. – 2006. – № 10. –  
С. 11–21.

20. Тест-опросник личностной зрелости: брошю-
ра / ред. Ю. З. Гильбух. –  Киев: НПЦ Психоди-
агностика и дифференцированное обучение, 
1994. – 24 с.

FORMING A DIAGNOSIS METHOD FOR THE 
CORPORATE CULTURE OF AN EDUCATIONAL 
INSTITUTION

Serkina E. V.
Surgut State University

The article deals with the history of the formation of the theory of 
corporate culture, various approaches to the study of the elements 
of corporate culture of an educational institution, the tasks and func-
tions of corporate culture in building positive team relations. Select-
ed examples of assessment of the state of corporate culture of an 
educational organization in a natural and systemic environment in-
clude examples of various methods. Frontal and individual meth-
ods based on conceptual ideas are collected and presented. The 
importance of diagnostics, the results of which can invariably affect 
the future organization, is noted, as a correctly selected methodolo-
gy ensures full compliance with the research questions raised, their 
real consideration, both the process (object) and the mechanism of 
action of the problem (subject). The article concludes that the ob-
tained results, the results of the experimental stage of work in the 
conditions of confidentiality during diagnostic procedures, should be 
presented in a generalized form and used by leaders in the future 
to improve the educational process and the quality of education as 
a whole.

Keywords: corporate culture, restructuring, methods, indicators, 
anonymity, personality, quality of education.
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В рамках настоящей статьи, автором поставлена задача 
проанализировать основы образовательного потенциала 
креативного городского пространства. Отметим, что поня-
тие креативности городского пространства напрямую связа-
но с определенными локациями, в рамках которых индивид 
взаимодействует с другими горожанами, и на основ данного 
взаимодействия происходит приращение культуры и образо-
вательного потенциала. В образовательном потенциале кре-
ативного городского пространства очень важным является 
та сфера городской среды, которая направлена на сознатель-
ное и несознательное взаимодействие между образователь-
ным пространством данной локации и конкретным индивидом. 
Образовательные паттерны креативного городского простран-
ства как правило состоят из институциональных структур 
и коммуникационно- информационных образований. В рамках 
настоящей статьи, автором проведен анализ структурных со-
ставляющих городской образовательной среды. В связи с вы-
шеизложенным, отметим, что автором настоящей статьи, была 
предпринята попытка научного анализа и критического осмыс-
ления основ образовательного потенциала креативного город-
ского пространства.

Ключевые слова: городское пространство, креативный по-
тенциал, креативное городское пространство, взаимодействие 
индивидов, городская социализация, городское пространство.

Исследование выполнено в рамках реализации гранта Прези‑
дента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых –  кандидатов наук, научный про‑
ект № МК‑88.2022.2.

В современных условиях вопрос о том, как мак-
симально эффективно использовать образова-
тельные возможности городского пространства, 
приобрел особую актуальность в рамках социаль-
ных концепций.

Являясь одной из важнейших форм социаль-
ного пространства, городское поселение пред-
ставляет собой совокупность ценностных и нор-
мативных установок, объектов символической 
и физической сущности, которые носит рукотвор-
ный либо природный характер, а также является 
носителем некой абсолютно нематериальной суб-
станции, которую называют «душой города», яв-
ляющейся средоточием ценностей и норм, сфор-
мированных поколениями горожан, своеобразным 
психологическим срезом городского социума, от-
ражением местного менталитета и образа жиз-
ни, присущих конкретному сообществу паттернов 
межкультурной и межличностной коммуникации 
и т.д. [5, с. 229]

При этом, постичь эту душу города, быть вклю-
ченным в городское пространство невозмож-
но лишь по факту своего пребывания или даже 
рождения. Здесь не обойтись без длительного 
процесса прохождения целого комплекса прак-
тик социального характера, принятия на личнос-
тном уровне комплекса ценностных ориентиров 
городского сообщества, освоения исторически 
сложившихся в городе форм и правил межлич-
ностного взаимодействия. Успешно пройти так 
называемую городскую социализацию невозмож-
но вне рамок  какой-либо деятельности, без кото-
рой нельзя освоить определенные поведенческие 
и нормативные паттерны, вне коммуникации, без 
чего не сформировать навыки общения, характер-
ные для городского сообщества, и вне личностно-
го самоопределения, где «Я образ» оказывается 
на ментальном уровне интегрирован с конкретной 
территорией. [7, с. 37]

Публичное городское пространство оказыва-
ется той точкой, где все упомянутые выше сферы 
пересекаются между собой, тем образовательно- 
культурным ресурсом, который позволяет выпол-
нять целый комплекс функций:
– инклюзивно- общественную, когда доступные 

для всех социальных прослоек горожан пу-
бличные пространства содействуют объедине-
нию всех жителей города в единую социальную 
общность, формируя тем самым городскую 
идентичность;

– организационную, в рамках которой жители го-
рода максимально вовлекаются в обществен-
ную активность, в результате чего возникает 
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и развивается чувство ответственности и со-
причастности за судьбу своего города. Моти-
вация к принятию жителями города коллек-
тивных решений, которые относятся к разви-
тию и улучшению открытой городской среды, 
позволяет сформировать некие поведенческие 
и нормативные установки, включая чувство от-
ветственности, общественную инициативность, 
самоорганизацию и стремление к улучшению 
городской среды;

– коммуникационную, в рамках которой публич-
ные городские пространства выполняют функ-
цию площадок для наблюдения, где граждане 
наблюдают за поведением горожан и усваива-
ют их нормы и паттерны, устанавливают новые 
контакты, развивают коммуникативные компе-
тенции, принимают участие в передаче соци-
альных практик и опыта, которые были нако-
плены многими поколениями горожан.
Другими словами, образовательная и культур-

ная функция публичного городского пространства 
состоит в том, что эта среда через поведенческие 
нормы и обычаи, символы, язык формирует и вос-
производит специфический личностный тип ин-
дивида –  городского жителя. В данном контексте 
образовательный и культурный потенциал город-
ского поселения представляет собой характерные 
для конкретного города функции и особенности, 
с помощью которых субъекты образовательной 
деятельности осваивают и транслируют значи-
мую для местной культуры систему ценностей. [3, 
с. 206]

Под образовательным пространством города 
понимается конкретная локация, в границах кото-
рой человек вовлекается в межличностное взаи-
модействие с другими горожанами, в результате 
чего происходит приращение культуры на индиви-
дуальном уровне. При этом под образовательно- 
культурным локусом понимается компонент город-
ской среды, который позволяет обеспечить как не-
осознанное, так и сознательное взаимодействие 
между образовательным пространством и отдель-
ным индивидом. Образовательно- культурные ло-
кусы могут состоять из институциональных струк-
тур и коммуникационно- информационных образо-
ваний. [4, с. 161]

Структурными составляющими городской об-
разовательной среды являются: [12, с. 81]
– пространство авторитарного типа, где взаимо-

действие между индивидом и образователь-
ным пространством инициируется снаружи от-
носительно индивида, что он полностью осоз-
нает. Образовательно- культурными локусами 
в этом случае являются городские культурные 
и образовательные учреждения;

– пространство манипулятивного типа, которое 
индивид не осознает, но инициатива взаимо-
действия в рамках этого пространства име-
ет внешнюю природу по отношению к субъек-
там образовательной деятельности. В качестве 
примеров можно назвать любые исторические 
объекты города, музеи и т.д.;

– естественная среда, где взаимодействия между 
индивидом и образовательным пространством 
не имеет сознательной внешней природы. Это 
могут быть отдельные городские кварталы или 
районы, которые отличаются определенным ти-
пом населяющих их жителей. Это могут быть 
богемные кварталы, рабочие районы и т.д.;

– пространство свободного типа, где взаимодей-
ствие происходит осознанно, однако внешние 
силы не имеют к нему никакого отношения, 
оно возникает в результате самоорганизации 
субъектов в рамках образовательной среды. 
Это могут быть клубы, коворкинги, другие про-
странства открытого типа.
Если использование нового опыта социально-

го взаимодействия способно привести к измене-
нию старой городской среды, то вполне естествен-
ным будет ожидать и изменения образовательно 
культурного пространства городского поселения, 
где постепенно будет уменьшаться влияние про-
странств манипулятивного и авторитарного вида 
с одновременным ростом их естественной и сво-
бодной разновидностей.

Образовательные практики будут в наиболь-
шей степени соответствовать характеру такого 
образования культурного пространства, посколь-
ку они основаны на выстраивании межличностной 
коммуникации, тесно интегрированы в жизни го-
рода, и гармонично пересекаются с такими обла-
стями жизни горожан, как работа, досуг и т.д.

Для того, чтобы внести определенность в пони-
мание стоящей перед нами задачи, мы воспользо-
вались положениями концепции когнитивного вос-
приятия городского пространства, которую пред-
ложил Кевин Линч.

Изучение проблемы образовательных возмож-
ностей креативной среды в границах городского 
пространства предполагает необходимость опре-
делиться с ключевыми критериями так называе-
мого социального пространства, образующего го-
родское «тело». [11, с. 651]

В первую очередь, социальная среда предус-
матривает, что в ее рамках имеются социальные 
субъекты, которые взаимодействуют между собой 
в границах так называемого «тела» городского по-
селения; во-вторых, комплекс устойчивых, слож-
ных, многоуровневых отношений и коммуникации 
в рамках городской среды является неотъемлемой 
характеристикой функционирования городского 
пространства. Эти взаимоотношения не являют-
ся  чем-то изолированным или обособленным, они 
взаимно пересекаются и создают разнообразные 
локусы в жизни города; в-третьих, городское со-
циальное пространство предусматривает матери-
альное выражение взаимного влияния и социаль-
ного взаимодействия в физических границах го-
родского «тела».

Городская креативная среда воплощают в се-
бе социальное пространство города и является 
не только сформированным комплексом матери-
альных символов города, но и совокупностью нор-
мативных и ценностных паттернов и параметров, 
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другими словами, того феномена, который мож-
но назвать «ментальной составляющей» города, 
включающей в себя нормы и ценностные ориен-
тиры субъектов креативной среды, и характеризу-
емого особенностями психологической и социаль-
ной структуры креативного сообщества.

Географическая принадлежность не являются 
достаточным основанием для признания причаст-
ности субъекта к креативной среде города. Для 
того, чтобы быть частью этого пространства, ин-
дивиду необходимо освоить соответствующие со-
циальные практики, принять на личностном уров-
не смысловые и ценностные ориентиры, нормы 
и паттерны коммуникации, сложившиеся в этой 
среде.

Формирование представителя креативной сре-
ды города является неотъемлемым компонентом 
городской социализации и предполагает приня-
тие поведенческих паттернов и ценностных уста-
новок, которым традиционно следуют акторы кон-
кретной креативной среды. Перечислим основные 
из этих паттернов: [10, с. 35]
– самоидентификация и самосознание, которое 

предполагает ассоциацию «Я образа» с кон-
кретной креативной средой;

– коммуникативный паттерн, предполагающий 
максимальное расширение контактов и совер-
шенствование коммуникативных компетенций;

– деятельностный фактор, когда индивид на лич-
ностном уровне принимает поведенческие 
и нормативные установки креативной среды.
Названные паттерны при этом сходятся в гра-

ницах креативной среды, которая выполняет 
функцию образовательного ресурса в городском 
пространстве.

Креативная среда реализует свой образова-
тельный потенциал через осуществление ряда 
функций: [14, с. 48]
– инклюзивно- социальная функция предусматри-

вает, что креативная среда представляет собой 
доступные для всех горожан локации в грани-
цах городского пространства, что содействует 
объединению жителей города в особую единую 
общность, формируя при этом городскую иден-
тичность;

– в рамках организационной функции жители 
города вовлекаются в городскую социальную 
жизнь, у них формируются чувство ответствен-
ности за судьбу города, причастности к его раз-
витию в целом. Организационная функция ока-
зывает стимулирующее влияние на рост иници-
ативности городского социума в деле принятия 
решений, вырабатываемых городским сооб-
ществом относительно совершенствования пу-
бличной городской среды;

– коммуникационная функция выражается по-
средством использования жителями города 
креативной среды как некоей площадки, где 
«новые» горожане приобщаются к поведен-
ческим и ценностным установкам и нормам, 
характерным для конкретного городского со-
общества, где передается наработанный в те-

чение длительного времени социальный опыт 
представителей креативной среды.
Если обобщить характеристики, которые 

мы рассмотрели выше, можно заметить, что 
культурно- образовательная функция городской 
креативной среды состоит в том, что посредством 
комплекса символов, совокупности ценностных 
установок и поведенческих паттернов, а также че-
рез речевую коммуникацию субъекты креативной 
среды активно участвуют в формировании осо-
бого типа личности –  личности горожанина. [13, 
с. 173]

При этом, присущий городской креативной сре-
де образовательный потенциал характеризуется 
сформированностью в ее рамках особенных функ-
ций и качеств, которые могут использовать субъ-
екты, участвующие в образовательных процессах, 
для формирования у себя поведенческих паттер-
нов и ценностных установок. Таким образом, с по-
зиции образовательного потенциала креативную 
городскую среду можно рассматривать как некую 
физическую локацию в рамках городского про-
странства, которая объединяет отдельного инди-
вида с городским сообществом в ходе взаимодей-
ствия между ними, что приводит к обогащению 
потенциальных субъектов такой среды новыми 
знаниями, контактами, паттернами, ценностными 
установками и т.д.

Чтобы определить, как коррелируются между 
собой городская образовательная среда с кре-
ативной, рассмотрим классификацию основных 
компонентов городского пространства, предлага-
емую У. Линчем: [1, с. 275]

1. Под «путями» понимаются физические объ-
екты города, которые способствуют физическому 
перемещению, потенциальному либо реальному, 
жителей города (тротуары, автомобильные доро-
ги, велосипедные дорожки и т.д.);

2. «Районы» автор рассматривает как сред-
немасштабные городские двухмерные локации, 
в границах которых наблюдатель находится в соб-
ственной среде обитания. К. Линч считает имен-
но «районы» основной структурной единицей при 
определении жителями города пространства, где 
они осуществляют свою жизнедеятельность.

3. «Линии разрывов» между различными го-
родскими пространствами, различающимися ха-
рактером, условиями, локальными характеристи-
ками жизни их обитателей.

4. «Узлы» представляют собой участки про-
странства города, где особенно отчетливо отра-
жается специфика этого пространства. Эти лока-
ции являются объектом притяжения всего райо-
на, выполняя при этом функцию некоего символа. 
Креативное городское пространство и относится, 
по нашему убеждению, к таким узлам.

5. «Ориентирами» называют некие точки го-
родской структуры, которые расположены вовне 
наблюдателя.

Многие исследователи сходятся во мнении 
о том, что образовательная среда может иметь не-
осознанный характер либо осознанный, а также 
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может иметь внешний источник организации или 
не иметь. Интегрировав эти два критерия (орга-
низованность и осознанность), мы приходим к по-
нятию образовательного локуса, который можно 
охарактеризовать как структурный элемент город-
ского пространства, в рамках которого созданы 
условия как для неосознанного, так и сознатель-
ного взаимодействия между индивидом и образо-
вательной средой городского поселения.

Детальное изучение образовательных локусов 
будет способствовать определению роли креатив-
ной среды в городском образовательном простран-
стве. Эти локусы могут иметь коммуникационно- 
информационный характер либо институциональ-
ную природу.

Институциональные составляющие выполня-
ют функцию формирования фундамента город-
ской образовательной среды, а информационно- 
коммуникационные составляющие наполняют го-
родскую образовательную среду совокупностью 
ценностных ориентиров, поведенческих паттер-
нов, смыслами социокультурного характера. Дру-
гими словами, они некоторым образом прида-
ют городской образовательной среде «человече-
ское» наполнение.

Таким образом, можно констатировать, что го-
родская образовательная среда включает в себя 
четыре вида пространств: [9, с. 114]

1. Авторитарные пространства, в границах ко-
торых осуществляется взаимодействие между 
субъектом и городской образовательной средой 
благодаря сознательно организованному внешне-
му воздействию, о котором субъект образователь-
ной деятельности прекрасно осведомлен. Подпро-
странства авторитарного вида как правило явля-
ются структурными единицами образовательных 
институтов, функционирующими в рамках город-
ского пространства.

2. Манипулятивный подвид образовательно-
го городского пространства. Оно практически 
во всем идентично с рассмотренным выше авто-
ритарным пространством, за исключением того, 
что субъект образовательной деятельности явно 
не осознает факт внешней организации взаимо-
действия. Такие формы включают в себя истори-
ческие объекты городского пространства, музеи, 
другие знаковые объекты, которые используются 
в учебных целях.

3. Естественные типы образовательного про-
странства отличаются тем, что взаимодействие 
между индивидом и образовательным простран-
ством города носит неосознанный характер 
и не подвержено внешнему влиянию.

4. Свободное подпространство, в границах ко-
торого взаимодействие между всеми субъектами 
осуществляется вполне осознанно, однако не под 
внешним влиянием, а по инициативе его акторов. 
Образовательные локусы такого вида подпро-
странства в большинстве случаев и являются го-
родскими креативными пространствами, хорошо 
знакомыми нам лофтами, коворкингами, выста-
вочными центрами и т.д.

Предлагаем рассмотреть факторы, которые 
определяют особенности образовательной город-
ской среды: [8, с. 136]

1. В городской среде имеются разноуровне-
вые структуры учреждений системы образования, 
которые составляют фундамент городского про-
странства, в котором созданы условия для удов-
летворения образовательных потребностей жите-
лей города.

2. Открытый, динамичный характер публично-
го городского пространства, которое выполняет 
функцию площадки, в границах которой происхо-
дит коммуникация между представителями раз-
личных городских сообществ, позволяет сформи-
ровать у жителей города новый опыт образова-
тельного и социокультурного характера.

3. Уровень интеграции процессов образования 
в городскую среду. В современных условиях, ко-
торые характеризуются повсеместной цифровиза-
цией всех сфер нашей жизни, включая жизнь го-
родов, наблюдается тенденция к активному сме-
шиванию различных аспектов жизни горожан, ко-
торые ранее были четко разграничены во времени 
и в пространстве.

Подобные мысли ранее высказывали Дж. Рит-
цер и Ж. Бодрийяр, которые также обращали на-
ше внимание на размывание границ между сфе-
рами развлечения и потребления.

Креативная среда современного города пред-
ставляют собой некий трансформер, меняющий 
свою пространственную сущность, который харак-
теризуется высоким уровнем социального разноо-
бразия, где все жители города постоянно осваива-
ют новые социальные практики, результатом чего 
является их стремление к удовлетворению все но-
вых и новых образовательных потребностей, по-
скольку любой процесс обучения может быть ре-
ализован только в случае столкновения индивида 
с  чем-то неизвестным. [2, с. 95]

Кроме этого, гибкий и мобильный характер го-
родских креативных пространств создает условия 
для успешного конструирования учащимися горо-
жанами индивидуальных образовательных марш-
рутов, которые будут максимально отвечать их об-
разовательным потребностям, другими словами, 
житель города будет иметь возможность разраба-
тывать и реализовывать свою неповторимую ин-
дивидуальную образовательную среду, являющу-
юся компонентом городского образовательного 
пространства.

Кратко резюмируя, можно отметить, что город-
ские креативные пространства имеют значитель-
ный образовательный потенциал, одинаково по-
лезный как для детей, так и для старших, однако 
не следует полагать, что в современных условиях 
они способны заменить традиционные структуры. 
В данном случае речь идет об освоении опреде-
ленной рыночной ниши, которая включает в себя 
такие малые образовательные формы, как тре-
нинги, семинары либо программы краткосрочного 
характера. Их аудитория является непостоянной, 
однако следует отметить важную просветитель-
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скую функцию, выполняемую этими субъектами 
образовательного рынка. В результате реализа-
ции инновационных образовательных практик су-
щественно меняется все образовательное про-
странство города, появляются многочисленные 
новые проекты творческого характера, горожане 
встречаются с интересными людьми, специали-
стами в различных сферах деятельности и творче-
ства, участвуют в семинарах и тренингах. [6, с. 61]

Современный глобальный мир находится 
в процессе непрерывных изменений и трансфор-
маций, однако учреждения культуры в нашей стра-
не, функционирующие в рамках давно сформиро-
ванной традиционной системы, уже не способны 
адекватно адаптироваться к происходящим в ми-
ре изменениям, вследствие чего интерес к ним 
стремительно уменьшаются. Считаем, что наста-
ло время формировать новые формы институ-
ций, способных удовлетворять образовательные 
потребности современных людей. Создание в го-
родах креативных пространств является одной 
из форм выхода из сложившейся ситуации, когда 
объединяется финансовый потенциал и креатив-
ность представителей малого и среднего бизнеса 
с творческим потенциалом специалистов в сфе-
ре культуры и образования в рамках одного про-
странства.
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BASES OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF CREATIVE 
URBAN SPACE

Sukhovskaya D. N.
Pyatigorsk State University

Within the framework of this article, the author set the task of analyz-
ing the foundations of the educational potential of a creative urban 
space. It should be noted that the concept of urban space creativ-
ity is directly related to certain locations within which an individual 
interacts with other citizens, and on the basis of this interaction, an 
increment of culture and educational potential occurs. In the edu-
cational potential of the creative urban space, the sphere of the ur-
ban environment is very important, which is aimed at conscious and 
unconscious interaction between the educational space of a given 
location and a specific individual. Educational patterns of creative 
urban space usually consist of institutional structures and commu-
nication and information formations. Within the framework of this 
article, the author analyzed the structural components of the urban 
educational environment. In connection with the foregoing, we note 
that the author of this article made an attempt to scientific analysis 
and critical understanding of the foundations of the educational po-
tential of a creative urban space.

Keywords: urban space, creative potential, creative urban space, 
interaction of individuals, urban socialization, urban space.
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Влияние семьи на формирование личности ребенка дошкольного возраста
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В статье рассматриваются особенности влияния семьи на фор-
мирование личности ребенка дошкольного возраста. Будучи 
лишь на стадии формирования личности, осознания своего 
собственного «Я» дети дошкольного возраста находятся в тес-
ной эмоциональной привязанности по отношению к родителям, 
что в большей степени проявляет себя в стремлении быть заме-
ченными, любимыми, признанными. В ходе анализа психолого- 
педагогического аспекта влияния родителей на формирование 
личности ребенка дошкольного возраста, были определены 
особенности семейного воспитания, а также обобщен опыт 
педагогов- психологов РФ и РС (Я) по работе с семьей ребенка 
дошкольного возраста. Была составлена и апробирована про-
грамма диагностики, направленная на выявление уровня влия-
ния родителей на формирование личности детей дошкольного 
возраста. По результатам исследования отмечается низкий 
уровень развития семейных взаимоотношений (враждебность, 
тревожность, конфликтность, чувство неполноценности). 
На основе полученных результатов была разработана и апро-
бирована система занятий которая включала в себя примене-
ние таких методов и приемов как сказкотерапия, беседа, роди-
тельские собрания, изотерапия, игротерапия и др.
По итогам внедрения системы занятий было проведено кон-
трольное исследование, которое позволило отметить очевид-
ные улучшения показателей. Взаимоотношения в семье детей 
дошкольного возраста стали более гармоничными, доброжела-
тельными и благоприятными.

Ключевые слова: личность, дошкольное образование, фор-
мирование личности, семья, семейное воспитание.

Понятие «личность» связано в первую очередь 
с социумом, так как процесс формирования лич-
ности невозможно осуществить без коммуникации 
с обществом и вне социума. Следовательно, лич-
ность –  это «представитель общества, выделив-
шийся в общественном и культурном развитии» 
[2, с. 106].

А. Н. Леонтьев рассматривает дошкольный воз-
раст в аспекте «отправной точки» на пути форми-
рования и дальнейшего развития личности» [3, 
с. 162]. Личность ребенка дошкольного возраста 
формируется еще в раннем детстве в бессозна-
тельной форме и характеризуется образованием 
некоторых форм детского поведения в обществе 
характерные социализированному человеку.

Взрослый человек играет огромную роль в раз-
витии ребенка. С самого рождения ребенок, пре-
бывая в обществе родителей, близких людей, по-
знает мир вокруг себя, учится речи. Н. В. Румянце-
ва сформировала следующее мнение: в глазах до-
школьника доминирующим в его жизни миром для 
него является его семья. «Мир, в котором ребенок 
проходит интенсивный процесс познания и обуче-
ния новому, будь, то деятельность или проявление 
чувств и реакций на окружающее» [5, с. 419].

При анализе системы опыта педагогов- 
психологов РФ и РС (Я) по работе с семьей ребен-
ка дошкольного возраста можно выделить следу-
ющие методы и формы работы: устные, нагляд-
ные, практические, игровая форма, нетрадицион-
ные и традиционные. Наиболее популярные среди 
них: беседа, родительское собрание, совместный 
досуг, конкурс, игротерапия, выставка и т.д.

С целью выявления особенностей влияния се-
мьи на развитие личности ребенка дошкольного 
возраста нами был проведен эксперимент на базе 
МДОУ «Цветик- семицветик» п. Беркакит Нерюн-
гринского района РС(Я) в старшей дошкольной 
группе «Почемучки».

Исследование было проведено по следующим 
психолого- педагогическим методикам:

1) методика исследования самооценки ребен-
ка дошкольного возраста «Лесенка» (В. Г. Щур) [7];

2) методика диагностики семейных взаимоот-
ношений по критериям симптомокомплекса «Ки-
нетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауф-
ман) [1, с. 24–26];

3) опросник «Мера заботы» (И. М. Марковская) 
[6, с. 22–24].

По результатам проведения трех методик отме-
чается низкий уровень развития семейных взаи-
моотношений. Дети вследствие гиперопеки и ги-
поопеки со стороны родителей демонстрируют 
низкий и завышенный уровень самооценки. Также 
50% диагностированных дошкольников в кругу се-
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мьи испытывают враждебность, тревожность, кон-
фликтность ситуаций и чувства неполноценности.

По результатам диагностики была составлена 
и апробирована система занятий, направленная 
на развитие личности ребенка дошкольного воз-
раста в условиях семьи. Целью являлось способ-
ствование формированию полноценной, гармо-
ничной, инициативной, духовно- развитой, твор-
ческой личности ребенка дошкольного возраста 
в условиях семьи.

В рамках системы занятий нами использова-
лись такие методы и приемы как сказкотерапия, 
беседа, консультация, обустройство предметно- 
развивающего и игрового пространства, выстав-
ка, родительское собрание, изотерапия, анкети-
рование, конкурс, семейный музей, игротерапия, 
упражнение и другие.

Рассмотрим более подробно примененные ме-
тоды и приемы:
1. Сказкотерапия, чтение стихотворений и бе-

седы позволяли детям окунуться полностью 
в тему занятия, расширяя и углубляя знания. 
Беседы способствовали доступному проведе-
нию разъяснительной работы. Так, например, 
во время проведения беседы на занятии № 1 
«Выставка фотографий», дети принесли из до-
ма фото семьи и рассказывали подробно о том, 
кто изображен на фото, что это был за день, 
почему именно эта фотография была выбрана 
для выставки. Так же проводились беседы по-
сле сказкотерапии или чтения стихотворений 
и рассказов на занятии 3 и 4 («Кошкин дом», 
«Посидим в тишине» и др.) для того, чтобы де-
ти могли анализировать содержание, вынести 
поучительный момент из произведения.

2. Упражнения, пальчиковая гимнастика, физ-
кульминутки и разминки, способствовали сня-
тию мышечного напряжения. Упражнение «Рас-
ставь по местам» способствовало не только 
основной цели занятия, но и развивала логи-
ческое мышление, способности ребенка к со-
поставлению и сравнению картинок. Упраж-
нения носили форму загадок, что активиро-
вало мыслительную деятельность детей («За-
гадки о членах семьи», «Волшебные слова» 
и др.). На занятии 6 было проведено упражне-
ние «Мужские профессии», дети образовывали 
имя существительное мужского рода от суще-
ствительного женского рода. Такие упражнения 
способствуют формированию грамматического 
строя речи дошкольников.

3. Игротерапия способствовала преодолению ре-
бенком психологических и социальных проблем, 
затрудняющих личностное и эмоциональное раз-
витие. Игротерапия позволяет ребенку в игро-
вой форме раскрываться, чувствуя при этом се-
бя комфортно. На занятии 2 игре «Четвертый 
лишний» дети отбирали лишнее в предложении. 
На занятии 1 игротерапия «Оцени поступок» да-
вала детям возможность определить хороший 
поступок и плохой, для формирования у него 
норм поведения и нравственных представлений.

4. Обустройство предметно- развивающего 
и игрового пространства способствует фор-
мированию, утверждение чувства уверенно-
сти, позволяет дошкольникам испытать и поль-
зоваться своими способностями, стимулирует 
проявление их самостоятельности, самостоя-
тельности, развивает творческие способности, 
фантазию, речь, общую универсальность для 
межличностного взаимодействия, творчество 
в любой сфере.

5. Консультация, анкетирование проводятся с це-
лью повышения педагогической компетенции 
родителей по воспитанию и обучению ребенка, 
решению проблемных задач, активизации пе-
дагогических навыков родителей, оказанию по-
мощи родителям в решении сложных педагоги-
ческих ситуаций, информированию об успехах 
и достижениях ребенка.

6. Выставки, родительские собрания, конкурсы 
бывают разные, как по своим масштабам, так 
и по тематическому назначению. Существуют 
направления, где родители могут быть наблю-
датели или могут быть родители соучастники. 
Данный метод способствовал активному уча-
стию со стороны семьи в жизни ДОУ. Так на за-
нятии 8, 9 был объявлен сбор семейного архи-
ва, а именно «Открытки любимой бабушки». 
В предметно- развивающем пространстве бы-
ла организована выставка открыток, поздра-
вительных писем от бабушек. Атмосфера ую-
та и доброты исходившая от семейного архива 
понравилась, как детям, работникам ДОУ, так 
и родителям воспитанников. На занятии 6 де-
тям было дано задание принести инструмент, 
которым пользуется папа, дядя или дедушка, 
также были подготовлены дополнительные ил-
люстрации инструментов и организована вы-
ставка.
По итогам апробации программы было прове-

дено контрольное исследование детей. Результа-
ты контрольной диагностики по исследованию са-
мооценки ребенка дошкольного возраста «Лесен-
ка» (В. Г. Щур) представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная гистограмма результатов 
констатирующего и контрольного этапа диагностики 

по методике исследования самооценки ребенка 
дошкольного возраста «Лесенка» (В. Г. Щур), 

17.04.2023 г.

Полученные данные в результате проведе-
ние контрольного этапа диагностики по методике 
исследования самооценки ребенка дошкольно-
го возраста «Лесенка» показали: количество де-
тей с высоким уровнем самооценки увеличилось 
на 27% (с 17% до 44%); средний уровень снизился 



57

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на 10% (с 44% до 34%); низкий уровень снизился 
на 17% (с 39% до 22%).

Таким образом, наблюдается положительная 
динамика показателей самооценки детей и их 
представлений о том, как каждого ребенка вос-
принимают и оценивают окружающие.

Сравнительная гистограмма результатов кон-
статирующего и контрольного этапа диагностики 
семейных взаимоотношений по критериям сим-
птомокомплекса «Кинетический рисунок семьи» 
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Сравнительная гистограмма результатов 
констатирующего и контрольного этапа диагностики 

семейных взаимоотношений по критериям 
симптомокомплекса «Кинетический рисунок семьи» 

(Р. Бернс, С. Кауфман), 21.04.2023 г.

Сравнение и анализ показателей констатирую-
щего и контрольного этапа диагностики семейных 
взаимоотношений по критериям симптомоком-
плекса «Кинетический рисунок семьи» аналогич-
но предыдущей диагностике демонстрирует улуч-
шение показателей: количество детей с высоким 
уровнем увеличилось на 17% (с 11% до 28%); сред-
ний уровень увеличился на 11% (с 39% до 50%); 
низкий уровень снизился на 28% (с 50% до 22%).

Результаты методики по воспитательной пози-
ции по опроснику «Мера заботы» (И. М. Марков-
ская) представлена на рисунке 3.

33%

17%

50%

22%

44%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

гиперопека оптимальный уровень гипоопека

констатирующий

контрольный

Рис. 3. Сравнительная гистограмма результатов 
констатирующего и контрольного этапа по опроснику 

«Мера заботы» (И. М. Марковская), 24.04.2023 г.

При сравнении результатов контрольного этапа 
опросника «Мера заботы» показывает, что благо-
даря системе занятий, направленной на развитие 
личности ребенка дошкольного возраста в усло-
виях семьи изменилась воспитательная позиция 
родителей: количество родителей придерживаю-
щихся воспитательного процесса в форме гиперо-
пеки снизилось на 11% (с 33% до 22%); оптималь-
ный уровень воспитательного процесса в семье 
увеличился на 27% (с 17% до 44%); показатели ги-
поопеки снизились на 17% (с 50% до 33%).

По итогам контрольного этапа диагностики 
можно отметить очевидное улучшение показа-
телей по всем трем методикам. Отношение до-
школьников к условиям пребывания в детском са-
ду изменилось в сторону более позитивной объек-
тивности. Родители довольны отношениями педа-
гога и детей, которые предпочитают сотрудничать 
с учетом интересов детей, устраивают профес-
сионализм педагога и его компетентность. Также 
прослеживается удовлетворенность возможно-
стью получить конкретный совет или рекоменда-
ции по вопросам развития и воспитания ребенка. 
Благодаря положительной динамике можно кон-
статировать, что система занятий, направленная 
на развитие личности ребенка дошкольного воз-
раста в условиях семьи оказалась эффективной.
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INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE FORMATION OF 
THE CHILD’S PERSONALITY PRESCHOOL AGE

Shakhmalova I. Zh.
North-EasternFederalUniversity;TechnicalInstitute(branch)ofRS(Ya)
Neryungri

This article examines the peculiarities of the influence of the family 
on the formation of the personality of a preschool child. Being on-
ly at the stage of personality formation, awareness of their own “I”, 
preschool children are in close emotional attachment to their par-
ents, which manifests itself to a greater extent in the desire to be 
noticed, loved, recognized. During the analysis of the psychological 
and pedagogical aspect of the influence of parents on the formation 
of a preschool child’s personality, the features of family education 
were identified, and the experience of teachers- psychologists of the 
Russian Federation and RS (Ya) on working with the family of a pre-
school child was summarized. A diagnostic program was compiled 
and tested, aimed at identifying the level of influence of parents on 
the formation of the personality of preschool children. According to 
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the results of the study, there is a low level of development of family 
relationships (hostility, anxiety, conflict, feeling of inferiority). Based 
on the results obtained, a system of classes was developed and 
tested, which included such methods and techniques as fairy tale 
therapy, conversation, parent meetings, isotherapy, game therapy, 
etc.
As a result of the implementation of the training system, a control 
study was conducted, which allowed us to note obvious improve-
ments in indicators. Family relationships have become more harmo-
nious, friendly and favorable.

Keywords: personality, preschool education, personality formation, 
family, family education.
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В статье освещаются концепции культурно- релевантного об-
учения и лингвокультурологической компетенции в контексте 
изучения иностранных языков. Автор акцентирует внимание 
на значимости культурно- релевантного обучения, который яв-
ляется педагогическим подходом, основанным на культурной 
компетентности преподавателей и включающим связь между 
содержанием учебного курса и культурным контекстом сту-
дентов. Ключевым моментом подхода является преодоление 
разрыва между традиционными образовательными системами 
и культурами студентов, достигаемое путем интеграции духов-
ности и культурных особенностей в учебную практику.
Также рассматривается концепция лингвокультурологической 
компетенции, представляющей собой способность студентов 
понимать и использовать лингвокультурную информацию при 
изучении иностранного языка. Отмечается значение учебного 
материала, связанного с культурой, а также создание образо-
вательной среды, способствующей поддержке и включению 
всех учащихся.
В статье обсуждаются различные стратегии и методы, ко-
торые могут быть использованы для внедрения культурно- 
маркированного обучения. Проведенные исследования под-
тверждают эффективность этого подхода, способствующего 
активизации учащихся, развитию критического мышления 
и укреплению чувства принадлежности к учебной группе.

Ключевые слова: культурно- релевантное обучение, лингво-
культурологическая компетенция, педагогический подход, 
культурная компетентность, образовательная среда, стратегии 
и методы обучения.

Культурно- релевантное обучение или адаптив-
ное обучение –  это педагогический подход, осно-
ванный на культурной компетентности учителей, 
которые используют навыки преподавания в меж-
культурной или многокультурной среде. Учителя, 
применяющие этот метод, поощряют каждого уче-
ника связывать содержание курса с его или ее 
культурным контекстом.

Термин часто ассоциируется с обучением 
афроамериканских студентов в США, но он при-
знан эффективным для студентов всех расовых 
и этнических групп. Например, в Канаде иссле-
дования подчеркивают необходимость преодоле-
ния разрыва между традиционным образованием 
аборигенов и западными системами образования 
путем включения духовности в образовательную 
практику аборигенов. Использование культурно- 
релевантного обучения помогает повысить успе-
ваемость учащихся [1].

Этот подход становится все более известным 
и принимается в области образования. Напри-
мер, некоторые образовательные учреждения, та-
кие как Equity Alliance в ASU, помогают штатам, 
школьным округам и школам создавать условия 
для равноправных результатов обучения для всех 
учащихся, используя культурные особенности как 
одну из ключевых компетенций учителей, дирек-
торов и школьных сообществ [1].

Исследователи отмечают, что существует раз-
рыв в академической успеваемости между основ-
ной культурой и иммигрантами или этническими 
культурными группами. В ответ на эти проблемы 
некоторые исследователи и учителя предлагают 
адаптировать образование, чтобы оно «учитыва-
ло культуру, которую студенты приносят с собой 
из своего дома» [2].

Культурно- маркированное обучение использу-
ет обычаи, характеристики, опыт и перспективы 
учеников в качестве инструментов для улучшения 
учебного процесса. Термин был впервые предло-
жен исследовательницей Женевой Гей в 2000 го-
ду. Гей отметила, что когда академические знания 
и навыки связаны с живым опытом и рамками от-
сылки учеников, они становятся более значимыми 
на личном уровне, привлекательными и усваива-
ются легче и полнее [2].

Культура в данном контексте относится к обы-
чаям, языкам, ценностям, верованиям и достиже-
ниям группы людей. Культура и живые опыты уче-
ников, которые влияют на то, как они понимают 
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и воспринимают мир и себя, являются неотъемле-
мой частью их идентичности как учащихся.

Культурно- маркированное обучение произошло 
от рамочной концепции культурно- релевантного 
обучения, введенной ученым Глорией Лэдсон- 
Биллингс в 1990-х годах. Лэдсон- Биллингс иссле-
довала практики эффективных учителей учеников 
различных рас и выделила общие черты в их веро-
ваниях и практиках в рамках концепции культурно- 
релевантного обучения [2]. Эта модель не только 
способствует успеху в обучении, но и помогает 
ученикам принять и утвердить свою культурную 
идентичность, развивая критические точки зре-
ния, которые бросают вызов неравенству, перено-
симому школами и другими учреждениями.

Существует три компонента культурно- 
релевантного обучения:
1. Учение учеников –  приоритетный рост интел-

лектуальных способностей учеников, включая 
их способность к решению проблем.

2. Культурная компетенция –  создание среды, где 
ученики подтверждают и ценят свою культуру 
происхождения, при этом развивая владение 
как минимум еще одной культурой.

3. Критическое сознание –  обучение учеников 
тому, как идентифицировать, анализировать 
и решать реальные проблемы, особенно те, ко-
торые приводят к общественным неравенствам 
против маргинализованных групп.
Подход культурно- маркированного обучения 

необходима, так как культура, включающая обы-
чаи, языки, ценности, верования и достижения 
группы людей, имеет ключевую функцию в том, 
как студенты понимают и воспринимают мир во-
круг себя. Культурно- маркированное обучение 
включает в себя понимание и уважение культур-
ного многообразия, ценность разнообразия, и со-
здание безопасной, включающей и обогащающей 
среды обучения.

Существуют различные методы и подходы 
к культурно- маркированному обучению. В числе 
этих методов можно выделить включение мно-
гообразия культурного контента и материалов 
в учебный план, использование различных стра-
тегий обучения, чтобы отвечать на различные сти-
ли и предпочтения обучения студентов, и оценка 
прогресса студентов с помощью культурно чув-
ствительных и автентичных способов. Нужно соз-
давать общность учеников, которые уважают и це-
нят разнообразие и готовы учиться друг у друга  .

Лингвокультурологическая компетенция (ЛКК) 
относится к процессу изучения иностранного язы-
ка и включает в себя понимание и использова-
ние лингвокультурологической информации. Она 
включает в себя следующие категории: языко-
вую картину мира, лингвокультурную ситуацию, 
лингвокультурему, лингвокультурологическое по-
ле.

ЛКК является сложным термином, включаю-
щим в себя ряд компонентов: лингвистику, куль-
турологию и компетенцию. Каждый из этих ком-
понентов многоаспектен, что приводит к множе-

ству определений ЛКК. Но в общем понимании, 
ЛКК можно определить как способность понимать 
культурно- национальную ментальность носителей 
языка, национальную специфику языковой карти-
ны мира, национально- культурный компонент зна-
чения языковых единиц, выраженных в культур-
ной семантике языковых знаков [3].

Овладение ЛКК при изучении иностранного 
языка является не только обязательным, но и не-
обходимым условием для преодоления культур-
ных барьеров в устной и письменной коммуника-
ции, и при аналитической работе с аутентичными 
источниками информации. В процессе изучения 
иностранного языка обе культуры (родная и куль-
тура страны изучаемого языка) имеют особую 
значимость, и в процессе этого взаимодействия 
возникает третья культура в сознании обучающе-
гося, благодаря которой студенты способны по-
нимать культурно- национальную ментальность 
носителей изучаемого иностранного языка, вы-
раженную в языковых знаках, преодолеть языко-
вые барьеры и расширить возможности профес-
сионального, личностного и интеллектуального 
саморазвития.

В процессе обучения иностранному языку необ-
ходимо выявить и объяснить студентам связь меж-
ду культурой и языком, продемонстрировать при-
меры этого взаимодействия, сформировать уме-
ние находить в текстах культурно- маркированные 
единицы (паремии, фразеологизмы, топонимы, 
онимы, метафоры и др.). Это помогает студен-
там воспринимать язык в его устной и письменной 
форме «как спрессованные веками феноменаль-
ные стороны философии, истории, духовной куль-
туры народа» [5].

Как мы уже отметили ранее, ЛКК включает 
в себя умение интерпретировать языковые знаки 
и факты в категориях культурного кода. Это пред-
ставляет собой систему знаний о культуре и куль-
турных ценностях, воплощенных в языке. Компе-
тенция включает готовность к аксиологической 
и семиотической интерпретации языковых и экс-
тралингвистических фактов, и аналитические 
и коммуникативные умения, которые приобрета-
ются в процессе знакомства с этнокультурными 
ценностями и концептосферой страны изучаемого 
языка.

Взаимосвязь между лингвокультурологиче-
ской компетенцией и культурно- маркированным 
обучением проявляется в том, что при изучении 
иностранного языка овладение ЛКК является не-
обходимым условием для преодоления культур-
ных барьеров в устной и письменной коммуника-
ции, и при аналитической работе с аутентичными 
источниками информации.

Культурно- маркированное обучение, в свою 
очередь, подразумевает изучение языка в контек-
сте его культуры. В ходе такого обучения студентам 
демонстрируют связь между культурой и языком, 
учат находить в текстах культурно- маркированные 
единицы, включая паремии, фразеологизмы, то-
понимы, онимы и метафоры.
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Культурно- маркированное обучение призна-

ется эффективным подходом к развитию лингво-
культурологической компетенции студентов. В од-
ном из исследований, проведенных во Вьетнаме, 
была разработана модель интеркультурного ком-
муникативного языкового обучения (ICLT), кото-
рая была успешно применена на курсе обучения 
английскому языку [4]. После тринадцатинедель-
ного курса ученики показали заметное улучшение 
как в языковой, так и в межкультурной компетен-
ции. Это указывает на эффективность культурно- 
маркированного обучения в сфере развития 
лингвокультурологической компетенции.

Для обеспечения эффективности культурно- 
маркированного обучения преподаватели долж-
ны учитывать культурные идентичности своих сту-
дентов, и понимать, как их собственная культура 
влияет на их практики преподавания. Они должны 
предоставлять студентам возможности регулярно 
делиться информацией о своих жизнях и культу-
рах, искать способы создания мостов к сообще-
ствам студентов. Некоторые студенты могут про-
исходить из коллективистских культур, которые 
сосредоточены на благосостоянии группы, а не от-
дельного индивида. Учителя могут использовать 
групповую работу, чтобы опираться на сильные 
стороны своих студентов и всей группы [7].

Создание поддерживающей атмосферы в клас-
се включает корректное произношение имен сту-
дентов, предоставление возможностей для обме-
на информацией о своей жизни, поддержку сту-
дентов вне класса, создание приглашающей ат-
мосферы в классе и высокие академические ожи-
дания.

Так, к примеру, педагог обязан учитывать куль-
турные ценности учащихся и уметь использовать 
их в обучении, предоставлять учащимся воз-
можности делиться информацией о своих жиз-
нях и культурах, и помнить, что культура иногда 
может быть трудно заметна, но не менее значи-
ма. Нужно создавать поддерживающую обучаю-
щую среду, где отношения основаны на доверии 
и уважении, а классная комната является привет-
ствующей и способствующей обучению. Куррику-
лум, который должен способствовать увеличению 
и поддержанию академического достижения, име-
ет также значение [6]. Наконец, необходимо под-
черкнуть непрерывное самообучение учителя, по-
скольку культурно- адекватное обучение представ-
ляет собой возможность для рефлексии над свои-
ми личными взглядами и перспективами.

Культурно- маркированное обучение может 
принести много преимуществ. Оно способствует 
увеличению учебной активности студентов, разви-
тию критического мышления и навыков решения 
проблем, и улучшает чувство принадлежности сту-
дента к классу. Этот стиль обучения помогает со-
здать атмосферу принадлежности для студентов 
всех происхождений и доказал свою способность 
улучшать обработку информации мозгом и учеб-
ную активность.

Для реализации культурно- маркированного об-
учения есть множество стратегий, которые можно 
применить в классе.

Например, в начале учебного года можно про-
вести упражнения, которые помогут учителю уз-
нать больше о своих учениках. Раздача анкет или 
опросников, позволяющих ученикам рассказать 
немного больше о своем происхождении и стилях 
обучения, может дать учителю полное представ-
ление о составе класса. Личные встречи и бесе-
ды помогут создать открытый диалог между учи-
телем и учениками и поощрят их делиться своими 
хобби, любимыми предметами и предпочтитель-
ными видами занятий в классе.

Можно интегрировать актуальные мировые 
проблемы, используя культурно релевантные тер-
мины в задачах, которые связаны с интересами 
и культурами учеников. Многие культуры имеют 
оральные традиции, мифы и истории, которые пе-
редаются из поколения в поколение. Эти истории 
могут быть использованы в качестве учебных ин-
струментов для обучения манерам, морали и мно-
гому другому.

Литературa

1. Бирюкова М. С. Лингвокультурологическая 
компетенция: содержание и теоретические ос-
новы // Ученые записки. Электронный науч-
ный журнал Курского государственного уни-
верситета. – 2016. – № 4 (40). URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/lingvokulturologicheskaya- 
kompetentsiya-soderzhanie-i-teoreticheskie- 
osnovy (дата обращения: 25.05.2023).

2. Пинто, Лаура Э. От дисциплины к вовлечению 
с учетом культурных особенностей: 45 страте-
гий управления классом. – 2013.

3. Bengs L. What Is Culturally Responsive Teach-
ing? –  2022. URL: https://www.bestcolleges.com/
education/what-is-culturally- responsive-teaching/ 
(дата обращения: 25.05.2023).

4. Blaha K. Foundations of Culturally and Linguisti-
cally Responsive Teaching. – 2022. URL: https://
www.edutopia.org/article/foundations- culturally-
and-linguistically- responsive-teaching (дата об-
ращения: 25.05.2023).

5. Educators Team at Understood. How to use cul-
turally responsive teaching in the classroom. –  
URL: https://www.understood.org/en/articles/
how-to-use-culturally- responsive-teaching-in-the-
classroom (дата обращения: 25.05.2023).

6. Tran, T.Q., Duong, T. M. The effectiveness of the 
intercultural language communicative teaching 
model for EFL learners [Электронный ресурс] // 
Asian. J. Second. Foreign. Lang. Educ. – 2018. –  
Vol. 3. –  DOI: 10.1186/s40862–018–0048–0

7. Will M., Najarro I. What Is Culturally Respon-
sive Teaching? // Education Week. – 2022. URL: 
https://www.edweek.org/teaching- learning/
cul tura l ly-  responsive- teaching- cul tura l ly-
responsive- pedagogy/2022/04 (дата обращения: 
25.05.2023).



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

62

CULTURALLY- MARKED LEARNING AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ 
LINGUOCULTURAL COMPETENCE

AndreichenkoA.A.
Moscow City Pedagogical University

This article explores the concepts of culturally- relevant learning and 
linguocultural competence in the context of foreign language educa-
tion. The author emphasizes the significance of culturally- relevant 
learning as a pedagogical approach that is based on teachers’ cul-
tural competence and establishes a connection between the content 
of the curriculum and students’ cultural context. Overcoming the gap 
between traditional educational systems and students’ cultures is an 
important aspect achieved through the integration of spirituality and 
cultural features into educational practice.
The article also discusses the concept of linguocultural competence, 
which refers to students’ ability to understand and utilize linguocul-
tural information in foreign language learning. The importance of in-
structional materials related to culture and the creation of an ed-
ucational environment that promotes support and inclusion for all 
students are highlighted.
Various strategies and methods for implementing culturally- marked 
learning are examined in the article. Research confirms the effec-
tiveness of this approach in enhancing student engagement, foster-
ing critical thinking, and strengthening students’ sense of belonging 
to their learning community.

Keywords: culturally- relevant learning, linguocultural competence, 
pedagogical approach, cultural competence, educational environ-
ment, teaching strategies and methods.
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Методика дифференцированного обучения старшеклассников иноязычному 
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В статье рассматривается проблема дифференцированного 
обучения старшеклассников письменному иноязычному ком-
ментированию. Выявлена актуальность письменной речи; рас-
смотрены понятия «письмо» и «письменная речь»; отмечена 
особенная сложность письменной речи как речевой деятель-
ности; рассмотрены репродуктивная и продуктивная письмен-
ная речь, а также жанровое и креативное письмо как формы 
обучения письменной речи; описаны требования к письменной 
речи у старшеклассников по предмету «Английский язык». Ис-
ходя из специфики старшего этапа, выявлена важность ком-
ментирования для учащихся данной возрастной группы, выяв-
лены характерные признаки комментария. Сформулировано 
понятие «комментирующий текст», обозначена номенклатура 
комментирующих текстов. На основе оценочного компонен-
та в ядре каждого комментирующего текста и существующих 
функционально- смысловых типов речи разработана структу-
ра комментирующего текста. Исходя из предложенной схемы 
и структурных особенностей отдельных видов текстов предло-
жена ориентировочная очередность обучения старшеклассни-
ков письменному иноязычному комментированию от простого 
к сложному (интернет- комментарий, отзыв, рецензия, эссе, 
блог) и намечена возможность применения дифференцирован-
ного подхода осуществлении учебного процесса. Также, выяв-
лен ряд проблем при дифференцированном обучении старше-
классников письменному иноязычному комментированию.

Ключевые слова: старший этап обучения, иноязычная пись-
менная речь, комментирование, комментирующий текст, жанр, 
индивидуальный образовательный маршрут, дифференциро-
ванное обучение.

В современном обществе коммуникация по-
средством сети интернет набирает все большую 
популярность. Особенно ярко эта тенденция про-
являет себя у подростков, ведь почти 70% моло-
дых людей большую часть времени проводят, об-
щаясь «в сети» [9]. Причем, доминирует именно 
письменная форма коммуникации [20]. Данный 
тренд имеет большое значение в том числе и для 
методики обучения иностранному языку, подчер-
кивая необходимость уделять особое внимание 
именно письменной иноязычной речи.

Письменная речь признается наиболее слож-
ной формой речевой деятельности [5, с. 240], ис-
кусством [18, с. 490], требующим высокого каче-
ства и совершенства.

Наряду с понятием «письменная речь» в мето-
дике обучения иностранному языку существует 
и термин «письмо». Ряд авторов объединяет эти 
понятия, подразумевая под ними процесс выра-
жения мыслей в графической форме [19, 14]. Не-
которые же ученые разграничивают данные кате-
гории, подразумевая под письмом владение гра-
фикой и орфографией, а под письменной речью –  
творческую деятельность по трансформации мыс-
лей в письменный текст [17].

Письменная речь может быть репродуктивной 
(изложение прочитанного или прослушанного) 
и продуктивной (созданная автором речь, описа-
ние, повествование [3]. В рамках продуктивной 
письменной речи выделяются две формы обуче-
ния: жанровое письмо, основанное на определен-
ных стандартах различных жанров, и креативное 
письмо, представляющего собой творческий про-
дукт автора [7].

Согласно новой редакции ФГОС СОО и при-
мерной рабочей программе СОО по предмету «Ан-
глийский язык» на базовом уровне в части пись-
менной речи (на пороговом уровне –  В1) учащие-
ся должны уметь заполнять анкеты и формуляры, 
писать электронное сообщение личного характера 
объемом до 140 слов, создавать письменные вы-
сказывания объемом до 180 слов с опорой на кар-
тинку, план; заполнять таблицу по содержанию 
прочитанного/прослушанного текста; представ-
лять результаты выполненной проектной работы 
объемом до 180 слов; владеть следующими ком-
пенсаторными умениями: описание, перифраз, 
толкование.

На углубленном уровне (на уровне, превыша-
ющем пороговый –  В1+ / приближение к В2), уча-
щиеся должны овладеть написанием официаль-
ного (делового) письма –  до 180 слов; уметь соз-
давать письменные высказывания (в том числе 
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аннотацию, рассказ, рецензию, статью) на осно-
ве плана, иллюстрации, текста –  до 180 слов; соз-
давать письменные тексты с элементами рассуж-
дения на основе таблицы, графика –  до 250 слов; 
комментировать информацию, аргументируя свою 
точку зрения; переводить научно- популярные тек-
сты с английского языка на русский [15, 16].

Таким образом, на углубленном уровне стар-
шего этапа обучения английскому языку увеличи-
вается разнообразие письменных текстов по срав-
нению с базовым уровнем. Поэтому жанровое 
письмо приобретает особую актуальность.

Жанр –  это относительно устойчивые типы вы-
сказываний, возникающие в определённой ситу-
ации общения и характеризующиеся сходными 
композиционными и стилистическими признаками 
[1]. И именно жанровое письмо позволяет научить 
старшеклассников четко и структурированно вы-
ражать свои мысли.

Мыслительные процессы и мировоззрение 
в старшем школьном возрасте подвергаются зна-
чительным переменам. Так, формируется крити-
ческое мышление, активно задействованы опера-
ции сложного анализа, синтеза, абстрагирования 
и обобщения [4]. Старшеклассники стремятся вы-
сказывать свое мнение, отстаивать точку зрения, 
оценивать и комментировать события действи-
тельности.

Комментарий –  это древнейшая форма ком-
муникации и познания мира. А как литературный 
жанр комментарий появился еще в античной ли-
тературе [2]. Существуют различные толкования 
термина «комментарий»:
– пояснения к какому-л. тексту, его толкование, 

изъяснение;
– объяснительные примечания к тексту сочине-

ний  кого-либо;
– рассуждения, пояснительные замечания по по-

воду  чего-либо;
– информационный материал, анализирующий, 

разъясняющий какие-л. события или факты 
общественно- политической жизни [6].
Комментарий –  это перевод произведения 

с языка автора на язык аудитории [11]. Таким об-
разом, комментирование –  это объяснение, обсуж-
дение, разъяснение, анализ и оценка  какого-либо 
явления.

Исходя из ранее упомянутой специфики стар-
шего школьного возраста, для старшеклассников 
наиболее актуальными будут те жанры письмен-
ного общения, в которых можно выражать свою 
точку зрения, комментировать факты и события 
действительности. Подобные жанры можно харак-
теризовать как «комментирующие тексты». Под 
комментирующим текстом мы понимаем вто-
ричный текст, представляющий собой оценочное 
рассуждение, толкование, объяснение, критиче-
ские замечания автора относительно определен-
ного первичного текста, события, явления. К ком-
ментирующим письменным текстам, исходя из их 
специфики (вторичность, оценочность, толкова-
ние, рассуждение, пояснение, критические заме-

чания) можно отнести такие письменные жанры, 
в том числе интернет –  дискурса, как: интернет –  
комментарии, блоги и форумы как жанры [10, 12], 
обзоры, отзывы, авторские колонки, различного 
рода рецензии и эссе.

Обобщая различные трактовки комментиро-
вания как феномена, можно заметить, что везде 
прослеживается элемент толкования, оценивания 
события или явления. Видится возможным пред-
положить, что именно оценка, оценочные умения 
комментатора являются своего рода неизменным 
ядром структуры комментирующего текста. В за-
висимости от композиционных особенностей то-
го или иного комментирующего текста (интернет- 
комментарий, отзыв, рецензия и пр.) вокруг оце-
ночного ядра будут выстраиваться компоненты 
функционально- смысловых типов речи, выделен-
ных О. А. Нечаевой: описание, повествование, 
рассуждение (с его подтипами: доказательство, 
опровержение, подтверждение, обоснование) [13]. 
Так, общая структура комментирующего текста 
с его неизменным ядром и вариабельными допол-
няющими компонентами будет выглядеть следую-
щим образом:

Оценка +
– описание,
– повествование,
– рассуждение.
Исходя из данной схемы и структурных осо-

бенностей отдельных комментирующих текстов, 
видится логичным предложить следующую оче-
редность обучения старшеклассников иноязычно-
му письменному комментированию (от наиболее 
простой структуры к наиболее сложной):
– интернет- комментарий (может состоять из од-

ного только оценочного суждения комментато-
ра);

– отзыв (помимо субъективной оценки содержит 
и описание например, товара или услуги);

– эссе на основе графика (содержит оценку, опи-
сание и рассуждение);

– рецензия (содержит оценку, описание и слож-
ные формы рассуждения, включая критический 
анализ, подкрепляемый сбором информации 
из различных источников);

– блог (будучи макрожанром [8], может совме-
щать в себе все вышеперечисленные виды 
комментирующих текстов).
Данная последовательность не является един-

ственно возможной, поскольку каждый отдельный 
учащийся может иметь свои индивидуальные по-
требности в освоении тех или иных типов коммен-
тирующих текстов, следовательно, возможен диф-
ференцированный подход к обучению письменно-
му иноязычному комментированию в зависимости 
от индивидуальной образовательной траектории.

Говоря о проблемном поле обучения старше-
классников письменному иноязычному комменти-
рованию, следует прежде всего отметить

недостаточное количество времени, направ-
ленного на развитие письменных умений. На прак-
тике письмо часто является второстепенным ви-
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дом деятельности, инструментом обучения на уро-
ках иностранного языка, при этом работа над 
продуктивной письменной речью направлена 
преимущественно на подготовку к ЕГЭ, игнори-
руя комментирующие тексты. Также имеет место 
довольно скудный набор рассматриваемых пись-
менных жанров на базовом уровне обучения ино-
странному языку. На углубленном уровне, несмо-
тря на расширенный спектр письменных текстов 
по сравнению с базовым уровнем, школьный фор-
мат все же ограничен нормативными документами 
и не позволяет учащимся в полной мере овладеть 
умением создания таких комментирующих текстов 
как: рецензии, блоги, отзывы, обзоры. Для реали-
зации потребности учащихся самостоятельно ре-
гулировать и проектировать свою учебную дея-
тельность по созданию иноязычных комментиру-
ющих текстов необходимо опираться на учебные 
умения регулирующего характера. Данная необхо-
димость конфликтует с авторитарным навязыва-
нием хода обучения со стороны учебника и учите-
ля, таким образом, имеет место отсутствие у стар-
шеклассников возможности самостоятельно регу-
лировать и проектировать свою учебную деятель-
ность в развитие умений и создание определённых 
типов текста. Отдельную сложность представляет 
собой точное соотнесение структуры комментиру-
ющих текстов с базовым или углубленным уров-
нем изучения английского языка в старшей школе, 
а также необходимость дифференцирования спо-
собов подачи материала исходя из индивидуаль-
ных потребностей учащихся.

Таким образом, мы приходим к выводу о не-
обходимости введения дополнительных занятий 
по развитию умений создания комментирующих 
письменных текстов, где учащиеся смогли бы са-
мостоятельно подбирать интересующие их жанры, 
управлять своей учебной деятельностью в разви-
тии умений письменного комментирования, проек-
тировать свой учебный маршрут.
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METHODS OF DIFFERENTIATED TEACHING OF 
HIGH SCHOOL STUDENTS TO FOREIGN LANGUAGE 
WRITTEN COMMENTARY

Averyanova A. A.
Moscow City Pedagogical University

The article deals with the problem of differentiated teaching of high 
school students written foreign language commentary. It is stated 
that written speech is gaining more and more importance, the con-
cepts of “writing” and “written speech” are considered; the special 
complexity of written speech as a speech activity is noted; repro-
ductive and productive written speech, as well as genre and cre-
ative writing as a form of teaching writing are considered; the re-
quirements for writing in high school students on the subject of “the 
English language” are described. Based on the specifics of high 
school students, the importance of commenting for students of this 
age group is revealed, characteristic features of commentary are 
revealed. The concept of “commenting text” is formulated, the no-
menclature of commenting texts is indicated. Based on the evalua-
tion component in the core of each commenting text and the existing 
functional and semantic types of speech, the scheme of the com-
menting text has been developed. Based on the proposed scheme 
and structural features of commenting texts, an approximate se-
quence of teaching high school students written foreign language 
commentary from simple to complex is proposed (Internet com-
ment, review, review, essay, blog) and the possibility of applying 
the differentiated approach to the educational process is outlined. 
Also, a number of problems have been identified in the differentiat-
ed teaching of written foreign language commentary to high school 
students.

Keywords: high school stage, foreign language writing, commen-
tary, commenting text, genre, individual educational route, differen-
tiated teaching.
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Формирование англоязычной лексико- грамматической компе-
тентности (АЛГК), необходимой для осуществления професси-
ональной коммуникативной деятельности в будущем, можно 
отнести к наиболее актуальным задачам методики преподава-
ния английского языка (АЯ). Уровень образования должен быть 
достаточно высоким, чтобы предоставить студентам возмож-
ность успешного функционирования в дальнейшей жизни.
В статье осуществлен анализ понятия и структуры англоязыч-
ной лексико- грамматической компетентности (ЛГК) в говоре-
нии. Предложено определение ЛГК в говорении. Доказано, что 
основными ее компонентами выступают: лексические и грам-
матические знания, навыки, осознанность, речевые умения. 
В свою очередь, структуру лексической составляющей англо-
язычной ЛГК в говорении формируют: лексические знания, 
лексические навыки и лексическая осознанность; грамматиче-
ской составляющей –  грамматические знания, грамматические 
навыки и грамматическая осознанность. Обоснованы методо-
логические основы, на которых базируется процесс формиро-
вания англоязычной ЛГК в говорении. Компонентами содержа-
ния формирования англоязычной ЛГК в говорении определены 
предметный и процессуальный.

Ключевые слова: английский язык, лексическая ком-
петентность, грамматическая компетентность, лексико- 
грамматическая компетентность, студенты младших курсов.

Введение

Расширение международных отношений в науч-
ной, образовательной и экономической сферах су-
щественно повышает значимость владения языком 
международного общения –  английским. Поэтому 
сегодня овладение английским языком (АЯ) необ-
ходимо определять, прежде всего, не как цель об-
учения, а как средство решения коммуникативных 
задач. Достижение высокого уровня профессиональ-
но ориентированной англоязычной компетентности 
предполагает формирование у будущих специали-
стов англоязычной лексико- грамматической компе-
тентности (АЛГК), в частности в говорении, которая 
обеспечивает корректное оформление собственного 
высказывания и понимание речи других. Ведь го-
ворение делает возможным обмен информацией 
в профессиональном общении, поэтому позволяет 
будущим экономистам полноценно реализовывать 
профессиональные функции и роли в глобальном эко-
номическом пространстве. АВ связи с чем, успешная 
реализация иноязычной коммуникативной компетент-
ности напрямую зависит от уровня сформированно-
сти ЛГК. Знание о грамматике, объеме лексикона, на-
выках перцепции и продуцирования иноязычной речи 
выступают залогом овладения студентами младших 
курсов достаточным уровнем владения АЯ.

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетентности было предметом изучения в рабо-
тах [5, 8, 9]. Вопросам формирования иноязычной 
лексической и грамматической компетентностей 
будущих специалистов посвящены труды [1, 4, 6, 
7]. Важность формирования АЛГК определяется 
выделением учеными этой «способности» в раз-
личных моделях иноязычной коммуникативной 
компетентности и иноязычной профессиональ-
ной компетентности. Содержательное наполнение 
АЛГК исследовано в трудах по изучению грам-
матической компетентности (ГК) [2], лексической 
компетентности (ЛК) [3].

Несмотря на интерес исследователей к про-
блеме, недостаточно освещенными остаются во-
просы формирования англоязычной лексико- 
грамматической компетентности в говорении сту-
дентов младших курсов.

Цель статьи –  исследовать особенности форми-
рования англоязычной лексико- грамматической ком-
петентности в говорении студентов младших курсов.

Изложение основного материала

Сущность и структура агнглоязычной лексико- 
грамматической компетентности в говорении

ЛК и ГК относятся к основным компетентностям 
в составе иноязычной профессиональной компе-
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тентности будущего специалиста, поскольку овла-
дение каркасом английского языка (порядок слов, 
использование служебных и структурных слов, при-
менение окончаний, суффиксов и префиксов) не-
возможно без содержательного и тематического 
наполнения синтаксических структур.

По мнению О. Г. Стародубцевой [6], ЛК считает-
ся базовой в изучении АЯ. Лексика выступает тем 
инвентарем, благодаря которому возможно функ-
ционирование любого вида речевой деятельности. 
Общение происходит на основе смыслов, которые 
заложены в лексике.

В методике обучения АЯ понятие ЛК тракту-
ют как многоаспектное явление, качество язы-
ковой личности; ЛК рассматривается как: нали-
чие определенного запаса лексических единиц, 
способность к адекватному использованию лек-
сем, способность к мгновенному вызову из дол-
говременной памяти эталона слова, когнитивная 
и практическая готовность к самостоятельному 
усвоению лексических единиц, способность опре-
делять контекстуальное значение слова [7]. Со-
гласно [3], ЛК –  это способность человека к кон-
кретному оформлению собственных высказыва-
ний и пониманию речи других, которая базирует-
ся на сложном и динамическом взаимодействии 
соответствующих знаний, навыков и лексической 
осознанности и формируется в условиях этого 
взаимодействия.

Лексическими знаниями является отражение 
в сознании студента результата познания лекси-
ческой системы в виде понятия об этой системе 
(звуковая и графическая формы слова, семанти-
ка слов, способность иметь синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, стилистическую и социо-
культурную окрашенность, сходства и расхожде-
ния в лексических системах родного и иностран-
ного языков) и правил пользования ею (правила 
грамматики, необходимые для образования новых 
слов путем морфологических преобразований 
знакомых слов, закономерности синтаксической 
и лексической сочетаемости лексем) [6].

Формирование англоязычной лексической ком-
петентности (АЛК) происходит путем овладения 
знаниями общеупотребительной и профессио-
нальной лексики (термины, устойчивые термино-
логические обороты, профессиональные идиомы, 
аббревиатуры и сокращения, терминологические 
неологизмы). От обычных слов термины отлича-
ются точностью семантических границ. В. Е. Хра-
брова [7] выделяет типологические признаки тер-
минов: 1) однозначность, т.е. любому термину 
соответствует только одно понятие; 2) точность 
в определении понятия; 3) независимость от кон-
текста; 4) наличие определения; 5) отсутствие 
эмоциональной окраски, синонимов и омонимов; 
6) стилистическая нейтральность и употребление 
в профессиональном контексте.

Интериоризация лексических знаний сопро-
вождается продуктивной речью и автоматизиро-
ванным восприятием говорящего и завершается 
формированием лексических навыков (ЛН). Лек-

сическое оформление собственной речи обеспе-
чивается репродуктивными ЛН; адекватное вос-
приятие лексического оформления речи других –  
рецептивными ЛН.

О. Б. Максимова подчеркивает, что овладение 
англоязычными ЛН –  как рецептивными, так и ре-
продуктивными –  носит аналитический характер 
[3]. Репродуктивные ЛН базируются на автома-
тизированной актуализации лексических единиц 
(ЛЕ), которая предполагает вызов слов из долго-
временной памяти; их воспроизведение во внеш-
ней речи; мгновенное сопряжение с другими сло-
вами, выбор подходящего стиля. Рецептивные ЛН 
основываются на идентификации, анализе лексем 
и словообразования и реализуются с помощью 
сформированных в вербальной памяти ассоциа-
тивных условных связей между формальной и по-
нятийной стороной ЛЕ и самой лексемой [3].

Грамматическую компетентность (ГК) на ос-
новании [2] трактуем как способность студентов 
к корректному грамматическому оформлению 
собственных устных и письменных высказыва-
ний и пониманию грамматического оформления 
речи других. Невозможно в совершенстве овла-
деть АЯ без знания его грамматических структур 
(ГС). Системное знание грамматического аспекта 
языка, владение грамматическими категориями, 
умение адекватно использовать грамматические 
явления в речевой деятельности обеспечивают 
успешность построения осмысленных и связных 
высказываний, решения коммуникативной зада-
чи.

Н. А. Жукова [1] понимает ГК как способность 
индивида коммуникативно целесообразно и си-
туативно адекватно пользоваться иноязычными 
грамматическими знаниями и навыками с целью 
реализации собственного речевого поведения 
в процессе общения. Побуждение студентов к ак-
тивному усвоению знаний на основе индуктивно-
го обучения и стимуляция их познавательной ак-
тивности путем использования не декларативных, 
а процедурных знаний (инструкции, комментарии) 
обеспечивают эффективное овладение граммати-
ческими навыками.

Основными компонентами ГК выступают: 
грамматические знания, грамматические навыки 
и грамматическая осознанность.

Знания могут существовать как в форме ста-
тических структур (декларативные знания), так 
и в форме операций (процедурные знания). Де-
кларативные грамматические знания включают 
знание языковых единиц и правил их функциони-
рования в речи; процедурные –  это реализация де-
кларативных знаний в процессе грамматического 
оформления речи [1]. В результате «наблюдения» 
за функционированием ГС в речи студенты полу-
чают выведенные знания. Такое явление наблю-
дается на основе специально организованного 
учебного процесса и материала. Логическое умо-
заключение, которое выводится студентами само-
стоятельно, обеспечивает высший уровень сфор-
мированности ГК.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Репродуктивные грамматические навыки пред-

полагают выбор формы в соответствии с комму-
никативным намерением, ситуацией речи; овла-
дение способами интерпретации значения грам-
матических категорий, формулирование грамма-
тических правил использования грамматических 
явлений в речи [7].

Рецептивные грамматические навыки бази-
руются на распознавании грамматических форм 
и соотнесении их с определенным значением, 
дифференциации и идентификации грамматиче-
ских явлений (по формальным признакам), уста-
новлении группы членов предложения, определе-
нии структуры простых и сложных предложений. 
Студенты анализируют и осознают грамматиче-
ские явления, подбирая примеры (предложения) 
к ним, осуществляя трансформацию предложения 
и соотнося с ранее усвоенными грамматическими 
явлениями в текстах [2].

Таким образом, под понятием АЛГК в говоре-
нии понимаем интегральное качество, базирую-
щееся на их способности и готовности к коррект-
ному лексическому и грамматическому оформле-
нию своих устных высказываний.

Основными компонентами АЛКГ в говорении 
выступают: лексические и грамматические зна-
ния, навыки и осознанность, речевые умения в ди-
алогической и монологической речи.

Лексико- грамматическими знаниями являет-
ся воспроизведение в сознании студента резуль-
татов познания лексической и грамматической 
систем языка и правил пользования ими. Знание 
форм, значений, категорий и смысловых отноше-
ний (парадигматически- синтагматические отно-
шения) ЛЕ и ГС, умение адекватно использовать 
лексико- грамматические явления в речевой дея-
тельности обеспечивают успешность построения 
осмысленных и связных высказываний, решения 
коммуникативной задачи.

Лексико- грамматический навык –  это автомати-
зированное репродуктивное или рецептивное дей-
ствие, которое обеспечивает корректное лекси-
ческое и грамматическое оформление собствен-
ной речи и адекватное восприятие лексического 
и грамматического оформления речи других.

Оперирование ЛЕ предполагает вызов ЛЕ 
из памяти, воспроизведение ЛЕ во внешней ре-
чи, использование закономерностей синтаксиче-
ской и лексической сочетаемости. Оперирование 
ГС предполагает выбор формы синтаксических 
структур, соответствующих коммуникативным на-
мерениям, ситуациям, грамматическое конструи-
рование целого предложения и коммуникативных 
единств, грамматическое прогнозирование.

Сформированность лексико- грамматических 
навыков способствует реализации логической 
схемы и содержания диалогической речи, обеспе-
чивает связность монологической речи, инфор-
мативность и последовательность, быстрое опе-
рирование лексико- грамматическим материалом 
в процессе говорения. Идентификация и актуали-
зация лексико- грамматического материала про-

исходит автоматизировано и обеспечивается ста-
бильным функционированием и гибкостью навы-
ков.

Содержание формирования англоязычной ЛГК 
в говорении у студентов младших курсов

Формирование у студентов младших курсов АЛГК 
в говорении предполагает правильное употребле-
ние ЛЕ, ГС в высказываниях диалогического и моно-
логического характера в соответствии с ситуацией 
и целью общения. Содержание работы по изучению 
АЯ по профессиональному направлению формиру-
ется в зависимости от цели обучения, соответствует 
содержанию курса учебной дисциплины и опреде-
ляется его программой [5].

Владение профессиональной лексикой яв-
ляется весомым аспектом формирования АЛГК 
в говорении студентов. Выполнение студентами 
упражнений на распознавание и употребление ЛЕ 
профессионального характера обеспечивает глу-
бокое понимание их значений и формирует лек-
сические навыки их употребления. Кроме того, 
обучение англоязычной профессиональной лекси-
ке в процессе формирования АЛГК служит мощ-
ным мотивационным фактором, поскольку озна-
комление студентов не только с общей лексикой, 
но и с отраслевыми ЛЕ и терминами, которые упо-
требляются в устном профессиональном дискур-
се, значительно активизирует их познавательные 
мотивы [6].

Что касается грамматического уровня, можно 
сделать вывод о необходимости формирования 
у студентов грамматических знаний, получаемых 
в форме определенной учебной информации, ко-
торую ученые разделяют на следующие типы [2]: 
описательные правила и правила- инструкции; об-
разцы речи на уровне словоформ, словосочета-
ний, фраз, сверхфразовых единств; модели, схе-
мы, иллюстративные таблицы; вербальные или 
изобразительные когнитивные метафоры.

Формирование у студентов младших кур-
сов грамматической составляющей АЛГК пред-
полагает усвоение ими грамматических знаний 
на уровне интуитивной грамматики, которую, 
вслед за Н. А. Кафтайловой, рассматриваем как 
имплицитное знание структуры языка, позволяю-
щее студенту понимать и порождать грамматиче-
ски корректные высказывания, однако это знание 
не осознается студентами [2].

Ученые традиционно выделяют предметный 
и процессуальный компоненты содержания обуче-
ния АЯ [8], таким образом, компонентами содер-
жания формирования у студентов младших курсов 
АЛГК в говорении являются предметный и процес-
суальный. С учетом результатов исследований [1, 
9] считаем, что предметный компонент содержа-
ния формирования АЛГК в говорении охватывает:

доминирующие сферы устного профессиональ-
но ориентированного общения: личностную и про-
фессиональную;

виды устного профессионально ориентирован-
ного общения: монолог и диалог;
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профессиональные роли;
коммуникативные ситуации устного професси-

онального общения, вытекающие из специфики 
профессиональной деятельности, которые зави-
сят от сферы общения и связаны с выполнением 
профессиональных ролей;

коммуникативные цели и намерения: достиже-
ние коммуникативных целей и намерений предпо-
лагает использование соответствующих коммуни-
кативных стратегий и речевых моделей;

языковой материал –  ЛЕ (в т.ч. профессио-
нальная лексика и термины), грамматические кон-
струкции, фонетический материал и лингвосоцио-
культурный материал.

Соответственно, процессуальный компонент 
содержания формирования АЛГК в говорении 
включает: речевые умения, упражнения для раз-
вития умений говорения; соответствующие декла-
ративные и процедурные знания; навыки опериро-
вания речевым материалом (лексические и грам-
матические), упражнения для их формирования, 
соответствующие декларативные и процедурные 
знания; навыки и умения оперирования лингво-
социокультурным материалом, упражнения для 
их формирования, соответствующие декларатив-
ные и процедурные знания; умение оперирова-
ния учебными и коммуникативными стратегиями, 
упражнения для оперирования упомянутыми стра-
тегиями, соответствующие декларативные и про-
цедурные знания.

Исходя из анализа сущности и структуры АЛГК 
в говорении, а также принимая во внимание дан-
ные осуществленного выше анализа, можем по-
дытожить, что как аудиторная, так и внеаудитор-
ная работа по формированию у студентов млад-
ших курсов АЛГК в говорении включает:
– проработку фонетического, грамматического 

и лексического материала, предусматриваю-
щего формирование соответствующих знаний 
в рамках отдельных тем, предусмотренных ра-
бочей программой учебной дисциплины;

– выполнение упражнений, предусматриваю-
щее формирование соответствующих навыков 
и умений;

– индивидуальное чтение аутентичной литерату-
ры с целью поиска соответствующей информа-
ции, идентификации и усвоения соответствую-
щих ЛЕ и ГС;

– устные отчеты, доклады, презентации по ре-
зультатам поиска информации и выполнения 
проектов по определенной тематике;

– устное общение (беседы, дискуссии, деба-
ты) с участниками языковой группы в онлайн- 
видеочате с использованием соответствующе-
го программного обеспечения (напр., SKYPE);

– работу над языковым портфелем, в частно-
сти –  определение целей, фиксацию собствен-
ных достижений;

– представление собственного наполнения язы-
кового портфеля, рефлексии относительно 
своих сильных и слабых сторон, обсуждение 

достижений в группе в рамках управления пре-
подавателем;

– систематизацию изученного материала перед 
соответствующими формами контроля, выпол-
нение задач для самоконтроля.

Заключение

АЛГК в говорении относится к основным в составе 
профессиональной англоязычной коммуникативной 
компетентности будущего специалиста, поскольку 
именно говорение делает возможным обмен инфор-
мацией в профессиональном общении. ЛК-состав-
ляющая АЛГК в говорении предусматривает спо-
собность использовать ЛЕ, в т.ч. и терминологиче-
ские, в процессе иноязычной речевой деятельности. 
Грамматическую составляющую ЛГК в говорении 
составляет ГК, которая трактуется как способность 
к корректному грамматическому оформлению своих 
устных и письменных высказываний и пониманию 
грамматического оформления других. Основными 
компонентами АЛКГ в говорении выступают: лек-
сические и грамматические знания, навыки и осоз-
нанность, речевые умения в диалогической и мо-
нологической речи.

Компонентами содержания формирования 
АЛГК в говорении студентов младших курсов яв-
ляются предметный и процессуальный. Предмет-
ный компонент содержания формирования АЛГК 
в говорении охватывает: доминирующие сферы 
устного профессионального общения; профессио-
нальные роли; коммуникативные ситуации устного 
профессионального общения; коммуникативные 
цели и намерения; речевой и лингвосоциокультур-
ный материал; невербальные средства коммуни-
кации.

Процессуальный компонент содержания фор-
мирования АЛГК в говорении включает: речевые 
умения (диалогической и монологической речи); 
упражнения для развития умений говорения; со-
ответствующие декларативные и процедурные 
знания; навыки оперирования речевым материа-
лом (в первую очередь лексические и грамматиче-
ские), упражнения для их формирования, знание 
учебных и коммуникативных стратегий, упражне-
ния для оперирования упомянутыми стратегиями.

Для успешного формирования АЛГК в говоре-
нии важным является решение вопроса отбора 
учебного материала, на основе которого целесо-
образно формировать у студентов АЛГК в гово-
рении, что может стать перспективой дальнейших 
исследований.
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FORMATION OF ENGLISH- LANGUAGE LEXICAL AND 
GRAMMATICAL COMPETENCE AMONG STUDENTS OF 
ECONOMIC SPECIALTIES

Basmanova A. A., Kocherevskaya L. B., Rets N. I.
RUDN University, Moscow Aviation Institute (National Research University), 
K. G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management

The formation of English- language lexical and grammatical com-
petence (ALGK), necessary for the implementation of professional 
communicative activities in the future, can be attributed to the most 
urgent tasks of the methodology of teaching English. The level of ed-
ucation should be high enough to provide students with the opportu-
nity to successfully function in later life. The article analyzes the con-
cept and structure of English lexical and grammatical competence 
(LGC) in speaking. The definition of LGC in speaking is proposed. 
It is proved that its main components are: lexical and grammatical 
knowledge, skills, awareness, speech skills. In turn, the structure of 
the lexical component of the English- speaking LGA in speaking is 
formed by: lexical knowledge, lexical skills and lexical awareness; 
grammatical component –  grammatical knowledge, grammatical 
skills and grammatical awareness. The methodological foundations 
on which the process of formation of the English- speaking LGC in 
speaking is based are substantiated. The components of the con-
tent of the formation of the English- speaking LGC in speaking are 
determined by the subject and procedural.

Keywords: English, lexical competence, grammatical competence, 
lexico- grammatical competence, junior students.
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В статье рассматривается практика применения технологий 
наставничества в общеобразовательной организации на при-
мере МБОУ «СОШ № 16» г. Еманжелинска Челябинской об-
ласти.
Описан опыт работы образовательной организации в роли 
муниципальной пилотной площадки по внедрению настав-
ничества. Автор делится опытом реализации модели настав-
ничества в системе школьного самоуправления посредством 
административно- игровой модели «Школьная республика».
Вся система взаимоотношений внутри республики основана 
на реализации программ наставничества и наставнических 
проектов, и проявляется во всех возможных формах: «ученик- 
ученик», «учитель- ученик», «родитель- ученик», «ученик- 
учитель», «студент- ученик» и т.д.
Автор подробно освещает модели наставничества, формы, 
типы и техники наставничества. Описывая опыт работы шко-
лы как региональной инновационной площадки по настав-
ничеству. Особое внимание автор уделяет краткосрочным 
наставническим проектам и особенностям взаимодействия 
наставник- наставляемый внутри них.

Ключевые слова: наставничество, региональная инновацион-
ная площадка, целевые модели наставничества, ученическое 
самоуправление.

Зачем наставничество в школе?
Ответ очевиден. Это один из самых успешных 

методов развития навыков и компетенций. Тема 
наставничества в среде педагогов была и остает-
ся актуальной на протяжении десятилетий. Пред-
ставляем опыт наставничества в ученической сре-
де, актуальность которого продиктована реалия-
ми современности и отражена в нормативных ак-
тах РФ.

В настоящий момент общество движется в сто-
рону серьезных изменений образовательной и со-
циокультурной сферы, необходимость которых 
продиктована сменой паттернов мышления, целе-
полагания и действия, а также вызовами со сторо-
ны экономического сектора [3].

Важность преобразования этих сфер отраже-
на в национальном проекте «Образование», це-
лями которого является обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству образования, и со-
здание условий для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и нацио-
нальных культурных традиций [3].

Федеральный проект «Современная школа» 
ставит следующие задачи. До конца 2024 года 
должна быть разработана методология наставни-
чества обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, в том числе с привлечением работодате-
лей. Не менее 70% школьников будут вовлечены 
в различные формы сопровождения и наставниче-
ства [5].

В Указе Президента Российской Федерации 
Владимира Путина от 21.07.2020 № 474 «Указ 
о национальных целях развития России до 2030 го-
да» наставничество рассматривается как воз-
можность самореализации и развития талантов 
на принципах справедливости, всеобщности и на-
правленных на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся с одной 
стороны, и как способ увеличения доли граждан, 
занимающихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью, с другой [6].

Ученическое самоуправление –  это форма 
реализации учащимися права на управление 
школой [8]. Это право закреплено в ФЗ об обра-
зовании. Но без применения методологии настав-
ничества, как комплексной поддержки учащихся 
разных уровней обучения, реализовать его невоз-
можно.

В нашей школе ученическое самоуправление 
представлено административно- игровой моделью 
«Школьная республика» Школьная республика 
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объединяет совершеннолетних граждан (учеников 
с 5 по 11 класс) и несовершеннолетних (с 1 по 4 
класс) и представлена тремя ветвями власти: зако-
нодательной (Президентский совет), исполнитель-
ной (Совет министров) и судебной (Конституцион-
ная комиссия –  своего рода примирительная ко-
миссия, медиаторы которой приводят отношения 
граждан к соблюдению конституционных прав).

Вся система взаимоотношений внутри респу-
блики основана на реализации программ настав-
ничества и наставнических проектов, и проявляет-
ся во всех возможных формах: «ученик- ученик», 
«учитель- ученик», «родитель- ученик», «ученик- 
учитель», «студент- ученик» и т.д.

Оптимальным сроком реализации програм-
мы наставничества считается один год. Для та-
ких проектов, как «Ты –  президент!», «Антибул-
линг», «Успешный ученик –  успешная личность», 
«Профи» и т.д., эффективным будет общение па-
ры наставник- наставляемый в течение 9 месяцев 
(учебный год). Цикл взаимодействия пары строит-
ся поэтапно: отбор наставника, проверка, обуче-
ние наставника, формирование тандема, обрат-
ная связь, подведение итогов и завершение цик-
ла, общешкольный праздник в конце года с под-
ведением итогов конкурса «Лучший наставник» 
и «Лучшая наставническая пара». Наравне в дол-
госрочными реализуются и краткосрочные настав-
нические проекты продолжительностью от недели 
до месяца. Причем взаимодействие «наставник- 
наставляемый» в каждом проекте имеет свои ха-
рактерные особенности. От типа проекта зависит 
и тип кооперации участников проекта: тренерство, 
ситуационное наставничество, флеш-наставниче-
ство, реверсивное, каскадное наставничество.

Такие масштабные и важные для воспитатель-
ной системы школы мероприятия, как школьный 
конкурс строя и песни «Статен, строен –  уважения 
достоин!» или стартины «Мы за здоровый образ 
жизни!», невозможно реализовать без подготовки 
младших команд (отделений, компаний) старшими 
наставниками. На уровне подготовки этих проек-
тов наставничество приобретает вид тренерства. 
Наставник- тренер имеет многолетний успешный 
опыт участия в подобных мероприятия, знаком 
с системой оценки выступления, учитывает типич-
ные ошибки, подсказывает «точки успеха», делит-
ся лайфхаками.

Тренер работает с капитаном команды или 
с группой. Отношения носят иерархический авто-
ритарный характер: тренер говорит, что и как де-
лать –  группа делает. Тренер ставит конкретную 
цель тренировки и формирует план ее достиже-
ния, группа выполняет. Тренеры пользуются ува-
жением детей, классных руководителей, родите-
лей. Они не нуждаются в дополнительной моти-
вации своей деятельности. Главным мотивом слу-
жит достижение подопечными положительного ре-
зультата. А из успешных участников команды в по-
следствии вырастают новые тренеры.

В ситуационном наставничестве, как правило, 
роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить 

немедленное реагирование на ту или иную ситу-
ацию, значимую для его подопечного. Например, 
в проекте «Ты президент», наставник помогает 
адаптироваться пятикласснику- президенту класса 
к новой образовательной среде. Его задача –  раз-
витие в наставляемом лидерских качеств с одной 
стороны и поддержание комфортной атмосферы 
дружбы и взаимопомощи с другой. Статус настав-
ника почетен, авторитет «умного и всезнающего» 
старшего товарища неоспорим для пятиклассни-
ков. А наставник получает опыт мобильного реше-
ния незапланированных ситуаций, развитие таких 
качеств как коммуникабельность, дисциплиниро-
ванность и ответственность. Взаимодействие по-
лезно обоим.

Целью флеш-наставничества является переда-
ча знаний и опыта в очень краткие сроки. Этот вид 
наставничества возникает на этапе подготовки 
номеров школьных концертов, конкурсов и фести-
валей, подготовки ведущих школьных праздников, 
театральных конкурсов. Подопечные учатся, об-
ращаясь за советами и помощью на самые широ-
кие темы. Наставник –  старшеклассник, опытный 
участник таких проектов, подскажет, как лучше 
использовать возможности сцены, как улучшить 
внешний образ, какой бутафорией дополнить сце-
ническое пространство, расставить мизансцену, 
что из декорации взять в школьных кладовых.

В результате реверсивного наставничества, 
младший становится наставником старшего 
по вопросам новых тенденций, технологий и т.д. 
Реверсивное наставничество устанавливает вза-
имопонимание между разными поколениями. Обе 
стороны вынуждены выйти из зоны комфорта 
и научиться думать, работать и обучаться по-но-
вому, толерантно воспринимать особенности друг 
друга (возрастные, социальные, коммуникатив-
ные и т.д.) Не секрет, что современная молодежь, 
так называемое цифровое поколение, поколе-
ние «зуммеров», гораздо легче и лучше ориенти-
руется в компьютерных программах, способных 
усовершенствовать труд педагога, легко и быст-
ро разбираются в интерфейсах новых программ, 
быстро осваивают новые устройства. Такой «по-
могатор»-наставник необходим представителю 
«старой школы», имеющему дефициты пользова-
тельской компьютерной культуры.

Еще один пример реверсивного наставниче-
ства –  проект «Два голоса» Необходимость в нем 
была продиктована ограничениями деятельности 
школы в условиях пандемии. Традиционный учи-
тельский концерт в День ученика, всегда с инте-
ресом ожидаемый и детьми, и взрослыми, не мог 
состояться в обычном формате. Появилась идея 
творческого видеопроекта. Педагоги, вооружен-
ные наставнической помощью старшеклассников 
из школьного Медиацентра и вокального кружка 
«Музыка+», создавали музыкальные видеоклипы. 
Идея видео- концерта переросла в масштабный 
онлайн- конкурс.

На примере реализации этого краткосрочно-
го творческого проекта видно, что в рамках од-
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ного события наставнические пары могут быть 
сформированы по различным запросам и иметь 
различные формы. А в результате мы получаем 
со-успех, двой ной успех, успех двух людей. Один 
достиг успеха в обучении другого. Другой достиг 
успеха в приобретении нового навыка.

Успех самого проекта очевиден. Во-первых, 
благодаря популярности проекта, увеличилось 
число желающих заниматься в кружках «Музы-
ка+» и Медиацентр. Во-вторых, число подписчиков 
новостной страницы ВКонтакте школьного меди-
ацентра, участвовавших в голосовании, увеличи-
лось почти на 1000. А это значит, на 1000 увеличи-
лось число наших друзей среди учеников, выпуск-
ников, родителей и горожан. В-третьих, участники 
готовы сами стать наставниками в новых проектах 
и хотят учиться этому уже сегодня.

Еще один пример эффективности наставниче-
ства в реализации краткосрочных проектов –  Слет 
активистов ученического самоуправления.

Главная идея Слета –  активное погружение 
в развивающую среду, способствующую раскры-
тию творческого потенциала, лидерских качеств, 
формированию общечеловеческих ценностей, ак-
тивной жизненной позиции, ответственного пове-
дения.

Слет активистов по сути –  образовательное 
мероприятие для будущих наставников. Цепоч-
ка мастер- классов, тренингов на командообра-
зование, проблемной работы в группах приводит 
участников слета к общему мероприятию, которое 
дает возможность поделиться результатами, иде-
ями и само презентоваться.

Слет создает сообщество активистов самоу-
правления нового поколения, дает возможность 
«прокачать» их навыки, рассказывая простым 
языком о том, как подходить к проектному мышле-
нию, социальному проектированию и на практике 
в форме деловой игры все это опробовать.

Наставничество организаторов Слета предпо-
лагает подготовку будущих организаторов, ког-
да те закончат школу и покинут её. Для каждого 
участника Слета должна выстроиться цепочка ро-
лей: участник (первый раз на слете) –  волонтер 
(он уже побывал на слете, ему хочется «приложить 
руки и голову» к проведению нового слёта, он еще 
не организатор, но присутствует на всех планер-
ках, на всех разборах, вносит на обсуждение свои 
наблюдения и предложения по организации, такой 
«свежий взгляд») –  организатор- наставник (это 
уже «профи» на слёте –  самые уважаемые лично-
сти слета). Каждый участник, попавший в это со-
общество должен понимать, куда пришел и в кого 
может превратиться. При этом наставники должны 
не просто давать знания, а обмениваться опытом. 
Важно получать обратную связь, которая поможет 
им самим совершенствоваться. Это каскадное на-
ставничество.

Если история Слетов активистов имеет 11-лет-
ний опыт, то выездных Интеллектуальных тур сле-
тов «ИнТурист» (Интеллектуальный турист) для 
одаренных детей прошло всего четыре. Этот про-

ект с эколого- биологической направленностью то-
же носит наставнический характер. Наставники, 
возглавляющие отряды- лаборатории, обладают 
опытом исследовательской деятельности и гото-
вы им поделиться с наставляемыми. По принци-
пу Слетов активистов, они сами были участниками 
первого «ИнТуриста»: работали в биотопах, зани-
мались камеральной обработкой собранных био-
материалов, защищали исследовательские проек-
ты. На втором слете многие из них –  уже волонте-
ры, на третьем –  некоторые «сторожилы» смогли 
выступить в роли наставников и экспертов. В ре-
зультате, участники успешно выступают на олим-
пиадах по биологии, с блеском защищают учеб-
ные исследовательские проекты.

На протяжении двух последних лет мы регуляр-
но проводим образовательные события –  «Школы 
наставника». Благодаря каскадному наставниче-
ству, начинающие наставники перенимают опыт 
и знания в области эмоционального интеллекта, 
развития коммуникативных навыков, узнают спо-
собы целеполагания и эффективного управле-
ния временными ресурсами, приобретают навыки 
управления проектами.

Школы наставника –  не единственный, но мо-
билизирующий способ подготовки наставников. 
Начиная год Школой наставника и заканчивая 
Конкурсом наставников и наставнических пар, мы 
выстраиваем завершенный цикл большого годо-
вого наставнического проекта.

Общим признаком всех типов образователь-
ных дефицитов является недостаток самостоя-
тельности наставляемого. Соответственно, конеч-
ным результатом деятельности наставника (и важ-
нейшим поведенческим показателем успешности 
его деятельности) является обретение наставляе-
мым способности к самостоятельным действиям, 
решению проблем, преодолению барьеров, само-
управлению процессами собственного развития, 
образования, адаптации.

Результатом правильной организации работы 
наставников является высокий уровень включен-
ности наставляемых в социальные, культурные 
и образовательные процессы управления жизнью 
школы, что оказывает несомненно положительное 
влияние на эмоциональный фон в коллективе, об-
щий статус организации, доброе отношение уче-
ников и будущих выпускников к школе, их роди-
телей. Наставничество –  неотъемлемая часть сис-
темы ученического самоуправления, процесс дву-
сторонний и носит субъект- субъектный характер, 
является одной из разновидностей педагогическо-
го взаимодействия.
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The article discusses the practice of using mentoring technologies 
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school No. 16” in the city of Emanzhelinsk, Chelyabinsk region. The 
experience of an educational organization in the role of a munici-
pal pilot site for the introduction of mentoring is described. The au-
thor shares the experience of implementing the mentoring model in 
the school self-government system through the administrative-game 
model “School Republic”.
The whole system of relations within the republic is based on the 
implementation of mentoring programs and mentoring projects, and 
manifests itself in all possible forms: “student- student”, “teacher- 
student”, “parent- student”, “student- teacher”, “student- student” etc.
The author covers in detail the mentoring models, forms, types and 
techniques of mentoring and describes the experience of the school 
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of mentor- mentored interaction within them.

Keywords: mentoring, regional innovation platform, target mentor-
ing models, student self-government.

References

1. Methodological recommendations on the issues of support, 
mentoring and patronage for students of organizations engaged 
in educational activities for additional general education pro-
grams: methodological recommendations, Chelyabinsk, CHIP-
PKRO, 2020

2. Methodology (target model) of mentoring students for organiza-
tions engaged in educational activities in general education, ad-
ditional general education and secondary vocational education 
programs, including using the best practices of experience ex-
change between students. Ministry of Education of the Russian 
Federation, “Institute for the Development of Social Capital and 
Entrepreneurship”, Moscow, 2019

3. National project “Education”
4. New mentoring models in the practice of staff training and de-

velopment. Esaulova I, Professor of the Department of Manage-
ment and Marketing, Perm National Research Polytechnic Uni-
versity, “Business Strategies”, No. 6 for 2017

5. Implementation of the target model of mentoring in educational 
organizations. Methodological recommendations. Educational 
electronic publication. Chelyabinsk, CHIPPCRO, 2021

6. Decree on the National Development Goals of Russia until 2030
7. Target regional mentoring model. Appendix to the Order of the 

Ministry of Education of the Irkutsk Region dated December 24, 
2020

8. Federal Law No. 273-FL of 29.12.2012 “On Education in the 
Russian Federation”



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

76

Определение роли учителя в формировании навыков самостоятельности 
обучающихся в рамках проектной деятельности

Волкова Наталья Валерьевна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет»
E-mail: gls_intel@admsurgut.ru

Все учебные предметы в школе ориентированы сегодня 
на проектную деятельность, призванной подготовить обучаю-
щихся ко взрослой жизни –  самостоятельно планировать пути 
достижения своих целей. При этом навыки самостоятельности 
могут формироваться, как в индивидуальной так и в групповой 
работе без привязки к очному формату: современные усло-
вия обучения позволяют реализовать проекты в электронной 
форме. Согласно обновленным федеральным государствен-
ным стандартам, очно или дистанционно учитель должен 
незаметно, ненавязчиво привести участников проектной де-
ятельности к успешному результату в определенные сроки. 
То есть учитель, выступая в роли невидимки, должен суметь 
мотивировать, распределить обязанности между участниками 
проекта, подсказать, если спросят, и вывести на пьедестал. 
И он, учитель, выступает здесь не на авансцене, он не транс-
лирует мысль, не является первоисточником нового материа-
ла, а лишь направляющим или по современному определению 
«наставником». В статье рассматриваются понятие самостоя-
тельности современного школьника, изначальные толкования 
понятий «организатор», «наставник», «руководитель» и их обя-
занности. В следствии небольшого исследования с помощью 
толкового словаря русского языка делается вывод о расшире-
нии роли учителя в проектной/исследовательской деятельно-
сти обучающихся.

Ключевые слова: самостоятельность школьника, наставник, 
организатор, руководитель, проектная деятельность.

Введение

Новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты основного общего и среднего 
(полного) общего образования определяют цели 
и задачи современного образования. И приоритет-
ной целью является формирование навыков само-
стоятельности школьника в проектной деятельно-
сти: от постановки учебной цели, поиска информа-
ции до оценивания своих достижений [2]. Учитель 
выступает здесь не на аванссцене, он не трансли-
рует мысль, не является первоисточником нового 
материала, а лишь направляющим или по совре-
менному определению «наставником».

Цель исследования –  определение роли учите-
ля в формировании навыков самостоятельности 
обучающихся в рамках проектной деятельности.

Задачи исследования:
1. выявить критерии самостоятельности школьни-

ка в проектной деятельности.
2. Проанализировать толкование понятий «на-

ставник», «организатор», «руководитель».
3. Определить роль учителя в формировании на-

выков самостоятельности современных школь-
ников.

Основная часть

Проектная деятельность, являясь современной фор-
мой обучения, направлена не только на предметные 
результаты, но и на формирование универсальных 
и прикладных умений и навыков.

Что значит для обучающихся проект? Это –  со-
вместная учебно- исследовательская, творческая 
или игровая деятельность с общей целью, с согла-
сованными правилами, предусматривающая до-
стижение общего результата в определенные вре-
менные рамки.

Проекты различаются по степени сложности, 
где простые проекты являются краткосрочными, 
а мегапроекты предполагают соответствующий 
масштаб и продолжительные временные рамки. 
Проекты могут выполняться внутри исследования, 
а исследование в свою очередь может стать ча-
стью проектной деятельности. Важно, что в про-
цессе реализации проекта формируются навы-
ки самостоятельности школьника, что является 
приоритетной целью современного образования. 
И уже от того, насколько проявит свою самосто-
ятельность школьник, зависит исход задуманного 
образовательного продукта. Под самостоятельно-
стью следует понимать:
– творческое свободомыслие;
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– планирование конкретного результата;
– логику рассуждений;
– умение представить идею;
– умение работать в команде (общение, сотруд-

ничество).
Для учителя проект –  это намеренно органи-

зованное задание для обучающихся, в процессе 
выполнения которого формируются определен-
ные навыки и раскрываются потенциальные воз-
можности участников проекта. Не надо полагать, 
что в проект входят обучающиеся, не имеющие 
никаких задатков к самостоятельности. Но, благо-
даря проектной деятельности они учатся работать 
в команде, где, кроме итогового результата –  об-
разовательного продукта, главным является са-
мовоспитание: отказ от иного времяпрепровожде-
ния, соблюдение определенных временных рамок, 
терпение, умение не преувеличивать свою значи-
мость в команде, выполнение определенных обя-
зательств. Всё перечисленное становится предте-
чей к взрослой жизни, будь то студенчество или 
профессиональная среда.

Учителю же отводится роль вдохновителя, кон-
сультанта, координатора.

Однако на этапе мотивации (вдохновления) –  
эта роль первостепенная: необходимо выявить 
интересы участников проекта и предложить им 
спрогнозировать финальный результат с обяза-
тельным условием –  предъявления созданного 
продукта аудитории. В лице аудитории могут вы-
ступать одноклассники, школьная параллелль, ро-
дители, учителя, заитересованные итоговым про-
ектным продуктом лица. В результате совместной 
деятельности на всех этапах жизнедеятельности 
проекта будет раскрываться творческий потен-
циал обучающихся. И только с мотивированными 
на значимый для них результат обучающимися не-
обходимо оговорить как будет проходить то или 
иное внеучебное занятие.

В словарях русского языка 20 века [1–2] орга-
низатор –  это лицо, инициируемое  что-либо, соз-
дающее, налаживающее коллективную работу, 
а наставник –  учитель, руководитель, очень опыт-
ный, содействующий овладению профессиональ-
ными знаниями молодого поколения, а также ро-
сту его общественной активности[1–2].

В современном понимании определения «на-
ставник» и «организатор» в образовании претер-
пели некоторые измененения, стали привязаны 
ко времени, к стандартам, к проектной деятельно-
сти. Итак, наставник –  это сопровождающий на пу-
ти развития, способный делиться знаниями и опы-
том, развивать навыки и подсказывать способы 
решения сложных задач [2]. При этом возраст на-
ставника не акцентируется. Значит, на разных эта-
пах проекта обучающиеся (у них может быть боль-
ше знаний и опыта в компьютерных технологиях) 
и учитель могут поменяться местами.

Организатор является посредником между 
участниками проекта, разбирающимся в теме про-
екта, понимающим методологию проектной де-

ятельности и способным вовлечь в процесс всех 
участников данного проекта [3; 4].

Исходя из вышеназванных определений рас-
смотрим функционал наставника и организатора 
проектной деятельности.

Роль наставника –  наблюдать, не навязывать 
свое мнение, но в необходимый момент поделить-
ся знаниями и опытом, подсказать то, что участни-
кам проекта неведомо. Поэтому наставник не мо-
жет нести основную ответственность за успешное 
завершение проекта.

Организатор проекта объединяет, мотивиру-
ет, имеет представление о способах достижения 
результата. И также не несёт ответственность 
за успешность начатой деятельности. Значит, кро-
ме организатора и наставника должен быть тот, 
кто обеспечит выполнение проектной деятельно-
сти в установленные сроки с наилучшим резуль-
татом. Эта роль отводится руководителю –  чело-
веку, руководящему  чем-нибудь, возглавляющему 
 что-нибудь, являющийся  чьим-нибудь наставни-
ком [2]. В русском языке 20 века наставник и ру-
ководитель являются синонимами. В современном 
поимании здесь имеется ключевое различие.

Различают четыре основные функции руко-
водителя (будь он руководителем организации, 
структурного подразделения, класса или проекта): 
планирование, организация, управление и конт-
роль [5; 6]. На кого возлагаются данные функции, 
если учитель при организации проектной деятель-
ности должен ненавязчиво подводить обучающих-
ся к успешному результату?

То есть к роли организатора и наставника, как 
они трактуются в толковых словарях, необходимо 
дополнить роль формирователя навыков самосто-
ятельной работы школьников, а именно таких уме-
ний как:
– работать с информационным источником;
– логически мыслить;
– работать с таблицами, схемами;
– работать с текстом: выполнять компрессию тек-

ста;
– коммуницировать;
– отвечать за порученную работу.

К сожалению, в современном среднем общеоб-
разовательном учреждении учителю приходится 
формировать навыки самостоятельности не толь-
ко младшим школьникам, но и обучающимся стар-
шей ступени обучения.

Для формирования соответствующих навыков 
применяются различные педагогические прие-
мы: составление плана действий, написание из-
ложений, выполнение упражнений на прогнози-
рование ситуации в тексте, составление таблиц, 
схем по прочитанному тексту, изложение текста 
по представленной таблице, схеме, подготовка со-
общения и т.п.

Заключение

Активная учебно- познавательная деятельность об-
учающихся, реализуемая в проекте направлена 
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на формирование навыков самосотоятельности 
школьников. Уметь выявить общие интересы, под-
сказать, сплотить, нацелить, прослушать, прокон-
тролировать, сформировать –  вот не полный пере-
чень действий учителя, сопровождающего участ-
ников команды, нацеленной на получение необхо-
димого результата. Учитель становится и органи-
затором и наставником и руководителем –  исходя 
из толкований этих понятий в словаре Ушакова. 
В современном понимании деятельность настав-
ника должна способствовать развитию навыков 
самостоятельности, а на практике приходится эти 
навыки формировать, придавать им определенную 
форму. Действительно, проектная деятельность об-
учающихся способствует формированию навыков 
самостоятельности, но роль учителя в этом дей-
ствии гораздо масштабнее.
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DEFINING THE ROLE OF A TEACHER IN FORMATION 
OF STUDENTS’ INDEPENDENCE SKILLS WITHIN THE 
FRAMEWORK OF PROJECT ACTIVITIES

Volkova N. V.
Kemerovo State University

All academic subjects at school today are focused on project ac-
tivities designed to prepare students for adulthood –  independently 
plan ways to achieve their goals. At the same time, independence 
skills can be formed both in individual and in group work without 
reference to the full-time format: modern learning conditions allow 
projects to be implemented in electronic form. According to the up-
dated federal state standards, in person or remotely, a teacher must 
imperceptibly, unobtrusively lead participants in project activities to 
a successful result within a certain time frame. Then be able to mo-
tivate, distribute responsibilities among project participants, prompt, 
if asked, and put on a pedestal. And he, the teacher, does not speak 
here on the front stage, he does not broadcast a thought, is not the 
primary source of new material, but only a guide or, by the mod-
ern definition, a “mentor”. The article examines the concept of in-
dependence of a modern schoolboy, the initial interpretations of the 
concepts of “organizer”, “mentor”, “leader” and their responsibilities. 
As a result of a small study using the explanatory dictionary of the 
Russian language, a conclusion is made about the expansion of the 
teacher’s role in the project /research activities of students.

Keywords: student’s independence, mentor, organizer, manager, 
project activity.
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Иммерсивные технологии в дошкольном образовании: эффективный путь 
подготовки к школе

Герасимов Антон Владимирович,
аспирант, кафедра «Дошкольная педагогика и психология», 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
E-mail: antgerasimov01@gmail.com

Цель: исследование использования иммерсивных технологий 
в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста 
к школьному обучению. Метод: анализ научных работ и прак-
тических опытов использования иммерсивных технологий в до-
школьном образовании.
Результат: использование иммерсивных технологий в дошколь-
ном образовании способствует более эффективному усвоению 
знаний и навыков, а также развитию креативности и улучше-
нию коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 
возраста. Выводы: Иммерсивные технологии позволяют созда-
вать пространство, в котором дети могут взаимодействовать 
с окружающей средой и изучаемым материалом более глубоко 
и эффективно. Использование иммерсивных технологий так-
же способствует развитию у детей креативности, воображения 
и коммуникативных навыков. Таким образом, внедрение им-
мерсивных технологий в дошкольном образовании может при-
вести к более успешной подготовке детей к школьной жизни 
и обучению.

Ключевые слова: иммерсивные технологии; дошкольное об-
разование; подготовка к школе; дети старшего дошкольного 
возраста; эффективность; усвоение знаний; развитие креатив-
ности; коммуникативные навыки.

В последние годы иммерсивные технологии, 
такие как виртуальная и дополненная реальность, 
получили широкое распространение в различных 
сферах жизни, в том числе в образовании. Ис-
пользование иммерсивных технологий в образо-
вании может создавать новые возможности для 
обучения, помогать детям лучше усваивать зна-
ния и развиваться. В дошкольном образовании 
иммерсивные технологии могут быть особенно по-
лезными, так как они могут помочь детям лучше 
подготовиться к школе и развить не только знания, 
но и креативность и коммуникативные навыки.

В данной статье рассмотрены использование 
иммерсивных технологий в дошкольном образо-
вании, их преимущества и недостатки, а также 
исследования, подтверждающие эффективность 
использования этих технологий в обучении детей 
старшего дошкольного возраста при подготовке 
к школе.

Иммерсивные технологии в дошкольном 
образовании

Иммерсивные технологии –  технологии, которые 
создают виртуальное пространство, в котором поль-
зователь может взаимодействовать с объектами 
и получать обратную связь в режиме реального 
времени в соответствии с его действиями и вос-
приятием.

Иммерсивные технологии включают в себя:
– виртуальная реальность;
– дополненная реальность;
– смешанная реальность;
– другие, которые могут создавать уникальный 

опыт взаимодействия с цифровым миром.
Использование иммерсивных технологий в об-

разовании может повышать эффективность обу-
чения и позволять детям развивать различные на-
выки и компетенции, такие как:
– пространственное мышление;
– креативность;
– социально- коммуникативные навыки.

В дошкольном образовании иммерсивные тех-
нологии могут использоваться для создания обу-
чающей среды, которая стимулирует интерес и ус-
ваивание знаний у детей [4, с. 109]. Например, 
виртуальная реальность может создавать имита-
цию реальных ситуаций и позволять детям учить-
ся безопасности на улице или изучать различные 
профессии. Дополненная реальность может ис-
пользоваться для создания интерактивных книг, 
игр и других обучающих материалов.

Также, использование иммерсивных техноло-
гий может способствовать развитию креативности 
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и воображения у детей. Виртуальное пространство 
позволяет детям более свободно экспериментиро-
вать и творить, что может способствовать разви-
тию их творческого потенциала.

Среди положительных аспектов использования 
иммерсивных технологий при подготовке детей 
старшего дошкольного возраста к школе можно 
выделить [2, с. 23]:
1. повышение мотивации и интереса детей к об-

учению. Иммерсивные технологии позволяют 
создавать увлекательные игровые сценарии 
и интерактивные задания, которые помогают 
детям лучше усваивать знания и навыки;

2. развитие креативности и воображения. Иммер-
сивные технологии позволяют детям погрузить-
ся в воображаемый мир и развивать свои твор-
ческие способности;

3. улучшение памяти и внимания. Иммерсивные 
технологии могут помочь детям лучше запоми-
нать информацию и улучшать концентрацию;

4. развитие социальные и коммуникативных на-
выков. Некоторые иммерсивные приложения 
могут помочь детям развивать социальные 
и коммуникативные навыки, такие как умение 
общаться с другими детьми и педагогами, ре-
шать задачи в группе и так далее;

5. подготовка к использованию новых техноло-
гий. В современном мире знание и умение ис-
пользовать новые технологии является важ-
ным навыком, который поможет детям успешно 
адаптироваться к школьной и будущей жизни;

6. Увеличение доступности образования. Иммер-
сивные технологии могут помочь расширить 
доступность образования, особенно для детей 
из отдаленных или неблагополучных регионов;

7. Повышение эффективности обучения. Иммер-
сивные технологии могут помочь улучшить ка-
чество обучения и повысить эффективность 
образовательного процесса.
Примеры применения иммерсивных техноло-

гий в дошкольном образовании включают:
– создание виртуальных экскурсий в музеи, зо-

опарки и другие места, где дети могут изучать 
окружающий мир;

– создание интерактивных заданий и игр, на-
правленных на развитие навыков и знаний. На-
пример, дети могут использовать дополненную 
реальность для разучивания букв и цифр, изу-
чения животных и растений, а также для разви-
тия пространственного мышления [1, с. 56].
Однако, несмотря на все преимущества, ис-

пользование иммерсивных технологий в дошколь-
ном образовании также может иметь некоторые 
недостатки. Например, некоторые исследования 
показывают, что чрезмерное использование тех-
нологий может приводить к снижению внимания 
и концентрации у детей. Кроме того, использова-
ние технологий может отвлекать детей от обще-
ния с другими людьми и приводить к возникнове-
нию социальной изоляции.

Таким образом, использование иммерсивных 
технологий в дошкольном образовании может 

иметь как позитивные, так и негативные стороны. 
Однако, при правильном использовании иммер-
сивные технологии могут стать полезным инстру-
ментом для создания более интерактивной и эф-
фективной обучающей среды для детей старшего 
дошкольного возраста. В следующем разделе мы 
рассмотрим, как использование иммерсивных тех-
нологий может способствовать подготовке детей 
к школе.

Подготовка детей старшего дошкольного 
возраста к школе

Подготовка детей к школе –  одна из важнейших 
задач дошкольного образования. Дети старшего 
дошкольного возраста должны усвоить навыки, не-
обходимые для успешного обучения в школе, вклю-
чая умение читать, писать, считать, а также развить 
социальные и коммуникативные навыки. Исполь-
зование иммерсивных технологий может стать эф-
фективным средством подготовки детей к школе.

Роль иммерсивных технологий в подготовке де-
тей к школе заключается в создании интерактив-
ной и увлекательной обучающей среды, что спо-
собствует более эффективному усвоению знаний. 
Например, дети могут использовать виртуальную 
реальность для изучения алфавита и цифр, а так-
же для развития пространственного мышления 
и логического мышления. Дополненная реаль-
ность может использоваться для создания игро-
вых заданий, направленных на развитие социаль-
ных и коммуникативных навыков, таких как уме-
ние работать в команде, слушать других и выра-
жать свои мысли [3, с. 37].

Выделяют некоторые преимущества использо-
вания иммерсивных технологий в подготовке де-
тей к школе:
1. могут помочь детям лучше усваивать знания 

и навыки;
2. создают интерес и мотивацию к обучению;
3. развивают креативность;
4. улучшают коммуникативные навыки;
5. кроме того, использование иммерсивных тех-

нологий в дошкольном образовании может по-
мочь детям адаптироваться к новой обучаю-
щей среде в школе, где также используется со-
временное оборудование и технологии.
Однако, при использовании иммерсивных тех-

нологий в дошкольном образовании необходимо 
учитывать возрастные особенности детей и выби-
рать соответствующие по сложности задания и ма-
териалы. Так же, необходимо следить за тем, что-
бы использование технологий не заменяло обще-
ние с другими детьми и взрослыми, которое также 
является важным аспектом подготовки к школе.

Таким образом, использование иммерсивных 
технологий в дошкольном образовании может по-
мочь детям старшего дошкольного возраста луч-
ше подготовиться к школе, развивать нетолько 
знания и навыки, но и креативность и коммуни-
кативные навыки. Однако, необходимо учитывать 
возрастные особенности детей и правильно выби-
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рать задания и материалы, чтобы использование 
технологий не приводило к изоляции от общения 
с другими людьми. В следующем разделе мы рас-
смотрим исследования, которые подтверждают 
эффективность использования иммерсивных тех-
нологий в дошкольном образовании.
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Objective: to study the use of immersive technologies in the process 
of preparing preschool children for school education. Method: anal-
ysis of scientific works and practical experiences of using immersive 
technologies in preschool education.
Result: the use of immersive technologies in preschool education 
contributes to a more effective assimilation of knowledge and skills, 
as well as the development of creativity and improvement of com-
munication skills of older preschool children. Conclusions: Immer-
sive technologies allow creating a space where children can interact 
with their environment and the material they are learning more deep-
ly and effectively. The use of immersive technology also promotes 
children’s creativity, imagination, and communication skills. Thus, 
the introduction of immersive technologies in preschool education 
can lead to more successful preparation of children for school life 
and learning.
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Данная статья представляет результаты нескольких исследо-
ваний, направленных на изучение влияния мотивации на физи-
ческое воспитание и занятия спортом. Исследования основаны 
на применении теорий самоопределения и целеполагания для 
анализа мотивационного климата в классе и удовлетворения 
основных психологических потребностей студентов. Отмеча-
ется, что удовлетворение потребностей в компетенции, авто-
номии и связи социальной связи прямо влияет на мотивацию 
студентов в физическом воспитании.
Результаты исследований подтверждают, что внутренняя мо-
тивация, связанная с удовлетворением основных психологиче-
ских потребностей, является сильным фактором, способству-
ющим развитию интереса и участия студентов в физической 
активности. В то же время внешняя мотивация, основанная 
на наградах или избегании негативных последствий, может 
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на мо-
тивацию студентов. Внешние стимулы могут быть эффектив-
ными в краткосрочной перспективе, но излишние внешние на-
грады могут уменьшить внутреннюю мотивацию.
Исследования подчеркивают роль контекстуальных факто-
ров, таких как педагогические методики, условия физической 
среды и культурные ожидания, в формировании мотивации 
студентов. Наличие качественной инфраструктуры и разно-
образия форм физической активности, и педагогическое ма-
стерство и поддержка преподавателей, способствуют поддер-
жанию и развитию мотивации студентов.
Гендерные различия оказывают влияние на мотивацию студен-
тов в физическом воспитании. Мотивы девушек и юношей для 
занятий физической культурой могут различаться, что требует 
учета индивидуальных предпочтений и особенностей студен-
тов при планировании учебного процесса.

Ключевые слова: мотивация, физическое воспитание, заня-
тия спортом, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, мо-
тивационный климат.

В современном обществе, где уровень техноло-
гического прогресса достигает беспрецедентных 
высот, физическое воспитание студентов стано-
вится актуальной и остро важной темой. В услови-
ях увеличения «сидячего» образа жизни и цифро-
вой зависимости, физическое здоровье студентов 
часто страдает, что в конечном итоге влияет на их 
общую продуктивность и благополучие, поэтому 
роль физического воспитания в вузах нельзя не-
дооценивать.

Данная статья фокусируется на одном из клю-
чевых вопросов успешного внедрения и реализа-
ции программ физического воспитания –  мотива-
ции студентов. Внутренняя и внешняя мотивация 
в физическом воспитании, в значительной степе-
ни определяется уровнем мотивации участников. 
Без надлежащей мотивации, студенты могут най-
ти физическую активность тяжелой, утомительной 
или просто скучной, что, безусловно, подорвёт их 
участие и прогресс.

Внутренняя мотивация связана с выполнением 
деятельности ради ее самой, когда сама деятель-
ность является наградой. Внешняя мотивация, на-
против, связана с выполнением деятельности ра-
ди получения внешней награды или избегания на-
казания  .

В физическом воспитании, внутренняя моти-
вация проявляется в желании заниматься спор-
том из-за удовольствия от самого процесса заня-
тий, в то время как внешняя мотивация связана 
с желанием выиграть награды или избегать нега-
тивных последствий, таких как плохая оценка или 
критика.

Эти виды мотивации могут влиять на обучение 
и поведение в различных ситуациях. Например, 
исследования показали, что предложение избы-
точных внешних наград за уже внутренне мотиви-
рованное поведение уменьшает внутреннюю мо-
тивацию –  явление, известное как эффект пере-
оправдания [8].

В научной литературе обнаруживаются приме-
ры различных исследований, которые занимаются 
вопросами внутренней и внешней мотивации сту-
дентов в физическом воспитании.

Одно из таких исследований было проведе-
но группой ученых, включая Л. Сида и др. Дан-
ное исследование основывается на применении 
двух ключевых теоретических рамок –  Теории Са-
моопределения (SDT) и Теории Целеполагания 
(AGT) –  для анализа мотивационного климата, 
созданного учителем в классе [5]. Особое внима-
ние уделяется удовлетворению студентами Основ-
ных Психологических Нужд (BPN), и исследует-
ся, как их поведенческая регуляция могла влиять 
на оценки по физическому воспитанию и намере-
ние заниматься спортом в будущем.
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ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты исследования указывают на то, что 

удовлетворение Основных Психологических Нужд 
(BPN) влияет на мотивационный климат в классе. 
Выявлено, что индивидуальная мотивация студен-
тов в значительной степени определяется удов-
летворением трех основных психологических по-
требностей, в частности потребности в компетен-
ции. И, наконец, исследование показывает, что 
мотивационные регуляции имеют прямые и зна-
чительные эффекты на намерение студентов за-
ниматься спортом вне школы в будущем, и на их 
оценки по физическому воспитанию.

Другое исследование, проведенное А. Морено- 
Мурсией, Е. Уэскаром и др., также затрагивает во-
просы мотивации в контексте физического воспи-
тания [7]. Исследование подтверждает значимость 
учебного климата, удовлетворения основных пси-
хологических потребностей и автономной мотива-
ции в определении оценок учащихся по физиче-
скому воспитанию и их намерения заниматься фи-
зической активностью в будущем.

Мотивация способствует формированию орга-
низационного поведения, влияя на направление, 
интенсивность и устойчивость действий, связан-
ного с выполнением задач. Существуют исследо-
вания, подтверждающие положительное влияние 
внутренней мотивации на творческую и инноваци-
онную деятельность [6]. Внешняя мотивация часто 
рассматривается как противоречивая и в мень-
шей степени исследована в данном контексте. Тем 
не менее, нельзя предполагать, что студенты всег-
да внутренне мотивированы, поскольку относи-
тельно немногие находят свою работу настолько 
интересной, чтобы заниматься ею на бесплатной 
основе или безо всяких других вознаграждений. 
Контекстуальные факторы, такие как практики 
управления человеческими ресурсами, могут вли-
ять на мотивацию студентов и, так, влиять на ис-
ходы, такие как творческая и инновационная дея-
тельность.

На основе проведенного исследования В. Ф. Гу-
цу и др. было выявлено, что разработка програм-
мы эксперимента с предоставлением участникам 
выбора способа физического самосовершенство-
вания способствует формированию внутренней 
мотивации [1]. В результате эксперимента у сту-
дентов исчезли внешние мотивы и сформирова-
лась внутренняя мотивация физического самосо-
вершенствования, что позитивно отразилось на их 
соматических и психофизических показателях.

Если следовать предложенной педагогиче-
ской методике, то к 17–18 годам у человека дол-
жен выработаться свой (индивидуальный) способ 
физкультурной деятельности, что является ос-
новополагающим элементом его образа жизни. 
Но у большинства современных молодых людей 
не формируется базовая мотивация физического 
самосовершенствования, возможно, из-за недо-
статочной реализации данной методики в практи-
ке физического воспитания.

Исследование, проведенное А. С. Розенфель-
дом и К. А. Рямовой, показывает, что внутренняя 

мотивация к физической культуре у большинства 
студентов (65%) находится на низком уровне. 
Только у студентов, тренирующихся в универси-
тетских спортивных командах (12–14% от общей 
численности), наблюдается высокий уровень мо-
тивации [3].

Другое исследование, представленное 
на Е. А. Захариной, подчеркивает различные моти-
вы для продолжения занятий физическими упраж-
нениями у студентов, включая процессуальные, 
оздоровительные, развлекательные, спортивные, 
подражательные, эстетические, долженственные 
и социальные мотивы [2]. Данные выводы подчер-
кивают необходимость активного подхода к орга-
низации учебного процесса по физическому вос-
питанию, чтобы студенты более осознанно относи-
лись к содержанию занятий.

Внешняя мотивация включает множество раз-
личных факторов, влияющих на студентов. Одним 
из наиболее ключевых факторов –  окружающая 
среда или условия, в которых находится человек. 
Эти условия могут включать физическую среду, 
такую как качество спортивных залов и оборудо-
вания, социальную среду, включающую отноше-
ния со сверстниками и преподавателями, культур-
ные и общественные ожидания, связанные с заня-
тиями физической культурой.

Основной элемент внешней мотивации –  это 
подбор подходящего стимула, который способ-
ствует активизации мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой. Стимулы могут быть 
как кратковременными, так и постоянными, и они 
могут принимать различные формы. Например, 
студенты могут быть мотивированы дополнитель-
ными баллами на зачете, удобным расписанием 
занятий, положительной агитацией и пропаган-
дой, высококачественной материальной базой 
и широким выбором форм физкультурной дея-
тельности. Педагогическое мастерство препода-
вателя может способствовать мотивации студен-
тов, так как качественное обучение и поддержка 
могут увеличить интерес студентов к занятиям. 
Основные стимулы включают и укрепление здоро-
вья, отдых и развлечения, так как они могут удов-
летворять физические и эмоциональные потреб-
ности студентов.

Нельзя забывать о гендерных различиях в мо-
тивации студентов. По результатам исследований, 
женщины и мужчины могут иметь разные мотивы 
для занятий физической культурой [4]. Например, 
девушки могут быть мотивированы желанием 
иметь красивые телесные формы благодаря фи-
зической активности, в то время как юноши мо-
гут быть мотивированы желанием достичь физи-
ческого совершенства.

Основываясь на представленных исследовани-
ях, можно сделать несколько аналитических выво-
дов о влиянии мотивации на физическое воспита-
ние и занятия спортом.

Во-первых, удовлетворение основных психо-
логических потребностей (BPN) сформировыва-
ет мотивационный климат в классе и определяет 
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индивидуальную мотивацию студентов. Потреб-
ность в компетенции, автономии и связи социаль-
ной связи оказывают прямое влияние на мотива-
цию студентов в физическом воспитании. В связи 
с этим создание поддерживающей и стимулирую-
щей обучающей среды, которая удовлетворяет эти 
потребности, способствует развитию внутренней 
мотивации у студентов.

Во-вторых, внешняя мотивация, такая как на-
грады или избегание негативных последствий, мо-
жет оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на мотивацию студентов в физи-
ческом воспитании. Несмотря на то, что внешние 
стимулы могут быть эффективными в краткосроч-
ной перспективе, исследования показывают, что 
они не способствуют долгосрочному поддержанию 
мотивации и могут даже снижать внутреннюю мо-
тивацию, особенно когда внешние награды стано-
вятся избыточными. Так, нужно сбалансировать 
использование внешних стимулов с поощрением 
внутренней мотивации у студентов.

В-третьих, контекстуальные факторы, такие 
как педагогические методики, условия физиче-
ской среды и культурные ожидания, могут ока-
зывать существенное влияние на мотивацию сту-
дентов в физическом воспитании. Наличие каче-
ственной инфраструктуры, адекватных ресурсов 
и разнообразия форм физической активности мо-
жет стимулировать интерес студентов и поддер-
живать их мотивацию. Помимо этого, педагогиче-
ское мастерство и поддержка со стороны препода-
вателей не менее значимо в формировании моти-
вации студентов.

В-четвертых, гендерные различия могут оказы-
вать влияние на мотивацию студентов в физиче-
ском воспитании. Исследования показывают, что 
мотивы девушек и юношей для занятий физиче-
ской культурой могут различаться. Поэтому нужно 
учитывать индивидуальные особенности и пред-
почтения студентов при организации учебного 
процесса в физическом воспитании.
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This article presents the results of several studies aimed at exploring 
the impact of motivation on physical education and sports participa-
tion. The studies are based on the application of self-determination 
theory and goal-setting theory to analyze the motivational climate in 
the classroom and the satisfaction of students’ basic psychological 
needs. It is noted that the satisfaction of needs for competence, au-
tonomy, and social relatedness directly influences students’ motiva-
tion in physical education.
The research findings confirm that internal motivation, linked to the 
satisfaction of basic psychological needs, is a strong factor in devel-
oping students’ interest and participation in physical activity. How-
ever, external motivation based on rewards or avoidance of negative 
consequences can have both positive and negative effects on stu-
dents’ motivation. External incentives may be effective in the short 
term, but excessive external rewards can diminish internal motiva-
tion.
The studies emphasize the role of contextual factors such as ped-
agogical approaches, physical environment conditions, and cultural 
expectations in shaping students’ motivation. The presence of qual-
ity infrastructure, diverse forms of physical activity, as well as peda-
gogical expertise and teacher support, contribute to maintaining and 
developing students’ motivation.
Gender differences also influence students’ motivation in physical 
education. The motives of girls and boys for engaging in physical 
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culture may vary, necessitating consideration of individual prefer-
ences and characteristics when planning the educational process.

Keywords: motivation, physical education, sports participation, in-
ternal motivation, external motivation, motivational climate.
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Криптография –  это важная часть информатики и информаци-
онной безопасности, которая играет все более значимую роль 
в современном мире. Актуальность данной темы обусловлена 
потребностью в специалистах в области информационной без-
опасности. Внедрение в школьный курс информатики основ 
криптографии может значительно повлиять на выбор профес-
сии и качество специалистов в области защиты информации.
В данной статье анализируется ситуация с изучением основ 
криптографии и основ защиты информации в школах. Предла-
гаются способы решения этой проблемы. Значимость данной 
статьи заключается в том, что изучение криптографии в школе 
может помочь ученикам понять, как работают эти технологии, 
как они применяются для защиты данных и какие проблемы 
могут возникнуть при их использовании. Количество киберпре-
ступников ежегодно увеличивается, согласно статистике ком-
пании Ростелеком Солар в первом полугодии 2022 года было 
выявлено 416 тыс. событие ИБ, и 495 тыс. –  во втором, таким 
образом, рост составил 19%. Привлечение школьников в сфе-
ру информационной безопасности важно для будущей безо-
пасности сети. Разработанная программа даст возможность 
ученикам опробовать свои силы в криптографии, и позволит 
им более глубоко понять, насколько эта сфера может быть ув-
лекательной и интересной.

Ключевые слова: криптография, информатика, шифрование, 
кодирование, информационная безопасность, защита инфор-
мации, образовательный процесс, информационная культура, 
исторические шифры, асимметричное шифрование, цифровая 
подпись.

Актуальность данной темы обусловлена дефи-
цитом высококвалифицированных специалистов 
по защите информации. Сегодня большинство 
населения Земли даже не задумывается над тем, 
что можно прожить хотя бы часть своей жизни без 
использования современных информационных 
технологий. Для примера, пользователи, в своем 
большинстве, даже не представляют своего еже-
дневного существования без доступа к всемирной 
сети и по большей части не интересуются принци-
пами ее работы, какие средства и современные 
инструменты при этом используются.

Ноутбуки, компьютеры, смартфоны, планше-
ты и другие IT технологии стали частью нашей по-
вседневной жизни, они полноценное продолжение 
нас. Основной целью пользователя и желанием 
является относительно легкое получение коррект-
ной к запросу, актуальной и наиболее полной ин-
формации вовремя, бесперебойно, в любой мо-
мент времени и качественно.

Всемирная паутина стала отображением нашей 
цифровой жизни. Люди регистрируются в различ-
ных социальных сетях, заводят аккаунты, остав-
ляют комментарии, ставят лайки. С помощью 
гаджетов и интернета не только общаемся друг 
с другом, обмениваемся информацией, но и со-
вершаем покупки в интернет магазинах и их при-
ложениях. Так же бронируем и покупаем билеты 
на самолет и поезда, бронируем жилье, вызываем 
такси, записываемся на прием к врачу, использу-
ем смартфоны как навигаторы, фото и видеока-
меры, читалки, онлайн- банки, и просто как спо-
соб развлечься и скоротать время. Наши личные 
данные: информация о платежных картах, данные 
паспорта, номер телефона и многое другое могут 
стать доступными для мошенников.

При регистрации пользователи указывают свою 
почту и данные карты при покупке товара. Напри-
мер, почту взломали, в итоге этими данные могут 
воспользоваться мошенники. Так же эту информа-
цию можно собрать и использовать в определен-
ных целях, например фишинг, вейлинг и многое 
другое. Ресурсов, где мы можем оставить о се-
бе информацию, сейчас существует множество 
и нужно быть подкованным человек в сфере ин-
формационной безопасности.

Одной из наиболее актуальных проблем совре-
менного общества является защита информации. 
Из-за низкой грамотности населения в области ин-
формационной безопасности возникает необходи-
мость обучения школьников основам защиты ин-
формации и криптографии, а не которые выбираю 
такую профессию связанную с защитой информа-
цией.
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Самый популярный пароль в 2022 был pass-

word, на втором месте 12345. Простые пароли –  
одна из ключевых проблем обеспечения инфор-
мационной безопасности организаций. Пользо-
ватели не соблюдают базовые требования к без-
опасности паролей и правила их хранения из-за 
того, что недостаточно хорошо понимают необхо-
димость соблюдения требований к защите своих 
аккаунтов. Многие люди используют в качестве па-
ролей личные данные: имена детей или родствен-
ников, дни рождения, клички животных и другое.

Получается учащиеся младшего, среднего 
и высшего звена и даже их родители не знают ос-
нов информационной безопасности. А многие вы-
пускники не понимают специфики данной профес-
сии. Поступают на данную профессию и разочаро-
вываются. Понимают, что в основе лежит матема-
тика –  царица наук.

В ситуации возрастающей значимости вопро-
сов информационной безопасности не во всех 
школьных программах по информатики рассма-
тривается тема «Основы защиты информации», 
«Криптография», а в математике «теория чисел».

Сейчас классы делятся на профильный и об-
щий класс. Классы с профильном уклоном рас-
сматривают эти темы, но не всех школах есть пе-
дагогические кадры, которые компетентны в этих 
вопросах. Например, учебный комплекс по инфор-
матике для учащихся 10–11 класс И. А. Калинин, 
Н. Н. Самылкина есть раздел «Система RSA, клю-
чи открытые, закрытые, их получение». В учебники 
по информатике за 5 класс Л. Л. Босовой, А. Ю. Бо-
совой присутсвует тема «Шифры», в учебнике ин-
форматика для учащихся 10–11 классов Н. В. Мар-
кова затрагивают тему меры информационной 
безопасности- антивирусы. Проблема еще в самих 
учебниках по данной дисциплине. Каждое учебное 
заведение выбирают учебники под свою програм-
му обучения. Хотелось бы ввести единые учебники 
для всей нашей страны. Чтоб учебная программа 
не различалась в разных российских регионах. На-
пример, семья с ребенком переехали из одного ре-
гиона в другой. Дети поменяли школы, в итоге по-
лучаются разные программы обучения по данной 
дисциплине. Вследствие учащийся получает про-
белы в знаниях по изучаемым дисциплинам.

Так же хотелось бы, чтоб данный материал чи-
тался на одном уровне в среднем звене, чтоб уча-
щиеся в высшем звене определились со своей бу-
дующей профессией уже в школе. Чтоб они пони-
мали, что их ждет в Вузе и было подготовленная 
база для освоения дисциплин.

Главным составляющем информационной без-
опасности, является криптография. Криптография 
(тκρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») с греческо-
го переводится тайнопись. Это наука о методах 
обеспечения целостности данных.

В школьной программе среднего звена по ин-
форматике криптография рассматривается в рам-
ках темы «кодирование», при этом не дается по-
яснение о разнице между понятиями шифрования 
и кодирования.

Основой исследования являются работы в дан-
ных областях:
– защиты информации (А. И. Алексенцев, С. Г. Ба-

ричев, П. Гаррет);
– математических основ защиты информации 

(М. Айгнер, Дж. Андерсон, Е. Андреева);
– методики преподавания информатики в школе 

(С. А. Бешенков, А. Г. Гейн, А. П. Ершов);
– компетентностного подхода к образованию 

(А. А. Вербицкий, Д. А. Иванов, Е. Я. Коган).
Криптография и защита информации –  это 

очень подвижный пласт науки, особенно в 21 веке, 
благодаря информационным технологиям. Так как 
почти вся информации хранится, обрабатывается 
и передается в цифровом формате. При этом нуж-
но использовать актуальные методы защиты для 
нее.

Поэтому рабочие программы по этой дисципли-
не всегда должны оставаться актуальными.

На рынке труда в области информацион-
ной безопасности высокие требования к уров-
ню знаний выпускников вузов, также требует-
ся опыт работы в этой области. Увеличивается 
число хакерских атак, вследствие чего возрас-
тает потребность в высококвалифицированных 
специалистах по защите информации, в то вре-
мя как средние и высшие образовательные уч-
реждения дают только базовые знания в этой 
профессии.

В школьном образовании приоритетом явля-
ется подготовка к сдаче базовых экзаменов для 
выдачи аттестатов, вследствие этого учителя, ко-
торые преподают неосновные предметы, могут 
не иметь соответствующей квалификации. Мно-
гие учителя информатики имеют низкий уровень 
знаний в области информационных технологий, 
программирования, защиты информации.

Для решения этой проблемы нужно вводить 
льготы для молодых специалистов, дополнитель-
ные выплаты, повышать уровень образования 
в педагогических вузах (ввести изучение крипто-
графии или основ криптографии в программу под-
готовки учителей информатики), сотрудничать с IT 
компаниями.

Также проблемой является слабая, устаревшая 
материально- техническая база в школах: нехват-
ка компьютеров, устаревшее аппаратное и про-
граммное обеспечение. Хотелось бы организовать 
«секретную комнату» или лабораторные стенды 
по основе защите информации.

Был проведен опрос студентов с первого по пя-
тый курс специальности компьютерная безопас-
ность ТОГУ. По результатам исследования вид-
но, что 88% опрошенных студентов не изучали 
криптографию в школе, 68% не изучали теорию 
чисел в курсе математики, что приводит к трудно-
стям в изучении криптографических методов за-
щиты информации.

Так же 60% опрошенных не знали простые 
и исторические шифры. А с современной крипто-
графией не знакомы было 90% опрошенных сту-
дентов.
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Решением проблемы является введение 
криптографии в школьный курс информатики –  
«Основы информатики, защиты информации 
и криптографии».

Этот курс разделим на три пласта: начальный, 
базовый, продвинутый, как раз по звеньям школы 
(начальная, средняя и старшая школы).

Начальный курс проводить в начальной школе 
в игровом формате, квестах, максимально исполь-
зовать картинки, инфограмм и схем –  визуализа-
ция данных способствует быстрому усвоения ин-
формации [1], так же нужно включить ассоциации 
для учащихся –  ассоциативное мышление очень 
важно на начальном этапе изучения предмета [2], 
креативная педагогика [2]. В этот период обучения 
подготовим фундамент для бушующих знаний.

Этот тандем элементов педагогики обеспечит 
понимание и освоение тематики и созданию ба-
зы знаний для дальнейшего обучения в среднем 
и высшем звене школы.

Переходя в среднее звено нужно так же взять 
за основу обучение в младшем звену (креативная 
педагогика, инфограмма, игровая форма), но до-
бавлять уже усложнённые элементы данного кур-
са.

В средней школе –  начнем изучение историче-
ские шифры и основы криптографии.

На первом этапе ребята проходят исторические 
шифры. Знакомство и изучение исторических 
шифров –  первый шаг в сторону освоения профес-
сии криптоаналитика. Освоение первых шифров 
помогает точнее понять, с какой целью применяет-
ся та или иная операция в современном алгоритме 
шифрования. Изучение исторических шифров –  
это основа для понимания, что такое шифр, ключ 
и что такое наука криптография. Так же показы-
вает математические основы алгоритмов. К исто-
рическим шифрам относятся шифр Цезаря, шифр 
Виженера, квадрат Полибия и многие другие.

Шифрование шифром Цезаря «безкомпьютер-
ным» вариантом на практике осуществляется про-
ще, чем написание полноценного криптографиче-
ского алгоритма. Как раз в этой теме поможет ра-
зобраться MS Excel. В MS Excel есть удобная функ-
ция –  копирование формул и показ формул.Так же 
можно реализовать пользовательские функции 
в MS Excel. Они создаются с помощью Visual Ba-
sic. При этом можно изучить и программирование.

Второй по простоте это шифр Виженера. Шифр 
Виженера –  способ полиалфавитной замены с ис-
пользованием ключевого слова. Для реализации 
шифра Виженера в MS Excel используется алго-
ритмы действий.

Третий исторический шифр рассмотренный на-
ми –  полибианский квадрат. Полибианский ква-
драт –  шифр изобретен греческим государствен-
ным деятелем, полководцем и историком Полиби-
ем.

Преимуществами использования MS Excel для 
изучения исторических шифров является доступ-
ность программы, интуитивно понятный интер-
фейс, возможность легко построить наглядные 

таблицы, что позволяет применять MS Excel в об-
учении школьников, так как не нужно глубокого 
знания в программировании. Так же существуют 
множество специализированных программ для из-
учения криптографии. Например CrypTool. С по-
мощью этой программы можно реализовать исто-
рические шрифты.

Так же с ребятами можно создать виртуальный 
тренажер на сайте педагога. Это уже углубленная 
форма изучения криптографии и программирова-
ния.

В старшей школе –  изучение криптосистем с от-
крытым ключом: шифр RSA, шифр Эль- Гамаля, 
алгоритм Диффи- Хеллмана, электронную цифро-
вую подпись и основы криптографических прото-
колов.

Электронная подпись, созданная с помощью 
криптографических алгоритмов, является на-
дежным способом защиты данных и сообщений 
от несанкционированного доступа и изменения. 
История создания электронной подписи началась 
в конце XX века, и на данный момент она являет-
ся неотъемлемой частью электронной коммуника-
ции.

Также в средней и старшей школе нужно ис-
пользовать теоретические и практические зада-
ния, в которых нужно использовать наглядное по-
собие.

На первом этапе учащиеся высшего звена 
должны пройти ассиметричные и симметричные 
системы шифрования. Подробно изучит систему 
RSA и Эль- Гамаля, для дальнейшего ЭЦП.

Для изучения школьниками электронных под-
писей были выбраны алгоритмы: RSA, электрон-
ная подпись Эль- Гамаля, и российский ГОСТ Р 
34.10–2012 основанный на эллиптических кривых. 
По ним можно разработать программный ком-
плекс для изучения и проверки данных.

Данные алгоритмы отличаются математиче-
скими подходами к защите информации и стойко-
стью криптосистемы. Так же имеют свои уникаль-
ные преимущества и недостатки. Поэтому учени-
ки в школе смогут ознакомиться с различными 
криптографическими системами. Так как многие 
школьники не обладают достаточными знаниями 
для вычисления электронных подписей по выше 
указанным алгоритмам.

Разработанная программа даст возможность 
ученикам опробовать свои силы в криптографии, 
и позволит им более глубоко понять, насколько эта 
сфера может быть увлекательной и интересной.

По мере изучения разделов учащиеся долж-
ны усвоить следующие основные понятия: шифр, 
секретный и открытый ключ, кодирование, шиф-
рование, дешифрование данных, криптографиче-
ский протокол, электронная подпись, электронные 
деньги и разберутся в математике и теории чисел.

Благодаря этому ново введению, у учеников 
появятся основные знания и навыки работы в ин-
формационной безопасности. Что благоприятно 
повлияет в выборе их будущей профессии и в ка-
честве выпускников Вузов.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что-

бы решить проблемы в обучении специалистов 
по защите информации, нужно:
• ввести в школах предметы по изучению основ 

криптографии, защиты информации, теория 
чисел;

• создать актуальную техническую базу;
• развивать сотрудничество с IT-компаниями 

в области обучения учеников, проводить экс-
курсии и мастер классы;

• ежегодно обновлять и добавлять актуальную 
информацию в рабочие программы;

• актуализировать теоритическую и практиче-
скую информацию;

• ежегодное повышение квалификации педаго-
гов и многое другое.
В данной статье была представлены пример-

ная структура обучения учащихся, примерные 
практические работы, что позволит расширить 
знания учащихся в области защиты информации 
и криптографии.
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THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF THE 
BASICS OF CRYPTOGRAPHY IN A SCHOOL COURSE 
IN COMPUTER SCIENCE

Zufarova A. S., Buzykova Yu.S., Plotkina A. V., Kovalenko M. V.
Pacific State University, MIREA-Russian Technological University

Cryptography is an important part of computer science and informa-
tion security, which plays an increasingly important role in the mod-
ern world. The relevance of this topic is due to the need for special-
ists in the field of information security. The introduction of the basics 
of cryptography into the school computer science course can signifi-
cantly affect the choice of profession and the quality of specialists in 
the field of information security.
This article analyzes the situation with the study of the basics of 
cryptography and the basics of information protection in schools. 
The ways of solving this problem are suggested. The significance of 
this article lies in the fact that studying cryptography at school can 
help students understand how these technologies work, how they 
are used to protect data and what problems may arise when using 
them. The number of cybercriminals is increasing annually, accord-
ing to statistics from Rostelecom Solar, 416 thousand cybercrimi-
nals were identified in the first half of 2022, and 495 thousand –  in 
the second, thus, the growth was 19%. The involvement of school-
children in the field of information security is important for the future 
security of the network. The developed program will give students 
the opportunity to try their hand at cryptography, and will allow them 
to understand more deeply how exciting and interesting this field 
can be.

Keywords: cryptography, computer science, encryption, coding, in-
formation security, information protection, educational process, in-
formation culture, historical ciphers, asymmetric encryption, digital 
signature.
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В настоящей работе обсуждаются вопросы, связанные с про-
цессом цифровизации нашего общества и, в частности, систе-
мы образования. Отмечается, что процесс цифровизации про-
исходит нереально быстрыми темпами, затрагивает все уровни 
системы образования и всех участников образовательного 
процесса. Происходящие изменения носят как позитивный ха-
рактер, так и негативный. Негативные тенденции принято свя-
зывать с теми информационными технологиями, которые ис-
пользуются в процессе обучения (в меньшей степени) и теми, 
которые используются в повседневной жизни (включая интер-
нет).
Мы считаем, что опорой цифровизации является моделирова-
ние понятия информации и моделирование автоматизации ее 
обработки. При том эти процессы моделирования используют 
нестандартные разделы математики, которые не отражены 
в школьном курсе и не знакомы учителям нематематических 
специальностей. Поэтому, необходимо фундаментальное об-
разование и математизация образования, которая позволит 
человеку понимать происходящие процессы и иметь представ-
ления о роли и возможностях компьютерного моделирования.

Ключевые слова: цифровизация, информационные техноло-
гии, компьютерное моделирование, математическое модели-
рование, информация, модель.

Начиная с 1985 года наше общество и систе-
ма образования находятся в режиме непрерывно-
го изменения; одним из факторов, определяющих 
данные изменения, являются информатика и ин-
формационные технологии. С момента появления 
в школе дисциплины «Основы информатики и вы-
числительной техники» на данное направление 
развития образования возлагались существенные 
надежды (появилась совершенно не заполненная 
информационная электронная среда, в рамках ко-
торой казалось возможным реализовать все за-
мыслы).

За прошедшее время мы занимались компью-
теризацией, алгоритмизацией, информатизацией 
и, наконец, цифровизацией, при этом содержания 
дисциплин как в школах, так и вузах претерпевали 
существенные изменения; все эти преобразова-
ния проходили на фоне перехода на болонскую си-
стему обучения, что не могло отрицательно не от-
разиться на всех этих процессах. Но за это время 
появились различные электронные образователь-
ные ресурсы, методические пособия, резко воз-
росло количество научно- исследовательских ра-
бот, посвященных использованию информацион-
ных технологий в обучении.

Все сделанное предполагало надежду, что вот-
вот произойдут качественные изменения в дея-
тельности учителя и преподавателя, которые при-
ведут к повышению качества подготовки школьни-
ка и студента. К сожалению, наблюдается обрат-
ный процесс. Конечно, строительство информа-
ционного пространства велось без «генерального 
плана», без научной обоснованности и без доста-
точной профессиональной подготовки участни-
ков процесса, при этом приходилось использовать 
«чужие материалы».

Сейчас современное общество характеризует-
ся сложно взаимосвязанными между собою про-
цессами: глобальным ростом объема информа-
ции и стремительным увеличением количества 
«информационных потоков», компьютеризацией 
и цифровизацией различных сфер человеческой 
деятельности. Сегодня речь идет о цифровом об-
разовании и его феномене, который анализирует-
ся с позиций как понятийных –  определения базо-
вых категорий («цифровой сервис в образовании», 
«цифровая образовательная среда», «цифровое 
обучение», «цифровая идентичность» и т.д.), так 
и сущностно- содержательных его аспектов [4], [3], 
[2], обусловленных инновационной моделью обра-
зовательной практики. Но достаточно скоро вы-
яснилось, что основная причина так скажем «неу-
спеха» кроется в том, что у детей, выросших в со-
временном мире, в мире цифровой техники и со-
временных технологий, развитие и формирование 
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интеллекта происходит не так как это происходило 
до эпохи информатизации.

Особенно отчетливо это проявилось, ког-
да в вуз пришли дети воспитанные и выросшие 
в эпоху интернета. Мы столкнулись с новым эта-
пом развития интеллекта и психики, о котором пи-
сал О. К. Тихомиров еще в середине двадцатого 
века, утверждая, что информационные техноло-
гии не только помогают человеку и расширяют его 
возможности, но и влияют на содержание и стиль 
его мышления пока в неизвестном нам направле-
нии. Конечно, это не отменяет движение в сторону 
цифровизации.

В «Дидактической концепции цифрового про-
фессионального образования и обучения» циф-
ровизация образовательного процесса представ-
лена как двусторонняя трансформация его само-
го и цифровых технологий, используемых в нем 
с целью создания гибкой и адаптивной образова-
тельной системы, отвечающей запросам цифро-
вой экономики и обеспечивающей максимально 
полное использование дидактического потенциа-
ла вышеуказанных технологий [2, с. 7]. Если об-
ратиться к опыту стран, которые раньше нас на-
чали внедрять цифровые технологии в практику 
своего образования, то мы так же не получим ре-
зультата, и их ответы будут крайне противоречи-
вы. Так же, как и в нашей образовательной сре-
де, среди них есть ярые сторонники внедрения 
в процесс обучения информационных технологий, 
часто утверждающие, что утрата традиционного 
фундаментального образования носит не отрица-
тельный, а положительный характер в развитии 
интеллекта человека и его мозга. По их мнению, 
те предметно- системные знания, к которым мы 
привыкли, засоряют нашу память второстепенной 
ненужной информацией, которую легко найти ис-
пользуя информационные технологии, и, освобо-
дившись от которой, мы разблокируем истинные 
творческие способности человека.

Следует все же заметить, что большинство 
исследователей влияния цифровых технологий 
на развитие детей подтверждают наше дилетант-
ское мнение. Во многих исследованиях отмеча-
лось, что цифровое поколение меньше читает, 
имеет проблемы с запоминанием, предпочитает 
готовую обработанную информацию. С каждым 
годом увеличиваются болезненные зависимости 
и их последствия (зависимость от интернета, зави-
симость от компьютерных игр, зависимость от со-
циальных сетей, дефицит внимания, зависимость 
от телефона и других гаджетов).

Исследователи в области нейрофизиологии от-
мечают изменения в областях активности мозга 
при решении творческих задач. В связи с этим по-
явились школы, в которых ограничивается исполь-
зование цифровых технологий. В семьях с высо-
ким уровнем образования ограничивают обще-
ние детей с гаджетами. Очень актуальна в данном 
случае книга М. Шпитцера «Антимозг», в которой 
он обобщил исследования в области воздействия 
цифровых технологий на развития мозга детей. 

В этой книге он утверждает, что цифровые техно-
логии благо для тех, кто хорошо образован, но для 
тех, у кого мозг еще не сформирован, они могут 
оказать негативное влияние. Он обратил внима-
ние на использование компьютера детьми. В ран-
нем возрасте использование компьютера может 
привести к нарушению внимания и к затруднениям 
при чтении, в школьном возрасте приводит к соци-
альной изоляции, и акцент использования компью-
тера смещается на удовольствие. При этом он за-
мечает, что и человек, и компьютер обрабатывают 
информацию, а обучение предполагает  все-таки 
самостоятельную умственную работу.

Сотрудники нашей кафедры ежегодно прини-
мают участие в проверке результатов ЕГЭ и ОГЭ; 
в рамках обсуждения было отмечено, что общий 
уровень подготовки и обучаемости участников эк-
заменов падает, в частности, отмечалось негатив-
ное влияние цифровизации на умственное разви-
тие (здесь уместно напомним о мнении нейрофи-
зиологов о негативном влиянии информатизации 
на формирование головного мозга детей, то есть 
на умственное развитие). Выяснилось что в насто-
ящее время это явление интенсивно обсуждается.

Представленный Д. В. Буданцевым [1] библио-
метрический анализ публикационной активности 
(2016–2020 г.г. по данным eLIBRARY.RU), связан-
ной с цифровизацией образования, констатирует 
превалирование рубрики «Народное образова-
ние. Педагогика» над другими тематическими на-
правлениями этой же направленности. В работах 
обсуждаются и негативные эффекты, связанные 
с гипертекстовыми мультимедийными и сетевыми 
технологиями, влиянием средств автоматизации, 
которые человек использует в профессиональной 
и повседневной жизни. Обсуждается изменения 
психики, изменение познавательной активности, 
изменение рабочей (оперативной) памяти, фраг-
ментарность и невнятное представления о своих 
знаниях. Здесь уместно вспомнить о механизмах 
влияния на человека «живущего» в социальных 
сетях и об абсолютном доверии к информации, по-
лучаемой в его социальной сети и т.д.

Анализируя литературу, мы обратили внима-
ние в первую очередь на направления, связанные 
с цифровизацией высшего образования. Это ис-
пользование новых инструментов и информаци-
онных технологий в процессе проведения тради-
ционных занятий по традиционным образователь-
ным программам, при изучении традиционных 
дисциплин, развитие электронной образователь-
ной среды и создание системы онлайн- обучения. 
Понятно, что все эти направления взаимосвязаны, 
но каждое из этих направлений имеет свои осо-
бенности.

Процесс цифровизации отменить нельзя, так 
как он объективен и отражает тенденции развития 
нашего общества. При этом он оказывает суще-
ственное влияние на содержание процесса обуче-
ния и на его формы, –  меняет и модифицирует все 
социальные институты. Возникающие при этом 
положительные и негативные последствия много-
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плановы и связаны с набором социальных рисков 
для всех участников образовательного процесса.

В первую очередь необходимо изучать возни-
кающие негативные явления, систематизировать 
их, и через управление процессом цифровиза-
ции, минимизировать последствия в случае если 
их нельзя предусмотреть. Обычно при рассмо-
трении тех или иных направлений цифровизации 
внимание акцентируется на одном из них, и в рам-
ках этого направления определяется готовность 
использовать ИКТ ученика (студента) и учителя 
(преподавателя), либо влияние ИКТ на заинтере-
сованность в образовании школьников и студен-
тов, либо на новые формы обучения. Все это пред-
полагает новые требования как к преподавателю, 
так и к обучающемуся.

Современное состояние информационного 
пространства находится в процессе становления 
и требует комплексные исследования и оценок, 
с позиции требований которые возникают в обще-
стве. Нас непосредственно интересует указанная 
тематика применительно к образовательному про-
цессу в педагогическом вузе. Бесспорно, дидакти-
ческий процесс вуза направлен на формирование 
информационных и цифровых компетенций обу-
чающихся. Нами отмечалась тенденция интегра-
ции информационных компетенций через модель 
цифровых; описывалась модель информационной 
компетенции студентов вуза в свете цифровиза-
ции и развития цифровых технологий [5].

Но, на данный момент значимыми являются 
и вопросы, возникающие вследствие системно-
го использование цифровых технологий и, свя-
занные с принципиальными изменениями стере-
отипов мышления, возможной утратой студентов 
мыслить системно и критически. А. Р. Зенков от-
мечает, что «выпускникам учебных заведений 
понадобятся не только цифровые компетенции, 
но и фундаментальные знания, навыки критиче-
ского мышления» [3, с. 54].

Фундаментальные знания необходимы не толь-
ко на «выходе» из вуза, но и для успешного и ка-
чественного освоения студентами дисциплин в хо-
де вузовского процесса обучения. Напрашивает-
ся вопрос: может ли решить цифровая дидактика 
проблему приобретения обучающимися фунда-
ментальных знаний?

Обратимся к собственному опыту преподава-
ния математических дисциплин. Студентам пер-
вого курса преподается один из разделов высшей 
математики –  линейная алгебра; они изучают ос-
новные понятия теории матриц и определителей, 
их свой ства и приложения; системы алгебраиче-
ских линейных уравнений и способы их решения, 
линейные пространства и т.д.

В качестве методической помощи обучаю-
щимся предлагается разработанное нами учебно- 
методическое пособие и электронный учебный 
курс (ЭУК) на платформе LMS Moodle в электрон-
ной обучающей системе (ЭОС). ЭУК включает 
в себя теоретические, практические материалы, 
презентации, образцы решения задач, задания 

для самостоятельной и индивидуальной работы, 
тесты и др. Таким образом, для обучающихся соз-
даны комфортные условия для прохождения вы-
шеуказанного раздела.

Однако, как показывает итоговая аттестация, 
проблемным так и остается понимание студента-
ми математической сущности понятий и утверж-
дений, их взаимосвязи с другими математически-
ми объектами. Студент может вычислить опре-
делитель матрицы, нажав в Excel на «нужную 
клавишу», даже описать схему его вычисления, 
но почему таковая схема применяется, объяснить 
затрудняется, и, в лучшем случае, понимает, что 
числовую характеристику он определяет для ква-
дратной матрицы. Студент читает электронный 
текст или изучает содержание слайда, но не за-
мечает, например, что фундаментальный набор 
решений определяется только для однородной 
системы алгебраических линейных уравнений, 
а не для любой.

Сложнее обстоит дело с пониманием смыс-
лов объектов, когда одни математические терми-
ны «наслаиваются» на другие; например, поня-
тие –«матрица линейного оператора». Неужели 
преподаватель в картинках- слайдах должен объ-
яснять какой смысл заключен в матрице операто-
ра дифференцирования?

А может и не надо вообще обучающимся пони-
мать сущность математических понятий и утверж-
дений? Тогда бездумно придется студентам изу-
чить, например, аналитическую геометрию, кото-
рая рассматривает геометрические объекты, ис-
пользуя, в том числе, понятия и методы линейной 
алгебры. Разделы математической науки взаи-
мосвязаны между собою; инструментарий одного 
раздела математики используется в другом, на-
пример, математический анализ необходим для 
изучения теории чисел, решения задач оптимиза-
ции и т.д.

Знания специалистов не должны быть поверх-
ностными и краткосрочными. Фрагментарность, 
отрывочность и краткосрочность –  признаки «кли-
повой культуры» (Э. Тофлер) и «клипового мыш-
ления» (Ф. Гиренк).

Давайте посмотрим, на чем базируется цифро-
визация. Основным обьектом изучения обработки 
хранения и передачи является информация. В на-
стоящее время самой продуктивной моделью это-
го понятия является понятие информации, пред-
ложенное К. Шенноном (теория информации). Ис-
пользуя данную модель формализуются и строят-
ся компьютерные модели данного понятия с ис-
пользованием существующего математического 
аппарата.

Для передачи, хранения, сжатия и шифрования 
информации так же используются разделы мате-
матики. Вторая базовая часть процесса –  авто-
матизация работы с информацией; то, что ранее 
было присуще только человеку, стали выполнять 
автоматы. Здесь мы опять сталкиваемся с мате-
матической моделью из области математики («Те-
ория автоматов»). Стоит заметить, что и успехи 
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в искусственном интеллекте связаны с умением 
быстро и хорошо решать нелинейные системы ал-
гебраических уравнений.

Да, в цифровизации задействованы нестан-
дартные разделы математики, с помощью кото-
рых строятся информационные модели и авто-
маты, обрабатывающие информацию. Так может 
нам надо это учитывать, не забывая о достигну-
том в обучении математики. То есть мы находимся 
в том периоде жизни, когда основной метод науч-
ного познания, а именно, –  метод моделирования 
реализуется с помощью математического и ком-
пьютерного моделирования. Все это предполага-
ет в условиях цифровизации поиск возможностей 
усиления математической подготовки будущих 
учителей, ограничив чрезмерное внедрение ком-
петентностного подхода.

Может пришло время вспомнить, что качество 
системы образования не может быть выше каче-
ства работающих в ней учителей. Некоторое дви-
жение в эту сторону наблюдается, например, вво-
дится дисциплина «Теория вероятностей».

И, в заключение, некоторые нейрофизиологи 
утверждают, что наименее поддаются влиянию 
математики и музыканты.
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DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
PROCESS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATION 
SYSTEM

Kazinets V. A., Malykhina O. A.
Pacific National University

This paper discusses issues related to the process of digitalization 
of our society and, in particular, the education system. It is noted 
that the process of digitalization is happening at an unrealistically 
fast pace, it affects all levels of the education system and all partic-
ipants in the educational process. The changes occurring are both 
positive and negative. Negative tendencies are usually connected 
with those information technologies, which are used in the educa-
tional process (to a lesser degree) and those, which are used in 
everyday life (including the Internet).
We believe that the backbone of digitalization is modeling the con-
cept of information and modeling the automation of its processing. 
These modeling processes use non-standard areas of mathematics 
that are not covered in school courses and are not familiar to teach-
ers of non-mathematical specialties. Therefore, fundamental educa-
tion and mathematics education is needed, which will allow a person 
to understand the processes and have an idea of the role and pos-
sibilities of computer modeling.

Keywords: digitalization, information technology, computer mode-
ling, mathematical modeling, information, model.
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Эффективность использования тестовых заданий для реализации 
самостоятельной работы обучающихся
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Данная статья посвящена изучению эффективности исполь-
зования тестовых заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. Основой данного исследования послужил сборник 
задач «Тестовые задания для самостоятельной работы по дис-
циплине «Иностранный язык»», содержащий в себе тесты, 
предназначенные для курсантов юридических образователь-
ных учреждений. Данный сборник был создан преподавателя-
ми кафедры иностранных и русского языков для того, чтобы 
обеспечить обучающихся достаточным количеством материа-
ла, подходящего для самостоятельной работы.
В теоретической части статьи рассматриваются различные 
понятия, связанные с тестированием и самостоятельной рабо-
той как основными средствами обучения. Практическая часть 
представлена примерами тестов, способами их разработки. 
Вдобавок, в конце исследования был проведен опрос обучаю-
щихся, где было выявлено, насколько им удобно использовать 
тестовые задания в процессе самообучения.

Ключевые слова: контроль, тестирование, тест, самостоя-
тельная работа, учебный процесс.

Одним из основных вопросов любой фор-
мы высшего образования является его качество. 
На сегодняшний день требования к знаниям обу-
чающихся значительно возросли, поэтому возни-
кает необходимость совершенствования не толь-
ко методики преподавания и эффективности учеб-
ного процесса, но также и совершенствования 
контроля.

Тестирование является актуальным методом 
проведения контроля в процессе обучения ино-
странным языкам. Оно позволяет быстро и эф-
фективно оценивать масштаб учебных достижений 
и знаний обучающихся, а также уровень освоения 
ими пройденного учебного материала. Вдобавок, 
тестирование обеспечивает взаимодействие меж-
ду преподавателями и студентами, а оно, в свою 
очередь, является главным показателем повыше-
ния качества образования [3, 23–24].

С каждым годом интерес к тестированию рас-
тет, преподавателями и методистами разрабаты-
вается большое количество различного матери-
ала для контроля текущих знаний, который явля-
ется важнейшим фактором в процессе обучения 
и должен сопутствовать всему курсу обучения.

Самостоятельная работа, как известно, явля-
ется одним из составных компонентов образова-
тельного процесса. В результате такой работы об-
учающиеся развивают следующие навыки: дис-
циплинированность, организованность, контроль 
своих знаний и умений, они учатся правильно рас-
пределять свое время, а также разумно сортиро-
вать и анализировать полученную в ходе обучения 
информацию.

Следующим важным компонентом процесса 
обучения является контроль. Если он правильно 
организован, то способен развить умение быстро 
концентрироваться и сосредотачиваться на опре-
деленной цели, а также раскрывать внутренние 
психические резервы, такие как память, мышле-
ние, восприятие и внимание. Именно контроль ди-
агностирует у обучающихся пробелы в знаниях, 
а также определяет причины их возникновения [2, 
25].

Одним из видов контроля является тест, кото-
рый представляет собой одно или несколько зада-
ний. Все тесты можно классифицировать согласно 
их назначению. Ученые- тестологи разработали не-
кую классификацию, касающуюся непосредствен-
но языковых тестов, предназначенных для выяв-
ления готовности обучающихся к изучению ино-
странного языка. Опираясь на эту классифика-
цию, можно выделить следующие типы языковых 
тестов: тесты достижений, тесты владения язы-
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ком, тесты склонности к языку, диагностические 
тесты, тесты «размещения» [7, 16].

Тесты достижений помогают определить, на-
сколько хорошо был усвоен пройденный материал. 
Они используются при завершении цикла занятий 
в качестве рубежного контроля. Данный вид теста 
применяется в достаточно большом учебном кол-
лективе (курс, поток, несколько групп) и создается 
исключительно на основе пройденного материала.

Тесты владения языком не содержат в себе за-
даний, относящихся к определённой теме или кур-
су, они направлены на определение уровня владе-
ния языком у обучающихся.

Тесты склонности к языку используются в ос-
новном в целях разделения обучения студентов. 
Они соотносятся с итоговым контролем в конце 
всего курса обучения и определяют общие умения 
речевой деятельности с целью установления уров-
ня коммуникативной компетенции. [7, 16–20].

При работе с диагностическими тестами можно 
выявить пробелы в обучении. Эти тесты относят-
ся к виду вспомогательного контроля, целью кото-
рого является выделение областей знаний, пред-
ставляющих наибольшие трудности в овладении 
иностранным языком.

Тесты «размещения», как правило, проводят-
ся перед началом курса обучения, они помогают 
определить степень обученности студентов для 
того, чтобы объединить их в учебные группы с от-
носительно одинаковым уровнем владения ино-
странного языка.

Тесты выполняют следующие функции: диагно-
стирующую, обучающую, контролирующую, сти-
мулирующую, развивающую и дисциплинирую-
щую [4, 115].

Наряду с тестированием очень важно упомя-
нуть о таком понятии как контроль. На страницах 
методической печати понятие вида контроля соот-
носят с временем его проведения. Согласно этому 
критерию, можно выделить пять видов контроля: 
предварительный, вспомогательный, текущий, ру-
бежный и итоговый.

Предварительный (или предваряющий) конт-
роль, как правило, проводится преподавателями 
в начале учебного процесса. У данного вида конт-
роля есть определенные задачи, такие как опреде-
ление первоначального уровня владения языком 
и выявление причин неудовлетворительной подго-
товленности обучающихся к процессу овладения 
иностранного языка.

Вспомогательный (или диагностирующий) 
контроль обычно проводится во время учебного 
процесса перед началом новой темы. Он диагно-
стирует наличие знаний, на основе которых будет 
введение нового материала. Он помогает препо-
давателям осуществить эффективное знаком-
ство обучающихся с новым материалом с опорой 
на пройденный.

Текущий (или следящий) контроль проводится 
на каждом занятии, он затрагивает все виды учеб-
ной деятельности, проверяя эффективность овла-
дения определенной дозой новых знаний, навыков 

и умений, устанавливая связь между намеченной 
целью и результатами обучения.

Рубежный контроль также ещё называют пери-
одическим. Данный вид контроля помогает прове-
сти проверку знаний после изучения достаточно 
большого объёма материала: темы, раздела, цик-
ла, параграфа учебника.

Итоговый (или заключительный) контроль тра-
диционно знаменует завершение определённого 
действующей программой этапа обучения: семе-
стра, учебного года, всего курса. Этот контроль 
выявляет соответствие проверяемых знаний, на-
выков и умений заданным параметрам образова-
тельных стандартов, предусмотренных програм-
мой курса.

Понятие форма контроля трактуется на стра-
ницах методической литературы по-разному. Под 
формой контроля подразумевается определенная 
структура, система организации контрольных за-
даний установленного образца. В учебном процес-
се применяются такие формы контроля, как тести-
рование, опрос, контрольная работа, зачёт и экза-
мен [6, 10–14].

В юридических вузах самостоятельная работа 
обучающихся дифференцируется как одна из важ-
нейших составных частей образовательного про-
цесса. «Самостоятельная работа обучающихся –  
планируемая познавательная, организационно 
и методически направляемая деятельность, осу-
ществляемая под руководством, но без прямой 
помощи преподавателя для достижения конкрет-
ного результата» [1, 110–112]. Данная форма об-
учения осуществляется по заданиям преподава-
теля, через них у обучающихся формируется ин-
терес к творческой индивидуальной работе и уме-
ние самостоятельно решать все поставленные 
научные и учебные задачи. Именно с этой целью 
преподавателями кафедры иностранных и рус-
ского языков Уфимского юридического института 
был создан сборник задач для самостоятельной 
работы, представляющий собой тестовые зада-
ния, направленные на повторение и закрепление 
лексико- грамматических навыков, проверки уров-
ня владения иноязычной речью, подготовки специ-
алистов приобретать и совершенствовать профес-
сиональные навыки самостоятельно.

Данный сборник состоит из двух глав. В пер-
вой главе раскрывается понятие самостоятельной 
работы и тестирования, рассматриваются различ-
ные виды и формы контроля, технология состав-
ления тестов, также более подробно описывают-
ся самые популярные форматы тестовых заданий. 
Вторая глава представлена непосредственно те-
стовыми заданиями, направленными на отработку 
грамматических, лексических и страноведческих 
навыков обучающихся.

Стоит отметить, что тесты в данном пособии 
составлены в двух форматах. Для проверки от-
дельных компонентов языковых знаний широ-
ко используется формат с фиксированным отве-
том. Существует несколько типов формата с фик-
сированным ответом, из которых самым широко 



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

96

используемым в практике тестирования является 
формат «множественный выбор» [9, 226–236].

В данном формате даются варианты возмож-
ных ответов, из которых только один является пра-
вильным, остальные –  доказуемо неверны. Ниже 
представлен пример тестов из сборника в форма-
те «множественный выбор»:

Выберите правильный вариант инфинитива 
в инфинитивной конструкции The Complex Subject 
(Сложное подлежащее).

1. Many books are known … in our country every 
year.

a) be published b) were published c) to 
be published

2. You are supposed … in four years.
a) to graduate b) graduating c) to be grad-

uated
3. His answers in the court are considered … of 

great importance.
a) to be b) being c) be
Еще одним популярным форматом, фигуриру-

ющим в сборнике, является формат «перекрёст-
ный выбор». В данном формате тестовых заданий 
языковые единицы в двух списках объединяются 
по  какому-либо признаку: слово и его дефиниция, 
близкие по значению слова, синонимы, антони-
мы, иностранное слово и его эквивалент на род-
ном языке, тематические блоки и т.п. [2, 151]. 
В качестве языкового материала могут исполь-
зоваться как отдельные слова и словосочетания, 
так и целые предложения. Используя конкретный 
языковой материал в тесте «перекрёстного выбо-
ра» можно заложить задачу, «требующую анали-
за языковой единицы по любому признаку, в том 
числе, необходимому для усвоения графического, 
грамматического, семантического и акустическо-
го образа слова, его значения, «места» среди дру-
гих слов, возможности вступать в разнообразные 
сочетания с другими словами и т.д.» [8, 19].

В качестве примера формата «перекрёстный 
выбор» можно привести следующие тестовые за-
дания из сборника:

Соотнесите синонимы.
1. 1) to swear  a) to protect
2) to arrest  b) to murder
3) to employ  c) to detain, to apprehend
4) to ensure  d) to hire
5) to guard  e) to guarantee
6) to kill  f) to take an oath
Соотнесите русские и английские словосочета-

ния.
2. 1) знаки отличия  a) Metropolitan police
2) под присягой  b) Mounted police
3) столичная полиция c) under oath
4) министр внутренних дел d) counterpart
5) конная полиция  e) Home Secretary
6) законопослушный f) rank insignia
7) коллега   g) law-abiding
Данный сборник предназначен для самостоя-

тельной работы обучающихся, которая направле-
на на отработку и совершенствование лексико- 
грамматических навыков, а также навыков ауди-

рования и письма. После работы со сборником 
обучающиеся были опрошены, результаты этого 
опроса были проанализированы и подсчитаны. 
Обучающимся были заданы следующие вопросы:

1) Удобно ли Вам было работать со сборником?
2) Насколько Вам удобно было работать с те-

стовыми заданиями?
3) Удобнее ли Вам работать с тестами или 

с упражнениями?
4) Оказались ли тестовые задания эффектив-

ными для Вас?
5) По Вашему мнению, подходит ли тестирова-

ние для самостоятельной работы?

Эффективность тестирования

Положительные ответы
Отрицательные ответы
Затруднялись ответить

6) Помогло ли Вам тестирование усовершен-
ствовать лексические и грамматические навыки?

Всего было опрошено 40 человек. В итоге, 82% 
опрошенных дали сборнику и тестовому методу 
обучения положительную оценку, у 14% опрошен-
ных возникли сомнения по поводу данного вида 
самостоятельной работы, 4% обучающихся сочли 
данный метод непригодным и неудобным для са-
мостоятельной работы. Результаты можно просле-
дить в приведенной ниже диаграмме.

С каждым годом методика обучения иностран-
ным языкам совершенствуется и развивается, те-
стированию, как одному из основных элементов 
обучения, отводится немаловажная роль. Препо-
даватели неязыковых высших учебных заведе-
ний все чаще обращаются к вопросам, связанным 
с тестированием и контролем, а сами вузы пыта-
ются перенять традиции международной педаго-
гики и поставить тестовую диагностику на одну 
из ключевых позиций иноязычного обучения.

Контроль является основной функцией тестиро-
вания, но стоит отметить, что оно является также 
эффективным методом самостоятельной работы 
обучающихся, которая позиционируется как одна 
из важнейших составных частей образовательно-
го процесса. Самостоятельная работа способству-
ет формированию определенных навыков и умений, 
таких как разумное использование и распределение 
личного времени, усвоение пройденного материала.

Подводя итог, стоит отметить, что работа с те-
стами формирует у обучающихся различные ком-
петенции, например, учебно- познавательные, ин-
формационные, читательские, коммуникативные, 
вдобавок, обучаемые овладевают навыками не-
стандартного мышления и креативности.
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STUDY
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Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

This article is devoted to the study of the effectiveness of the test 
tasks for students’ self-education. The learning guide “Test tasks for 

the self-education in the discipline “Foreign language”” serves as the 
basis of this research. It contains tests intended for cadets of law in-
stitutes. This work was created by the lecturers of the Department 
of Foreign and Russian languages in order to provide students with 
sufficient amount of material suitable for the self-learning.
The theoretical part of the article maintains various concepts related 
to such notions as testing and independent study. They are regard-
ed as the main means of education. The empirical part is presented 
by the examples of tests and ways of their creation. In addition, at 
the end of the study authors of this article conducted a survey that 
revealed how convenient is the use of the test tasks for students in 
the process of self-learning.

Keywords: control, testing, test, independent study, educational 
process.
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Интегративный характер метода Case-study в процессе обучения 
профессионально- ориентированному иностранному языку

Лузганова Анастасия Алексеевна,
аспирант, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина
E-mail: luzganova.aa@mail.ru

Ключевая задача статьи состоит в обосновании положения 
об интегративном характере метода Case-study при обучении 
профессионально- ориентированному иностранному языку 
в ВУЗе. Интегративный характер заключается в возможности 
включения в метод Case-study элементов других интерактив-
ных методов, к которым относятся: метод интегрированного 
предметно- языкового обучения (Content and language integrat-
ed learning –  CLIL), метод ролевой игры, метод, основанного 
на решении задач (Task-based instruction) и метод Case-study. 
В статье приводится краткая характеристика и основные чер-
ты каждого из указанных методов. Описываются профессио-
нальные навыки и умения, которые формируются в процессе 
обучения профессионально- ориентированному языку, осно-
ванном на применении рассматриваемых интерактивных ме-
тодов. Сделан вывод о возможности применения элементов 
всех рассмотренных интерактивных методов в практике при-
менения метода Case-study при обучении профессионально- 
ориентированному иностранному языку, что подтверждает по-
ложение об интегративном характере метода Case-study.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, 
профессионально- ориентированный иностранный язык, метод 
Case-study, Task-based instruction, метод ролевой игры, метод 
CLIL

Разработка новых методик обучения ино-
странному языку является основной задачей со-
временной методики преподавания иностранных 
языков. В условиях глобализации переводчики 
должны не только владеть иностранным языком 
на высоком уровне, но и обладать знаниями, на-
выками и умениями предметной области, что по-
зволит им выполнять профессиональные зада-
чи. Исходя из этого, подготовка специалистов- 
переводчиков в области иностранного языка име-
ет профессионально- ориентированный характер, 
не только знание иностранных языков и предмет-
ной области.

На сегодняшний день большинство методик 
строятся на нескольких подходах, среди которых 
преимущество отдается коммуникативному подхо-
ду. Советский лингвист Е. И. Пассов описал ком-
муникативный подход как подход, «который на-
правлен на формирование у обучаемых смысло-
вого восприятия и понимания иностранного языка, 
а также овладение языковым материалом для по-
строения речевых высказываний» [1, c.68].

В профессиональные обязанности специалиста- 
переводчика входит лингвистическое сопрово-
ждение встреч, в связи с чем коммуникация как 
процесс приема и передачи информации стано-
вится важным элементом их профессиональной 
деятельности. Исходя из основных характеристик 
коммуникативного подхода в основу современных 
методик преподавания положены интерактивные 
методы преподавания, предполагающие актив-
ное вовлечение студентов в дискуссию, использо-
вание изученных языковых единиц и предметной 
лексики в процессе обсуждения.

К современным интерактивным методам обу-
чения иностранным языкам относят следующие: 
метод обучения, основанный на решении задач 
(Task-based instruction), метод ролевой игры, инте-
грированное предметно- языковое обучение (Con-
tent and Language Integrated Learning –  CLIL).

Обучение, основанное на решении задач (“Task- 
Based instruction” –  TBI) –  метод обучения, в основу 
которого, как следует из названия, положено ре-
шение задач. П. Скехан описывает «задачу» сле-
дующим образом: «некоторая коммуникативная 
проблема, требующая решения; характерно суще-
ствование некоторой связи с реальной деятельно-
стью, решение задачи имеет приоритетное значе-
ние». [4, p.50].

Для реализации данного метода, как утвержда-
ет Г. Д. Браун, «исключительную важность игра-
ет правильный выбор материала и организация 
процесса коммуникации. Обучающиеся должны 
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иметь достаточный уровень владения иностран-
ным языком для включения в процесс обсуждения 
проблемы, проблема должна быть действительно 
актуальной и интересной учащимся» [4].

Задача при таком обучении строится, исходя 
из реального профессионального контекста, что 
формирует у студентов навыки принятия решений 
подобных профессиональных ситуациях. Исполь-
зование аутентичного профессионального мате-
риала –  текстов предметной области, аудио- и ви-
деоматериалов на иностранном языке направлено 
на формирование предметной и языковой компе-
тенций студентов.

При использовании метода ролевой игры дея-
тельность студентов направлена на моделирова-
ние реальных профессиональных ситуаций, в ко-
торых студенты «играют» роль одного из участ-
ников коммуникации. А. М. Смолкин отмечает, что 
«с помощью данного метода развиваются не толь-
ко языковые навыки, но и навыки принятия реше-
ний «в условиях взаимодействия, соперничества 
(конкуренции) между различными решающими 
сторонами или расхождения их частных целей» [2, 
c.68].

Метод ролевой игры является одним из наи-
более распространенных интерактивных методов 
обучения иностранному языку. Г. Ладус подчерки-
вает, что для данного метода характерно приме-
нение имеющихся знаний о реальном мире и раз-
витие своих навыков взаимодействия с другими 
людьми на иностранном языке. Кроме того, автор 
утверждает, что «не существует рисков для ком-
муникации, деятельность студентов наполнена по-
зитивными эмоциями. Данная «игра» позволяет 
сформировать уверенность при общении на ино-
странном языке» [5, с. 4]

Метод интегрированного предметно- языкового 
обучения («Content and Language Integrated 
Learning–CLIL») является активно развиваю-
щимся методом обучения профессионально- 
ориентированному иностранному языку.

Д. Марш, один из основоположников Инте-
грированного предметно- языкового обучения, 
определил данный метод, как «двой ственно- 
направленное обучение, сосредоточенное как 
на предмете изучения, так и на языке, как сред-
стве обучения. Изучение иностранного языка на-
правлено обучение и изучение предмета более, 
чем на изучение языка самого по себе» [7, с. 33]. 
Данный метод направлен на «погружение» в язы-
ковую среду, использование аутентичного язы-
ка для развития и выражения профессиональных 
идей средствами иностранного языка.

И. Робинсон также отмечает инновационность 
данного подхода, которая заключается в интегри-
ровании ресурсов, посредством совместного из-
учения предмета и языка, а также возможности 
изучения предмета на языке (learning in language), 
a через язык (learning through language). Так ос-
новной идеей такого обучения является одновре-
менное освоение иностранного языка и осознание 
профессионально- значимой информации [7].

Реализация данного метода требует высокой 
квалификации преподавателя иностранного язы-
ка, а также знания предметной области. В боль-
шинстве случает организация работы осуществля-
ется путем совместной деятельности преподава-
теля иностранного языка и специалистов пред-
метной области, постоянных консультациях при 
выборе учебного материала и профессиональной 
учебной литературы.

Применение данного метода способствует раз-
витию навыков профессиональной иноязычной 
коммуникации и формированию предметной ком-
петенции студентов- лингвистов.

Метод Сase-study является интерактивным ме-
тодом изучения иностранного языка, используе-
мый в различных сферах науки. Использование 
данного метода обучения, по мнению Л. Лин, объ-
ясняется необходимостью применения определен-
ных практических навыков обучающихся, их уме-
нием планировать, принимать решения и улуч-
шать организаторские навыки [6].

Указанный метод предполагает использова-
ние иностранного языка для решения конкретной 
проблемной ситуации профессиональной сферы –  
кейса. «Кейс» (от англ. “case” –  случай) –  реаль-
ная ситуация, которая имела место в прошлом, 
обнаруживает комплексную социальную проблему 
и необходимость ее выявления и решения [3, с. 7].

Для решения кейса студентам необходимо изу-
чить текст кейса и дополнительный материал, рас-
крывающий сущностные аспекты описываемой 
проблемы, предложить варианты решения кей-
са и обсудить решения проблемы, предлагаемые 
другими студентами. Заключительным этапом ра-
боты над кейсом может быть презентация реше-
ния кейса с позиции одного или нескольких участ-
ников ситуации.

Применение данного метода развивает следу-
ющие необходимые для выполнения профессио-
нальной деятельности навыки: коммуникативные 
навыки студента, навык принятия решений, навык 
работы в команде и другие. Более того, для реше-
ния кейса студентам необходимо применить зна-
ния предметной области, что способствует форми-
рованию предметной компетенции.

По нашему мнению, данный метод име-
ет интегративный характер при обучении 
профессионально- ориентированному иностран-
ному языку, так как при работе над кейсом могут 
быть использованы элементы рассмотренных ра-
нее интерактивных методов обучения иностранно-
му языку.

Так, ключевым элементов любого кейса яв-
ляется проблема, которую необходимо решить 
в процессе обсуждения кейса. Работа над кейсом 
предполагает изучение и анализ проблемной про-
фессиональной ситуации, для решения которой 
необходимо применить знания предметной обла-
сти. Описанный элемент кейса представляет со-
бой процесс обучения с использованием метода, 
основанного на решении задач (Task-based instruc-
tion).
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Представление решений кейса может быть ор-
ганизовано в форме ролевой игры, в рамках ко-
торой студенты представляют решение с позиции 
одного из ключевых участников описанной в кей-
се проблемной профессиональной ситуации, что 
соответствует организации работы студентов при 
использовании интерактивного метода ролевой 
игры.

Подготовка решений проблемной ситуации 
кейса требует тщательной проработки материа-
ла предметной области, изучения подобных ре-
альных ситуаций профессиональной сферы и пу-
тей выхода из сложившейся ситуации. Кроме то-
го, необходимым элементов является определе-
ние возможных последствий принятого решения, 
исходя из реалий профессиональной сферы. Все 
перечисленные элементы соответствует методу 
интегрированного предметно- языкового обучения 
(CLIL).

Исходя из рассмотренных нами ключевых эле-
ментов метода Case-study, мы приходим к выво-
ду, что в указанный метод входят элементы других 
интерактивных методов обучения иностранному 
языку. Данное положение позволяет нам сделать 
вывод о интегративном характере метода Case-
study, который выражается в возможности вклю-
чения элементов таких интерактивных методов 
как метода, основанного на решении задач, мето-
да интегративного предметно- языкового обучения 
(CLIL), а также ролевой игры в процесс реализа-
ции метода Case-study. Интегративный характер 
метода Case-study позволяет считать данный ме-
тод эффективным при обучении профессиональ-
но-
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The key objective of the article is to substantiate the position on the 
integrative nature of Case-study method in teaching a profession-
ally oriented foreign language at University. The integrative nature 
means the possibility of including the elements of other interactive 
pedagogical methods in Case-study method, including Content and 
language integrated learning (CLIL), Role play method, Task-based 
method, and Case-study method. The article provides a brief de-
scription and main features of each of these methods. The profes-
sional skills formed in the process of teaching a professionally ori-
ented language based on these methods are described. The conclu-
sion about the possibility of implementation of all considered inter-
active methods elements in the practice of Case-study method ap-
plying in teaching professionally oriented foreign language is made. 
The conclusion confirms the position on the integrative nature of 
Case-study method.
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Методы преподавания изобразительного искусства: на примере уроков 
рисования натюрмортов в начальных школах Китая
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аспирант, кафедра методики, Московский педагогический 
государственный университет
E-mail: 852454340@qq.com

Целью статьи является исследование методов обучения на-
тюрморту младших школьников в китайских общеобразова-
тельных школах в рамках преподавания учебных дисциплин 
по изобразительному искусству. Рассматривая основные ме-
тодологические основы обучению натюрморту в начальных 
школах Китая, автор описывает психолого- педагогические 
основы изучения проблемы эстетического развития лично-
сти младших школьников средствами изобразительного ис-
кусства; основные композиционные техники при построении 
композиции натюрморта; изобразительные техники рисования 
с натуры. Автором проанализированы примеры использования 
авторских методов преподавания изобразительного искусства, 
применяемых в начальных школах Китая. Практическую зна-
чимость исследования представляет собой педагогическая мо-
дель обучения натюрморту в начальной школе Китая, включа-
ющая совокупность методов преподавания изобразительного 
искусства, поэтапное обучение построению композиции, ме-
тоды обучения изобразительным техникам живописи с учетом 
различных средств выразительности.

Ключевые слова: изобразительное искусство, методы препо-
давания, обучение китайских школьников, композиция натюр-
морта, рисование с натуры.

Современное художественное образование 
в общеобразовательных школах Китая представ-
лено целенаправленным воспитательным процес-
сом эстетической и творческой направленности 
посредством искусства и взаимообусловлено та-
кими актуальными воспитательными задачами 
общего образования, как возрождение, сохране-
ние и популяризация народного искусства и тра-
диционной китайской культуры. Художественно- 
эстетическую направленность воспитательного 
процесса в общеобразовательных школах иссле-
дователи Ш. Сунь [2] и С. Цинь [5] характеризуют 
как организацию образовательного пространства 
взаимодействия философской, социокультурной 
и непосредственно художественной составляю-
щих изобразительной деятельности, предполага-
ющей использование различных методов и прие-
мов обучения традиционной китайской живописи 
с учетом возрастных и психолого- педагогических 
особенностей обучающихся.

В связи с этим, вслед за Ш. Сунь [2], мы обра-
щаем внимание на то, что основным направлени-
ем в изобразительном искусстве Китая выступает 
образовательная деятельность по обучению рисо-
вания натюрморта как важного жанра живописи, 
способствующего овладению обучающимися ос-
новными принципами и техниками изобразитель-
ной деятельности и оказывающего существенное 
влияние на формирование творческих способно-
стей учеников. О важном значении в традицион-
ной китайской живописи жанра натюрморта и его 
месте в системе общего образования Китая ука-
зывают и исследования Ю. Сунпин [3], согласно 
которым обучение на уроках по изобразитель-
ному искусству рисованию натюрмортов предпо-
лагает реализацию традиционного философско- 
педагогического принципа изучения китайской 
живописи «от поверхностного к глубокому», где 
осуществляется упор на обучение копированию 
в живописи и овладению базовыми приемами ри-
сунка, а также предполагает освоение обучаю-
щимися традиционных живописных техник в про-
цессе анализа и наблюдения за окружающими 
предметами. Отсюда следует понимание места 
в педагогике и в системе китайского художествен-
ного образования процесса обучения рисованию 
натюрмортов как квинтэссенции личностного ос-
мысления философской и культурологической со-
ставляющей в обучении, обуславливающей необ-
ходимость соблюдения национальных традиций 
в культуре и искусстве Китая и овладения базовы-
ми художественными знаниями, умениями и навы-
ками, такими как композиционные умения, навыки 
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по соотношению форм, цвета и тени в живописи, 
умения по работе с различными изобразительны-
ми материалами и т.д. –  все это составляет осно-
вы традиционного китайского художественного 
образования.

Психолого- педагогические особенности млад-
шего школьного возраста, природная подража-
тельность и впечатлительность в поведении и об-
щении, а также сензитивность к различным про-
дуктивным видам деятельности обуславливают 
необходимость преподавания изобразительно-
го искусства, в том числе и обучения рисованию 
натюрмортов, в системе начального образования 
в китайских школах. С этим согласны И. Тань [4] 
и Н. В. Пустовалова [1], согласно исследовани-
ям которых художественное обучение младших 
школьников является составной частью творческо-
го и эстетического развития личности, т.к. рисунок 
предполагает создание художественного продукта 
средствами изобразительного искусства, облада-
ющего эстетической и культурной ценностью.

В связи с этим, Н. В. Пустовалова [1] обраща-
ет внимание на важность в овладении младшими 
школьниками практическими навыками работы 
с художественными материалами при обучении ри-
сованию с натуры натюрмортов, указывая на раз-
витие необходимых аналитико- синтетических спо-
собностей при рассматривании, анализе и срав-
нении предметов, установлении сходства и раз-
личий, определении особенностей формы, цвета 
и качества поверхностей предметов, таких как на-
блюдательность, внимательность, зрительная па-
мять, аналитический свой ства мышления, обоб-
щенное видение темы сюжета натюрморта, а так-
же формирование практических умений и навыков 
изобразительной деятельности для последующей 
самостоятельной работы и ее оценивания.

Согласно исследованиям Ш. Сунь [2], в настоя-
щее время методика работы над учебным натюр-
мортом в рамках художественного изобразитель-
ного обучения в Китае в системе общеобразова-
тельных школ и вузов, характеризуется доста-
точно быстрыми темпами развития и внедрения 
различных педагогических методов и приемов об-
учения натюрморту, а изучение основных техник 
натюрморта выступает неотъемлемой частью ки-
тайского художественного образования. В связи 
с этим, к основным методам преподавания рисова-
ния натюрмортов в рамках преподавания изобра-
зительного искусства в начальных школах Китая, 
Ш. Сунь [2] и Ц. Чжан [6] относят следующие: по-
этапное усложнение обучения; метод повторения; 
обучение по образцам; метод включения самосто-
ятельной деятельности и осознанности в обучении 
и др. Кроме этого, авторы указывают на основные 
техники традиционной китайской живописи в про-
цессе работы над учебным натюрмортам, такие 
как «гунби» и «се-и».

Первое направление предполагает тщатель-
ную и точную прорисовку мельчайших деталей 
рисунка, в то время как второе направление под-
разумевает более общую передачу субъективного 

восприятия натюрморта на холст или бумагу, что, 
на наш взгляд, наиболее адекватно и продуктив-
но в художественном обучении в начальной шко-
ле. Кроме того, Ц. Чжан [6] в своей статье приво-
дит экспериментальные исследования, результа-
ты которых указывают на необходимость уделять 
внимание изучению основ цветоведения и компо-
зиции при обучении натюрморту младших школь-
ников, что, в свою очередь, призвано выполнять 
следующие функции в изобразительной деятель-
ности обучающихся: развивать умение правильно 
передавать цвет предметов в рисунке, смешивая 
нужные цвета; видеть цветовые, световые кон-
трасты и перспективу рисунка; выделять главные 
и второстепенные объекты в композиции; сопо-
ставлять и сравнивать формы предметов и факту-
ру их поверхностей; развивать эстетический вкус 
при созерцании натуры и готового художественно-
го продукта.

В связи с этим, Ц. Чжан [6], описывая автор-
ские методы преподавания изобразительного ис-
кусства в начальных школах Китая, в частности 
в городе Харбин, приводит методические реко-
мендации по подбору предметов и создания ком-
позиционного центра натюрморта, такие как одно-
образие и вариативность расположения объектов, 
соблюдение правил освещенности и распределе-
ния светотени, включение второстепенных объ-
ектов в композицию, а также соблюдение правил 
по подбору предметов для рисования, их сложно-
сти и разнообразия по форме, цвету и количеству.

Исходя из этого, изучая особенности созда-
ния композиции, Ц. Чжан [6], обращая внимание 
на важность обучения младших школьников ком-
позиционным умениям при создании натюрмор-
та, описывает основные педагогические методы 
и приемы создания композиции, распределения 
объектов в ней, а также характеризует правила вы-
бора предметов для рисования натюрморта млад-
шими школьниками с точки зрения из психолого- 
педагогических особенностей. В связи с этим, 
автор в своей статье указывает на важность со-
блюдения младшими школьниками правильной 
дистанции с бумагой или холстом для построения 
единого целостного и неразрывного образа рисун-
ка, описывает алгоритм аналитико- синтетической 
деятельности младших школьников в процессе 
наблюдения за натюрмортом, правила переноса 
расположения объектов в композиции на холст. 
Также, при подборе объектов для натюрморта, 
по мнению автора, педагогу необходимо учиты-
вать однообразие предметов по форме и цвету, 
возможность создания композиционного центра 
и второстепенных объектов, вариативность распо-
ложения объектов на разной глубине и с элемен-
тами загораживания, соблюдение правил в уста-
новке освещения и распределении светотени 
на объектах. Для младших школьников отдельных 
возрастных групп педагогу необходимо подбирать 
различные по сложности предметы для рисова-
ния: на первых ступенях обучения это могут быть 
единичные фрукты или овощи, простые по фор-
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ме цветы или листья; на последующих –  включа-
ют элементы традиционной китайской культуры, 
предметы чайной церемонии, национальные рас-
тения, более сложные по форме и цвету овощи, 
фрукты и ягоды.

Согласно исследованиям Ш. Сунь [2], И. Тань [4] 
и С. Цинь [5], основными методами преподавания 
изобразительного искусства на уроках обучения 
рисованию натюрморта в начальных школах Китая 
является организация поэтапного целенаправлен-
ного образовательного процесса, включающего 
в себя следующие виды художественной деятель-
ности: аналитико- синтетическую деятельность 
по изучению натурной композиции натюрморта, 
формы и цвета ее объектов, пространственного 
положения и локализации цвета, тени и полуте-
ни, рефлексов и бликов, а также ее эстетического 
восприятия, основными методами которой высту-
паю опросно- ответные методы, такие как обучаю-
щая беседа и дискуссия; совместная с педагогом 
практико- художественная деятельность по выпол-
нению композиции натюрморта младшими школь-
никами в карандаше, в процессе которой проис-
ходит закрепление теоретических знаний и прак-
тических навыков о последовательности выполне-
ния композиции, прорисовка форм каждого объек-
та натюрморта, обозначение границ света и тени, 
основной метод которой репродуктивный, «рабо-
та по образцу» с представлением педагогом за-
конченного рисунка- образца композиции натюр-
морта, выполненного карандашом; самостоятель-
ное выполнение работы младшими школьниками 
в различных изобразительных техниках, включа-
ющая в себя проработку фона, прорисовку теней, 
детализацию и прорисовку отдельных объектов 
композиции, последовательность которой контро-
лируется и корректируется педагогом, основны-
ми методами обучения здесь выступают методы 
работы с кистью с упором на тонких линиях, осу-
ществляемой по образцу и по памяти школьников, 
с соотнесением с эталоном.

Таким образом, преподавание изобразитель-
ного искусства в начальных школах Китая, в част-
ности обучение рисованию натюрмортов в различ-
ных изобразительных техниках, позволяет млад-
шим школьникам узнать важнейшие принципы 
китайской традиционной живописи, а также вклю-
читься в процесс формирования творческой лич-
ности.
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METHODS OF TEACHING FINE ARTS: ON THE 
EXAMPLE OF STILL LIFE DRAWING LESSONS IN 
CHINA’S PRIMARY SCHOOLS

Liu Siqi
Moscow Pedagogical State University

The purpose of the article is to study the methods of teaching still life 
to elementary schoolchildren in Chinese secondary schools as part 
of the teaching of academic disciplines in fine arts. Considering the 
main methodological foundations for teaching still life in elementary 
schools in China, the author describes the psychological and ped-
agogical foundations for studying the problem of the aesthetic de-
velopment of the personality of younger schoolchildren by means of 
fine arts; basic compositional techniques in the construction of a still 
life composition; fine drawing techniques from nature. The author 
analyzed examples of the use of the author’s methods of teaching 
fine arts used in elementary schools in China. The practical signif-
icance of the study is the pedagogical model of teaching still life in 
elementary school in China, which includes a set of methods for 
teaching fine arts, step-by-step training in building a composition, 
teaching methods for fine painting techniques, taking into account 
various means of expression.

Keywords: fine arts, teaching methods, teaching Chinese students, 
still life composition, drawing from life.
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В статье рассматривается актуальность исследования мо-
лодежной политики в университете и ее роль в обществен-
ной жизни района, страны. Проблема содействия молодежи 
в общественно- политической жизни государства особо ак-
туальна на данном этапе развития России, так как молодежь 
имеет достаточный процент в демографии. Утверждение госу-
дарственной студенческой политики обуславливается форми-
рованием условий для целостной, непрестанно совершенству-
ющейся личности. Показана динамика демографии молодежи 
до 2025 года. Разработана схематично система молодежного 
самоуправления Донского ГАУ. Приведены все функциони-
рующие акции и студенческие движения университета, в ко-
торые они могут быть вовлечены. Определены ориентиры 
современных требований молодежи во взгляде социально- 
демографического портрета. Проведены исследования удов-
летворенности молодежными организациями и их уровнем. 
Рассмотрены итоги и сделаны определённые выводы.

Ключевые слова: молодежь, студенты, молодежная политика, 
творческие советы, научные советы, патриотические советы, 
студенческое самоуправление.

Российская Федерация является одним из все-
мирных лидеров по числу молодых профессиона-
лов с высшим образованием. Многие индивидуу-
мы входят в количество победителей и призеров 
международных спортивных состязаний, творче-
ских фестивалей и спартакиад. При этом наблю-
дается закономерность к увеличению отрицатель-
ного влияния ряда внутренних и внешних аспек-
тов, повышающих риски возрастания агрессий со-
циального, социально- экономического и ценност-
ного характера.

Спорным аспектом является разрушительное 
информационное влияние на молодежь, которое 
в условиях социального неравенства, как демон-
стрирует опыт других стран, может привести к уже-
сточению молодежной жестокости, национальной 
и религиозной нетерпимости, а также социальной 
нестабильности в обществе. Важно наработать 
в молодежной среде ориентир общенационально- 
государственной политики, а также воспитать чув-
ство гордости за Отечество.

Главным результатом обновления националь-
ной молодежной политики должно стать улучше-
ние социально- экономического положения моло-
дежи в Российской Федерации и повышение степе-
ни ее вовлеченности в социально- экономическую 
жизнь страны.

Раскроем само понятие, что же такое государ-
ственная молодежная политика. Государственная 
молодежная политика» –  направление деятель-
ности Российской Федерации, представляющее 
собой систему мер осуществляемых молодежью 
на основе взаимоотношения с гражданским обще-
ством [1, 2, 3].

Молодежь –  это социально- демографическая 
группа, определяемая по возрастному и культур-
ному статусу, характеризующаяся своими интере-
сами и ценностями. К этой группе относятся ли-
ца в возрасте от 14 до 30 лет, а в других случа-
ях, определенных правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, 
до 35 лет и более, имеющие постоянное место 
проживания на территории Российской Федера-
ции или проживающих за рубежом (граждане Рос-
сийской Федерации и сограждане) [2, 3].

Всемирные закономерности доходчиво убе-
ждают, что стратегическими превосходствами 
будут пользоваться те страны, которые сумеют 
успешно и плодотворно задействовать образова-
тельный ресурс становления, главным носителем 
которого является молодежь.

На 1 мая 2023 численность населения (постоян-
ных жителей) России составляет 145 975 300 чело-
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век, в том числе детей в возрасте до 6 лет –  14 579 
283 человека, подростков (школьников) в возрас-
те от 7 до 17 лет –  17 243 332 человека, молоде-
жи от 18 до 29 лет –  17 498 789 человек, взрослых 
в возрасте от 30 до 60 лет –  62 787 626 человек, 
пожилых людей от 60 лет –  31 822 615 человек, 
а долгожителей России старше 80 лет –  2 043 654 
человека [4].

Федеральный проект «Развитие системы под-
держки молодежи («Молодежь России»)» ориен-
тирован на формирование условий для высоко-
эффективной мотивации молодежи, в том числе 
на совершенствование коммуникации. Проект ре-
гламентирует проведения по увеличению охвата 
студенческими проектами и программами, осве-
домлению молодежи о перспективах, механизмах 
и путях их реализации в России [5].

Э. К. Погорский считает, что одним из наибо-
лее эффективных инструментов конструирования 
и развития инновационности молодежи является 
обладание молодыми людьми опытом социокуль-
турного проектирования –  участием в молодежной 
политике [6].

В. В. Алиев выделяет ряд специфических для 
молодого поколения форм и способов участия 
в жизни общества и принятии общественно значи-
мых решений, таких, например, как молодежные 
парламенты, молодежное самоуправление в учеб-
ных заведениях, различные молодежные проек-
ты и мероприятия, молодежные форумы, круглые 
столы и т.д. таких форм множество, хотя пробле-
мой остается их эффективность с точки зрения 
действительного включения молодежи в полити-
ческий процесс [7].

В современном мире глобальных изменений, 
мы считаем, что главными задачами в молодёж-
ной политике надо обозначить следующие [8]:
– движения детей и молодежи;
– трудоустройство молодежи;
– профориентация;
– помощь незащищённых молодых индивидов 

или тех, кто встретился с личностными трудно-
стями: дети-сироты, молодые люди с ОВЗ, ти-
нейджеры, осуществившие правонарушения;

– становление инфраструктуры в молодежных 
советах.
Важно обозначить, что в настоящее время 

вопросы молодежной политики становятся все 
столь актуальными, применительно к социально- 
экономическим прогнозам. Если в прошлое де-
сятилетие наблюдался прирост популяции моло-
дежи, то до 2025 г. по демографическим предпо-
сылкам ожидается уменьшение ее численности. 
Приведённый демографический прогноз (рис. 1), 
он обусловливает о снижении численности моло-
дежи до 2025 года [9].

Новые вызовы, связанные с преобразования-
ми в масштабном мире, новые задачи социально- 
экономического становления страны требуют 
структурного изменения, модернизации задач 
и механизмов государственной молодежной поли-
тики.
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Рис. 1. Динамика молодежи, млн человек

В масштабах государства выработана и цирку-
лирует система разработки и актуализации моло-
дежной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Интересы и мотива-
ции молодежи основываются при реализации про-
грамм социально- экономического развития.

Целесообразные направления в работе с моло-
дежью можно считать следующее:
– реализация научных программ и проектов 

гражданско- патриотической тематики, посвя-
щенных популяризации государственных атри-
бутов, героев и памятных событий страны;

– популяризация в молодежной среде общенаци-
ональных традиций;

– структурная поддержка программ и проектов, 
ориентированных на выстраивание активной 
гражданской позиции молодых граждан, воспи-
тание и уважения к представителям различных 
этносов, противоборство терроризм;

– привлечение молодежи в активную работу сту-
денческих отрядов;

– привлечение молодежи в творческую деятель-
ность, а также талантливой молодежи, специа-
лизирующейся современными видами творче-
ства;

– увеличение сети молодежных, физкультурно- 
спортивных, военно- патриотических и сетевых 
клубов, библиотек, художественных кружков 
и др. организаций.
Численность учащихся на 01.05.2023 года 

в Донском государственном аграрном университе-
те всех форм обучения приблизительно 3800 сту-
дентов, из которых около 98% составляют группу 
молодежь. В настоящее время актуально проана-
лизировать введение новых проектов, акций, ме-
роприятий, разработанных специально в универ-
ситете на привлечение студентов. Ведь, находясь 
в студенческом самоуправлении, он чувствует 
свою важность и нуждаемость, получает удоволь-
ствие от своей деятельности.

Молодежное самоуправление в образователь-
ном заведении Октябрьского района создал свои 
объединения. Студенческое самоуправление –  до-
бровольное сплочение студентов Донского госу-
дарственного аграрного университета с целью 
плодотворного решения задач повышения каче-
ства студенческой жизни, мотивации и совершен-
ствования студенческого потенциала. Векторами 
деятельности студсоветов являются повышение 
гражданской, общественной и творческой ини-



107

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
циативности молодежи; притягивать больше мо-
лодежи в студенческие союзы, модернизировать 
систему нравственного воспитания; обменивать-
ся опытом между студенческими объединения-
ми [10]. Схематично систему молодежного самоу-
правления Донского ГАУ, можно представить сле-
дующим образом (рис. 2).

 

Ректор Донского ГАУ 

Отдел по работе с молодежной политикой студенческого самоуправления 

Проректоры Донского ГАУ 

Представители моло-
дежных научных сове-

тов 

Представители 
творческих сове-

тов 
 

Представители молодежных 
патриотических и оздорови-

тельных  советов 
 

- Студенты «Научного 
общества» 
- Молодые ученые 
- Отделение РССМ 

- Студенческий медиа-
центр 
- Творческие объедине-
ния факультетов 

- Студенческий актив 
- Студенческий профком 
- Спортивное общество 
- Патриоты, волонтеры, 
доноры, экологи 

Рис. 2. Структура молодежного самоуправления 
ДонГАУ

Для определения и выявления особенностей 
молодежной политики в Донском ГАУ совместно 
с социально- психологическим отделом универси-
тета, а также с педагогами высшей категории пе-
дагогических наук использовали такие методы, 
как:
– раздача анкет студентам;
– проведение рекомендаций и психологических 

упражнений для студентов, на основе которых, 
дальнейшим образом, будут сделаны соответ-
ствующие выводы.
На основе методик социологического опроса 

в Донском государственном аграрном университе-
те проводилось исследование молодежи и её уча-
стие в общественной жизни университета [11].

На основе этого студентам предлагали присое-
диниться и участвовать в следующих разработан-
ных социально- значимых проектах в Донском ГАУ: 
«Ярмарка талантов»; «В помощь первокурснику»; 
«Россия против террора»; «30 сентября –  День 
интернета в России»; «Основы информационно- 
библиографической грамотности», «Свеча Памя-
ти», посвященная жертвам террора в школе г. Бес-
лана, Северная Осетия; Единый Всероссийский 
исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной вой ны «Диктант Победы»; «Моло-
дые аграрии»; «Славлю ДонГАУ»; «Чистые игры», 
Фото конкурс «Мой университет –  моя гордость»; 
«Донор ДонГАУ»; Проект «Профилактум», обу-
чение для работы с молодежью по направлению 
профилактики асоциального поведения; Психо-
логическая мастерская «Все в твоих руках»; «Ми-
стер и Мисс Студенчество»; Организация профо-
риентационной работы на факультетах «Агроклас-
сы», экскурсии, собрания, мастер- классы; Фести-
валь художественного творчества «Студенческая 
осень»; Конкурс красоты, таланта и грации «Мисс 
Первокурсница»; Интеллектуальная игра «Битва 
умов»; Акция студенческого клуба «Доноры Дон-
ГАУ» –  Мы с тобой одной крови; Международный 
фестиваль национальный культур «Хоровод Друж-

бы»; Всероссийская акция «Георгиевская лента»; 
Всероссийская акция «Вальс Победы», «Вахта па-
мяти»; Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 
Спортивная акция «Пробег Победы».

Все перечисленные выше мероприятия прохо-
дят в течение года, при участии проректора по мо-
лодежной политике, воспитательной и социаль-
ной работе, педагогов- психологов и специалистов 
по работе с молодежью отдела воспитательно- 
социальной работы. В нашем анкетировании 
по работе с молодежью приняли участие в опросе 
около 600 студентов с 1 по 4 курсы разных воз-
растов и разных направлений подготовки. В ан-
кете был общий вопрос, «Каков сегодня уровень 
работы с молодежью в Донском государственном 
аграрном университете?».

Результаты опроса характеризуются следую-
щим образом: можно отметить, что высоким уров-
нем организации работы с молодежью в универси-
тете довольны 66% студентов и лишь 1% затруд-
нялся ответить, что не является основательным. 
Средним уровнем работы удовлетворены 28%. 
Низким уровнем работы с молодежью оценили 3% 
респондентов.

В университете идет очень активная информа-
ционная политика по привлечению студентов в со-
циальные и научные проекты. Степень участия 
можно видеть на рис. 3.
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Рис. 3 Степень участия молодежи в общественной 
жизни общества

40% студентов являются активистами моло-
дежных организаций в университете и 35% актив-
но занимаются общественной и научной деятель-
ностью.

Согласно социологическому опросу о мотивах 
участия в студенческом самоуправлении, резуль-
таты сложились следующим образом, проанали-
зировав результаты всех опросов, можно отметить 
положительную динамику роста востребованно-
сти молодежных советов и их основных проектов 
в ДонГАУ. Таким образом, приглашая все больше 
студентов к участию в проектах, можно сформи-
ровать командный дух, целостную программу дей-
ствий, которая помогает более плодотворно до-
стигать молодежных целей и задач. Рассмотрев 
полученные данные опроса, 70% оказалось поло-
жительное желание быть полезным в обществе 
и в молодежной среде, так отметили студенты, 
и лишь 13% получить опыт. 6% студентов вызы-
вало желание руководить, 10 процентов желание 
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получить более высокий статус в обществе и лишь 
1% прочее.

Таким образом, эффективная интеграция на-
циональной молодежной политики должна обеспе-
чить постепенное увеличение числа молодых лю-
дей, мотивированных на позитивное воздействие, 
отличающихся национальными гуманистически-
ми и духовными ценностями, обладающих креп-
ким физическим здоровьем, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, а не наркоманией, 
работающих для их личного и профессионально-
го совершенствования, любящих свое Отечество 
и готовых отстаивать его интересы, стремящихся 
к динамичному функционированию сильной Рос-
сийской Федерации [12].

Подводя итоги статьи, можно сделать вывод, 
что молодежная политика Донского государствен-
ного аграрного университета способна повысить 
уровень добросовестности, грамотности, целеу-
стремления студенческой молодежи, предложить 
им новый уровень развития российского обще-
ства. Такая молодежная политика повысит вклад 
молодежи в конкурентоспособность вуза, района 
и страны в целом.
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STUDENT SELF-GOVERNMENT AS A TOOL FOR 
IMPLEMENTING YOUTH POLICY: ON THE EXAMPLE 
OF THE DON STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Ovchinnikov D. D., Chumakova T. N.
Don State Agrarian University

This article examines the relevance of the study of youth policy at 
the university and its role in the public life of the district, the coun-
try. The problem of promoting youth in the socio- political life of the 
state is particularly relevant at this stage of Russia’s development, 
since young people have a sufficient percentage in demography. 
The approval of the state student policy is conditioned by the forma-
tion of conditions for a holistic, constantly improving personality. The 
dynamics of youth demography up to 2025 is shown. The system 
of youth self-government of the Don State Agrarian University has 
been schematically developed. All functioning actions and student 
movements of the university in which they can be involved are giv-
en. The guidelines of the modern requirements of youth in the view 
of the socio- demographic portrait are determined. Studies of satis-
faction with youth organizations and their level have been conduct-
ed. The results are considered and certain conclusions are made.
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Методика разработки подводящих упражнений для прыжковых элементов 
в фигурном катании на коньках
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Данная статья посвящена тому, чтобы объяснить метод раз-
работки подводящих упражнений в течение специальной 
подготовки фигуристов. Автор статьи показывает, что метод 
создания подводящего упражнения для прыжковых элементов 
придерживается определенных принципов и критериев, учиты-
вая которые, можно разрабатывать любые подводящие упраж-
нения исходя из надобности отработки определенного аспекта 
прыжка, либо исправления тенденции к ошибке или уже сфор-
мированного не правильного исполнения прыжкового элемен-
та. Автор считает, что все прыжковые элементы фигурного ка-
тания могут быть и должны быть подвержены классификации, 
а также разделению на базовые основные фазы исполнения. 
В методике указанно на то, что у каждой из этих базовых ос-
новных фаз прыжка есть определенные функции, выполняя ко-
торые, спортсмен приходит к технически правильному испол-
нению. Соответственно, данная методика направлена на то, 
чтобы максимально точно подчеркнуть важность функций ба-
зовых фаз прыжка и их цели для того, чтобы разработка подво-
дящих упражнений была максимально эффективной.

Ключевые слова: методика, упражнение, прыжки, фигурное 
катание.

Введение

В связи с тем, что наблюдается отсутствие у боль-
шинства начинающих тренеров системного подхода 
к формированию блоков подводящих упражнений, 
а также нарушение последовательности изучения 
основных аспектов прыжковых элементов, считаю 
проблему, освященную в этой статье актуальной. 
Разработанная мной методика позволит сформи-
ровать сложно координационный навык с помощью 
понимания того, как создать подводящее упражне-
ние. Так же эта методика позволит любому специ-
алисту, работающему в сфере фигурного катания, 
разрабатывать свои подводящие упражнения в за-
висимости от особенностей ошибок допускаемых 
конкретно их спортсменами или имеющих тенден-
цию к формированию ошибки.

Основным критерием определения момента, 
в котором требуется использование подводяще-
го упражнения, является пересечение нескольких 
сложно координационных движений одномомент-
но. В фигурном катании значительное количество 
элементов подходит под этот критерий, а следова-
тельно, применение подводящих упражнений про-
исходит на регулярной основе.

Цель исследования: получить методику, кото-
рая позволит даже начинающему тренеру по фи-
гурному катанию иметь представление, как со-
здать нужное ему подводящее упражнение для 
максимально быстрого получения результата, ко-
торый будет выражаться в технически правильном 
исполнении элемента.

Задачи исследования:
1. Выделить критерии, благодаря которым, можно 

сделать подводящие упражнения эффективны-
ми.

2. Выделить отдельные основные фазы прыжка, 
для того, чтобы иметь возможность определить 
точную направленность решения проблемы 
в прыжке.

3. Определить цель использования основных фаз 
прыжка.

4. Показать на примере как разрабатывается под-
водящее упражнение.
Методика и организация исследования.
Исследование было проведено на базе ана-

лиза работы групп спортсменов, составляющих 
по 10 человек, в общем количестве 30 человек, 
возрастом от 5 до 13 лет. Срок проведения иссле-
дования –  5 лет.

Результаты исследования: благодаря разрабо-
танной методике, было обучено 3 тренера, кото-
рые в последующем эффективно применяли полу-
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ченные знания, в связи с чем, получили результа-
тивных спортсменов, которые в краткие сроки ос-
ваивают прыжковые элементы и выполняют раз-
рядные требования.

В методику включена схема разделения ос-
новных прыжковых элементов на базовые фазы 
прыжка, а также моменты, в которых могут воз-
никать сложности в освоении. Разработка любого 
подводящего упражнения для освоения техниче-
ски сложного движения начинается с определения 
конкретного момента: в нашем случае –  прыжка 
фигурного катания, в котором требуется отработ-
ка и цель, которую будет преследовать это упраж-
нение. Базовая цель любого упражнения –  это 
формирование правильного ощущения и понима-
ния того, что происходит с телом в момент прыж-
кового элемента. [2]

В связи с тем, что многооборотные прыжки, 
помимо того, что они сложно координационные –  
они еще и выполняются с большой скоростью дви-
жений, а также на большой скорости передвиже-
ния по ледовой площадке. Следовательно, вре-
мени для отслеживания правильности исполне-
ния движений и у спортсмена, и у тренера крайне 
мало и только профессионалы высокого уровня, 
как правило, уже имеющих сформированные на-
выки, могут быстро корректировать потенциаль-
ную ошибку уже во время исполнения. А раз так, 
то так же основным критерием создания подво-
дящего упражнения в фигурном катании являет-
ся –  замедление потенциально нужного движения 
до такого уровня, при котором все стороны тре-
нировочного процесса могут контролировать пра-
вильность исполнения выделенного для отработки 
движения.

Так как ощущения спортсмена при исполне-
нии прыжкового элемента –  величина крайне не-
объективная, и в основном сильно искаженная от-
носительно реально происходящего, то лучшее, 
что может сделать тренер при создании подводя-
щего упражнения –  это утрировать отрабатывае-
мое движение для того, чтобы при ускоренном ис-
полнении этого движения уже непосредственно 
в прыжковом элементе, спортсмен выдал доста-
точно амплитудное действие. Т.к. в большинстве 
случаев, при быстром исполнении алгоритма дей-
ствий в прыжковом элементе, спортсмены склон-
ны сокращать амплитуду для того, чтобы успеть 
выполнить всю последовательность движений 
за время нахождения в воздухе.

К критериям, выделяемым мной для созда-
ния подводящих упражнений, можно отнести еще 
и комбинирование двух или нескольких последо-
вательных фаз прыжка в одно упражнение, для то-
го, чтобы не только сформировать понимание од-
ного конкретного движения, но и дать спортсмену 
понимание последовательности не полного алго-
ритма движений, используемого в прыжковом эле-
менте.

Немаловажным аспектом является понимание 
того, какую цель в прыжковом элементе выполня-
ет каждая отдельная фаза прыжка. И при разра-

ботке подводящего упражнения обязательно нуж-
но учитывать ее.

В итоге, для разработки подводящего упраж-
нения, нужно исходить из следующего алгоритма 
критериев:
1. Разделение сложно координационного дви-

жения (прыжкового элемента) на базовые по-
следовательные фазы и определение движе-
ния, на отработку которого, будет направленно 
упражнение.

2. Замедление движения относительно его реаль-
ной скорости исполнения, с возможным после-
дующим ускорением, по мере отработки и на-
бора объема движений.

3. Утрирование исполнения отрабатываемого 
движения в зависимости от цели базовой фазы 
прыжка.

4. Соединение нескольких отрабатываемых дви-
жений в последовательность при надобности 
отработать переход от одного действия к дру-
гому или от одной базовой фазы прыжка к дру-
гой. [4]
Основные базовые фазы прыжкового элемента 

фигурного катания:
1. Создание начального вращения.
2. Прыжок.
3. Ускорение вращения в воздухе.
4. Разгруппировка (остановка вращения).[1]

Исходя из перечня базовых основных фаз 
прыжка, можно выделить цели каждой из них.

Создание начального вращения (движение те-
ла по окружности) происходит дугой или сочета-
нием двух или нескольких дуг (моухок, тройка). 
Дуга –  это движение тела по окружности в равно-
весии на опорной ноге с небольшим общим откло-
нением тела к центру окружности, по которой дви-
жется спортсмен на определенной скорости. Диа-
метр окружности, как правило, выбирается спор-
тсменом в зависимости от поступательной скоро-
сти, с которой он передвигается по льду к исполне-
нию прыжкового элемента. Чем больше скорость, 
тем больше диаметр окружности дуги. Нередко, 
когда диаметр окружности, по которой на скоро-
сти скользит спортсмен на столько велик, что ка-
жется, что спортсмен едет практически по прямой. 
Во время формирования начального вращения ду-
гой, или их сочетанием у спортсмена амплитуда 
отведения рычагов (т.е. рук и ног) от центра буду-
щей оси вращения (т.е. центра тела) максималь-
но широкая, так как в последующих фазах будет 
происходить ускорение вращения в воздухе по-
средством сокращения амплитуды рычагов к оси 
вращения тела. Соответственно, цель этой фа-
зы прыжка заложена в ее назывании. Движением 
тела по дуге, в позиции с максимально широким 
положением рычагов от будущей оси вращения, 
раскрутить себя до наступления следующей фазы 
прыжка. Все фазы прыжка будем рассматривать 
на основе прыжкового элемента фигурного ката-
ния на коньках –  Аксель. Дуга в прыжке Аксель вы-
полняется ходом вперед на наружнем (внешнем) 
ребре лезвия левой ноги.
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Позиция рук, как правило, отведены назад в за-
мах. Правая маховая нога так же отведена в за-
мах. Позицию рук и маховой ноги можно условно 
называть позицией натяжения, т.к. мышцы перед-
ней поверхности растягиваются для последующе-
го сокращения. В окончании данной фазы прыжка 
происходит въезд (стопор) во время которого про-
исходит резкое сокращение диаметра круга дви-
жения тела и начинает формироваться ось даль-
нейшего вращения тела. Так же в окончании этой 
фазы прыжка происходит мах руками и маховой 
ногой посредством резкого сокращения мышц 
передней поверхности рычагов и выход соответ-
ственно их из позиции натяжения. Т.к. въезд (сто-
пор) происходит практически одновременно с ма-
хом рычагами и все это происходит за максималь-
но короткое время, то именно в окончании этой 
фазы прыжка, как правило происходит форми-
рования наибольшего количества ошибок среди 
спортсменов изучающих этот элемент. Соответ-
ственно, можно сделать вывод, что именно для от-
работки правильности исполнения этого движения 
стоит применять подводящее упражнение.

Пример упражнения. Дуга под Аксель с враще-
нием на наружнем ребре вместо въезда. Здесь мы 
отрабатываем равновесие на опорной ноге во вре-
мя исполнения дуги

Во время исполнения дуги происходит отведе-
ние левой руки в позицию натяжения с сохране-
нием позиции натяжения правой руки и правой 
ноги. После чего происходит въезд во вращение 
на наружнем ребре одновременно с выносом ко-
лена правой маховой ноги на уровень 90 градусов 
перед собой, а также мах руками до позиции пе-
ред собой. Под коньком должен оказаться рисунок 
на льду такой же, как на рис. 1.

Рис. 1

Таким образом, у спортсмена формируется по-
нятие того, как создать начальное вращение дугой 
и сформировать ось вращения на въезде (стопо-
ре) не теряя равновесие, на опорной ноге падая 
при этом в центр круга, что является типичной 
ошибкой при исполнении. Естественно, это упраж-
нение выполняется гораздо медленнее, чем при 
реальном исполнении, например даже в Акселе 
в 1,5 оборота.

Теперь переходим к следующей основной базо-
вой фазе прыжка.

В этой фазе прыжка происходит непосредствен-
но отрыв спортсмена ото льда за махом свободной 
ногой и руками с последующим подтягиванием те-
ла наверх на высоту этого маха. При этом все со-
зданное ранее вращение сохраняется. Т.е. в этой 
фазе прыжкового элемента спортсмен фактиче-
ски начинает двигаться в нескольких направлени-
ях одновременно: в направлении поступательного 
движения, наверх, а так же вокруг своей оси. Та-

кое количество точек контроля соответственно по-
тенциально грозит формированию ошибок при ис-
полнении, а значит, скорее всего, потребует под-
водящего упражнения для отработки соединения 
двух фаз прыжка –  создания начального враще-
ния и прыжка. Упражнение, например, может быть 
таким. Перекидной или Аксель в полтора оборота 
с левой ноги на левую. Перехода на правую ногу 
в воздухе в этом упражнении нет для того, чтобы 
исключить переход спортсмена уже в следующую 
фазу прыжка и сконцентрировать его внимание 
на отработке этих двух частей прыжка.

К уже озвученному движению в первом подво-
дящем упражнении добавляется отрыв от земли 
с подтягиванием тела на уровень маховой ноги. 
Спортсмен должен сначала исполнять это упраж-
нение в половину оборота (т.е. перекидной) и да-
лее по мере формирования навыка дуги, въезда 
и прыжка можно ускорять все упражнение до ис-
полнения Акселя в полтора оборота.

Также, во время перехода от создания началь-
ного вращения к прыжку, есть потенциальная 
склонность к свалу центра тяжести спортсмена 
к центру круга в время формирования оси враще-
ния, что блокирует продолжение движения тела 
в направлении поступательной скорости за махо-
вой ногой вперед. [3]

Для противодействия формированию этой 
ошибки, можно так же использовать, например 
такое упражнение, как прыжок перекидной че-
рез позицию шпагата с переносом веса в возду-
хе на правую ногу, как и в обычном перекидном. 
Таким образом, центр тяжести беспрепятственно 
будет двигаться в направлении поступательного 
движения. В этом упражнении наглядно видно, как 
утрирование и замедление исполнения помогают 
сформировать правильные ощущения для спор-
тсмена при дальнейшем изучении более многоо-
боротного прыжка, когда акцент внимания спор-
тсмена будет смещен больше на ускорение вра-
щения. А так же можно применять чередование 
упражнений в сочетании с исполнением самого 
прыжкового элемента в конце. Например: Аксель 
с левой на левую ногу, выезд, перекидной через 
позицию шпагата в длину, шаг и в конце Аксель 
в полтора или два с половиной оборота. Таким об-
разом, мы уменьшаем количество прошедшего 
времени от исполнения подводящего упражнения 
до применения этих ощущений непосредственно 
в самом прыжковом элементе, а значит, скорее 
всего, увеличиваем точность воспроизведения 
нужных нам движений. [5]

Выводы

На примере рассмотрения двух из четырех фаз 
прыжка Аксель, я показал свою методику разработ-
ки подводящих упражнений для прыжковых элемен-
тов фигурного катания. Придерживаясь алгоритма 
критериев, которые были выявлены в моей рабо-
те, можно разрабатывать подводящие упражнения 
к любому из прыжков, или каждой из его отдельных 
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основных базовых фаз, цели которых так же были 
озвучены в этой работе.
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METHODOLOGY FOR DEVELOPING LEAD-UP 
EXERCISES FOR JUMPING ELEMENTS IN FIGURE 
SKATING

Ostrovsky I. D.
SAU “ShOR № 1”

This article is devoted to explaining the method of developing lead-
up exercises during the special training of figure skaters. The author 
of the article shows that the method of creating an approach ex-
ercise for jump elements adheres to certain principles and criteria, 
taking into account which any approach exercises can be developed 
based on the need to work out a certain aspect of the jump, or cor-
rect a tendency to an error or already formed incorrect execution of 
the jump element. The author believes that all jumping elements of 
figure skating can and should be subject to classification, as well as 
division into basic main phases of performance. The methodology 
indicates that each of these basic basic phases of the jump has cer-
tain functions, performing which, the athlete comes to a technically 
correct performance. Accordingly, this technique is aimed at empha-
sizing as accurately as possible the importance of the functions of 
the basic phases of the jump and their purpose in order for the de-
velopment of lead-up exercises to be as effective as possible.

Keywords: technique, exercise, jumps, figure skating.
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В статье рассматриваются методические приёмы, применя-
емые при обучении научному стилю речи в аспекте изучения 
русского языка как иностранного в техническом вузе. Обо-
сновывается актуальность использования анализа текста 
и использования упражнений в процессе работы над научным 
текстом. Предлагаются способы преодоления трудностей, воз-
никающих в процессе обучения.
В статье представлены этапы анализа научного текста, описа-
ны методы работы с текстом. Использован описательный ме-
тод, а также методы анализа и синтеза.
Сделаны выводы о том, что поэтапный анализ научного текста, 
работа с текстом на всех языковых уровнях, применение раз-
личных упражнений и игр при обучении научному стилю речи 
на занятиях по русскому языку как иностранному способствует 
эффективному овладению языковыми средствами, характер-
ными для научной речи.
Методические приёмы, описанные в статье, могут быть исполь-
зованы в процессе обучения научному стилю речи на занятиях 
по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: научный стиль речи, русский язык как ино-
странный, методика преподавания, текст, научный текст, язы-
ковые компетенции.

Введение

В настоящее время весьма актуальной является 
проблема обучения научному стилю речи иностран-
цев, обучающихся в российских технических вузах. 
Задачей высшей школы является обучение буду-
щего специалиста, способного использовать сред-
ства русского языка в профессиональных целях. 
Эффективность обучения зависит от ряда факто-
ров и тесно переплетается с другими проблемами. 
Во-первых, разным оказывается уровень владения 
русским языком у обучающихся. Во-вторых, учеб-
ные группы формируются в зависимости от про-
филя подготовки специалистов, а не знания рус-
ского языка иностранцами, поэтому зачастую в од-
ной группе учатся люди с разным уровнем языко-
вой подготовки. Наконец, научный стиль не может 
обладать единой терминологической базой даже 
в рамках одного учебного заведения, поскольку 
направления подготовки разнятся и каждый из об-
учающихся стремится к овладению языком именно 
своей специальности. Таким образом, перед препо-
давателем научного стиля речи стоит задача найти 
методологически верное решение, которое позво-
лит максимально эффективно научить иностран-
ных обучающихся научному стилю речи в рамках 
выбранной специальности.

Целью исследования является рассмотрение 
и выявление эффективности некоторых методи-
ческих приёмов при изучении научного стиля речи 
на занятиях по русскому языку как иностранному.

Поставленная цель требует решения следую-
щих задач:

1. Проанализировать и описать применение 
различных техник обучения научному стилю речи 
на разных уровнях языка.

2. Обосновать целесообразность их использо-
вания в преподавании научного стиля речи на за-
нятиях по русскому языку как иностранному.

Описательный метод исследования, а также 
методы анализа и синтеза опираются на матери-
алы научных текстов пожарной тематики и упраж-
нения, применяемые на занятиях по русскому язы-
ку с иностранными обучающимися в Академии 
ГПС МЧС России.

Преподавание научного стиля речи иностран-
цам предполагает постоянный поиск новых мето-
дов, приёмов и источников информации при раз-
работке методических планов занятий.

Вопросами поиска новых решений для обуче-
ния научному стилю речи в аспекте изучения рус-
ского языка как иностранного занимались и зани-
маются преподаватели –  лингвисты, учёные –  ис-
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следователи языка (В. В. Виноградов, Б. А. Абра-
мов, И. Р. Гальперин, Г. В. Колшанский, В. В. Химик, 
Н. А. Буре, Е. А. Беляева, Е. А. Баженова, Н. В. Пи-
сарь, Е. В. Щеникова, Е. В. Красильникова, Н. Е. Пе-
трова).

В данной статье предпринята попытка рассмо-
треть некоторые виды текстов и упражнения для 
работы с ними как средство улучшения эффектив-
ности изучения –  запоминания и воспроизведе-
ния –  иностранными студентами научных терми-
нов по своей специальности на продвинутом уров-
не изучения русского языка как иностранного.

Вопрос обучения научному стилю в препода-
вании русского языка как иностранного является 
актуальным вопросом современной практики пре-
подавания, поскольку умение обосновывать свои 
мысли, логично строить высказывание и приво-
дить доказательства, давать оценку научной ин-
формации и передавать основное содержание на-
учного текста –  именно это является главным в из-
учении русского языка в высших учебных заведе-
ниях [1, с. 16].

Приёмы методики, описанные в статье, исполь-
зуются при проведении занятий по научному сти-
лю речи для иностранных обучающихся в Акаде-
мии ГПС МЧС России.

Основная часть
Обучение научному стилю речи органично вхо-

дит в процесс изучения русского языка как ино-
странного на продвинутом уровне изучения, по-
скольку именно научный стиль, отражающий 
научно- профессиональную сферу деятельности 
человека [4, с. 63], необходим в первую очередь 
студентам- иностранцам, обучающимся профес-
сии на русском языке. Научный стиль как один 
из стилей русского литературного языка облада-
ет собственными, характерными для него, сред-
ствами выражения на лексическом, грамматиче-
ском и синтаксическом уровнях. В процессе изуче-
ния научного стиля речи главным предметом из-
учения является текст как источник информации. 
В общем смысле текст –  это «продукт речемысли-
тельной деятельности людей, возникающей в про-
цессе познания окружающей действительности 
и в процессе непосредственной и опосредованной 
коммуникации» [1, с. 3].

С другой стороны, исследователи выделяют 
такие стороны текста, как его процессуальность 
и динамичность, говоря о тексте как о продукте 
речевой деятельности и как о самой деятельности 
[6, с. 98]. Существует много определений текста.

В данной работе мы придерживаемся тако-
го определения: «Научный текст –  это разновид-
ность текста, написанного на общелитератур-
ном языке, обладающая грамматическими, лек-
сическими, структурно- смысловыми и логико- 
композиционными особенностями, нацеленная 
на передачу научной информации» [2, с. 13].

Итак, иностранный обучающийся сталкивается 
с необходимостью изучения специальной терми-
нологии, речевых клише, характерных для научно-
го стиля, связанных с профессиональной деятель-

ностью, профильной направленностью его обуче-
ния. При этом на первый план выходит отбор науч-
ных текстов, предназначенных для изучения.

В Академии государственной противопожар-
ной службы МЧС России активно развивается ме-
тодика обучения иностранных обучающихся. Пре-
подаватели обучают иностранных граждан лекси-
ке, которая впоследствии будет использоваться 
во время изучения специальных дисциплин. Пре-
подаватели кафедры иностранных и русского язы-
ков ставят перед собой следующие цели при об-
учении иностранных обучающихся русскому язы-
ку: расширять знания иностранных обучающихся 
о культуре России, вовлекать их в процесс обуче-
ния и повышать мотивацию, развивать професси-
ональные знания и умения, готовить к дальней-
шей профессиональной деятельности, приобщать 
к научно- исследовательской деятельности, разви-
вать личность иностранного обучающегося в рам-
ках профессионального образования.

В процессе обучения преподаватели русско-
го языка должны сформировать понятие науч-
ного и официально- делового стилей, так как они 
используются в процессе изучения других дисци-
плин. Особый упор следует сделать на изучении 
терминологии, которая будет встречаться при чте-
нии научных текстов по специальности.

Во время обучения русскому языку иностран-
ные граждане изучают терминологию по пожар-
ной специальности, физике, химии, информати-
ке. Преподаватель русского языка должен под-
готовить обучающихся так, чтобы впоследствии 
они смогли общаться с преподавателями дисци-
плин. Преподаватель русского языка знакомит об-
учающихся как с общеупотребительной лексикой, 
так и со специальной. На занятиях и во время са-
мостоятельной подготовки разбираются тексты 
по специальности, составляется словарь терми-
нов.

Обучающиеся рассматривают, как можно ис-
пользовать техническую лексику в контексте, из-
учают лексическую и грамматическую сочетае-
мость. Тексты профессиональной направленности 
содержат вопросы и комментарии. Преподавате-
ли русского языка как иностранного подбирают 
такие тексты для занятий, которые были бы связа-
ны со специальными дисциплинами. Обучающие-
ся заинтересованы анализом текстов, которые не-
обходимы им для специальной подготовки, повы-
шается мотивация к изучению русского языка как 
иностранного.

Обучающиеся работают с текстами, отвечают 
на вопросы, выполняют задания на отработку лек-
сических и грамматических навыков.

Дисциплина “Русский язык как иностранный” 
основывается на изучении пожарной лексики 
и текстов. В настоящее время происходит разви-
тие информационно- коммуникационных техноло-
гий. Данные технологии распространяются во всех 
сферах человеческой жизни. Обучение русскому 
языку не является исключением. В процессе обу-
чения преподаватель может использовать различ-
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ные современные электронные средства. Мульти-
медийные технологии особенно важны в процессе 
обучения русскому языку вследствие своего воз-
действия на слух и зрение людей, когда в процес-
се запоминания новой информации память акти-
визируется вместе с зрительными и слуховыми ас-
социациями.

В процессе формирования умений и навы-
ков работы с профессионально ориентированной 
группой преподаватели русского языка активно 
используют различные аудио- и видеоматериалы, 
программы. Существует различные виды зада-
ний, такие как:
– задания, требующие соотнести слово и его зна-

чение;
– задания, включающие грамматические упраж-

нения;
– задания, которые нацелены на решение комму-

никативных задач в различных ситуациях об-
щения.
Особенно стоит выделить задания на составле-

ние собственного текста с опорой на имеющиеся 
слова.

При изучении научного стиля преподаватель 
русского языка должен объяснить обучающимся 
особенности данного стиля речи. Иностранным 
гражданам необходимо понять, какие признаки 
отличают научный стиль от других функциональ-
ных стилей. Здесь необходимо выделить то, что 
тексты научного стиля речи являются логичными, 
все части связаны между собой и располагаются 
в строгой последовательности. Как было сказано 
выше, научный стиль речи изобилует терминоло-
гией, слова употребляются в их прямом значении. 
Также здесь нет личности автора текста, в отли-
чие от того, что мы можем наблюдать в разговор-
ном и публицистическом стилях. В научном сти-
ле речи наблюдается наличие таблиц, графиков, 
символов, формул.

Для иностранных обучающихся важно понять, 
как составлять научный текст и какова его струк-
тура. Преподаватель русского языка должен пояс-
нить, что научный текст состоит из заголовка, вве-
дения, основной части и заключения.

Приведём примеры конкретных заданий при 
изучении профессионально ориентированной лек-
сики в процессе обучения русскому языку.

1). Задача обучающихся –  найти верное толко-
вание лексической единицы.

Авария –  значительное повреждение, полом-
ка, выход из строя, нарушение режима работы 
 чего-либо;

Безопасность –  состояние защищенности (жиз-
ненно важных интересов личности, общества, го-
сударства) от внутренних и внешних угроз.

2). «Найди лексическую пару»
Для изучения специальной пожарной лексики 

можно предложить следующее задание, которое 
можно представить в виде игры, что будет ещё 
больше мотивировать обучающихся. Обучающие-
ся делятся на две команды, необходимо подобрать 
нужное прилагательное- определение к существи-

тельному. Выигрывает команда, которая первой 
правильно подобрала слова.

Гидрант –  пожарный, жидкость –  горючая, лабо-
ратория –  пожарная, ножницы –  гидравлические, 
атака –  пенная.

3). «Подбери однокоренное слово»
Преподаватель выбирает корень, который обу-

чающиеся должны использовать для составления 
новых слов.

Языковой материал:
Гореть, горение, возгорание, горючий.
Лес, лесной, лесополоса, лесистый, лесопарк.
Форма, формировать, деформировать, дефор-

мация.
Пожар, пожарный, пожароопасный, пожароту-

шение.
Для иностранных обучающихся важно понять, 

как составлять научный текст и какова его струк-
тура. В связи с чем преподаватель русского языка 
должен пояснить, что научный текст состоит из за-
головка, введения, основной части и заключения.

Н. Е. Петрова говорит о том, что «одним из важ-
ных направлений в практике преподавания на-
учного стиля речи современного русского языка 
является обучение анализу научного текста» [6, 
с. 17].

На учебных занятиях по русскому языку в Ака-
демии ГПС МЧС России обучающимся первых- 
вторых курсов и слушателям подготовительной 
группы предлагаются тексты, содержащие как 
лексику дисциплин общего технического профи-
ля –  математики, физики, химии, так и термины, 
связанные с пожарной направленностью и дея-
тельностью по спасению людей.

Опишем поэтапно применяемый нами метод. 
Анализ состоит из нескольких этапов:

1) На первом этапе –  подготовительном –  об-
учающемуся предлагаются новые слова, кото-
рые следует перевести на родной язык, а затем, 
по возможности, описать их значение на русском 
языке, таким образом объясняя значение профес-
сиональной лексики или термина. Описательное 
определение лексической единицы также активи-
зирует память, способствуя запоминанию новой 
лексики.

Например: Лесной пожар –  стихийное явление, 
возникающее из-за деятельности человека, ано-
мальных природных явлений, возгорания торфа.

Верховой пожар –  лесной пожар, охватываю-
щий деревья полностью и распространяющийся 
верхом.

Низовой пожар –  лесной пожар, распространя-
ющийся в нижней части леса и уничтожающий по-
верхностный слой почвы.

2). Следующий этап –  знакомство с текстом, 
этап ознакомительного чтения, при котором текст 
прочитывается полностью, обучающийся должен 
извлечь из текста общую информацию. При этом 
можно обсуждать отдельные фрагменты текста, 
останавливаясь на них подробнее, уточнять значе-
ние слов, вести беседу о содержании текста с це-
лью более глубокого его понимания. На данном 
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этапе важно сформулировать основную тему тек-
ста, выделить главное и второстепенное, соста-
вить вопросный или номинативный план текста. 
Составление плана –  важная часть работы с тек-
стом для иностранцев [5, с. 25]. Умение выделить 
главную мысль во фрагменте, найти ключевые 
слова и составить из них предложение, называ-
ющее суть проблемы, или умение задать вопрос, 
уточняющий главную мысль, –  такая деятельность 
активизирует мышление и память, приучает ана-
лизировать и выражать своё собственное мнение.

3). Этап осмысления и запоминания научной 
информации, научной обработки текста, задача 
которого –  осмысление и запоминание научной 
информации.

На данном этапе составляется сложный план 
научного текста, записываются тезисы, пишется 
конспект, аннотация, реферат.

И. А. Богомолова в своей работе выделяет фак-
торы, из которых складывается комплексное со-
держание научного стиля речи. Это формирова-
ние и развитие речевых навыков и умений, тре-
бующихся для общения в учебно- научной сфере 
студентов, овладение необходимыми языковыми 
средствами и усвоение определённого минимума 
основной информации содержательного характе-
ра [3, с. 22].

В Академии ГПС МЧС России на занятиях 
по русскому языку как иностранному активно ис-
пользуется такой вид деятельности обучающих-
ся, как пересказ научного текста, реализующий 
информативную функцию научного стиля. Пере-
сказ важен прежде всего потому, что это актив-
ный, продуктивный вид деятельности, показыва-
ющий степень усвоения обучающимися новой ин-
формации, использования собственных языковых 
средств, перерабатывающих готовый текст в науч-
ное сообщение, исходящее от говорящего. Можно 
с уверенностью сказать, что пересказ является по-
казателем умения обучающегося анализировать 
информацию, запоминать её, выделять в тексте 
главное и второстепенное, наконец, выстраивать 
собственное высказывание и правильно выражать 
свою научную точку зрения. Здесь переплетают-
ся все предыдущие умения, в том числе и навык 
написания тезисов или плана, так как правильное 
осмысление научной информации, выраженное 
в виде краткой записи, помогает осуществлять пе-
ресказ текста.

Для эффективного освоения научного стиля 
речи очень важно в процессе обучения использо-
вать разнообразные упражнения, позволяющие 
на лексическом, грамматическом и синтаксиче-
ском уровнях языка накопить языковые средства, 
использование которых даст возможность обуча-
ющимся активно реализовывать свои коммуни-
кативные компетенции на занятиях по различным 
профильным дисциплинам.

В работе с научным текстом на занятиях по рус-
скому языку как иностранному нами используются 
следующие задания.

На лексическом уровне:

– найти синонимичные словосочетания: избе-
жать гибели –  уйти от смерти, остаться без кро-
ва –  потерять крышу над головой; определить, 
какие словосочетания употребляются в науч-
ном стиле речи, объяснить свою точку зрения.
На грамматическом уровне:

– из конструкции глагол + существительное в ви-
нительном падеже составить словосочетание 
из абстрактного существительного на -ание (–
ение) и зависимого существительного в роди-
тельном падеже, например: тушить огонь –  ту-
шение огня, задымлять помещение –  задымле-
ние помещения, соблюдать правила –  соблюде-
ние правил;

– образовать отглагольные существительные 
на -ация: ликвидировать –  ликвидация, эксплу-
атировать –  эксплуатация, локализовать –  ло-
кализация;

– от прилагательных образовать абстрактные су-
ществительные с суффиксом -ость: (без)опас-
ный –  (без)опасность, ценный –  ценность, (не)
исправный –  (не)исправность;

– написать глаголы, от которых образованы от-
глагольные существительные, по модели: 
поджог дома (существительное + существи-
тельное в родительном падеже) –  поджечь дом 
(глагол + существительное в винительном па-
деже), взрыв газа –  взорвать газ, травма руки –  
травмировать руку.

– вставить словосочетания в текст в правильной 
форме, например: эвакуировать (люди из горя-
щего здания) –  Спасатели эвакуировали людей 
из горящего здания.
Особенностью научного и официально- 

делового стиля является употребление пассивных 
конструкций, причастных оборотов и дееприча-
стий. В области синтаксиса обучающимся предла-
гаются задания по составлению предложений, ха-
рактерных для официальной и научной речи:
– Пожарные локализовали огонь. –  Огонь лока-

лизован пожарными (пассивная конструкция 
с кратким страдательным причастием прошед-
шего времени).

– задания, в которых предложения с союзным 
словом «который» заменяются на предложения 
с причастным оборотом: Пожар –  это процесс 
горения, который создаёт опасность для жизни 
людей. –  Пожар –  это процесс горения, создаю-
щий опасность для жизни людей.
Во время обучения в пожарно- техническом ву-

зе иностранным гражданам необходим навык со-
ставления научных текстов. Это и написание ре-
фератов по различным дисциплинам, и написание 
курсовых работ, и, наконец, написание выпускной 
квалификационной работы [7]. Также во время об-
учения иностранные обучающиеся могут участво-
вать в различных научных конференциях, в связи 
с этим им необходимо понимать, как строить текст 
научной статьи, какие языковые средства и син-
таксические конструкции использовать.

Мы разделяем точку зрения Е. В. Щениковой 
о том, что необходимо изучать научный стиль ре-
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чи, так как это впоследствии поможет ориентиро-
ваться в специальных дисциплинах [8, 16].

Выводы

В результате проведённой работы можно сделать 
вывод о том, что правильно подобранные методы 
работы с научным текстом и комплекс упражнений 
к нему повышают эффективность освоения учеб-
ного материала и вызывают интерес к обучению, 
а значит, способствуют росту профессиональной 
компетенции иностранных обучающихся. Модуль 
«Научный стиль речи» в рамках курса русского язы-
ка как иностранного отрабатывается и закрепляет-
ся на всех языковых уровнях: фонетики, лексики, 
морфологии и словообразования, синтаксиса. Всё 
это формирует целостный подход к изучению языка 
в рамках выбранной специальности и способствует 
эффективному овладению языковой и коммуника-
тивной компетенцией.

Материалы нашего исследования успешно при-
меняются на занятиях по русскому языку как ино-
странному в Академии ГПС МЧС России.

Опираясь на результаты, можно рекомендовать 
такой контент в качестве учебного материала при 
обучении научному стилю речи иностранных сту-
дентов технических вузов.
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METHOTODOLOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING 
THE SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH IN THE LESSONS 
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Krasnokutskaya K. I., Petrukhina E. A., Tarasenko N. А.
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia

The article discusses the methodological techniques used in teach-
ing the scientific style of speech in the aspect of studying Russian 
as a foreign language in a technical university. The relevance of the 
use of text analysis and the use of exercises in the process of work-
ing on a scientific text is substantiated. Ways of overcoming the dif-
ficulties arising in the course of training are offered.
The article presents the stages of scientific text analysis, describes 
methods of working with text. A descriptive method was used, as 
well as methods of analysis and synthesis.
The methodological techniques described in the article can be used 
in the process of teaching the scientific style of speech in the class-
room in Russian as a foreign language.
Conclusions are drawn that a phased analysis of a scientific text, 
work with text at all language levels, the use of various exercises 
and games in teaching the scientific style of speech in the classroom 
in Russian as a foreign language contributes to the effective mas-
tery of linguistic means characteristic of scientific speech.

Key words: scientific style of speech, Russian as a foreign lan-
guage, teaching methods, text, scientific text, language competen-
cies.
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В представленной статье показана необходимость изучения 
некоторых гуманитарных дисциплин при получении высшего 
медицинского образования в вузах Российской Федерации. 
В современных условиях медицинские специалисты должны 
обладать высокими профессиональными качествами, не огра-
ничивающимися определенными познаниями в медицинских 
науках и достаточными навыками обращения с пациентами. 
Целью настоящего исследования является обоснование необ-
ходимости и обязательности получения знаний гуманитарных 
наук, таких так история и право, при подготовке специалистов 
высшего медицинского образования по программе обучения 
в вузе.
Рассматривается роль истории и права в формировании мо-
ральных и нравственно- психологических качеств, социальных 
позиций и правосознания специалистов высшего медицинско-
го образования. Отмечается позитивная тенденция к развитию 
у студентов всесторонних гуманитарных знаний, которые мо-
гут потребоваться в различных профессиональных ситуациях.

Ключевые слова. Высшее медицинское образование, социаль-
ная позиция врача, моральные и нравственно- психологические 
качества, гуманитарные науки, история и право.

Введение

В текущий, весьма непростой период своей истории, 
российскому государству и обществу, как никогда 
требуются высококвалифицированные специали-
сты, подготовку которых обеспечивает националь-
ная система высшего образования. Сегодня для 
решения сложных общественно- политических и эко-
номических задач, такие специалисты должны быть 
способны анализировать различные тенденции раз-
вития мирового и национального общественного 
развития, ориентироваться в различных аспектах 
государственной и правовой действительности. Эти 
умения должны помочь специалисту высшего об-
разования сформировать четкую и позитивную для 
общества морально- нравственную и правовую пози-
цию, способствующую также успешной реализации 
специалиста в профессиональной деятельности. 
Таким образом, преподавание гуманитарных наук 
сегодня признается важным элементом подготовки 
специалистов высшего образования в различных 
сферах профессиональной деятельности, в том чис-
ле негуманитарной направленности, в частности, 
медицине [2].

Следует отметить, что такой позиции придер-
живаются многие современные исследователи 
проблем высшего медицинского образования. Не-
обходимость преподавания научных дисциплин 
гуманитарной направленности обосновывается 
в работах Е. А. Серак [6], Н. В. Круговой [4] и др. 
Однако, в настоящий момент все еще есть потреб-
ность в формировании новых, научно обоснован-
ных доводов, которые способны убедить будущих 
врачей активно приобщаться к гуманитарным зна-
ниям. Поэтому тема настоящей статьи пока сохра-
няет свою актуальность.

Цель исследования

Проанализировать основные проблемные вопросы 
преподавания некоторых гуманитарных дисциплин 
(«история», «право») в медицинском вузе и пред-
ложить пути их решения.

Материалы и методы

В ходе исследования были использованы такие 
теоретические методы исследования как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение при изучении источ-
ников информации по проблеме исследования.

Информационная база исследования включала 
9 источников информации, содержащих концепту-
альные положения относительно сущности выс-
шего профессионального образования, а также 
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исследования, посвященные проблемным вопро-
сам преподавания гуманитарных дисциплин в ме-
дицинском вузе.

Результаты исследования

Современные тенденции здравоохранения требуют 
от его работников разнообразных знаний, в числе 
которых немаловажное место занимают знания в гу-
манитарной сфере. Профессия врача сегодня за-
нимает особое место в социокультурном простран-
стве, где помимо высокоинтеллектуальной состав-
ляющей и ответственности за результат, большое 
значение имеют гуманистические взгляды и прин-
ципы. По результатам опроса, проведенного среди 
руководителей медицинских учреждений, важными 
качествами своих подчиненных они считают способ-
ность поддержать устную и письменную коммуни-
кацию (87%), критический и аналитический склад 
ума (81%), умение решать профессиональные про-
блемы в рамках этики (75%) [8].

Развитие этих качеств, несомненно, требует 
четкого следования гуманистическим принципам, 
которые усваиваются благодаря гуманитарным на-
укам. Поэтому гуманитарное образование, сегод-
ня составляет основу гуманистической подготовки 
врача, ставя перед руководством и преподаватель-
скими коллективами медицинских вузов сложные 
задачи интеграции гуманитарных наук в образова-
тельную среду профильных вузов. При этом гума-
нитарное образование врача как человека, в руках 
которого зачастую находится жизнь и здоровье па-
циента, должно быть более разнообразным и глу-
боким, чем у представителей других профессий 
высшей школы, не связанных с отмеченными, важ-
нейшими для человека категориями [8].

Между тем, у многих студентов медицинских 
ВУЗов отсутствует твердая убежденность в необ-
ходимости приобщения к гуманитарным знаниям 
и гуманитарной культуре. Исследователи отме-
чают, что наиболее низкая посещаемость фикси-
руется на занятиях по гуманитарным предметам, 
в частности, всемирной истории [7].

Этот факт отражает отсутствие интереса мно-
гих студентов- медиков к названной дисциплине, 
которые считают, что знания, получаемые на заня-
тиях по истории, никак не могут помочь в будущей 
профессиональной деятельности врача. Однако 
это далеко не так. Будущий врач, получая истори-
ческие знания, не только приобретает общее пред-
ставление об историческом процессе с древней-
ших времен и до современности. Выявление основ-
ных тенденций исторического развития позволяет 
будущему медику определить место России в кон-
тексте общемировой истории, формируя его миро-
воззренческую и гражданскую позицию, становле-
ние которых происходит именно в молодые годы [1].

Самостоятельное изучение всемирной исто-
рии, анализ исторических закономерностей, по-
зволят студенту освоить исторический метод ис-
следования объективной действительности, ко-
торый будет нелишним при проведении научных 

исследований, написании научных статей, обеспе-
чивающих становление будущего ученого в сфере 
медицины. Кроме того, историческая наука, в рам-
ках которой отражаются закономерности развития 
общества и государства, способствует принятию 
правильных решений врача, стремящегося к ка-
рьерному росту, возглавлять трудовые коллекти-
вы медицинских учреждений, эффективно органи-
зовывать трудовую деятельность медиков. Здесь 
исторические знания помогут, опираясь на знания 
исторических фактов и опыт прошлого, убедить 
подчиненных в правильности принимаемых руко-
водством решений.

Демонстрация углубленного знания фактов 
всемирной истории укрепит доверие и к рядовому 
врачу, как к образованному человеку, всесторон-
не развитому профессионалу со стороны пациен-
тов, тем самым способствуя успешности проводи-
мого им лечения. Знание же отечественной исто-
рии, как части всеобщей, как указывалось выше, 
формирует гражданские качества, необходимые 
будущим специалистам- медикам: ответствен-
ность перед обществом, высокую нравственность, 
патриотизм и др. [1].

Необходимо сказать, что осознание важности 
преподавания истории России сегодня присут-
ствует и на уровне государственного управления 
высшим образованием. Так, Минобрнауки Рос-
сии утвердило обязательный минимум зачётных 
единиц, отводимых в вузах на изучение истории 
в рамках образовательных программ высшего об-
разования. Согласно приказу № 662 [5], который 
вступает в силу с 1 сентября 2023 года, вузы будут 
обучать студентов по обновлённым образователь-
ным программам в соответствии с образователь-
ными стандартами. Это позволит противодейство-
вать участившимся в последнее время попыткам 
фальсификации истории в любых её проявлениях, 
направленных на воспрепятствование формиро-
вания у студентов чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти поколений, ответ-
ственности за судьбу страны [3].

Не менее важную роль в подготовке медицин-
ских специалистов высшего уровня играет полу-
чение знаний другого направления гуманитарных 
наук –  правоведения и правовых дисциплин граж-
данского, а также уголовного и административно-
го права. Правовая оценка будущим врачом явле-
ний и событий современной политической и об-
щественной жизни, частной жизни отдельных ин-
дивидуумов, также помогают ему реализоваться 
в профессиональной деятельности [6].

Профессиональное становление медика сегод-
ня трудно представить без воспитания в нем разви-
того и зрелого правосознания, сформированного 
на основе современных правовых идей, взглядов 
и представлений. Такие образовательные задачи, 
как всесторонняя правовая подготовка и станов-
ление правосознания должны рассматриваться 
как важные профессиональные аспекты изуче-
ния дисциплины «Правоведение» и основных от-
раслевых правовых дисциплин в медицинском ву-
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зе. Итогом изучения указанных дисциплин должно 
стать сформированное у студентов уважительное 
отношение к правам пациентов и ответственно-
сти врачей за причинение вреда здоровью, за про-
фессиональные и профессионально- должностные 
правонарушения; представление о своей будущей 
профессиональной деятельности в соответствии 
с этическими, моральными и правовыми нормами; 
должно быть воспитано уважительное отношение 
к законам и другим нормативно- правовым актам 
как к основополагающему гаранту соблюдения 
прав, свобод, интересов граждан и общества [6].

Представляется, что современный врач спосо-
бен эффективно и ответственно выполнять свои 
профессиональные обязанности лишь в том слу-
чае, если он неукоснительно соблюдает усво-
енные им принятые в обществе правовые устои 
и установки правовых норм, что невозможно без 
знания законов и нормативных актов. Эти же зна-
ния необходимы ему и в работе с конфиденци-
альной информацией, составляющей врачебную 
тайну и другими правовыми аспектами врачебной 
деятельности, которых в медицинской практике 
имеется великое множество. Прикладное значе-
ние правовых знаний выражается в приобретении 
студентом- медиком следующих навыков:
– принятие нормативно- обоснованных решений 

в конкретных ситуациях, возникающих при осу-
ществлении многосложной профессиональной 
деятельности врача;

– оформление медицинских документов надле-
жащим образом и в установленном порядке;

– грамотное осуществление руководства меди-
цинским коллективом, при ориентировании 
в действующих нормативно- правовых актах 
о труде, правильном применении норм трудо-
вого законодательства в конкретных практиче-
ских ситуациях;

– отстаивание и защита прав врачей и пациентов 
в различных инстанциях и органах.
Таким образом, медик- профессионал просто 

обязан ориентироваться в сложных правовых во-
просах медицины, что и обуславливает необходи-
мость преподавания правоведения и отраслевых 
правовых дисциплин на протяжении всего обуче-
ния в медицинском вузе.

Кроме того, преподавание истории и права как 
существенной части гуманитарной составляющей 
высшего образования позволяет, по справедливо-
му мнению исследователей Смеричевского Э. Ф., 
Коржовой Д. А. и др. «сформировать у будущего 
врача осознанную потребность в нравственном 
совершенствовании, укрепить его веру в возмож-
ность использования гуманитарных знаний во бла-
го человека, убедить его в существовании четких 
критериев зла и добра, не допуская искажения 
идеалов, традиционно принятых в медицине» [7].

Заключение

Таким образом, разумное и методически обосно-
ванное соотношение гуманитарных и естественно- 

медицинских дисциплин, преподаваемых при подго-
товке будущих врачей в медицинском вузе, является 
необходимым условием достижения эффективного 
и качественного медицинского обслуживания, столь 
необходимого в современном обществе. Тенден-
ция к более углубленному преподаванию истории, 
правоведения и основных отраслевых правовых 
дисциплин, поддерживаемая руководством меди-
цинскими вузами и государственными органами 
управления высшим образованием, несомненно, 
имеет перспективы во всем мире и будет способ-
ствовать достижению отмеченных целей развития 
медицины.
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TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF 
TEACHING HUMANITARIAN DISCIPLINES TO 
STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES

Baksheev A. I., Turchina Zh.E., Andrenko O. V., Filimonov V. V., Tikhonov A. A.
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino- Yasenetsky

The presented article shows the need to study some humanitarian 
disciplines when obtaining a higher medical education in the univer-
sities of the Russian Federation. In modern conditions, medical spe-
cialists must have high professional qualities, not limited to certain 
knowledge in the medical sciences and sufficient skills in dealing 
with patients. The purpose of this study is to substantiate the need 
and obligation to acquire knowledge of the humanities, such as his-
tory and law, in the preparation of higher medical education special-
ists under the study program at the university. The role of history 
and law in the formation of moral and moral- psychological quali-
ties, social positions and legal consciousness of specialists in higher 
medical education is considered. There is a positive trend towards 
the development of comprehensive humanitarian knowledge among 
students, which may be required in various professional situations.

Keywords. Higher medical education, doctor’s social position, mor-
al and moral- psychological qualities, humanities, history and law.
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В статье рассмотрены наиболее эффективные методы освое-
ния лексики и терминологии, которые основаны на языковых 
упражнениях, принятых в методике преподавания русского 
языка как иностранного, на примере специальности «Управ-
ление проектами в строительстве». Проанализированы 
определения языка специальности, сделанные известны-
ми учеными и методистами. Кроме того, раскрыто понятие 
«учебно- научный текст», а также проанализирована его роль 
в обучении языку специальности. Приведены примеры языко-
вых упражнений на освоение лексических единиц специально-
сти «Управление проектами в строительстве». Раскрыта роль 
упражнений по чтению учебно- научного текста, заключающих-
ся в закреплении лексических единиц, употребляемых в кон-
тексте. Указана роль наглядных материалов, способствующих 
закреплению лексики и терминологии для формирования ком-
муникативной компетенции в сфере управления проектами 
в строительстве.

Ключевые слова: язык специальности, лексика, терминоло-
гия, языковые упражнения, учебно- научный текст, научный 
стиль речи, наглядность, коммуникативная компетенция.

Одной из главных задач изучения русского язы-
ка как иностранного в высшем учебном заведении 
является формирование и освоение коммуника-
тивных навыков и умений, необходимых для обще-
ния в учебно- профессиональной сфере, в частно-
сти при изучении специальности «Управление про-
ектами в строительстве». Как показывает опыт, 
иностранные студенты недостаточно владеют лек-
сикой и терминологией изучаемой специально-
сти, что существенно ограничивает усвоение и по-
нимание ими учебного материала, необходимого 
для успешной коммуникации в профессиональной 
сфере на русском языке. В связи с этим на уроках 
русского языка большое место должно отводить-
ся изучению и освоению лексики и терминологии 
в рамках языка изучаемой специальности.

Существует несколько определений понятия 
«язык специальности». Под языком специально-
сти понимается «подсистема языка, обслуживаю-
щая сферу профессионального общения и харак-
теризующаяся широким использованием терми-
нологии, преимущественным употреблением слов 
в их прямых, конкретных значениях, тенденци-
ей к специфическим синтаксическим построени-
ям» [1, с. 27]. По Азимову Э. Г., Щукину А. Н., язык 
специальности является «практической реализа-
цией научного и официально- делового стиля речи 
в системе потребностей определенного профиля 
знаний и конкретной профессиональной деятель-
ности». Это часть общего лингводидактического 
курса по русскому языку и аспект преподавания 
иностранного языка, который обеспечивает учеб-
ное, академическое и профессиональное обще-
ние при обучении  какому-либо виду профессио-
нальной деятельности в образовательном учреж-
дении на изучаемом языке [2, с. 406]. По мнению 
Комаровой А. И., язык специальности специфичен 
и неоднороден и имеет конкретную понятийную 
ориентацию [3, с. 5]. Исследователи Биденко Л. В., 
Киселева А. И. относят к языку специальности со-
вокупность всех языковых средств, ограниченных 
специальной сферой коммуникации, цель кото-
рой –  достижение взаимопонимания между людь-
ми, занятыми в этой сфере [4, с. 6]. Данные опре-
деления позволяют отнести язык специальности 
к одной из необходимых составляющих обучения 
русскому языку как иностранному.

Говоря о языке специальности, следует отме-
тить понятие «учебно- научный текст». Основным 
источником необходимой научной информации 
по специальности является учебно- научный текст, 
в котором содержится определенный набор лекси-
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ки и терминологии по изучаемой специальности. 
Считая текст образцом функционирования языка, 
Занкович Е. П. рассматривает его как единицу обу-
чения языку. [5, с. 357]. Работа с текстами, по мне-
нию Л. С. Корчик и Е. Ю. Куликовой, является опре-
деляющей частью методической работы при изу-
чении специальности [6, с. 70]. Именно в учебно- 
научном тексте следует искать тот набор лексики, 
который нужен обучающимся.

При обучении языку специальности «Управление 
проектами в строительстве» использованы эффек-
тивные в практике преподавания русского языка как 
иностранного методы и технологии для успешного 
освоения лексики и терминологии данной специаль-
ности, которые реализуются через известные в ме-
тодике преподавания РКИ языковые упражнения. 
Рассмотрим более подробно данные методы.

1. Знакомство со словами через анализ контек-
ста или с помощью словаря.

Прочитайте слова и словосочетания и посмо-
трите в словаре их значение.

привести (к чему?) привести к проблеме
учитывать (что?) учитывать баланс
предусмотрен (чем?) предусмотрен планом 

проекта
независимо (от чего?) независимо от типа со-

оружения
2. Работа с интернационализмами.
Прослушайте иностранные слова и запишите 

их под диктовку.
Риск, ресурс, проект, план, инициатива, доку-

ментация, материалы, энергия, реализация, бюд-
жет, реконструкция, реставрация, реновация.

3. Работа с антонимами и синонимами.
А) Подберите антонимы к словам:

современный недостаток

повсеместный последователь

уникальный локальный

преимущество обычный

предшественник древний

Б) Замените выделенные слова синонимами, 
указанными в словах для справок, в правильной 
форме.

Как и в других областях, любые инициативы 
начинаются с подробного и структурированно-
го плана проекта. В обязанности генподрядчиков 
входят наблюдение за повседневными операци-
ями на строительной площадке. Такое гранди-
озное сооружение было создано в условиях, где 
не была задействована ни одна современная си-
стема управления строительными проектами [7].

Слова для справок: ежедневный, детальный, 
великий.

4. Образование новых слов
4.1 Определение способа образования много-

сложных слов
Определите слова, из которых состоят данные 

ниже сложносокращенные слова и определите 
способ их образования.

Своевременный, высокоуровневое, повседнев-
ный, генподрядчик.

4.2. Образование глаголов от существительных.
Определите глаголы, от которых образованы 

данные существительные.
Управление, оценка, нехватка, сооружение, 

развитие, разработка, планирование, реализация, 
внедрение, предоставление, изменение.

4.3. Образование прилагательных от суще-
ствительных.

Образуйте от существительных прилагатель-
ные с помощью указанных суффиксов.
– Н-: строитель, профессионал
– ЕВ-, -ОВ-: сеть (ж.р.), мир, труд
– СК-: критика, техника
– ОНН-: организация, инновация

5. Составление и трансформация словосочета-
ний.

А) Составьте словосочетание

инновационные услуг

предоставление строительными проектами

управлять рабочая сила

квалифицированная технологии

Б) Трансформируйте сочетание «существи-
тельное в 1 падеже + глагол» в словосочетание 
«существительное в 1 падеже + существительное 
во 2 падеже».

услуги предоставляются
объекты реализуются
качество работы оценивается
продукты разрабатываются
6. Трансформация лексико- грамматических 

конструкций научного стиля речи (НСР).
Найдите в тексте предложения с конструкция-

ми НСР и замените их синонимичными.
1) определение;
2) классификации, принадлежность классу.
7. Чтение учебно- научного текста.
После выполнения упражнений на освоение 

лексических единиц необходимо закрепить и про-
верить степень их понимания. Эффективным ме-
тодом проверки понимания лексики и исполь-
зования ее в контексте является чтение учебно- 
научного текста с определенной установкой. При-
ведем фрагмент текста и заданий к нему.

Прочитайте текст. Назовите три основные па-
раметра строительства, которые называют «же-
лезным треугольником».

Управление проектами в строительстве –  это 
область деятельности, в ходе которой определяют-
ся и достигаются конкретные цели строительного 
проекта. В этой деятельности учитывается баланс 
между объемом работ, ресурсами (материалы, лю-
ди, деньги, энергия, пространство и др.), време-
нем, качеством и рисками. Три важных параметра 
строительства, которые называются «железным 
треугольником» –  это деньги, время и качество.

Чтение учебно- научных профессионально 
ориентированных текстов имеет большое значе-
ние для освоения лексики языка специальности 
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и формирования коммуникативной компетенции. 
При чтении текста обучающиеся повторяют изу-
ченные слова и их употребление в контексте.

8. Работа с наглядными материалами.
Освоению лексики способствует работа с раз-

личными наглядными материалами в виде таблиц 
или блок-схем. По мнению Козорог З. П., нагляд-
ность способствует мобилизации психической ак-

тивности студента, повышает интерес к предме-
ту, а также расширяет объем усваиваемого мате-
риала через механическое запоминание реалий 
на иностранном языке [8, с. 171]. Приведем при-
меры заданий:

Дополните классификацию. Используя кон-
струкции НСР со значением классификации, рас-
скажите о видах строительства по типам объектов.

Строительство

транспортное сельскохозяйственное военное

Посмотрите на схему и скажите, какие существу-
ют препятствия для организации строительства.

стесненные 
условия

интенсивное движение 
транспорта и пешеходов в 

непосредственной 
близости

разветвленная сеть 
подземных 

коммуникаций, которые 
подлежат

перекладке

жилые/производственные 
здания, зеленые 

насаждения в 
непосредственной 

близости

невозможность или 
ограниченность 
складирования 

материалов

по требованиям техники 
безопасности (ТБ) 

предусмотрено 
ограничение поворота 

стрелы башенного крана

Иллюстративный материал ускоряет процесс 
запоминания лексических единиц за счет их ви-
зуализации и способствует развитию речевых на-
выков иностранных обучающихся, которые будут 
использовать их в учебной и профессиональной 
деятельности в письменной и устной формах об-
щения [9, с. 242].

На примере специальности «Управление про-
ектами в строительстве» нами рассмотрены наи-
более эффективные методы освоения лексики, 
которые строятся по традиционной в методике 
преподавания РКИ системе языковых упражнений 
и способствуют развитию языковой компетенции 
обучающихся. Упражнения по чтению позволяют 
рассмотреть употребление лексических единиц 
в контексте. С помощью наглядных материалов 
происходит запоминание лексики и увеличение 
объема учебной информации. Выполнение ком-
муникативных упражнений к наглядному матери-
алу ускоряют развитие речевых и мыслительных 
навыков обучающихся. Благодаря предложенным 
методам освоения лексики формируется языковая 
компетенция, которая крайне необходима для ре-
шения коммуникативных задач в учебной и про-
фессиональной сферах общения.
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ABOUT THE METHODS OF DEVELOPING 
VOCABULARY AND TERMINOLOGY WHEN 
TEACHING THE SPECIALTY LANGUAGE IN RUSSIAN 
LESSONS (ON THE EXAMPLE OF THE SPECIALTY 
“CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT “)

Сherkashina E. L., Ponomareva O. V.
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), National Research 
University

The article discusses the most effective methods of mastering vo-
cabulary and terminology, which are based on exercises adopted 
in the methodology of teaching Russian as a foreign language, on 
the example of the specialty “Construction Project Management”. 
The definitions of the specialty language made by well-known sci-
entists and methodologists are analyzed. In addition, the concept 
of “educational and scientific text” is disclosed, as well as its role in 
teaching the specialty language is analyzed. Examples of language 
exercises for mastering lexical units of the specialty “Construction 
Project Management” are given. The role of exercises for reading 
educational and scientific texts, consisting in fixing lexical units used 
in the context, is revealed. The role of visual materials contribut-
ing to the consolidation of vocabulary and terminology for forming 
communicative competence in Construction Project Management is 
indicated.

Keywords: specialty language, vocabulary, terminology, language 
exercises, educational and scientific text, scientific style, visibility, 
communicative competence.
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Определен достаточный уровень эмоционального проявле-
ния патриотизма, как нравственно- этического содержания 
личности. Мировоззренческий компонент, как устойчивая 
ментальная характеристика личности, отражающая обще-
ственную мораль и национальные ценности, выявлен. Интел-
лектуальная составляющая патриотизма не соответствует тре-
буемому образовательном уровню выпускников средних школ. 
Недостаточны объем исторических знаний и навыки научно- 
исторического анализа. Для исследования практического про-
явления патриотизма как значимого регулятора деятельности 
курсантов, используем следующие критерии отражающие 
направленность развития личностных качеств курсанта: это 
стремление к саморазвитию и самовоспитанию, это созида-
тельные стремления, то есть формирование идеологии по-
ложительной деятельностной мотивации, и содержательное 
проявление, включающее практические действия служения 
Отечеству (отношение к учебному процессу, отношение к слу-
жебным обязанностям, убежденное и осознанное выполнение 
требований командиров и преподавателей).
Выявлена объективная необходимость при формировании 
учебных программ исходить из уровня патриотического вос-
питания определенного на основании критериев проявления 
патриотизма.

Ключевые слова: проявления патриотизма, эмоциональное 
проявление, мировоззренческое проявление, интеллектуаль-
ное проявление, практическое проявление, направленность 
личностного развития, направленность саморазвития, направ-
ленность созидательная, направленность содержательная.

Исследуя патриотизм как личностную характе-
ристику курсантов СПСА МЧС России, мы выдели-
ли проявления данного феномена в процессе об-
учения по дисциплинам «История России» и «По-
литология». В результате выявлены критерии «…
отражающие уровень формирования и развития 
патриотического воспитания каждого курсанта 
СПСА на протяжении всего учебного периода» 
[4,201]. Активное, эмоционально окрашенное от-
ношение к Родине, гордость за ее героев это эмо-
циональное проявление. Безусловное принятие 
государственных и бытовых традиций, ритуалов, 
национальных (в данном случае многонациональ-
ных) особенностей это мировоззренческое прояв-
ление. Целенаправленное изучение истории сво-
ей страны, ее литературы и искусства, осмысле-
ние исторических связей между прошлым и буду-
щим –  проявление интеллектуальное. Личностное 
самосовершенствование, основанное на нацио-
нальных и государственных ценностях, осознан-
ная ответственность за Отечество, чувство дол-
га –  как фундаментальный регулятор деятельно-
сти, это практическое проявление патриотизма.

В результате проведенных исследований выяв-
лена объективная необходимость при формирова-
нии учебных программ исходить из уровня патри-
отического воспитания определенного на основа-
нии критериев проявления патриотизма.

Выявлен довольно высокий уровень эмоцио-
нального проявления патриотизма, что необходи-
мо рассматривать как перспективную базу фор-
мирования качеств составляющих нравственно- 
этическое содержание личности.

Определен мировоззренческий компонент, как 
устойчивая ментальная характеристика личности 
отражающая общественную мораль и националь-
ные ценности сформированные несколькими по-
колениями.

Но при этом выявлено, что интеллектуаль-
ная составляющая патриотизма не соответствует 
привычным представлениям об образовательном 
уровне выпускников средних школ. Объем исто-
рических знаний недостаточный. Умение уста-
навливать причинно- следственные связи не со-
ответствует необходимому уровню, для большин-
ства непонятна хронологическая систематизация 
и синхронность исторических процессов. Навыки 
научно- исторического анализа недостаточны.

То есть «…объем систематизированных, вы-
строенных хронологически знаний не соответ-
ствует требованиям образовательных программ, 
и следовательно не соответствует предлагаемым 
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ВУЗом программам обучения по дисциплинам 
«История России» и «Политология» [3,57].

Необходимо исследовать практическое прояв-
ление патриотизма как значимого регулятора де-
ятельности курсантов, включая учебную и личную, 
чтобы выявить реальное проявление патриотиз-
ма в отношении к служебным обязанностям, к со-
блюдению уставов, к государственной символике 
и так далее. Кроме того необходимо выявить эф-
фективность формирования патриотизма как лич-
ностной характеристики курсанта через суждения 
«…о таких понятиях как Родина, народ, долг, от-
ветственность и т.д., в отношении к своим обя-
занностям (прежде всего к учебе), в понимании 
единства собственных карьерных планов и инте-
ресов государства» [4,203]. Развитие патриотизма 
до уровня практического, определяется свобод-
ным и осознанным проявлением личностных ха-
рактеристик курсанта в социально значимой дея-
тельности, в объективном единстве индивидуаль-
ных и общенациональных ценностей.

Изучение практического проявления патрио-
тизма требует обобщения результатов анализа 
эмоционального, мировоззренческого и интеллек-
туального. При этом учитываем, что практическое 
проявление является компонентом особенным, 
системообразующим. Формирование данного 
компонента и является основной педагогической, 
социальной и политической целью семьи, систе-
мы образования, общества и государства. Резуль-
таты таких исследований позволяют обеспечить 
эффективное профессиональное воздействие 
на личность курсанта, регулировать процессы 
личностного развития, использовать соответству-
ющий арсенал дидактических методов и приемов.

Практическое проявление патриотизма выяв-
ляется с помощью следующих критериев, отража-
ющих его содержание: во-первых, направленность 
саморазвития и самовоспитания, то есть форми-
рование личностных свой ств востребованных об-
ществом, и соответствующих утвердившемуся 
нравственному, интеллектуальному и политиче-
скому стандарту, сложившемуся в современном 
обществе; во-вторых, созидательная, формиру-
ющая идеологию положительной деятельностной 
мотивации, а также соответствующие современ-
ному обществу духовные и материальные потреб-
ности; в-третьих, содержательная, включающая 
практические действия служения Отечеству выра-
женные в отношении к учебному процессу, и в от-
ношении к служебным обязанностям, в убежден-
ном и осознанном выполнении требований коман-
диров и преподавателей, в уровне развития само-
контроля, как регулятора ежедневной служебной 
и частной жизни.

Определение интенсивности и результативно-
сти процесса саморазвития осуществляется дли-
тельным визуальным наблюдением, с использо-
ванием метода ретроспективного анализа. Сопо-
ставление проявления личностных характеристик 
обследуемого на различных этапах его развития 
позволяет выявить интенсивность приобретения 

новых убеждений, формирования и переосмысле-
ния таких понятий как ответственность, долг пе-
ред Родиной, честь офицера, верность. Но даже 
на довольно короткой «дистанции» (1–2 учебных 
года) изучения проявлений патриотизма у курсан-
тов возможно зафиксировать прогрессивные из-
менения.

Обсуждая СВО на Украине, ее причины, содер-
жание, изменение международной обстановки, 
моральные принципы некоторых медийных пер-
сонажей, идеологию «демократического запада», 
переходим к вопросу о личном отношении, к собы-
тию. Возникло устойчивое понимание того, что ни-
кто не отрицает собственной ответственности пе-
ред государством и народом.

Поставлен вопрос «В чем заключается задача 
каждого из Вас в данной ситуации? Чем лично Вы 
можете помочь Отечеству?»

Конечно начали говорить о сборе средств, о по-
мощи семьям участников СВО, и т.д., но высказы-
вания быстро перешли в русло обсуждения зна-
чения МЧС в текущих условиях, и соответственно 
значения качества профессиональной подготовки 
офицера спасателя.

Выделим основные позиции курсантов относи-
тельно личной профессиональной ответственно-
сти.

Во-первых: технический прогресс требу-
ет непрерывного освоения все новой и новой 
техники. Необходимо вникать во все научно- 
технологические прорывы для профессионального 
использования в поле деятельности МЧС России.  
Во-вторых: довольно внятно, с пониманием, про-
говорена задача офицера МЧС в обучении и не-
прерывном развитии личного состава, в условиях 
научно- технического прогресса. Офицер должен 
непрерывно учиться, чтобы учить своих подчинен-
ных.

В-третьих: заявлены конкретные цели и МЧС 
России, и государства, и всего народа. Восстанов-
ление Украины. Обеспечение безопасности при 
освоении Севера. Полное исключение лесных по-
жаров в России.

Конечно, в основе данных убеждений лежит 
юношеский максимализм, но, на суждения курсан-
тов, безусловно повлияли и изучаемые в акаде-
мии дисциплины. То есть положительное патрио-
тическое саморазвитие осуществляется в учебно- 
воспитательном процессе профессионально регу-
лируемом учебным заведением.

Следовательно, можно сформулировать сле-
дующий вывод: мотивация и движущие силы са-
моразвития и самосовершенствования (соответ-
ствующие национальным нравственным, и поли-
тическим убеждениям сложившимся в современ-
ном Российском обществе) активно формируются 
в результате трансформации заложенных семьей, 
обществом и государством личностных качеств, 
под эффективным воздействием образовательно-
го процесса СПСА.

Созидательная направленность утверждает 
убежденность в том, что национальная идеология 
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это фундаментальная мотивация профессиональ-
ного роста и профессиональной деятельности, это 
личностная основа развития духовных и матери-
альных потребностей. Определение сформиро-
ванности созидательной направленности личност-
ного развития, как критерия практического прояв-
ления патриотизма, также основывается на визу-
альном наблюдении и тематических беседах.

Предложен для обсуждения вопрос: «Почему 
Вами выбрана профессия пожарный?»

Ответы можно разделить на три группы.
Большинство выбрали именно профессию: од-

ни вслед за родителями, продолжая династию, 
другие исходя из романтического восприятия 
пожарного- спасателя.

Другая, немногочисленная группа, это те –  кто 
выбрал именно Академию, исходя из внешних 
факторов: форма, комфортные условия прожива-
ния (что немаловажно для многих жителей отда-
ленных сел и деревень), финансовая обеспечен-
ность.

И третья (всего несколько человек из четырех 
групп) выбрали СПСА либо случайно, либо как 
способ «откосить от армии».

Следующий вопрос вызвал активный интерес 
«Изменилось ли Ваше отношение к профессии 
в результате обучения?»

При том, что все без исключения подчеркива-
ют тяжелые физические нагрузки, значительный 
объем хоз. работ, непривычные дисциплинарные 
требования, тем не менее заявляют о возникшем 
интересе.

В беседе выявлена новая для курсантов мо-
тивация службы. Мнения частично разделились, 
но лишь в деталях, общими для всех оказались 
такие мотивы как «Долг перед Родиной», «Ответ-
ственность перед родными и близкими», «Офи-
церская честь». То есть мотивационные измене-
ния безусловно происходят в результате обучения. 
Конечно утверждать кардинальное развитие лич-
ностных потребностей за столь короткий срок мы 
не можем, но общая тенденция явно проявляется.

Созидательная направленность развития лич-
ности, как критерий практического проявления па-
триотизма, стабильно формируется у курсантов 
СПСА, хотя конечный результат отложен в буду-
щее и не может быть зафиксирован в начальный 
период обучения.

Содержательная направленность, личностно-
го развития окончательно может быть определе-
на лишь при хронологически отложенном анализе 
профессионального несения службы. Тем не ме-
нее выявить и зафиксировать содержательную 
направленность личности курсанта, как критерий 
патриотического воспитания возможно. Личное 
отношение к службе в системе МЧС России, пони-
мание ее целей и перспектив, персональная ответ-
ственность за безопасность населения, выявлены 
нами при изучении феномена саморазвития и са-
мовоспитания курсанта, при анализе созидатель-
ного проявления патриотизма. Но уже на первых 
курсах обучения проявляется развитие отноше-

ния курсантов к выполнению требований уставов, 
к приказам и распоряжениям командиров и на-
чальников. Уже на первом курсе обучающиеся на-
чинают сознательно относится к своим обязанно-
стям, связывая их с такими понятиями как чувство 
долга и служение Отечеству.

Таким образом исследовав практическое про-
явление патриотизма как регулятора формиро-
вания и развития ответственного отношения кур-
санта к служебным обязанностям, к долгу перед 
Отечеством, к государственной символике, уста-
новлено: –  в процессе, и в результате учебно- 
воспитательного процесса СПСА мотивация 
и движущие силы саморазвития и самосовер-
шенствования курсанта эффективно воздейству-
ют на личностные качества, заложенные семьей, 
обществом и государством, и формируют патри-
отизм, как личностную характеристику; –  созида-
тельная направленность развития личности, как 
критерий практического проявления патриотиз-
ма, стабильно формируется у курсантов в учебно- 
воспитательном процессе СПСА.

Идеологическая потребность современной Рос-
сии заключается в утверждении единой, не раско-
лотой необоснованными концепциями, националь-
ной системы ценностей, рожденной традициями 
и историческим опытом. Наша идеология должна 
стать основой жизненной позиции молодого поко-
ления, и достижение этой цели находится в поле 
деятельности всех политических, общественных, 
и культурных институтов России. Содержание 
цели: сознательный труд, честность по отноше-
нию к каждому, убежденная законопослушность. 
Достичь этой цели возможно только собственны-
ми усилиями. В значительной степени решение 
данной проблемы в поиске педагогических путей 
и методических средств творческой реализации 
патриотического воспитания как важнейшей на-
правленности деятельности СПСА.
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ANALYSIS OF THE PRACTICAL MANIFESTATION OF 
PATRIOTISM AMONG CADETS OF THE MINISTRY 
OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA: ON THE 
EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
SIBERIAN FIRE AND RESCUE ACADEMY

Cherny S. P., Savin A. P., Karpov V. I.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

A sufficient level of emotional manifestation of patriotism as the mor-
al and ethical content of a person has been determined. The ideo-
logical component, as a stable mental characteristic of a person re-
flecting social morality and national values, has been identified. The 
intellectual component of patriotism does not correspond to the re-
quired educational level of secondary school graduates. The volume 
of historical knowledge and skills of scientific and historical analysis 
are insufficient. To study the practical manifestation of patriotism as 
a significant regulator of the cadets’ activities, we use the following 
criteria reflecting the direction of the development of the cadet’s per-
sonal qualities: this is the desire for self-development and self-ed-
ucation, these are creative aspirations, that is, the formation of an 
ideology of positive activity motivation, and a meaningful manifesta-
tion, including practical actions of service to the Fatherland (attitude 

to the educational process, attitude to official duties, convinced and 
conscious fulfillment of the requirements of commanders and teach-
ers. The objective necessity to proceed from the level of patriotic 
education determined based on criteria for the manifestation of pat-
riotism in the formation of educational programs is revealed.

Keywords: manifestations of patriotism, emotional manifestation, 
ideological manifestation, intellectual manifestation, practical mani-
festation, orientation of personal development, orientation of self-de-
velopment, creative orientation, meaningful orientation.
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В статье анализируются содержание и условия реализации 
воспитательных задач в процессе преподавания физической 
культуры в общеобразовательной школе. Обосновывается 
необходимость усиления воспитательного потенциала уроков 
физической культуры. Приводятся результаты анкетирования 
учителей физической культуры г. Хабаровска и сельских школ 
Хабаровского района. Выделяются и описываются наиболее 
важные, по мнению учителей, аспекты воспитательной рабо-
ты на уроках физической культуры. Среди них: воспитание 
хороших черт характера (честность, доброта, отзывчивость, 
ответственность), обучение навыкам работать в команде и са-
мостоятельно принимать решения, развитие творческих спо-
собностей и эстетических чувств. Также выделяются и описы-
ваются трудности, которые испытывают учителя физической 
культуры при реализации воспитательных задач. Среди них: 
развитие воли, трудолюбия, смелости и целеустремленности 
у учеников, а также воспитание ответственности, доброты 
и честности. Анализируются причины возникающих трудно-
стей, и обосновывается необходимость усиления работы по об-
учению учителей современным методикам и технологиям вос-
питательной работы.

Ключевые слова: воспитательные задачи, урок физической 
культуры, школьники, учителя физической культуры, ценности 
физической культуры, нравственные качества

Реализация воспитательных задач в процес-
се преподавания физической культуры в школе 
является важной составляющей профессиональ-
ной деятельности педагога. К воспитательным за-
дачам, реализуемым в сфере физической куль-
туры, относятся следующие. Во-первых, форми-
рование мировоззрения, убеждений, установок, 
ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, 
интересов школьников, их активного и осознан-
ного отношения к деятельности в области фи-
зической культуры и спорта. Во-вторых, форми-
рование нравственных, эстетических, волевых 
и иных свой ств и качеств, отражающих социально- 
психологические особенности личности, обуслав-
ливающие ее физкультурно- спортивную актив-
ность[3,4].

Воспитание таких нравственных качеств как 
честность, благородство, скромность, коллекти-
визм, стремление делать добро, активно проти-
востоять злу, подлости, помогать слабым и обе-
здоленным, уважение общественных интересов 
и взаимное уважение –  все это напрямую входит 
в физическую культуру личности и должно плани-
роваться в виде конкретных воспитательных це-
лей на занятиях физическими упражнениями.

Однако как неоднократно отмечали в своих ра-
ботах В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, А. А. Опле-
тин, С. М. Погудин и др. практика физического вос-
питания молодежи по большей части носит сугу-
бо прикладной характер. В системе образования 
физическая культура связывается, прежде всего, 
с развитием физических качеств, формировани-
ем двигательных умений и навыков, т.е. с преи-
мущественным воздействием на телесную сторо-
ну человека. При этом недооцениваются большие 
потенциальные возможности физической культу-
ры в формировании духовно- нравственной сто-
роны ребенка, развитии его моральных качеств, 
эстетических чувств и др. Значимость решения 
воспитательных задач часто только декларирует-
ся, но не находит должной реализации на прак-
тике. В рамках воспитательной функции обще-
образовательной школы возможности предмета 
«Физическая культура» потенциально достаточ-
но высоки, однако в процессе физического воспи-
тания школьников реализуются далеко не полно-
стью[1,5,6].

Профессиональная деятельность учителя фи-
зической культуры носит практическую направ-
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ленность и включает в себя три конкретные функ-
ции. Первые две представляют специфику его ра-
боты –  это обучение технике движений и воспита-
ние физических качеств. Третья функция являет-
ся общепедагогической и связана с воспитанием 
личности занимающихся, их моральных, трудо-
вых, умственных, эстетических и других качеств 
и способностей.

Что касается первых двух функций, то они, как 
правило, не представляют трудности для боль-
шинства специалистов с высшим физкультурным 
образованием. Владение современными мето-
диками обучения движениям и воспитания физи-
ческих способностей, позволяет им без особого 
труда научить школьников технически правильно 
ходить на лыжах, бегать, прыгать, плавать, повы-
шать их выносливость, ловкость, силовые каче-
ства и т.д. Однако существенно повлиять на фор-
мирование и становление нравственно порядоч-
ной, высоко сознательной личности –  дело очень 
трудное и сложное.

Как подчеркивают В. К. Бальсевич и Л. И. Лу-
бышева, в центре внимания учителей находятся 
программно- нормативные требования по физиче-
скому воспитанию учащихся, а не способы освое-
ния ценностей физической культуры и спорта. Со-
циальному и образовательному аспекту физиче-
ской культуры не уделяется должного внимания[1].

Система образования в нашей стране построе-
на таким образом, что воспитание подрастающе-
го поколения осуществляется главным образом 
в процессе обучения. Такой подход в педагогике 
называется принципом воспитывающего харак-
тера обучения. Нравственная сущность человека 
проявляется в единстве его сознания, поведения 
и чувств. Все формы физического воспитания за-
ключают в себе широкие возможности для воспи-
тания нравственных качеств личности в игровых 
и соревновательных ситуациях, наполненных эмо-
циями.

Отмечая потенциальные возможности физи-
ческой культуры в области развития и формиро-
вания личности, исследователи отмечают особую 
значимость усиления в физической культуре вос-
питывающей функции. В работах ряда авторов 
указывается на необходимость включения в со-
держание урока физической культуры воспиты-
вающих игр и ситуаций, необходимость больше 
времени уделять воспитательным мероприятиям 
в рамках внеурочной деятельности и внеклассной 
работы[2,3,4,8].

Однако реализация воспитательных задач 
сталкивается с рядом трудностей, прежде всего 
с неготовностью педагогов к осуществлению этой 
деятельности. Исследованиями И. В. Романовой 
установлено, что готовность учителей физической 
культуры к воспитательной работе с учащимися 
носит уровневый характер[7]. Автор выделяет 4 
уровня:
1. Элементарный (неудовлетворительный).
2. Репродуктивный (удовлетворительный).
3. Продуктивный (достаточный).

4. Творческий (оптимальный).
В ряде других работ указывается, что в своем 

большинстве учителя физической культуры осоз-
нают важность реализации воспитательных задач 
на уроке. В качестве причин, почему им трудно ре-
ализовать воспитательные задачи, многие учите-
ля жалуются, прежде всего, на отсутствие разра-
боток педагогических техник и методик в соответ-
ствии с системно- деятельностным подходом, кото-
рый лежит в основе стандартов второго поколения 
[2,8].

Целью нашего исследования являлось выяв-
ление и анализ трудностей, которые испытывают 
учителя физической культуры в процессе реали-
зации воспитательных задач. В качестве метода 
исследования использовалось анкетирование.

В процессе исследования нами было опроше-
но около 40 учителей физической культуры, рабо-
тающих в общеобразовательных школах г. Хаба-
ровска и сельских школах Хабаровского района. 
В выборку вошли 30 педагогов (14 мужчин и 16 
женщин) с высшим образованием, средний воз-
раст которых составил 44,15 ±2,1 года и педаго-
гический стаж –  19,8±2,7 года. Выбор именно этой 
группы был обусловлен тем, что возраст 40–45 лет 
является наиболее продуктивным в профессио-
нальной деятельности, а педагогический стаж 15–
20 лет позволяет говорить о необходимом опыте 
работы.

В процессе анкетирования респондентам было 
предложено ответить на ряд вопросов и оценить 
важность преподавания различных аспектов об-
учения и воспитания на уроках физической куль-
туры. Оценка производилась по шкале «очень 
важно», «скорее важно, чем не важно», «безраз-
лично», «скорее не важно, чем важно» и «совсем 
не важно». По сумме набранных баллов опреде-
лялся рейтинг каждого из названных аспектов.

Анализ полученных ответов показал, что наи-
большую важность учителя физической культу-
ры видят в воспитании у учеников хороших черт 
характера, таких как честность, доброта, отзыв-
чивость, ответственность. Также очень важным 
признается развитие в процессе физического вос-
питания морально- волевых качеств личности (во-
ля, трудолюбие, смелость, целеустремленность). 
Так же важную роль педагоги отводят воспитанию 
у учащихся дисциплинированности.

На втором месте по значимости учителя физи-
ческой культуры выделяют развитие у учащихся 
коллективизма и обучение их навыкам работать 
в команде. Так же важным считают обучение де-
тей навыкам правильного общения и уважитель-
ному отношению к другим.

На третьем месте по значимости в воспита-
тельной работе учителей оказались обучение уча-
щихся умению самостоятельно принимать реше-
ния в сложных ситуациях, а также развитие эсте-
тических чувств у школьников и их творческих 
способностей.

Так же учителям физической культуры был за-
дан вопрос о том, обучение каким аспектам в вос-
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питательной работе представляет для них наи-
большую трудность. Анализ полученных ответов 
показал следующее. Наибольшую трудность для 
учителей физической культуры в воспитательной 
работе представляет развитие воли, трудолюбия, 
смелости и целеустремленности у учеников.

На втором месте по трудности реализации –  
воспитание у учеников хороших черт характера, 
таких как честность, доброта, отзывчивость, от-
ветственность. И на третье место педагоги поста-
вили трудности по развитию творчества и эстети-
ческих чувств у учащихся.

Сравнивая между собой полученные ответы, 
можно увидеть, что те аспекты воспитательной ра-
боты, которые учителя физической культуры счи-
тают наиболее важными в своей работе, одновре-
менно представляют для них и наибольшую труд-
ность в осуществлении.

На вопрос о том, почему эти аспекты воспита-
тельной работы вызывают у них наибольшие за-
труднения, учителя физической культуры назвали 
следующие причины:
1. Отсутствие профессиональных знаний и уме-

ний в области воспитательной работы.
2. Отсутствие специальной научно- методичес кой 

литературы с описанием необходимых методик 
и технологий воспитательной работы, которые 
могли бы применяться на уроках физической 
культуры и во внеурочной деятельности.

3. Отсутствие связи с родителями по вопросам 
воспитания школьников.
Таким образом, учителя хорошо осознавая, 

с одной стороны, большие воспитательные воз-
можности физической культуры, с другой –  сами 
в большинстве случаев оказываются не готовыми 
к проведению системной воспитательной работы 
со школьниками в процессе обучения двигатель-
ным действиям и развития физических способно-
стей. Очевидно, что основная причина возникаю-
щих трудностей при реализации воспитательных 
задач на уроке физической культуры заключает-
ся в недостаточной профессиональной готовности 
учителей к решению комплекса воспитательных 
задач средствами своего предмета. В связи с этим 
встает необходимость усиления работы институ-
тов развития образования, методических объеди-
нений и научного сообщества в этом направлении.
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DIFFICULTIES EXPERIENCED BY PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS IN THE PROCESS OF 
IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL TASKS

Opravkhata S. J., Korschunov V. L.
Pacific State University

The article analyzes the content and conditions for the implemen-
tation of educational tasks in the process of teaching physical cul-
ture in a secondary school. The necessity of strengthening the ed-
ucational potential of physical culture lessons is substantiated. The 
results of questioning of teachers of physical culture in Khabarovsk 
and rural schools of the Khabarovsk region are given. The most im-
portant, according to teachers, aspects of educational work at phys-
ical culture lessons are singled out and described. Among them: the 
upbringing of good character traits (honesty, kindness, responsive-
ness, responsibility), learning the skills to work in a team and make 
decisions independently, developing creative abilities and aesthetic 
feelings. The difficulties experienced by physical education teachers 
in the implementation of educational tasks are also highlighted and 
described. Among them: the development of will, diligence, courage 
and determination among students, as well as the education of re-
sponsibility, kindness and honesty. The reasons for the difficulties 
that arise are analyzed, and the need to strengthen the work on 
teaching teachers modern methods and technologies of educational 
work is substantiated.

Keywords: educational tasks, physical culture lesson, schoolchil-
dren, physical culture teachers, values of physical culture, moral 
qualities.
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Цифровая педагогика –  теоретическое и прикладное иссле-
довательское направление, связанное с задачей построения 
цифровой экономики и цифрового общества, а также педаго-
гическая деятельность, направленная на внедрение цифровых 
технологий в образовательный процесс. Новейшим вектором 
цифровой педагогики стали интеллектуальные системы. Эф-
фективная реализация концепции цифровой педагогики на ос-
нове интеллектуального инструментария требует следования 
принципам организации образовательного процесса: выбор 
эффективных педагогических технологий, обеспечение про-
граммной, технической и инструментальной инфраструкту-
ры, обеспечение квалификации исполнителей, нормативно- 
правовое и программное обеспечение обучения нового типа. 
Среди перспективных AI-технологий исследователи выделяют 
чат-боты, голосовых помощников, специальные мобильные 
приложения, персонализированные средства обучения англий-
скому языку –  виртуальные репетиторы, персонализированные 
учебники и приложения, платформы по персонализации обра-
зовательных программ с помощью алгоритмов адаптивного 
обучения.

Ключевые слова: английский язык, дистанционное обучение, 
искусственный интеллект, цифровая педагогика, чат-бот, циф-
ровые компетенции, технологизацияю

Современная педагогическая наука находится 
на этапе кардинальных преобразований: ведут-
ся исследования различных аспектов прикладной 
педагогики, осуществляется поиск оптимальных 
векторов формирования междисциплинарного 
знания, модернизируются образовательные стан-
дарты, разрабатываются новые методы обучения, 
обновляются перечни профессиональных компе-
тенций. Во многом трансформационные процес-
сы обусловлены «оцифровкой» педагогической 
деятельности и возникновением сначала вычис-
лительного, позже –  компьютерного, а затем –  ин-
теллектуального инструментария преподавания 
и обучения.

Новый цифровой подход к организации педа-
гогической деятельности предусматривает по-
всеместное внедрение информационно- коммуни-
кационных технологий, качественно преобразу-
ющих процесс получения новых знаний [4, c. 85]. 
Технологизация деятельности учреждений обра-
зования привела к распространению новой кон-
цепции цифровой педагогики, именуемой также 
кибергогикой (cybergogy), цифровым обучением 
(digital learning), онлайн педагогикой (online ped-
agogy), гибридной педагогикой (hybrid pedagogy) 
и т.п. [1; 2; 4; 7 и др.]. Цифровую педагогику мож-
но определить, вслед за В. И. Токтаровой, в каче-
стве теоретического и прикладного исследова-
тельского направления, связанного «с задачей 
построения цифровой экономики и цифрового об-
щества», а также как собственно педагогическую 
деятельность, основанную на внедрении разного 
рода цифровых технологий с целью обеспечения 
более высокого качества образовательных услуг 
[9, с. 476].

К настоящему моменту цифровая педагогика 
не просто позволила обучающимся получать новый 
материал из виртуальных источников, но и в прин-
ципе изменила подход к пониманию сущности и це-
ли образования. Традиционно под образованием 
понимали продолжительный и «зафиксирован-
ный» (т.е. регламентированный и расписанный) ау-
диторный процесс обучения в официальном учреж-
дении образования, осуществляемый под началом 
соответствующих отраслевых ведомств государ-
ственных организаций. Другими словами, понима-
ние термина «образование» связывалось в первую 
очередь с формальным образованием. В цифро-
вую эпоху, как отмечают Е. В. Вовк и А. А. Супрун, 
образование понимается более широко –  как про-
цесс передачи и получения знаний, развитие новых 
умений и навыков посредством любых видов обра-
зовательных и не-образовательных инструментов 
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[4, с. 84]. Безусловно, сегодня государственное уч-
реждение образования уже нельзя рассматривать 
как единственное возможное и допустимое место 
получения образования. Получили развитие кон-
цепции дистанционного, заочного, очно-заочного 
обучения; распространились, кроме того, коммер-
ческие образовательные структуры, актуализиру-
ется концепция «непрерывного» образования –  об-
разования «длиною в жизнь».

Как отмечено выше, цифровая педагогика раз-
вивается по траектории «вычислительные маши-
ны –  компьютеры –  искусственный интеллект». 
Интеллектуализация педагогики представляет 
собой текущую и, возможно, финальную фазу 
«оцифровки» педагогических систем. На данный 
момент многие отечественные учреждения обра-
зования –  школы, вузы, образовательные курсы –  
вполне успешно апробировали и внедрили в прак-
тику компьютерный инструментарий.

При этом говорить об имплементации интел-
лектуальных систем в отечественных реалиях пока 
не приходится. Тем не менее, достоинства искус-
ственного интеллекта уже успели оценить специ-
алисты из множества сфер –  оборонной, медицин-
ской, творческой, технической. Искусственный ин-
теллект применяется для решения многих сложных 
прикладных задач, и спрос на них, как можно пред-
положить, будет заметно возрастать [6, c. 37].

Достоинства и недостатки интеллектуальных 
систем и алгоритмов для обучения и самообуче-
ния давно обсуждаются в педагогической среде. 
По мнению Т. А. Земляковой и В. Д. Землякова, 
сложно себе представить образовательный про-
цесс при обучении иностранным языкам без ис-
пользования искусственного интеллекта. По мне-
нию авторов, внедрение интеллектуальных инстру-
ментов не должно означать полный переход на са-
мостоятельное обучение, либо обучение в дистан-
ционном формате: оптимальным представляется, 
скорее, комбинация традиционных форм обучения 
и обучения с применением компьютерных техно-
логий [5, с. 128].

Эффективная реализация концепции «интел-
лектуальной педагогики», как и любой иной, тре-
бует следования четким принципам и системной 
организации со стороны руководителей учрежде-
ний образования, методистов и педагогов. Для то-
го, чтобы интеллектуальные системы оказались 
действительно полезными для обучающихся, тре-
буется выполнить следующие содержательно- 
организационные требования (Таблица 1).

Рассмотрим основные направления использо-
вания искусственного интеллекта при изучении 
английского языка в удаленном режиме. Следу-
ет, прежде всего, отметить возможность исполь-
зования интеллектуальных ресурсов, не предна-
значенных для образовательных целей. На самом 
деле интеллектуальные системы уже достаточно 
давно помогают человеку корректно выражать 
свои мысли на родном или иностранном языке. 
К примеру, на платформе Google Translate и в тек-
стовом редакторе Microsoft Word есть встроенные 

интеллектуальные «спелл-чекеры» (утилиты, 
проверяющие правописание), которые отмечают 
некорректные слова, грамматические конструк-
ции, пунктуационные ошибки. Известны, к приме-
ру, случаи использования озвученных навигаци-
онныхсистем типа Google Maps для изучения тем 
«Дорожное движение», «Как спросить направле-
ние», «Город/Городская среда». Озвученный по-
мощник помогает освоить употребление фраз 
и лексем turn right/left, cross the street, next to, go 
straight ahead, opposite to, roundabout в реальной 
жизненной ситуации.

Таблица 1. Содержательно- организационные требования 
к имплементации интеллектуального педагогического 
инструментария

Требование Содержание

Выбор эффек-
тивных педа-
гогических 
технологий

- Выбор и применение интеллектуальных тех-
нологий должен быть обусловлен конкретной 
дисциплиной, контингентом обучающихся, ви-
дом деятельности, образовательными целями 
и результатами;
– При выборе предпочтение следует отдавать 
инструментам и технологиям, которые могут 
быть встроены в современные дидактические 
парадигмы и доктрины: интерактивное обучение, 
компетентностный подход, контролируемость 
и измеримость результатов обучения и т.п.
– Выбор интеллектуальных платформ должен 
учитывать риски избыточной виртуализации 
и геймификации процесса обучения.

Обеспечение 
технической 
и инструмен-
тальной ин-
фраструктуры

- Все системы и приложения, работающие 
на технологии искусственного интеллекта тре-
буют высокоскоростного доступа в Интернет.
– Требуются сотрудники, которые будут отве-
чать за бесперебойную работу систем; полез-
ным будет наличие в учреждении образования 
«цифровых» кафедр и лабораторий и др.
– Требуется наладить обратную связь с об-
учающимися; нужно, кроме того, внедрить 
технологии прокторинга, направленные про-
тив списывания в режиме онлайн, технологии 
анализа цифрового следа студентов (цифро-
вой посещаемости занятий), групповой и ин-
дивидуальной динамики обучения.

Обеспечение 
квалификации 
исполнителей

- Обеспечение такого уровня квалификации 
научно- педагогического коллектива, которого 
будет достаточно для полноценной имплемен-
тации интеллектуальных обучающих систем. 
технологий цифровой педагогики.
– Развитие цифровых компетенций педаго-
гов в области концептуальных основ искус-
ственного интеллекта, нейросетей, их типов 
и функций.
– Требуются педагоги и методисты, которые 
смогут разработать и реализовать цифровой 
учебный контента.

Нормативно- 
правовое 
и программ-
ное обеспече-
ние обучения 
нового типа

- Принятие внутриведомственных и общего-
сударственных НПА, регулирующих новые 
механизмы реализации образовательного 
процесса.
– Встраивание занятий нового типа в про-
граммный материал учреждения образования.

Примечание: собственная разработка
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Одним из наиболее дискуссионных техноло-

гических новшеств последних лет стали чат-бо-
ты. На сегодняшний день общение с чат-ботом 
практически «неотличимо от беседы с образован-
ным человеком с хорошим чувством юмора» [11, 
с. 90]. Чат-бот представляет собой компьютерную 
программу, имитирующую реальный диалог вир-
туального собеседника с пользователем за счет 
встроенного искусственного интеллекта [3, с. 92]. 
Чат-бот может задавать вопросы, отвечать голо-
совыми или письменными сообщениями в рамках 
заданного алгоритма. Современная мировая прак-
тика обучения английскому языку в высшей шко-
ле с применением чат-ботов имеет не очень мно-
го эмпирически доказанных свидетельств эффек-
тивности чат-ботов, однако большинство авторов 
все же предполагает, что подобные системы обла-
дают колоссальным потенциалом [7, с. 94]. Сущ-
ность применения чат-ботов в обучении англий-
скому языку можно описать следующим образом: 
обучающийся вступает в диалог с ботом и учится 
иноязычному общению, максимально приближен-
ному к реальной коммуникации. Следует также 
учесть, что большинство существующих чат-ботов 
являются, по сущности, носителями английского 
языка, ведь они были разработаны специалиста-
ми из США и других англоговорящих стран. Соот-
ветственно, от чат-бота можно услышать аутен-
тичную, путь и сгенерированную автоматически, 
английскую речь.

Если верно сформулировать задание в начале 
беседы, бот может не просто общаться со студен-
том на разные темы, но и параллельно оценивать 
его языковые навыки, а также исправлять ошиб-
ки и неточности. Помимо широко обсуждаемого 
Chat GPT, можно отметить также такие чат-боты, 
как A.L.I.C.E., Mitsuku, Splotchy, Cleverbot, Existor, 
Elbot, iGod.

По мере развития систем искусственного ин-
теллекта и углубления их внедрения в педагогиче-
ские системы, были разработаны и специальные 
чат-боты, созданные специально для обучения 
английскому языку. В качестве наиболее показа-
тельных примеров можно привести BookBuddy, 
Sammy, colMOOC, StudBot. Функциями языковых 
ботов выступают преодоление коммуникативного 
барьера, расширение словарного запаса, апроба-
ция новых грамматических и синтаксических кон-
струкций в режиме живого общения.

Помимо чат-ботов, популярность набирают та-
кие персонализированные средства обучения
английскомуязыкукаквиртуальныерепетито-
ры1,персонализированныеучебникииприло-
жения2, платформы по персонализации обра-
зовательныхпрограммспомощьюалгоритмов
адаптивногообучения3 Студенты, как отмечено 
выше, учатся по-разному, в разное время, с раз-
ной мотивацией и с разной скоростью, соответ-
ственно, не стоит ожидать, что использование од-

1  К примеру, https://www.loora.ai/.
2  https://ru.duolingo.com/.
3  https://www.knewton.com/.

ного и того же бумажного или электронного учеб-
ника окажется эффективным для всех обучаю-
щихся.

Искусственный интеллект способен выполнить 
первичную диагностику уровня языка, выявить 
предпочтения и цели обучения, и на этом основа-
нии составить план обучения (так, к примеру, ра-
ботает популярный сервис Duolingo). Уже в про-
цессе прохождения курса система может оценить 
скорость и качество прогресса, адаптироваться 
к потребностям, усилить акцент на проблемных 
«участках». предоставить ему необходимые учеб-
ные материалы.

Существуют и полноценные платформы для 
индивидуализированного обучения английскому 
языку в дистанционном режиме (Knewton). Подоб-
ные платформы вполне могут быть использованы 
и преподавателями российских вузов; их интер-
фейс позволяет загружать собственные образо-
вательные программы в систему искусственного 
интеллекта, на основе чего система генерирует 
учебники, настроенные для конкретного учебного 
заведения, курса или даже группы студентов.

Фонетический аспект языка традиционно оста-
ется на периферии внимания при дистанционном 
формате прохождения курса английского язы-
ка. Кроме того, о фонетике часто забывают и при 
внедрении интеллектуальных систем в програм-
мы, ошибочно полагая, что машинный интеллект 
может быть применен исключительно для разви-
тия лексического и грамматического аспектов 
письменной иностранной речи. Тем не менее, ис-
кусственный интеллект уже давно и достаточно 
успешно функционирует в аудиальной плоскости.

Для работы с фонетической стороной языка 
можно использовать голосовых помощников, 
причем коммуникация будет схожа с той, которая 
осуществляется в чат-боте, но уже в озвученном 
виде [10, с. 224]. Кроме того, голосовые помощ-
ники могут предоставлять доступ к различным ау-
дио- и видеоматериалам на английском языке, та-
ким как разговоры, песни, аудиокниги и т.д. Это 
позволяет пользователям изучать произношение 
реальных носителей языка и совершенствовать 
свои навыки.

Наиболее удобным и простым способом трени-
ровки является использованиеспециальныхмо-
бильныхприложений(LearnEnglish Sounds Right, 
Speak English Pro, ELSA Speak: English Accent 
Coach, Speak English Pronunciation и др.). В неко-
торых случаях можно «растренировать» даже кон-
кретный акцент или вариант фонетической нор-
мы (к примеру, американский английский 4). Такие 
приложения используют технологии распознава-
ния речи для помощи в правильном произношении 
английских слов и фраз. Они могут предлагать го-
лосовые упражнения, анализировать произноше-
ние и давать рекомендации по его улучшению.

В заключение обратимся к рассмотрению до-
стоинств и недостатков интеллектуальных инстру-
ментов в обучении иностранным языкам. Как по-

4  https://www.getpronounce.com.
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казывает анализ современной научной литерату-
ры, посвященной рассматриваемой нами пред-
метной области, ключевыми недостатками прило-
жений, основанных на искусственном интеллекте, 
выступают следующие. Во-первых, искусствен-
ный интеллект не обладает чисто человече-
скимикачествами –  нравственностью, эмпатией, 
стремлением к оказанию дружеской поддержки, 
что, в свою очередь, необходимо многим обучаю-
щимся для поддержания мотивации к учебной де-
ятельности. Во-вторых, как говорит Э. Ш. Шефие-
ва, искусственныйинтеллектнеспособенгене-
рироватьинтуитивноверныереакциинаситу-
ацииобучения и жизненные ситуации [11, с. 87]. 
В-третьих, существуют риски неправомерного
использования персональной информации, 
а также риски взлома компьютерных систем.

Ключевым преимуществом интеллектуальных 
систем в обучении английскому языку выступают 
индивидуализация и персонализация образо-
вания. В вузе, к примеру, количество участников 
учебной группы по английскому языку может ва-
рьироваться от 10 (в языковых вузах) до 20 (в нея-
зыковых вузах), и, следовательно, преподаватель 
априори не способен подобрать подход к каждому 
из обучающихся. Платформы для удаленного изу-
чения английского языка на базе искусственного 
интеллекта позволяют каждому обучающимся ра-
ботать в своем темпе; они автоматически опреде-
ляют проблемные аспекты и компилируют задачи, 
которые направлены именно на заполнение по-
добных пробелов.

Еще одним важным преимуществом интел-
лектуальных платформ и приложений выступает 
обеспечение мгновенной обратной связи. Как 
правило, высокая загруженность преподавателей 
не позволяет им оперативно, в течение 1–2 дней, 
проверять работы студентов, предоставлять ре-
зультаты тестов и контрольных заданий непосред-
ственно сразу после их сдачи. Как справедливо 
отмечает Э. Ш. Шефиева, «когда студенты много 
работают над важным тестом, ожидание резуль-
татов может быть напряженным. Когда через не-
делю они увидят свои ошибки, то уже не смогут 
вспомнить, как и почему их сделали» [11, с. 88]. 
В ситуации возникновения вопросов обучающе-
муся в заочном режиме приходится дожидаться, 
когда преподаватель будет «в сети», чтобы задать 
интересующий их вопрос. Кроме того, писать сво-
ему преподавателю во внеурочное время или вы-
ходные дни обучающиеся также не будут. «Маши-
на», в свою очередь, оценивает уровень знаний 
сразу же после поступления ответа от студента.

Отсутствие эмпатии и «человечности» искус-
ственного интеллекта, отмеченные нами выше 
в качестве недостатка, в некоторых ситуациях мо-
жет обернуться положительными сторонами вир-
туального «тьютора». Речь идет о том, что в си-
туации, когда обучающийся совершает ошибку, 
он испытывает неловкость или даже страх перед 
тем, как отреагирует преподаватель и/или одно-
группники. Искусственный интеллект, в свою

очередь, не способен критиковать, выражать
скепсис, осуждать. Кроме того, некоторые со-
временные системы запрограммированы так, что-
бы выражать слова поддержки и подбадривать об-
учающегося. Даже самые банальные клише и сло-
ва поддержки, поступающие от машинного интел-
лекта, способны положительно сказаться на ака-
демической успеваемости и мотивации студентов. 
Некоторые специалисты делают весьма футури-
стичные прогнозы о том, что искусственный интел-
лект, воплощенный в форме онлайн- помощника 
или даже материализованный в виде антропомор-
фного робота, в скором времени сможет обеспе-
чить достоверную голосовую, жестовую и мимиче-
скую передачу эмоций и наставнических рекомен-
даций [2, c.4].

Наконец, значимым преимуществом внедрения 
интеллектуальных систем в практику обучения ан-
глийскому языку будет выступать трансформа-
цияролипедагога. Вопреки радикальным утвер-
ждениям о том, что машины в скором времени пол-
ностью заменят преподавателей вуза, искусствен-
ный интеллект едва ли способен настолько сильно 
трансформировать национальные образователь-
ные системы. Тем не менее, из источника знаний 
преподаватель превратится в модератора, курато-
ра, человека, который будет лишь корректировать 
образовательную траекторию, но не проходить ее 
вместе со студентами. Это, в свою очередь, увели-
чит долю самостоятельной работы –  что, впрочем, 
происходит уже сегодня.
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Bondareva N. K.
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Digital pedagogy is a theoretical and applied research area related 
to the task of building a digital economy and a digital society, as well 
as pedagogical activities aimed at introducing various kinds of digital 
technologies into the educational process. Intelligent systems have 
become the latest vector of digital pedagogy. Effective implementa-
tion of the concept of digital pedagogy based on intelligent tools re-
quires following the principles of organizing the educational process: 
choosing effective pedagogical technologies, providing software, 

technical and instrumental infrastructure, ensuring the qualifications 
of performers, legal and software training of a new type. Among the 
promising AI technologies, researchers identify chatbots, voice as-
sistants, special mobile applications, personalized English learning 
tools as virtual tutors, personalized textbooks and applications, plat-
forms for personalizing educational programs using adaptive learn-
ing algorithms.

Keywords: english, distance learning, artificial intelligence, digital 
pedagogy, chat-bot, digital competences, technology.
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В данной научной статье рассматривается творческо- испол-
нительская деятельность в области искусства и культуры. 
Творческая деятельность объединяет этапы создания и реали-
зации художественных произведений, включая их интерпрета-
цию и трансформацию. Законодательство о культуре опреде-
ляет авторство как результат творческого труда. Творческая 
и исполнительская деятельность формируют специалистов 
в области искусства и культуры, требуя высокого уровня обра-
зования и развития творческого потенциала студентов.
Исследования подчеркивают значение формирования эстети-
ческих компетенций и ориентаций в образовательном процес-
се, способствуя развитию эстетической подготовки, вызывая 
стремление к креативности в творческой деятельности у сту-
дентов.
Современные образовательные стандарты придают особое 
значение развитию творческого потенциала обучающихся, 
включая поисковые, аналитические и креативные способности.
Концертная деятельность способствует выявлению творче-
ских способностей и стимулирует самостоятельное творчество 
студентов. Балетмейстерский процесс представляет собой 
успешный пример творческо- исполнительской деятельности, 
включая подготовительную работу и публичное исполнение хо-
реографического произведения.
Развитие творческо- исполнительской деятельности в обра-
зовательном процессе требует комплексного подхода. Он 
включает педагогическое моделирование образовательного 
пространства, ориентированное на формирование испол-
нительской активности студентов и интеграцию различных 
элементов и блоков в обучающую программу. Современное 
образование акцентирует внимание на развитии творческих 
способностей и индивидуальности студентов, обеспечивая ин-
дивидуализацию обучения и развитие их творческого потенци-
ала.

Ключевые слова: творческо- исполнительская деятельность, 
авторство, образование, хореография, индивидуализация.

Творческо- исполнительская деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью процесса подготов-
ки профессионалов в сфере искусства и культуры, 
влияющая на всестороннее развитие личности. 
Она объединяет этапы создания и реализации ху-
дожественных произведений, требуя от хореогра-
фов, художников, музыкантов и других творческих 
исполнителей не только мастерства и техниче-
ского совершенства, но и способности к творче-
ской интерпретации и осмыслению произведения. 
Творческая и исполнительская деятельность ока-
зывают значительное влияние на формирование 
профессионализма в области искусства, а совре-
менные образовательные подходы ставят акцент 
на развитие творческого потенциала студентов.

Творческо- исполнительская деятельность 
представляет собой комплексный процесс, объ-
единяющий этапы создания и реализации худо-
жественных произведений. Данная деятельность 
не ограничивается лишь процессом изначального 
создания, она предусматривает трансформацию 
созданного в различные формы воплощения.

Творческая деятельность –  результат интел-
лектуального труда человека в таких областях, 
как искусство, литература, музыка, хореография 
и прочее. Она подразумевает процесс создания 
 чего-то уникального и новаторского. Согласно за-
конодательству в области авторского права, ав-
торство определяется как результат творческого 
труда, в результате которого создается произве-
дение.

Согласно Закону РФ «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», твор-
ческая деятельность определена как «создание 
культурных ценностей и их интерпретация» [1]. 
Каждому человеку предоставляется право зани-
маться любыми видами творческой деятельности 
в соответствии со своими интересами и способно-
стями.

Исполнительские искусства являются осново-
полагающим сегментом творческой деятельности, 
где произведения первичного творчества пред-
ставляются в виде конкретной системы знаков 
для трансформации в определенный материал. 
К данному типу деятельности относятся различ-
ные формы искусства, включая театр, музыку, та-
нец и другие.

Сущность исполнительских искусств заключа-
ется в художественно- творческой интерпретации, 
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которая включает в себя не просто механическую 
трансформацию произведения, но и его переос-
мысление, основанное на понимании духовно-
го содержания произведения и его трактовке ис-
полнителем в соответствии с его мировоззрением 
и эстетическими принципами.

В высших образовательных учреждениях куль-
туры, одним из главных направлений деятель-
ности является подготовка высокопрофессио-
нальных, компетентных и конкурентноспособных 
специалистов, в частности хореографов, способ-
ных сохранять и развивать, транслировать и попу-
ляризировать хореографическое искусство в кон-
тексте своей профессиональной деятельности.

В настоящее время требования к образова-
нию хореографа необычайно возросли, как и роль 
творческих проектов и исполнительской практики.

Творческо- исполнительская деятельность спо-
собствует формированию у студентов специаль-
ных знаний, умений и навыков, особенно в обла-
сти искусства. Изначально, профессионализм вы-
пускников тесно связан с уровнем и качеством их 
образования, что подтверждается исследованием 
Т. Чжу. В данном исследовании делается акцент 
на исполнительскую культуру, где значительную 
эффективность показывают компетентностный 
и интеграционный подходы [7].

В другом исследовании Е. Н. Поповой подчерки-
вается значение формирования эстетических ком-
петенций и ориентаций в образовательном про-
цессе [3]. Помимо освоения профессиональных 
знаний и навыков, студенты развивают эстетиче-
скую подготовку, творческий потенциал личности, 
вызывая стремление к креативности в творческой 
деятельности, что способствует формированию 
профессиональной готовности к будущей работе.

Успешность творческой деятельности во мно-
гом зависит от индивидуальных способностей 
каждого студента, включая как специальные хо-
реографические способности (физиологические 
данные, слух, ритм, координация, эмоциональ-
ное восприятие и т.д.), так и общепсихологиче-
ские особенности личности. Эти способности, 
будучи врожденными, не могут быть сформиро-
ваны за короткий промежуток времени и не мо-
гут возникнуть вне конкретной деятельности. Так, 
творческо- исполнительская деятельность обучаю-
щихся способствует выявлению их наклонностей 
и способностей, дает возможность для собствен-
ной интерпретации хореографического произве-
дения, объединяя в себе восприятие и пережива-
ние.

Творческая и исполнительская деятельность 
оказывают значительное влияние на формиро-
вание профессиональных качеств специалистов- 
хореографов. Оно обусловлено изменениями в со-
временных образовательных подходах, которые 
ставят акцент на развитие творческого потенциа-
ла личности в процессе обучения.

Современные образовательные стандарты 
предусматривают ревизию целей и задач образо-
вания, и методов формирования профессиональ-

ной культуры обучающихся. Одним из ключевых 
вопросов становится развитие творческого по-
тенциала студентов, поскольку оно способствует 
повышению уровня усвоения профессиональных 
знаний. В данном контексте, поисковые, аналити-
ческие и креативные способности студента приоб-
ретают особую значимость [5].

Особенно это проявляется в образовательных 
учреждениях с творческим уклоном, где активно 
используются инновационные технологии в ор-
ганизации учебного процесса. Здесь происходит 
взаимодействие и переплетение учебных и вне-
учебных форм творческой деятельности. Ключе-
вым элементом является интеграция концертно- 
исполнительской и сценарно- режиссерской прак-
тики в учебный процесс [5].

Концертная деятельность предоставляет воз-
можность выявить художественный потенциал 
студентов, как на уровне коллективной работы, 
так и на уровне отдельных исполнителей. Поми-
мо этого, концертная деятельность служит мощ-
ным стимулом для самостоятельного творчества 
студентов, позволяя им проявить свои уникальные 
таланты и навыки.

Например, в исследовании Алтайского госу-
дарственного института культуры установлено, 
что концертная деятельность наиболее продуктив-
ная форма развития творческих способностей сту-
дентов. Это позволяет выявить художественный 
потенциал не только отдельных исполнителей, 
но и коллектива в целом, и стимулирует самостоя-
тельное творчество студентов [6].

Постановочный процесс хореографического 
произведения можно рассматривать как успешный 
пример творческо- исполнительской деятельности 
студентов. Деятельность студента- хореографа от-
личается своей многогранностью и предполагает 
решение различных творческих задач.

Творческий процесс состоит из двух основ-
ных компонентов: подготовительной работы и пу-
бличного исполнения. Подготовительная работа, 
в свою очередь, подразделяется на четыре фазы:
1) В начальной фазе происходит формирование 

общего представления о хореографическом 
произведении, которое должно быть исполне-
но. Своего рода эскиз, предваряющий будущее 
исполнение.

2) Второй этап включает индивидуальную рабо-
ту над поиском языка тела танцовщиков, что 
предполагает тщательную проработку и кор-
ректировку пластики движения.

3) На третьем этапе осуществляется совместная 
работа с коллективом или солистом, что требу-
ет владения техникой исполнения, умения коор-
динировать музыкально- исполнительские дей-
ствия, наличия интуиции и понимания партне-
ра.

4) Заключительный этап –  исполнение хореогра-
фической постановки, в ходе которой форми-
руется окончательный образ исполнения.
Кульминационным моментом всей предвари-

тельной работы хореографа становится публич-
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ное исполнение хореографического произведе-
ния, которое можно считать итоговым этапом все-
го постановочного процесса.

Развитие творческо- исполнительской деятель-
ности в образовательном процессе –  многоаспект-
ное явление, обусловленное различными факто-
рами и требующее комплексного подхода. Специ-
алисты в области образования исследуют различ-
ные методы и подходы, которые могут способство-
вать эффективному развитию творческих способ-
ностей у обучающихся.

Одним из таких подходов является педагогиче-
ское моделирование образовательного простран-
ства. В статье Д. Л. Диденко несмотря на то, что 
обсуждается модель, направленная на формиро-
вание исполнительской активности музыканта- 
педагога в классе фортепиано [4], эта модель мо-
жет с успехом реализовываться и в хореографиче-
ском образовании. В рамках такого подхода фор-
мируется специальная образовательная модель, 
предназначенная для развития исполнительских 
навыков студентов. Это достигается путем вне-
дрения разнообразных элементов и блоков в обу-
чающую программу. К таким блокам относятся ор-
ганизация учебного процесса, выбор содержания 
и методов обучения, критерии оценки и анализа 
результатов обучения. Эта модель призвана фор-
мировать у студентов не только исполнительские 
навыки, но и способность анализировать и оцени-
вать свои достижения, и прогнозировать резуль-
таты своей деятельности. Так, обучение становит-
ся направленным не только на получение знаний, 
но и на развитие умений и навыков, которые помо-
гут студентам успешно адаптироваться в совре-
менном социокультурном пространстве.

В современном образовании особое внимание 
уделяется развитию творческих способностей об-
учающихся. Цель обучения перестает быть ори-
ентированной исключительно на передачу знаний 
и становится направленной на развитие личности 
обучающегося, его индивидуальных интересов 
и склонностей. Обучающиеся поощряются к са-
мостоятельному поиску и открытию новых знаний, 
а обучение становится более индивидуализиро-
ванным и нацеленным на развитие творческого 
потенциала каждого ученика [2].

Одним из ярких примеров формирования высо-
коквалифицированных специалистов –  хореогра-
фов, является кафедра хореографии Орловского 
государственного института культуры, ориентиро-
ванная в своей деятельности на развитие творче-
ского потенциала студентов, где исполнительская 
деятельность неразрывно связана с учебным про-
цессом. На кафедре существуют и развиваются 
9 творческих коллективов различной направлен-
ности, которые с успехом закрепляют на сцени-
ческих площадках навыки полученные в процес-
се обучения по специальным дисциплинам. Сту-
дентам предоставляются все возможности для по-
становки своих хореографических произведений 
в коллективах кафедры для реализации их в раз-
личных формах творческо- исполнительской дея-

тельности: тематических концертах, театрализо-
ванных представлениях, класс и плац-концертах, 
концертных показах и т.д.

Творческо- исполнительская деятельность по-
могает развитию личности и формировании про-
фессионализма в области хореографии. Инте-
грация творческих подходов в образовательный 
процесс позволяет развивать не только профес-
сиональные навыки, но и творческий потенциал 
обучающихся, способствуя их индивидуальному 
росту и самореализации. Интеграция требует со-
временных образовательных подходов, включа-
ющих в себя инновационные методы, моделиро-
вание хореографического образовательного про-
странства и активное использование концертной 
деятельности. Развитие творческих способностей 
в образовании становится основой для формиро-
вания культурно- грамотных и творчески мысля-
щих специалистов- хореографов, способных при-
нести свой вклад в мир искусства и культуры.
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CREATIVE AND PERFORMING ACTIVITY AS THE 
BASIS FOR THE FORMATION OF A SPECIALIST 
CHOREOGRAPHER AT THE UNIVERSITY

GladyshevK.V.,FomenkoI.M.
Oryol State Institute of Culture

This scientific article discusses creative and performing activities in 
the field of art and culture. Creative activity combines the stages of 
creation and implementation of works of art, including their interpre-
tation and transformation. Culture legislation defines authorship as 
the result of creative work. Creative and performing activities form 
specialists in the field of art and culture, requiring a high level of ed-
ucation and the development of the creative potential of students.
Research emphasizes the importance of forming aesthetic compe-
tencies and orientations in the educational process, contributing to 
the development of aesthetic training, causing the desire for creativ-
ity in creative activity among students.
Modern educational standards attach particular importance to the 
development of the creative potential of students, including search, 
analytical and creative abilities.
Concert activities contribute to the identification of creative abilities 
and stimulate the independent creativity of students. The choreogra-
phy process is a successful example of creative and performing ac-
tivities, including preparatory work and public performance of a cho-
reographic work.
The development of creative and performing activities in the educa-
tional process requires an integrated approach. It includes pedagog-
ical modeling of the educational space, focused on the formation of 
student performance activity and the integration of various elements 
and blocks into the training program. Modern education focuses on 
the development of creativity and individuality of students, ensuring 

the individualization of learning and the development of their crea-
tive potential.

Keywords: creative and performing activity, authorship, education, 
choreography, individualization.
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В статье рассматриваются способы и формы популяризации 
историко- культурного наследия, направленные на формиро-
вание активной гражданской позиции горожан. В публикации 
обоснована актуальность популяризации и внедрения новых 
форм знакомства молодежи с памятниками исторического 
и культурного наследия. На примере конкретных мероприятий, 
проводимых в г. Самара, показаны возможности формирова-
ния интереса к историко- культурным достопримечательностям 
города. Наибольшим эффектом обладают интерактивные тех-
нологии, применяемые с целью формирования культуры вос-
приятия исторической среды студенческой молодежью. Одной 
из них является исторический квест- фотомарафон, подготовка 
и участие в котором помогает студентам переосмыслить отно-
шение к исторической среде города.
В статье подробно описаны этапы проведения квеста- 
фотомарафона, указаны преимущества и недостатки данной 
технологии, продемонстрирована возможная тематическая на-
правленность исторических квестов, направленных на популя-
ризацию историко- культурного наследия среди студенческой 
молодежи.

Ключевые слова: историко- культурное наследие, студенче-
ская молодежь, исторический квест, интерактивные методы, 
историческая среда города.

Одной из важнейших государственных задач 
на современном этапе развития является не толь-
ко сохранение памятников истории и культуры 
(объектов культурного наследи –  ОКН), но и их 
использование, включение в различные сферы 
общественно- культурной жизни страны. Ее реали-
зация напрямую связана с проблемой популяриза-
ции историко- культурного наследия, которая тре-
бует внедрения новых форматов, доступных и по-
нятных, а главное востребованных среди широких 
слоев населения, особенно, среди студенческой 
молодежи.

«Ценностный подход» в трактовке понятия 
«историко- культурное наследие» [10, с. 139] пред-
лагает рассматривать его как совокупность «ма-
териальных и духовных ценностей, созданных 
в прошлом и имеющих значение для сохранения 
и развития самобытности народа, его вклада в ми-
ровую цивилизацию» [14; 19]. Вместе с тем осоз-
нание объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) как ценности «с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, эстетики, эт-
нологии или антропологии, социальной культуры» 
[19] возможно лишь посредством включения этих 
объектов в жизненную среду субъекта социокуль-
турного процесса (личности, социальной группы, 
нации). Сложно не согласиться с утверждением 
о том, что «наследие, не включенное в жизнь че-
ловека, неизбежно превращается в материальный 
артефакт» [14], который можно, в лучшем случае, 
игнорировать, в худшем –  уничтожить. Историки, 
краеведы, реставраторы вынуждены с сожалени-
ем констатировать, что борьба за многие объекты 
историко- культурного наследия либо бывает про-
играна «вчистую», либо заканчивает «пирровой 
победой» градозащитников. Так, например, в Са-
маре редким исключением среди объектов ОКН, 
которые были в шаге от окончательного уничто-
жения, стали дом купца Ф. Д. Маштакова (сегодня 
музей- галерея «Заварка»), памятник конструкти-
визма «Фабрика- кухня» (сегодня филиал Третья-
ковской галереи), а также выявленный ОКН дом 
купца А. Ф. Кожевникова («дом с часами»). При 
этом судьба последнего памятника по-прежнему 
находится под большой угрозой, поскольку его 
физическое состояние за время борьбы градоза-
щитников за его сохранение значительно ухудши-
лось.

Весьма тревожным симптомом можно считать 
данные социологических опросов по проблеме со-
хранения в городах памятников истории и культу-
ры. Так, проведенное в 2022 году исследование 
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в Нижнем Новгороде показало, что большинство 
горожан не готово к полномасштабной рестав-
рации старой городской застройки [8], и маят-
ник общественного мнения все чаще склоняется 
в сторону застройщиков, которые через СМИ, об-
щественные слушания и другие «инструменты» 
работы с общественным мнением активно лоб-
бируют тему «засилья» в историческом центре го-
родов огромного числа «гнилушек», требующих 
немедленно сноса. За сохранение исторической 
застройки и старого облика Нижнего Новгорода 
выступили только 14,6% горожан. 75,5% жителей 
посчитали, что для развития транспортной или 
иной инфраструктуры возможен снос памятников 
историко- культурного наследия [8]. Интересно что, 
чем выше уровень образования респондентов, 
тем в большей степени они готовы отстаивать со-
хранение исторической среды города. Так, на во-
прос «поддерживаете ли Вы снос старых и ветхих 
построек в целях развития города» положитель-
но ответили («да, поддерживаю, строительство 
метро, транспортных развязок и развитие города 
важнее») 26,1% респондентов с высшим образо-
ванием, 43,3% –  со средним. Общий вывод ниже-
городских социологов заключается в том, что жи-
тели хотят видеть современный город «с развива-
ющейся инфраструктурой, но не утративший свою 
самобытность и историческую уникальность» [8].

Сообщество горожан не только столичных, 
но и крупных «губернских» центров демонстриру-
ет устойчивый запрос на безопасную и комфорт-
ную городскую среду, с одной стороны, а с дру-
гой –  на сохранение ее аутентичности и историч-
ности, а, следовательно, уникальности. Этому 
во многом, на наш взгляд, способствовал нако-
пленный горожанами туристический опыт посеще-
ния европейских городов, в которых сохраняется 
национальный колорит, а памятники истории и ар-
хитектуры включены в жизненную среду мегапо-
лисов.

В последнее десятилетие активизировалась 
деятельность историков, краеведов, градозащит-
ников и реставраторов, направленная на выработ-
ку «полноценного проекта развития города», учи-
тывавшего «все его историко- культурные особен-
ности» [4, с. 141]. Благодаря их усилиям появились 
новые формы работы с потенциальным сегментом 
горожан, для которых «историческая культура 
играет … нравственную, воспитательную роль, яв-
ляется инструментом выражения активной граж-
данской позиции» [5]. В этой связи следует упомя-
нуть о фестивале восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест», в ходе которого каждый 
желающий может почувствовать себя немного ре-
ставратором. Впервые фестиваль прошел в Са-
маре в 2015 году. Сегодня этот проект имеет все-
российских охват и объединяет волонтеров из 63 
городов [18]. В ряде городов несколько лет назад 
начал работу просветительский проект «Школа 
исторической грамотности» (Самара, Воронеж). 
В Самаре идейным вдохновителем этого проекта 
стал кандидат исторических наук П. А. Мистрюгов 

[11], который помимо работы «в сети» курирует 
организацию пешеходных исторических экскур-
сий по улочкам Самары. Таким образом, пробле-
ма популяризации объектов историко- культурного 
наследия, «закрепление» их историческом созна-
нии горожан, а, следовательно, и в националь-
ной памяти является предметом пристального 
внимания историков, урбанистов, реставраторов 
и педагогов- просветителей [1; 4; 9; 11; 12; 13; 18].

Вызовы времени диктуют новый формат ра-
боты с популяризацией историко- культурного 
наследия среди узкого сегмента горожан –  сту-
денческой молодежи. Студенчество как соци-
альная группа обладает рядом специфических 
социально- психологических черт: высокая интен-
сивность коммуникаций, постоянно расширяю-
щийся круг общения, поиск новых идей, смыслов, 
общественно- политических и социокультурных 
ориентиров, относительная свобода в организа-
ции рабочего и досугового времени, высокая сте-
пень коллективного творчества, порождаемая об-
разовательными ситуациями и стратегиями. Все 
эти качества способствуют эффективному вне-
дрению в образовательный и воспитательный про-
цесс интерактивных методов работы преподавате-
ля со студентами.

Интерактивное обучение и интерактивные тех-
нологии плотно вошли в теории и практику педа-
гогики высшей школы [6]. Отметим, что интерак-
тивные технологии имеют ряд отличительных при-
знаков: 1) обучающийся рассматривается не как 
объект, а как субъект образовательного и вос-
питательного процесса, посредством творческо-
го познания мира влияющий на объект познания; 
2) взаимодействие между акторами осуществля-
ется в рамках интерактной или трансактной ком-
муникативной модели, которые предполагают по-
стоянное взаимовлияние всех участников этого 
процесса. При этом «происходят изменения и в ка-
ждом из субъектов, и в тех объектах, на которое 
направлено взаимодействие» [Цит. по: 7, с. 161]; 
3) консультативная роль преподавателя в образо-
вательном и воспитательном процессе.

Отметим, что подавляющее большинство пу-
бликаций по теме интерактивных технологий по-
священо их теоретическому осмыслению и прак-
тике применения при изучении отдельных дисци-
плин. В то же время обозначенная проблема попу-
ляризации историко- культурного наследия лежит 
в плоскости межпоколенной коммуникации, а, сле-
довательно, воспитательной парадигмы современ-
ной российской высшей школы. Интернационали-
зация образования, поднятая на щит Болонской 
образовательной системой, неизбежно привела 
к вытеснению воспитания из процесса «воспроиз-
водства» нового поколения национальной интел-
лектуальной элиты. Выход России из Болонского 
процесса весной 2022 года, на наш взгляд, будет 
способствовать укоренению в образовательных 
программах механизмов формирования таких не-
преложных ценностей как «гражданственность» 
и «патриотизм». В связи с этим, образователь-
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ная стратегия высшей школы должна находиться 
в безусловной неразрывной связке с воспитатель-
ной программой, одной из задач которой следует 
обозначить укоренение в ценностно- нормативной 
системе студенческого сообщества традицион-
ных ценностей, которые по определению обла-
дают такой характеристикой как «историчность». 
Безусловно, решить эту проблему можно только 
с использованием интерактивных методов обра-
зования и воспитания, которые являются инстру-
ментами освоения студентами не только профес-
сиональных, но и общекультурных компетенций. 
Как показало проведенное авторами настоящей 
публикации в 2022 г. социологическое исследова-
ние, за использование интерактивных технологий 
(интерактивных экскурсий, квизов –  интеллекту-
альных викторин и исторических квестов) в деле 
популяризации этнонационального и историко- 
культурного наследия выступают 63% иностран-
ных и 57% российских студентов самарских вузов.

Одной из интерактивных форм популяризации 
историко- культурного наследия являются исто-
рические квесты, в которых городская среда и ее 
исторические компоненты являются неотъемлемы-
ми участниками воспитательного и образователь-
ного процесса и обладают субъектностью. Истори-
ческие квесты, сочетающие в себе игровую техно-
логию и технологию case-study, постепенно входят 
в повседневную практику высшей школы. Исто-
рическим квестам, разработанным с учетом сту-
денческой целевой аудитории, посвящены работы 
О. В. Никифорова, Ю. Н. Солодягиной, авторского 
коллектива во главе с В. В. Ткаченко [12; 13; 16; 17].

Исторические квесты относятся к игровым ин-
терактивным технологиям. Типологически их мож-
но разделить на аудиторные и полевые, линейный 
и кольцевые, поисковые и квесты, созданные по-
средством метода художественно- педагогической 
драматургии, которые предполагают написание 
сценария и использования в сюжете игры элемен-
тов театрализации. Подобная разновидность кве-
стов описана в публикациях О. В. Никифорова [12; 
13]. В «аудиторных» квестах игровой сценарий 
предполагает развитие сюжета в пространстве ву-
за (школы, музея). «Полевые» квесты, к которым 
относится исторический фотомарафон, нацелива-
ют участников игры на поиск объектов или «стан-
ций» в пространстве города. Исторический квест- 
фотомарафон –  представляет собой интерактив-
ный кейс, реализация решений которого выходит 
за рамки университетской аудитории и предпо-
лагает поиск объектов на улицах «исторического 
центра» города.

Подобный квест включает несколько стадий:
1. Разработка заданий (отбор научного мате-

риала, опубликованных и архивных источников, 
визуального контента), разработка типологии за-
даний, подготовка кейсов, определение порядка 
и оценки выполнения заданий системы штрафов 
и бонусов, инструкции участникам.

2. Организация команд, распределение ролей 
в команде, определение места и времени прове-

дения мероприятия, подготовка помощников мо-
дератора исторического квеста.

3. Основные мероприятия в рамках реализации 
квеста (жеребьевка, получение кейса, его разга-
дывание, выстраивание маршрута, прохождение 
по нему, передача результатов кейса и фотогра-
фий модератору).

4. Подведение итогов и награждение команд.
Данная технология предполагает коллектив-

ную поисковую работу, ограниченную временем, 
территориальными границами внутри городского 
пространства, а также соревновательной ситуаци-
ей. Каждая команда (оптимально участие 5–6 ко-
манд, в составе 8–10 человек) получает свой па-
кет заданий, объединенных общей темой. Коман-
ды должны разгадать задания, определив зашиф-
рованные в кейсе объекты, оптимально выстроить 
маршрут и пройти по «станциям» с наибольшей 
скоростью и сделать интересные фотографии. Ко-
личество заданий не должно превышать 8–10 по-
зиций, а приемлемая длительность фотомарафо-
на –  не более 1,5–2 часов. В этом случае участ-
ники меньше устают и не теряют поискового ин-
тереса. За каждый этап студенческая команда 
получает определенное число баллов, которые 
суммируются и жюри определяет победителей 
квеста. Баллы начисляются также за необычные, 
«сюжетные», обладающие художественной цен-
ностью фотографии, передающие особенности 
и внутренний смысл фотографируемого объекта. 
Принципиальным требованием является присут-
ствие всех участников команды на каждой фото-
графии (с учетом одного фотографирующего чле-
на команды).

За последние несколько лет со студентами Са-
марского государственного университета (СамГ-
ТУ) были проведены следующие тематические 
фотомарафоны: «Самара православная», «Куй-
бышев –  запасная столица», «100 лет самарско-
му политеху (1914–2014)», «Наши прадеды –  по-
коление героев», «Ах, Самара городок» и другие. 
Осенью 2022 года в рамках социального партнер-
ства, при поддержке культурно- исторического 
фонда «Булгарское наследие» состоялся первый 
межвузовский исторический квест- фотомарафон 
«Вклад народов Поволжья в развитие городского 
пространства Самары», объединивший несколько 
команд из Самарского государственного техниче-
ского университета (СамГТУ), Самарского филиа-
ла Московского городского педагогического уни-
верситета (Самарский филиал МГПУ), Самарско-
го государственного института культуры (СГИК). 
Таким образом, проектом были охвачены не толь-
ко студенты, обучающиеся на творческих и гума-
нитарных специальностях в вузах Самары, но бу-
дущие машиностроители, математики, инженеры- 
технологи, строители. Фотомарафон был приуро-
чен к знаменательной дате –  1100-летию принятия 
ислама «Волжской Булгарией».

Целью исторического квеста стала популяри-
зиция среди студенческой молодежи роли поли-
этничного народа Самарского края в формирова-
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нии и развитии социокультурного пространства гу-
бернской столицы. Для организаторов важно бы-
ло показать студентам город как пространство, 
в формировании которого участвовали предста-
вители разных национальностей и конфессий. 
В кейсах, которые получили команды, были за-
шифрованы по 8 объектов, находящихся в истори-
ческом центре Самары и объединенные темати-
кой фотомарафона. Студентам необходимо было 
не более чем за полчаса отгадать все обозначен-
ные объекты и локации, составить верный марш-
рут, чтобы как можно быстрее охватить все «стан-
ции». К сожалению, уже на первом этапе ряд ко-
манд не справились с некоторыми заданиями, по-
этому вышли на маршрут со штрафными баллами.

В кейсах была представлена этноконфессио-
нальная тематика, культовые исторические объ-
екты (храмы, мечети), исторические места памяти 
и новые локации, появившиеся в городе в послед-
нее десятилетие и свидетельствующие о вкладе 
представителей различных конфессий и этносов 
в социокультурное развитие города. В заданиях 
фигурировали также локации с утраченными ра-
нее историческими объектами. Так, одной из ко-
манд необходимо было найти здание, возведен-
ное на месте одной из мечетей Самары. В каче-
стве подсказок у студентов была заметка из «Са-
марской газеты» за 1913 год и дореволюционные 
название двух улиц, на пересечении которых на-
ходился искомый объект. В кейсах были также за-
шифрованы имена исторических личностей, дея-
телей культуры и искусства, пребывание которых 
в Самаре было краткосрочным или совсем мимо-
летным. При этом их воздействие на социокуль-
турное пространство города и систему ценностей 
не только самарцев, но и всего населения стра-
ны, сложно переоценить (Э. Рязанов, В. Высоцкий 
и др.).

Отметим, что сегодня благодаря усилиям вла-
сти и различных общественных организаций в го-
роде сформированы новые места памяти, специ-
ально оформленные локации, подкрепленные 
благоустройством близлежащих территорий, ко-
торые включены в жизненное пространство горо-
жан [12, c. 69, 75]. Новые урбанонимы, появивши-
еся самарской топонимике, должны способство-
вать укоренению в историческом сознании жите-
лей города памяти о знаменитых, «знаковых» лич-
ностях, имена которых носят новые общественные 
пространства. Примером может служить площади, 
названные в честь авиаконструктора С. В. Илью-
шина [1] и генерального конструктора ракетно- 
космической техники Д. И. Козлова [15].

Примером также может служить небольшой 
сквер на ул. Братьев Коростелевых, в котором по-
явился бюст легендарного советского разведчика 
Рудольфа Абеля (Вильям Генрихович Фишер, эт-
нический немец). Р. Абель некоторое время жил 
и работал в годы Великой Отечественной вой ны 
в Куйбышеве. Еще одним подобным объектом яв-
ляется сквер на месте дома Г. С. Аксакова, являв-

шегося самарским губернатором с 1867 по 1872 
годы [2, с. 361–362].

Во второй половине XIX века (большинство 
заданий квеста хронологически были связаны 
с этим периодом) на мизансцену городской жизни 
выходят как частный заказчик, так и архитектор, 
претворявший его идеи в реальные архитектурно- 
пространственные формы. Именно поэтому в за-
даниях квеста фигурировали как имена знаме-
нитых самарских домовладельцев –  предприни-
мателей, врачей, юристов, –  среди которых бы-
ли русские, австрийцы, немцы, евреи, армяне (А. 
фон Вакано, М. Челышов, Е. Аннаев, И. Санин, 
Л. Греве, братья Клодт и т.д.), но и архитекторов 
(А. Щербачев, Г. Мошков, З. Клейнерман, Д. Вер-
нер, М. Квятковский, П. Шаманский), сообщество 
которых было не менее поликонфессионально, 
чем круг их заказчиков.

В заключении отметим, что проведение исто-
рических квестов- фотомарафонов является эф-
фективной интерактивной формой популяриза-
ции историко- культурного наследия и вызывает 
неподдельный интерес у подавляющего большин-
ства участников подобных мероприятий. К недо-
статкам подобной педагогической технологии сле-
дует отнести: 1) зависимость от погодных условий 
(желательно проводить «полевые» квесты ранней 
осенью или поздней весной); 2) временные затра-
ты модераторов (в случае работы на маршрутах 
нескольких команд должны быть задействова-
ны несколько помощников модератора проекта) 
3) сложности с обеспечением безопасности участ-
ников мероприятия.
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THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN 
THE PROMOTION OF HISTORICAL AND CULTURAL 
HERITAGE AMONG STUDENTS

Biryukova A. B., Gridina V. V.
Samara State Technical University

The article is discussed the ways and forms of popularization of his-
torical and cultural heritage aimed at the formation of an active civic 
position of citizens. The publication is substantiated the relevance 
of popularization and introduction of new forms of acquaintance of 
young people with monuments of historical and cultural heritage.
On the example of specific events held in Samara, the possibilities 
of forming interest in the historical and cultural attractions of the city 
are shown. Interactive technologies used to form a culture of per-
ception of the historical environment by students have the greatest 
effect. One of them is a historical quest-a photo marathon, prepa-
ration and participation in which helps students rethink their attitude 
to the historical environment of the city. The article is described in 
detail the stages of the photo marathon quest, the advantages and 
disadvantages of this technology are indicated, the possible themat-
ic orientation of historical quests aimed at popularizing historical and 
cultural heritage among students is demonstrated.

Keywords: historical and cultural heritage, students, historical 
quest, interactive methods, historical environment of the city.
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В статье анализируется формирование самообразователь-
ной компетенции у обучающихся вузов правоохранительной 
системы. Рассматриваются понятие и сущность самообра-
зования, выделяются компоненты самообразовательной 
компетенции у обучающихся специализированных вузов. 
Выявляются роль высшего образования в формировании са-
мообразовательной компетенции у курсантов и слушателей, 
а также используемые для этого педагогические подходы: 
личностно- ориентированный и компетентностный. Подроб-
но описываются этапы формирования самообразовательной 
компетенции: смыслопостроения, формирования и совершен-
ствования. Приводятся педагогические условия формирова-
ния самообразовательной компетенции у обучающихся вузов 
правоохранительных органов, таких как: организационно- 
педагогические, психолого- педагогические и дидактические. 
В завершении автор обосновывает преимущества применения 
электронной информационно- образовательной среды в фор-
мировании и развитии самообразовательной компетенции 
у обучающихся вузов правоохранительной системы, как соче-
тание традиционных и современных форм коммуникации пре-
подавателей и обучающихся.

Ключевые слова: вузы правоохранительных органов, обучаю-
щиеся, самообразовательная компетенция, самоорганизация, 
профессиональная деятельность.

Подготовка обучающихся вузов правоохрани-
тельных органов предполагает не только переда-
чу профессиональных знаний, но и формирование 
мотивации, умений, системы ценностей и убежде-
ний, направленных на развитие высокопрофесси-
ональных качеств, которые необходимы для до-
стойного выполнения обязанностей по обеспече-
нию общественной безопасности, охране обще-
ственного порядка, защите прав и свобод граждан 
[1]. В частности, подготовка должна удовлетворять 
требованию практической направленности, подра-
зумевающему готовность и способность выпуск-
ников оперативно принимать самостоятельные 
решения на основе поиска и анализа информации 
[2]. Это актуализирует значимость формирования 
самообразовательной компетенции у обучающих-
ся вузов правоохранительных органов.

Целью работы является изучение формирова-
ния самообразовательной компетенции у обучаю-
щихся вузов правоохранительных органов. Для её 
достижения были использованы аналитический, 
синтетический, индуктивный и дедуктивный ме-
тоды обработки тематических исследований, на-
учных публикаций и релевантных литературных 
источников.

Под самообразованием понимается системати-
ческая самостоятельная познавательная деятель-
ность, нацеленная на достижение определённого 
уровня общественно и личностно значимых ре-
зультатов [3]. Для развития самообразовательной 
компетенции недостаточно знаний –  необходимы 
личностные качества, основным из которых яв-
ляется познавательная самостоятельность, пред-
ставляющая собой независимость от внешнего 
управления, способность к саморегуляции соб-
ственной познавательной деятельности. Владение 
познавательной компетенцией связано с приори-
тетной ориентацией на овладение умениями само-
стоятельно осваивать изучаемый предмет –  уни-
версальными для учебных предметов способами 
получения и использования знаний, отличающи-
мися от предметных умений, являющимися спец-
ифическими для различных учебных дисциплин. 
Надпредметность самообразовательной компе-
тенции обуславливает возможность её примене-
ния для решения широкого круга не только учеб-
ных, но и жизненных и профессиональных задач.

Самообразовательная компетенция включает 
следующие компоненты [4]:
• самостоятельность в освоении учебно- 

профессиональных программ и выполнении за-
даний, подразумевающая умение и стремление 
ставить и достигать учебно- профессиональные 
и жизненные цели;
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• прилежание, воля, сосредоточенность и кон-

центрация внимания на процессах и результа-
тах обучения;

• способность черпать знания из окружающего 
мира и учиться у самого себя, понимание не-
прерывности образования как части жизни;

• умение самостоятельно осмыслять происходя-
щее, сопоставлять различные ситуации и пози-
ции, использовать техники рефлексии;

• доверие к себе, поиск знаний и умений внутри 
себя и в диалоге со сверстниками и наставни-
ками;

• самоконтроль, обеспечивающий самоуправле-
ние деятельностью;

• критичное осмысление знаний, включающее 
умения отбирать, реинтерпретировать и ис-
пользовать знания и перепроверять инфор-
мацию, не руководствуясь авторитетностью 
источников;

• отсутствие страхов перемен, неудачи, неопре-
делённости, ошибок, незнания и непонимания;

• стремление и умение решать задачи различ-
ными способами, что требует развития когни-
тивных умений –  децентрации, перецентрации 
и интегративности;

• умение организовывать и участвовать в учебно- 
воспитательных дискуссионных, игровых и мо-
делирующих группах, приходить к включённо-
му и контекстному осмыслению проблемы, кон-
сенсусу, строить и развивать отношения асим-
метричного или паритетного сотрудничества.
Роль высшего образования заключается 

не только в снабжении обучающихся навыками 
и инструментами для самостоятельного приобре-
тения знаний, но и в развитии волевых качеств, 
внутренних побуждений обучающихся к само-
совершенствованию и потребности в развитии, 
не ограничивающихся учебной мотивацией [5]. 
Преподавателям важно сформировать у обучаю-
щихся способность и готовность принимать ответ-
ственность за свои дальнейшие учебные, профес-
сиональные и жизненные перспективы, поскольку 
в этом случае они не будут нуждаться во внешнем 
управлении и смогут самостоятельно приобретать 
знания в интересующей области благодаря внут-
реннего стремлению к интеллектуальному, лич-
ностному и духовному развитию и совершенство-
ванию профессиональной компетентности.

Самообразование следует рассматри-
вать с позиций деятельностного, личностно- 
ориентированного и компетентностного подходов, 
в совокупности позволяющих учесть различные 
аспекты этих понятий, затрагивающие не только 
самостоятельную учебную деятельность, но и ин-
тегрированные образовательные результаты, 
включающие деятельностно- регулятивные, когни-
тивные, ценностные и личностные компоненты [6]. 
Посредством указанных подходов становится воз-
можным укрепить взаимосвязь процесса обучения 
с мотивационной характеристикой личности, что 
выражается в следующих результатах:

• выстраивание полного цикла самостоятельной 
познавательной деятельности, включающего 
целеполагание, планирование, анализ, реф-
лексию и самооценку;

• становление профессионального самосозна-
ния;

• формирование навыка самооценки собствен-
ных возможностей как будущего профессиона-
ла, включающего понимание и осознание соб-
ственных особенностей, эмоций и прочего;

• развитие навыков самостоятельной познава-
тельной деятельности, включающих умение 
формировать индивидуальный образователь-
ный маршрут, признавать и принимать непре-
рывность процесса саморазвития, что способ-
ствует успешной социальной и профессиональ-
ной адаптации.
Формирование самообразовательной компе-

тенции включает три этапа –  смыслопостроения, 
непосредственно формирования и совершенство-
вания [7]. Компетенция самообразования начинает 
формироваться при изучении общеобразователь-
ных, а затем и общепрофессиональных дисци-
плин. В этот период важно включение в подготов-
ку определённого количества контекстных зада-
ний, которые позволят изначально ориентировать 
обучение на решение профессиональных задач.

На втором этапе обучающимся следует пред-
лагать контекстные и рефлексивные задания. Кон-
текстные задания должны основываться на ситу-
ациях из будущей профессиональной деятельно-
сти, предполагают самостоятельный подбор акту-
ального материала и исследовательскую актив-
ность. Рефлексивные задания должны содержать:
• задания на самостоятельное освоение матери-

ала, в обязательном порядке проверяемые пре-
подавателем;

• непосредственно рефлексивные задания, под-
разумевающие ликвидацию выявленных про-
белов и расширение областей профессиональ-
ных компетенций.
На данном этапе важна стимуляция обучаю-

щихся: преподавателю следует поощрять обуча-
ющихся за изучение дополнительных материалов. 
Повысить интерес к поиску решений задач и са-
мостоятельной активности поможет использова-
ние практико- ориентированных заданий [8]. Также 
логика компетентностного подхода требует учиты-
вать индивидуальные особенности обучающихся 
посредством вариативности и дифференцирован-
ности предлагаемых для самостоятельного выпол-
нения заданий [9].

На третьем этапе происходит развитие основ-
ных компонентов самообразовательной компе-
тенции посредством профессиональных заданий, 
стимулирующих обучающихся к изучению допол-
нительных материалов и освоению вспомогатель-
ных навыков. Предлагаемые задания должны 
иметь по возможности поисковый и творческий 
характер, поскольку он в наибольшей степени 
способствует становлению процесса расширения 
профессиональных компетенций привычным для 
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обучающихся, что обеспечивает лёгкость реали-
зации потребности в самообразовании в дальней-
шей профессиональной деятельности.

Формированию способности к самообразова-
нию у обучающихся способствуют следующие пе-
дагогические условия [10]:

1. Организационно- педагогические:
• включение в учебный план специальных кур-

сов, нацеленных на овладение обучающихся 
теоретическими знаниями о сущности, спосо-
бах и приёмах самоорганизации и самообразо-
вания;

• включение в учебный план тренинга по форми-
рованию у обучающихся регулятивных умений, 
таких как целеполагание, прогнозирование, 
контроль и самоконтроль, планирование и дру-
гих;

• организация электронной образовательной 
среды вуза, включающей задания для самосто-
ятельной работы.
2. Психолого- педагогические:

• разработка и внедрение комплекса деловых 
игр, которые требуют использования приёмов 
самоорганизации;

• организация мониторинга формирования ком-
понентов самообразовательной компетенции –  
самоорганизации и самоконтроля;

• разработка заданий, способствующих форми-
рованию регулятивных умений с учётом психо-
логических закономерностей их формирования 
и операционного состава.
3. Дидактические:

• разработка систем вопросов к предметным за-
даниям, направленных на выполнение обуча-
ющихся регулятивных действий, применение 
приёмов целеполагания, контроля и самокон-
троля;

• включение в учебные курсы заданий творче-
ского характера, нацеленных на самоорганиза-
цию процесса обучения.
Большой потенциал для организации вне-

аудиторной работы обучающихся имеет элек-
тронная информационно- образовательная сре-
да, обеспечивающая сочетание традиционных 
форм учебной деятельности и новых форм ком-
муникации преподавателей и обучающихся, спо-
собствующая информатизации процесса обуче-
ния, открытости учебной работы и доступности 
учебно- методических ресурсов [11]. Применение 
инструментов электронной образовательной сре-
ды способствует формированию у обучающихся 
эмоционального, практического и операционного 
интереса к самостоятельному выполнению зада-
ний, что обеспечивает эффективное закрепление 
самообразовательной компетенции.

Таким образом, самообразовательная компе-
тенция обучающихся вузов правоохранительных 
органов подразумевает готовность обучающихся 
к самообразованию, заключающуюся в наличии 
умений выявлять пробелы в собственных способ-
ностях и знаниях, формулировать личный запрос 
на новые знания, осуществлять поиск необходи-

мых данных посредством разнообразных приё-
мов и средств, понимать адекватность изучаемых 
данных, находить в них искомые знания и исполь-
зовать их в учебной, организационной, управлен-
ческой, исследовательской и профессиональной 
деятельности. Готовность личности к самообра-
зовательной деятельности оказывает непосред-
ственное воздействие на развитие её профессио-
нальной компетентности, совершенствование про-
фессионального уровня и раскрытие личностного 
потенциала, что обеспечивает успешную адапта-
цию к работе в правоохранительных органах.
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FORMATION OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE 
IN LAW ENFORCEMENT UNIVERSITY STUDENTS

Kilina O.A.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation Krasnoyarsk

The article analyzes the formation of self-educational competence 
among students of institutions of the law enforcement system. The 
concept and essence of self-education are considered, the compo-
nents of self-educational competence among students of special-
ized universities are distinguished. The role of higher education in 
the formation of self-educational competence among cadets and 
students is revealed, as well as the pedagogical approaches used 
for this: personal- oriented and competent. The stages of forma-
tion of self-educational competence are described in detail: sense- 
building, formation and improvement. The pedagogical conditions 
for the formation of self-educational competence among students 
of law enforcement institutions are given, such as: organizational 
and pedagogical, psychological and pedagogical and didactic. In 
conclusion, the author substantiates the advantages of using the 
electronic- information and educational environment in the formation 
and development of self-educational competence among students 
of the law enforcement system institutions as a combination of tra-
ditional and modern forms of communication between teachers and 
students.

Keywords: universities of law enforcement agencies, students, 
self-educational competence, self-organization, professional activity.
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Имплементация ключевых постулатов доклада на XX Всекитайском 
съезде коммунистической партии Китая в рамках российско- китайского 
сотрудничества
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В статье рассмотрены основные цели, задачи и тезисы, пред-
ставленные в тексте Доклада, озвученного в рамках ХХ Все-
китайского съезда Коммунистической партии КНР. Проведен 
анализ имплементации внешнеполитических целей Китая, за-
фиксированных в Докладе, в контексте российско- китайского 
сотрудничества. Выделены такие ключевые сферы взаимо-
действия, как промышленное развитие, инфраструктура, ин-
новационные технологии, торговля энергоресурсами, усиление 
национальных валют и увеличение их доли во взаимных рас-
четах; определены общие геополитические цели двух стран. 
Отдельно рассмотрено сотрудничество в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь».
Как показал сравнительный анализ постулатов Доклада, озву-
ченного в рамках ХХ Всекитайского съезда Коммунистической 
партии Китая и динамики сотрудничества между Китаем и Рос-
сией, партнерство двух стран имеет стратегическое значение. 
Россия и Китай представляют собой крупные по территори-
альному охвату государства, обладающие колоссальными ре-
сурсами и ощутимым влиянием на мировой порядок, поэтому 
крайне важно продвигать сотрудничество между ними в раз-
личных областях народного хозяйства и дипломатии.

Ключевые слова: Россия, Китай, всекитайский съезд, иннова-
ционное развитие, экономический рост, территориальная це-
лостность, геополитика, товарообмен, экспорт, энергоресурсы.

Общеизвестно, что современный Китай «жи-
вет пятилетками» –  но это отнюдь не означает, что 
руководство страны не располагает долгосрочны-
ми внутренними и внешними политическими стра-
тегиями. Вектор развития политической и эконо-
мической систем Китая определяется правящей 
Коммунистической партией, которая продолжает 
играть доминирующую роль в политическом про-
странстве страны [11, c. 187].

Для того, чтобы обозначить общее направле-
ние китайской внешней политики, в официальный 
дискурс была введена доктрина «человеческое 
сообщество единой судьбы» (термин, озвученный 
впервые в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде 
КПК) [3, с. 83]. Доктрина стала результатом уси-
лий по выходу Китая «из тени» мировой полити-
ки; она, кроме того, выражает ориентированность 
страны на мировое лидерство. Следует также от-
метить, что на современном этапе Китай реализу-
ет утвержденную еще в 2004 г. (XVII съезд Ком-
мунистической партии Китая) политику «мирного 
развития и сосуществования» [3, с. 83].

Следует отметить, что стабильность политиче-
ской жизни современного Китая и высокий уро-
вень одобрения методов политического руковод-
ства населением обусловлены, в первую очередь, 
успешными итогами имплементации стратегий на-
ционального развития. Концепция национально-
го развития понимается китайским руководством 
в качестве сложной системы взаимосвязей и «ры-
чагов», сконцентрированных в рамках централи-
зованной системы управления. Концепция разви-
тия –  это поиск гармонии между факторами внут-
ренней безопасности и безопасности внешней; 
сочетание традиционных и нетрадиционных сфер 
политического воздействия [2, с. 51].

Общая партийная линия формируется и кор-
ректируется, как правило, в ходе регулярных съез-
дов Коммунистической партии Китая. Концеп-
туальное ядро внутренней и внешней политики 
страны содержат в себе выступления Генераль-
ных секретарей Компартии Китая, публикуемые 
по результатам съездов. Выступление представ-
ляет собой открытый документ, обращенный как 
в адрес граждан Китая, так и в адрес всей миро-
вой общественности [6, c. 157]. Помимо докладов 
Генеральных секретарей партии на съездах, важ-
ными публичными документами, фиксирующи-
ми производственные, финансовые, социальные, 
дипломатические установки, выступают протоко-
лы Центральных рабочих совещаний по вопросам 
внешней политики (т.н. «белые книги») [6, с. 79].
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Съезды Коммунистической партии Китая тра-

диционно привлекают к себе внимание представи-
телей политических элит и СМИ множества стран, 
так как именно в ходе съездов определяются бу-
дущие направления китайской политики (а Ки-
тай, как известно, является одним из ключевых 
акторов глобальной политики и экономики). Осо-
бую важность представляет собой произошедший 
в октябре 2022 г. ХХ Всекитайский съезд Комму-
нистической партии Китая [2, c. 50].

В рамках настоящего исследования мы пред-
примем попытку обозначить взаимосвязь клю-
чевых постулатов Доклада и основных совмест-
ных мероприятий России и Китая, направленных 
на развитие долгосрочного сотрудничества.

Традиционно публикация докладов становится 
важнейшим инфоповодом в российских СМИ, так 
как российско- китайское сотрудничество имеет 
стратегическое значение для России. Это партнер-
ство основано на общих интересах, включающих 
обеспечение политической стабильности, нацио-
нальной безопасности, стимулирование экономи-
ческого развития и научно- технического сотрудни-
чества. Как указано в тексте вышеобозначенного 
Доклада, приоритетной целью Китая на современ-
ном этапе выступает «открытость внешнему ми-
ру»: «опираясь на сверхмасштабный внутренний 
рынок как свое преимущество», Китай стремится 
«привлекать глобальные ресурсы, повышать эф-
фективность взаимодействия как внутренних, так 
и внешних рынков» [4].

Вопросы обеспечения территориальной це-
лостности, политика невмешательтва дела су-
веренных государств и обеспечение равно-
правия стран –  одна из наиболее актуальных тем 
официального дискурса Китая. Китай, как гласит 
Доклад, «уважает право народов всех стран са-
мостоятельно выбирать собственный путь разви-
тия и социальный строй, категорически выступает 
против любых форм гегемонизма и политики си-
лы», страна высказывается против «вмешатель-
ства во внутренние дела других стран и примене-
ния двой ных стандартов» [4].

Схожие тезисы можно обнаружить в совмест-
ном заявлении представителей России и Китая 
«Об углублении отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия» 
(март 2023 г.). В ходе визита Си Цзиньпина в Рос-
сийскую Федерацию (20–22 марта 2023 г.), Пред-
седатель Китайской Народной Республики про-
вел встречу с Президентом В. В. Путиным и Пред-
седателем Правительства Российской Федера-
ции М. В. Мишустиным. По итогам встреч стороны 
подчеркнули обоюдное стремление к противодей-
ствию концепции «высшей демократии» и навязы-
ванию другим государствам собственных ценно-
стей, проведения идеологических линий, создания 
«ложного нарратива» о демократиях и автократи-
ях [10].

Одним из наиболее болезненных и дискуссион-
ных вопросов китайской внешней политики явля-
ется так называемый тайваньский вопрос. В До-

кладе указано, что Китай выступает «против вме-
шательства внешних сил и абсолютного незначи-
тельного числа сепаратистов, выступающих за так 
называемую «независимость Тайваня», а также 
их сепаратистской деятельности» [4]. Российские 
партнеры уже достаточно давно осознали важ-
ность территориальной целостности для Китая, 
в связи с чем неоднократно высказывают одобре-
ние политики «одного Китая». В опубликованном 
в марте 2023 г. совместном заявлении об углубле-
нии стратегического взаимодействия РФ и КНР 
содержится тезис о том, что «Россия считает Тай-
вань неотъемлемой частью КНР и выступает про-
тив его независимости» [9].

Доклад, помимо прочего, акцентирует важ-
ность научного вектора внешней политики Ки-
тая. В тексте Доклада содержится вывод о том, 
что Китай сталкивается с некоторыми барьерами 
в реализации стратегий инновационного разви-
тия: «существует множество узких мест и слабых 
звеньев, тормозящих высококачественное раз-
витие, инновационный потенциал Китая в обла-
сти науки и техники остается невысоким» [4]. Для 
того, чтобы преодолеть данные барьеры, Китай 
и Россия подписали Протокол об укреплении со-
трудничества в области фундаментальных науч-
ных исследований (март 2023 г.). В Протоколе, по-
мимо прочего, выражено намерение по расшире-
нию и интенсификации сотрудничества в проекте 
класса мегасайенс «NICA» [8]. Главы государств, 
помимо прочего, выразили намерение по реали-
зации иных международных научных инициатив 
Объединенного института ядерных исследований. 
Протокол зафиксировал порядок организации со-
вместной работы: планируется формирование ко-
ординационного комитета и экспертной рабочей 
группы, а совместные инновационные проекты бу-
дут реализованы усилиями специалистов Объеди-
ненного института ядерных исследований и ряда 
китайских научных центров.

Доклад, опубликованный по результатам 
ХХ Всекитайского съезда Коммунистической пар-
тии, акцентирует внимание на том, чтобы «рас-
сматривать реальный сектор экономики как точку 
приложения усилий для развития экономики» [4]. 
Индустриализация уже с начала ХХ в. имела ко-
лоссальное значение для Китая, поскольку имен-
но промышленность является ключевым факто-
ром для достижения устойчивого экономическо-
го роста, повышения уровня жизни населения 
и обеспечения конкурентоспособности страны. 
Индустриализация позволила Китаю превратить-
ся из сельскохозяйственной страны в государство 
с развитой промышленностью и высокой долей 
городского населения. Развитие промышленно-
го сектора привело к динамизму экономического 
роста, позволило создать рабочие места, увели-
чить производство продуктов и услуг, в том чис-
ле направляемых на экспорт. Сегодня, можно ска-
зать, Китай уже практически перешел на новую 
стадию –  стадию неоиндустриализации. В дан-
ной связи правительство страны, как указывает-
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ся в Докладе, должно «содействовать индустриа-
лизации нового типа, <…> форсировать создание 
«цифрового Китая» [4].

Российско- китайское партнерство имеет в этом 
отношении высокую значимость. Страны, в част-
ности, сотрудничают в области гражданского ави-
астроения, судостроения, автомобильного произ-
водства. Российская сторона отмечает, что зало-
гом устойчивости развития обеих стран выступа-
ет «обеспечение технологического суверенитета» 
[7].

Анализ текстов предыдущих докладов позволя-
ет констатировать, что по мере наращивания эко-
номической мощи Китаем экономический аспект 
международной повестки становится доминиру-
ющим [6, с. 159]. Финансовый вектор междуна-
родного сотрудничества является, согласно До-
кладу, важнейшей сферой дипломатических уси-
лий страны. Доклад провозглашает цель по со-
вершенстованию системы макроэкономического 
управления, предписывает «усиливать координа-
цию и взаимодействие между финансовой и мо-
нетарной политикой», «совершенствовать совре-
менную бюджетную систему», «укреплять систему 
обеспечения финансовой стабильности» [4].

Российские программные документы и стра-
тегии также продвигают идею о важности меж-
дународного сотрудничества в финансовой сфе-
ре. В целях реализации данной установки Россия 
и Китай утвердили План развития ключевых на-
правлений российско- китайского экономическо-
го сотрудничества до 2030 г. Документ содержит 
детальное описание мер по взаимодействию рей-
тинговых агентств и страховых организаций; мер 
по эффективизации расчетов; а также мер в об-
ласти инвестирования, кредитования, увеличения 
доли национальных валют при расчетах [1].

Доклад, в частности, прямо декларирует цель 
«планомерно продвигать интернационализацию 
китайского юаня» [4]. Следует отметить, что уже 
с 2020 г. во внешней торговле Китая с другими 
странами все чаще используются национальные 
валюты. Говоря о торговле между Китаем и Рос-
сией, следует отметить, что к началу 2023 г. бо-
лее 70% товарооборота между н странами осуще-
ствляется в руб лях и юанях [7]. Россия намерена 
и далее поощрять данную политику и, в рамках 
имплементации постулатов Доклада и собствен-
ных стратегий национального развития, расши-
рять взаимное присутствие финансовых и банков-
ских структур.

Торговля на внешних рынках во многом обе-
спечивает динамические темпы экономического 
развития Китая, в связи с чем торговое сотрудни-
чество также включено в перечень общегосудар-
ственных приоритетов. Согласно Докладу, Китай 
выступает важным торговым партнером для 140 
стран мира и продолжает занимать 1 место в ми-
ре по совокупному объему товарооборота, что, 
в свою очередь, позволяет ему привлекать ино-
странный капитал и инвестиции из-за рубежа. 
Расширение торгового сотрудничества именуется 

в Докладе «архитектоникой внешней открытости» 
[4].

Россия выступает одним из ключевых торговых 
партнеров для Китая. Для России торговое сотруд-
ничество с Китаем стало особенно важным в усло-
виях масштабных экспортно- импортных санкций, 
действующих с начала 2022 г. Тем не менее, от-
мечается, что «несмотря на последствия панде-
мии и санкционный прессинг», товарооборот меж-
ду странами в 2022 г. побил исторический рекорд 
и составил 185 млрд долл. США. В 2023 г. плани-
руется увеличить данный показатель до 200 млрд 
долл. США [7].

Глобальный по территориальному охвату и ге-
ополитической значимости проект «Один пояс, 
один путь» также не утрачивает актуальности. 
Инициатива «Один пояс, один путь» –  глобальная 
стратегия экономического развития, предложен-
ная Китаем в 2013 г. и направленная на укрепле-
ние экономической интеграции и сотрудничества 
между Китаем и странами Евразии и Африки по-
средством развития транспортной инфраструк-
турной сети, укрепления торговых связей и при-
влечения инвестиций в различные отрасли эко-
номики. Акцент в данном проекте локализируется 
на создании сети транспортных коридоров, вклю-
чая морские и сухопутные пути, которые потен-
циально могут улучшить связи между регионами 
и облегчить циркуляцию товаров, услуг и капита-
ла. Кроме того, «Один пояс, один путь» включает 
в себя не только экономические меры, но и куль-
турные инициативы, а также совместные меропри-
ятия в области образования, науки и инноваций.

Каждый из официальных Докладов, публи-
куемых по результатам Всекитайского съезда 
с 2013 г., подчёркивает важность проекта для Ки-
тая. В Докладе от 2022 г., в частности, указыва-
ется следующее: «инициатива совместного стро-
ительства «Одного пояса и одного пути» стала 
международным общественным благом и пло-
щадкой для международного сотрудничества» [4]. 
Российская сторона является активным участни-
ком мероприятий «Пути». Как указано на офици-
альном сайте Президента РФ, Россия стремится 
к сопряжению Евразэс и инициативы «Один по-
яс, один путь». Синергетический эффект, обеспе-
чиваемый за счет сочетания институций Евразэс 
и инфраструктуры «Пути», позволит в ближайшие 
3–5 лет увеличить взаимный товарооборот в не-
сколько раз. Известно, кроме того, что в 2023 г. 
был сформирован масштабный пакет из 80 значи-
мых и перспективных двусторонних инвестицион-
ных проектов в различных областях на сумму око-
ло 165 млрд долл. США [7].

Китай, как известно, стремится к мировому ли-
дерству в области энергетики –  как конвенцио-
нальной (невозобновляемые ресурсы), так и аль-
тернативной («зеленые» виды энергии). Энерге-
тическая безопасность и развитие энергети-
ческого сектора являются важными фактора-
ми внешней политики Китая, особенно при учете 
ускоренного экономического роста, индустриали-
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зации и стремления к экологической устойчиво-
сти. Китай –  одна из крупнейших экономик в ми-
ре, и его энергетические потребности по мере эко-
номического роста многократно увеличиваются. 
Энергия играет центральную роль в поддержании 
производства, транспорта, коммуникаций и дру-
гих отраслей экономики. Обеспечение надежных 
и доступных источников энергии является необхо-
димым условием для поддержания и стимулиро-
вания дальнейшего экономического развития.

Китай, при этом, находится в достаточно уяз-
вимой позиции зависимости от внешнего импорта 
энергоресурсов, особенно нефти, газа и угля. Сле-
довательно, обеспечение стабильного снабжения 
энергоресурсами и диверсификация источников 
поставок –  важные стратегические цели. В данной 
связи Китай активно развивает внутренние и меж-
дународные энергетические связи, включая стро-
ительство межконтинентальных газопроводов 
и развитие сектора возобновляемых источников 
энергии. Согласно тексту Доклада, «необходимо 
ускоренными темпами способствовать регулиро-
ванию и оптимизации <…> структуры энергетики, 
<…> претворять в жизнь стратегию экономии ре-
сурсов во всех областях, содействовать экономно-
му и интенсивному использованию разного рода 
ресурсов [4].

Россия, будучи сырьевой экономикой, уже до-
статочно долго является стратегическим постав-
щиком нефти, природного газа, угля, электро-
энергии в Китай. Более того, страна стремится 
к расширению сфер энергетического партнер-
ства. К примеру, по результатам заседания глав 
государств в марте 2023 г., утверждены проек-
ты по строительству объектов ядерной энергети-
ки. Планируется нарастить объём поставок до 98 
млрд м3 газа, и 100 млн т сжиженного природного 
газа к 2030 г. Кроме того, на стадии согласования 
на данный момент находится проект газопровода 
«Сила Сибири –  2» [7].

Таким образом, как показал сравнительный 
анализ постулатов Доклада, озвученного в рам-
ках ХХ Всекитайского съезда Коммунистической 
партии Китая и динамики сотрудничества между 
Китаем и Россией, партнерство двух стран имеет 
стратегическое значение. Россия и Китай пред-
ставляют собой крупные по территориальному 
охвату государства, обладающие колоссальными 
ресурсами и ощутимым влиянием на мировой по-
рядок, поэтому крайне важно продвигать сотруд-
ничество между ними в различных областях на-
родного хозяйства и дипломатии. Сотрудничество 
между Россией и Китаем имеет большой потенци-
ал для развития экономики обеих стран. Россия 
обладает богатыми природными ресурсами, вклю-
чая энергетические ресурсы, тогда как Китай яв-
ляется крупнейшим потребителем этих ресурсов. 
Взаимное сотрудничество в области торговли, 
инвестиций и технологического сотрудничества 
способствует укреплению экономических связей 
и стимулированию взаимного развития. Россия 
и Китай также сотрудничают в области промыш-

ленности, особенно в высокотехнологичных отрас-
лях. Обмен опытом, технологиями и инновациями 
способствует развитию обоих стран и повыше-
нию их конкурентоспособности на мировом рынке. 
Кроме того, Россия и Китай активно развивают со-
трудничество в области инфраструктуры, включая 
строительство транспортных магистралей, пор-
тов, железных дорог и энергетических объектов. 
Это способствует улучшению связей между стра-
нами, повышает уровень товарооборота и притока 
инвестиций, а также создает благоприятную среду 
для развития бизнеса и обеспечения экономиче-
ского роста.
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IMPLEMENTATION OF THE KEY POSTULATES OF THE 
REPORT AT THE XX ALL- CHINA CONGRESS OF THE 
COMMUNIST PARTY OF CHINA IN THE FRAMEWORK 
OF RUSSIAN- CHINESE COOPERATION

Liu Ge
Heilongjiang University

The article considers the main goals, objectives and theses present-
ed in the text of the Report, announced within the framework of the 
20th National Congress of the Communist Party of PRC. An analy-
sis was made of the implementation of China’s foreign policy goals, 
as set out in the Report, in the context of Russian- Chinese coop-
eration. Such key areas of interaction as industrial development, 
infrastructure, innovative technologies, trade in energy resources, 
strengthening of national currencies and increasing their share in 
mutual settlements have been identified; the common geopolitical 
goals of the two countries were determined. Separately, coopera-
tion within the framework of the “One Belt, One Road” initiative was 
considered.
As shown by a comparative analysis of the postulates of the Report 
announced at the 20th National Congress of the Communist Par-
ty of China and the dynamics of cooperation between China and 
Russia, the partnership between the two countries is of strategic 
importance. Russia and China are large states in terms of territorial 
coverage, possessing colossal resources and tangible influence on 
the world order, therefore it is extremely important to promote coop-
eration between them in various areas of the national economy and 
diplomacy.

Keywords: Russia, China, all-china congress, innovative develop-
ment, economic growth, territorial integrity, geopolitics, commodity 
exchange, export, energy resources.
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Статья посвящена проблеме профессионального становле-
ния будущего специалиста в период обучения в вузе. Учебно- 
профессиональная мотивация рассматривается как фактор, 
во многом определяющий академическое поведение студен-
тов, и возможности их профессионального становления и раз-
вития. В основе проверяемой авторами гипотезы лежит пред-
ставление о том, что восприятие абитуриентами –  вчерашними 
школьниками сущности и значимости профессионального об-
разования неоднородно и возможности освоения профессио-
нальной образовательной программы, становления профес-
сионала во многом определяются теми мотивами, которые 
движут абитуриентами при выборе уровня профессионального 
образования, направления и профиля подготовки, образова-
тельной организации, что и определяет особенности учебно- 
профессиональной мотивации первокурсников.

Ключевые слова: учебно- профессиональная мотивация, мо-
тивы обучения в вузе, профессиональное образование, про-
фессиональное становление

Одним из наиболее значимых и ответственных 
этапов жизни человека является период получе-
ния профессионального образования. В этот пе-
риод происходит (должна происходить) «сборка» 
представлений личности о себе, собственных ре-
сурсах и дефицитах применительно к «большой 
жизни», доступных для достижения целей, стату-
са, качества жизни… С учетом этого получение 
профессионального образования воспринимается 
как сужение и конкретизация то сферы, в которой 
и посредством которой будет происходить утверж-
дение личности в условиях конкретного социума. 
Поэтому выбор уровня, направления и профиля 
профессионального образования –  ответственный 
и значимый шаг.

Многие авторы (М. В. Делеу, А. К. Маркова, 
А. А. Реан и др.) отмечают, что успешность про-
цесса обучения определяется мотивами, которые 
движут обучающимися, сформированностью у них 
учебной мотивации, которая, по А. К. Марковой, 
представляет собой «одно из новообразований 
психического развития школьников, возникающее 
в ходе осуществления учащимися активной учеб-
ной деятельности» [8, с. 12].

В то же время многие авторы (М. М. Лапкин, 
Н. В. Яковлева, В. А. Якунин, А. Н. Глушко и др.) от-
мечают, что по мере взросления и перехода к ос-
воению профессиональных образовательных про-
грамм учебная мотивация приобретает свои осо-
бенности. Как и ранее, «на этапе вузовского об-
учения развитие оптимального уровня професси-
ональной направленности, успешность освоения 
деятельности … существенно зависят от мотива-
ции учебной деятельности» [6, с. 135], однако все 
большее числе авторов (А. А. Вербицкий, Т. А. Пла-
тонова, Н. И. Мешков, В. Э. Мильман и др.) поня-
тие учебной мотивации расширяют до учебно- 
профессиональной.

С учетом этого возможности освоения профес-
сиональной образовательной программы, станов-
ления профессионала во многом определяются 
теми мотивами, которые движут абитуриентами 
при выборе уровня профессионального образова-
ния, направления и профиля подготовки, образо-
вательной организации. Эти мотивы лежат в осно-
ве учебно- профессиональной мотивации студен-
тов, которая во многом определяет и их академи-
ческое поведение, и возможности их профессио-
нального становления и развития.

Практика показывает, что восприятие абиту-
риентами –  вчерашними школьниками сущности 
и значимости профессионального образования 
неоднородно. Одни воспринимают его, прежде 
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всего, как продолжение школьного обучения, как 
процесс получения новых знаний, пусть и специ-
фических, привязанных к то или иной сфере про-
фессиональной деятельности. Для таких абитури-
ентов, а впоследствии и студентов, целью получе-
ния образования становится получение как можно 
большего объема знаний, высоких оценок, одо-
брения со стороны преподавателей.

Для других на первый план выходит тот статус, 
который, по их мнению (часто сформированному 
под влиянием социальных мифов), приобретается 
с получением диплома о профессиональном обра-
зовании. Именно для такой позиции характерно 
разделение профессий и образовательных орга-
низаций на престижные и непрестижные, а выс-
шее образование воспринимается как элитарное 
в сравнении со средним профессиональным. Та-
кие студенты нацелены, прежде всего, на получе-
ние заветного диплома и ради достижения этой 
цели готовы выполнять предъявляемые академи-
ческие требования, часто имитируя заинтересо-
ванность в освоении именно данной профессии 
и активность в освоении профессиональной обра-
зовательной программы.

И, наконец, определенная часть абитуриентов 
и студентов воспринимает профессиональное об-
разование именно как обретение новых возмож-
ностей для реализации собственных жизненных 
планов через обретение конкретного професси-
онального статуса, вхождение в качестве полно-
правного субъекта в конкретную профессиональ-
ную сферу и общность. Такие студенты нацелены, 
прежде всего, на овладение профессией, и это 
определяет их академическое поведение в пери-
од освоения профессиональной образовательной 
программы.

Практика показывает, что часть абитуриентов 
и студентов, особенно в начале освоения профес-
сиональной образовательной программы, может 
сочетать признаки выше описанных типов: наце-
ленность на получение нового знания сочетается 
с не менее выраженным стремлением получить 
«престижную» профессию; стремление повысить 
за счет образования социальный статус –  с не ме-
нее выраженным стремлением овладеть выбран-
ной профессией и т.п.

Преобладание или сочетание «учебных» 
и «профессиональных» установок часто свиде-
тельствует об адекватности выбора студентом бу-
дущей профессии, проявляется в должных фор-
мах академической активности студентов и дает 
надежду на формирование в будущем полноцен-
ного и конкурентоспособного специалиста. Пре-
обладание же «статусной» установки или ее со-
четание с «учебной» и (или) «профессиональной» 
интересно, прежде всего, тем, что вызывает необ-
ходимость «переориентации» студентов, форми-
рования у них должных установок, мотивов и сце-
нариев академического поведения.

С целью выявления особенностей учебно- 
профессиональной мотивации первокурсников 
нами в январе 2023 года было проведено исследо-

вание. Выборку составили студенты первого кур-
са Государственного аграрного университета Се-
верного Зауралья (241 человек) и Тюменского го-
сударственного медицинского университета (173 
человека).

При проведении исследования были использо-
ваны следующие методики:

1. Методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т. И. Ильиной.

2. Методика самооценивания профессиональ-
ной мотивации (адаптированный вариант методи-
ки Н. П. Фетискина).

Методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т. И. Ильиной позволяет определить преоб-
ладающие мотивы обучения в вузе (шкалы «При-
обретение знаний», «Овладение профессией», 
«Получение диплома») и на основе этого опре-
делить адекватность выбора студентом будущей 
профессии и удовлетворенность ею.

Респондентам предлагается высказать свое 
согласие либо несогласие с каждым из 50 при-
веденных утверждений. В опросник включен ряд 
«фоновых» утверждений, которые при обработке 
не учитываются.

Выраженность каждого из мотивов переводи-
лось в шкалу от 0 до 1, на основе индивидуальных 
результатов выводились средние значения по вы-
борке.

Методика самооценивания профессиональ-
ной мотивации позволяет определить актуаль-
ный статус студента на «мотивационной лесенке». 
В качестве «ступеней» выделяются следующие: 
равнодушие –  эпизодическое поверхностное лю-
бопытство –  заинтересованность –  развивающа-
яся любознательность –  функциональный инте-
рес –  профессиональная потребность.

Респондентам предлагается оценить 18 при-
веденных высказываний, содержащих описание 
действий и отношений по частоте их проявлений: 
всегда / часто / не очень часто / редко / никогда. 
Выбранные ответы оцениваются: по вопросам 
шкал «профессиональная потребность», «функци-
ональный интерес» и «развивающаяся любозна-
тельность» соответственно 5,4,3,2 и 1; по вопро-
сам шкал «показная заинтересованность», «эпи-
зодическое любопытство» и «равнодушное отно-
шение» соответственно в 1,2,3,4 и 5 баллов. При 
обработке оценивается проявление по каждой 
из шкал, затем выводится средний балл, по кото-
рому определяется актуальный уровень профес-
сиональной мотивации (от 3 до 5 баллов –  низ-
кий уровень; от 6 до 10 баллов –  средний уровень; 
от 11 до 15 баллов –  высокий уровень).

Результаты исследования мотивации обучения 
в вузе представлены на рисунке 1.

Как видно из представленных данных, в обе-
их выборках наиболее выражен мотив овладения 
профессией; чуть менее выражен мотив приоб-
ретения знаний; наименее выраженным являет-
ся мотив получения диплома, причем последний 
выражен примерно одинаково у первокурсников 
аграрного и медицинского вузов.
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Рис. 1. Результаты исследования мотивации обучения 
в вузе (по методике Т. И. Ильиной, январь 2023 г.)

На рисунке 2 представлено распределение ре-
спондентов по ведущему (наиболее выраженному) 
мотиву обучения в вузе.
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Рис. 2. Распределение респондентов по ведущему 
(наиболее выраженному) мотиву обучения в вузе (доля 

в%; по методике Т. И. Ильиной, январь 2023 г.)

Как видно из представленных данных, ран-
ги мотивов в двух выборках несколько отличают-
ся. У студентов аграрного вуза на первом месте 
по представленности преобладающего мотива 
«получение диплома» (83 чел. / 34,44% от числен-
ности выборки), на втором –  «овладение профес-
сией» (80 чел. / 33,20%), на третьем –  «приобре-
тение знаний» (52 чел. / 21,58%), на четвертом –  
«смешанный тип», для которого характерна рав-
ная выраженность в качестве ведущих двух или 
трех мотивов (26 чел. / 10,79%).

У студентов медицинского вуза на первом ме-
сте по представленности преобладающего мотива 
«овладение профессией» (84 чел. / 48,55% от чис-
ленности выборки), на втором –  «получение ди-
плома» (51 чел. / 29,48%), на третьем –  «приобре-
тение знаний» (31 чел. / 17,92%), на четвертом –  
«смешанный тип» (7 чел. / 4,05%).

С учетом того, что мотивы «приобретение зна-
ний», «овладение профессией» рассматриваются 
в соответствии с методикой как свидетельствую-
щие об адекватности выбора студентом будущей 
профессии и удовлетворенность ею, можно кон-
статировать, что к относительно «благополучным» 
в плане мотивации обучения в вузе можно отнести 
более половины первокурсников каждого из вузов 
(54,77% первокурсников аграрного вуза и 66,47% 
первокурсников медицинского вуза).

По результатам обследования у ряда студентов 
зафиксирован «смешанный тип», для которого ха-
рактерна равная выраженность в качестве веду-
щих двух или трех мотивов: у 9 студентов аграр-
ного вуза зафиксированы преобладающие пока-

затели по мотивам «приобретение знаний» и «ов-
ладение профессией», у 3 студентов по мотивам 
«приобретение знаний» и «получение диплома», 
у 5 студентов «овладение профессией» и «получе-
ние диплома», у 9 студентов в одинаковой степени 
выражены все три мотива. У 4 студентов медицин-
ского вуза зафиксированы преобладающие пока-
затели по мотивам «приобретение знаний» и «ов-
ладение профессией», у 2 студентов по мотивам 
«овладение профессией» и «получение диплома», 
у 1 студента в одинаковой степени выражены все 
три мотива.

Результаты исследования профессиональной 
мотивации представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты исследования профессиональной 
мотивации (средние значения; январь 2023 г.)

Как видно из представленных данных, ранги 
показателей по шкалам выражены в двух выбор-
ках неодинаково.

У первокурсников аграрного вуза (в порядке 
убывания):

1. «показная заинтересованность» (11,06);
2. «профессиональная потребность» (10,14);
3. «функциональный интерес» (9,92);
4. «эпизодическое поверхностное любопыт-

ство» (9,82);
5. «развивающаяся любознательность» (9,34);
6. «равнодушие» (6,87).
У первокурсников медицинского вуза (в поряд-

ке убывания):
1. «профессиональная потребность» (12,48);
2. «функциональный интерес» (12,34);
3. «показная заинтересованность» (12,06);
4. «развивающаяся любознательность» (10,23);
5. «эпизодическое поверхностное любопыт-

ство» (9,34);
6. «равнодушие» (4,35).
На рисунке 4 представлено распределение сту-

дентов по уровням профессиональной мотивации.
Как видно из представленных данных, у студен-

тов аграрного вуза показатели высокого уровня про-
фессиональной мотивации зафиксированы у 51 че-
ловека (21,16% от общей численности выборки), по-
казатели среднего уровня –  у 146 человек (60,58%), 
показатели низкого уровня –  у 44 человек (18,26%). 
При этом следует отметить, что в этой группе у 12 
студентов показатели находятся на верхней грани-
це низкого уровня (от 4,5 до 5,0 баллов).
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Рис. 4. Распределение студентов по уровням 
профессиональной мотивации (доля в%; январь 

2023 г.)

В целом по выборке среднее значение состав-
ляет 9,5, что соответствует среднему уровню про-
фессиональной мотивации; минимальное значе-
ние –  3,4 балла; максимальное значение –  13,64 
балла.

У студентов медицинского вуза показатели вы-
сокого уровня профессиональной мотивации за-
фиксированы у 63 человек (36,42% от общей чис-
ленности выборки), показатели среднего уровня –  
у 89 человек (51,45%), показатели низкого уров-
ня –  у 21 человека (12,14%). При этом следует от-
метить, что в этой группе у 9 студентов показате-
ли находятся на верхней границе низкого уровня 
(от 4,5 до 5,0 баллов).

В целом по выборке среднее значение состав-
ляет 10,1, что соответствует среднему уровню про-
фессиональной мотивации; минимальное значе-
ние –  3,5 баллов; максимальное значение –  13,25 
балла.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о том, что мотивы об-
учения у студентов медицинского вуза более выра-
жены, чем у студентов аграрного вуза. В обеих вы-
борках наиболее выражен мотив овладения про-
фессией; чуть менее выражен мотив приобретения 
знаний; наименее выраженным является мотив по-
лучения диплома, причем последний выражен при-
мерно одинаково у первокурсников обоих вузов.

Ранги мотивов в двух выборках несколько от-
личаются. У студентов аграрного вуза на первом 
месте по представленности преобладающего мо-
тива «получение диплома», а свидетельствующие 
об адекватности выбора студентом будущей про-
фессии мотивы «овладение профессией» и «при-
обретение знаний» менее выражены. У студентов 
медицинского вуза на более выражены мотивы 
«овладение профессией» и «получение диплома», 
менее выражен мотив «приобретение знаний». 
К относительно «благополучным» в плане мотива-
ции обучения в вузе можно отнести более полови-
ны первокурсников каждого из вузов.

У первокурсников медицинского вуза преобла-
дают статусы профессиональной мотивации «про-
фессиональная потребность» и «функциональный 
интерес» (две наиболее высокие «ступеньки про-
фессиональной лестницы»), тогда как у перво-
курсников аграрного вуза эти статусы занимают 

второе и третье ранговые места соответственно, 
уступая статусу «показная заинтересованность».

У первокурсников из обоих вузов преоблада-
ют показатели среднего уровня профессиональ-
ной мотивации, при том, что показатели высокого 
уровня значительно выше у студентов медицин-
ского вуза.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны при оценивании качества профессиональной 
подготовки, а также служить основой при разра-
ботке программ сопровождения профессиональ-
ного становления специалиста в период обучения 
в вузе.
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State Medical University of the Ministry of Health of Russia

The article is devoted to the problem of professional formation of 
the future specialist during the period of study at the university. Ed-
ucational and professional motivation is considered as a factor that 
largely determines the academic behavior of students, and the pos-
sibilities of their professional formation and development. The hy-
pothesis tested by the authors is based on the idea that the per-
ception of the essence and significance of vocational education by 
applicants –  yesterday’s schoolchildren is heterogeneous and the 
possibilities of mastering a professional educational program, be-
coming a professional are largely determined by the motives that 
drive applicants when choosing the level of vocational education, 
direction and profile of training, educational organization, which de-
termines the features of educational and professional motivation of 
first-year students.
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Дидактическая роль технического перевода в формировании иноязычной 
профессионально- коммуникативной адаптивности
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старший преподаватель кафедры иностранных языков 
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Повсеместное внедрение автоматизации, искусственного ин-
теллекта и робототехники приведет к тому, что для профес-
сий будущего особенно будут важны такие профессиональ-
ные качества, как критическое мышление, эффективность 
работы в команде и адаптация к меняющимся коммуника-
тивным задачам, владение цифровыми системами и ино-
странными языками. Решению этой задачи способствует фор-
мирование иноязычной профессионально- коммуникативной 
адаптивности. В данной статье рассматривается потенциаль-
ная модель формирования иноязычной профессионально- 
коммуникативной адаптивности. Роль знаний, умений и навы-
ков, мотивации и поощрения саморазвития, не только в рамках 
аудиторных занятий, к становлению и развитию иноязычной 
и профессионально- коммуникативной адаптивности студен-
тов анализируются. Также целью автора является рассмотреть 
роль и возможности технического перевода как инструмента-
рия формирования адаптивности и компетентности, сложно-
сти, сопряженные с данным видом деятельности; определить 
наиболее адекватные способы их преодоления.

Ключевые слова. Компетенции, адаптивность, иноязычная 
профессионально- коммуникативная адаптивность, мотивация, 
технический перевод.

Введение

Согласно исследованию института McKinsey Global 
[6], повсеместное внедрение автоматизации, ис-
кусственного интеллекта и робототехники приве-
дет к тому, что потребность в ручных, физических 
и базовых когнитивных навыках будет снижаться. 
Напротив, спрос на технологические, социальные, 
эмоциональные и другие более высокие когнитив-
ные навыки будет расти. Значительная часть техни-
ческого письма и документации сегодня приходится 
на индустрию программного обеспечения. Суще-
ствует она со своими собственными и высокими 
требованиями, потому что имеет большое значение, 
например, документировать ли параллельно толь-
ко одну или несколько версий программного про-
дукта. Степень сложности также возрастает, если 
программное обеспечение может быть настроено 
индивидуально для каждого заказчика и редакторы 
не знают, с каким пакетом услуг на самом деле ра-
ботают пользователи при создании документации. 
Таким образом, для профессий будущего особен-
но будут важны критическое мышление, эффек-
тивность работы в команде, владение цифровыми 
системами, знание программирования и грамот-
ность в кибербезопасности. Развитию именно этих 
умений и навыков способствует практика введения 
тренировочного технического перевода в рамках 
курса «английский язык для специальных целей» 
у студентов всех направлений подготовки на вто-
ром курсе обучения.

Способность активно включаться в обра-
зовательный процесс и процесс саморазви-
тия, который при этом не имеет строгой привяз-
ки и не контролируется аудиторными занятия-
ми, критическое мышление и мотивация явля-
ются неотъемлемыми условиями и факторами 
формирования профессиональных компетенций 
и развития профессионально- коммуникативной 
адаптивности. В рамках лингвистической подго-
товки студентов в технологическом вузе конеч-
ной целью является формирование иноязычной 
профессионально- коммуникативной адаптивно-
сти и компетентности как лингвистической, так 
и профессиональной.

На сегодняшний день сфера образования 
и, в частности, лингвистической подготовки, мо-
жет предложить достаточное количество подхо-
дов, методик и методов качественной професси-
ональной подготовки квалифицированных специ-
алистов: технологии и цифровая образовательная 
среда, включающая в себя различные платфор-
мы, такие как Moodle, EdCrunch University и дру-
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гие. Также нельзя недооценивать возможности ис-
кусственного интеллекта (ИИ), которые он может 
продемонстрировать в сфере обучения.

Тем не менее, в нашей работе мы сосредото-
чимся на методах и инструментарии, который по-
зволяет максимально задействовать интеллекту-
альный и образовательный и самообразователь-
ный потенциал студентов, то есть, обучающихся. 
Ввиду того, что в рамках лингвистической подго-
товки студентов в технологическом вузе конеч-
ной целью является формирование иноязычной 
профессионально- коммуникативной адаптивно-
сти и компетентности как лингвистической, так 
и профессиональной, то оптимальным инстру-
ментарием для достижения данной цели мы счи-
таем технический перевод, а именно –  практика 
тренировочного технического перевода в рамках 
курса «английский язык для специальных целей» 
у студентов технических направлений подготовки 
на втором курсе обучения.

Методология

Рассмотрим ключевые для данной темы и работы 
термины и понятия.

«Адаптивность» в психологии означает способ-
ность человека приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям окружающей среды, сохраняя 
свою эффективность и функциональность. Это 
может проявляться в различных аспектах жизни, 
например, в способности адаптироваться к новым 
социальным ситуациям, изменениям в работе или 
личной жизни, стрессовым ситуациям и тому по-
добное.

В дидактике же адаптивность означает спо-
собность образовательной системы приспосабли-
ваться к потребностям и особенностям каждого 
обучающегося, создавая условия для максималь-
ного развития их индивидуальных способностей. 
Это может проявляться, к примеру, в использова-
нии различных методов и подходов к обучению, 
учете особенностей обучающихся при организа-
ции учебного процесса, индивидуальном подходе 
к каждому обучающемуся.

Коммуникативную адаптивность можно опреде-
лить как способность человека или группы людей 
успешно взаимодействовать и общаться с други-
ми людьми, учитывая их потребности, особенно-
сти и культурные различия. Она также может быть 
определена как готовность и способность адапти-
роваться к различным коммуникативным ситуаци-
ям, эффективно использовать различные комму-
никативные стратегии и техники для достижения 
целей в общении с другими людьми.

Профессионально- коммуникативную адаптив-
ность [8] можно определить как способность че-
ловека эффективно взаимодействовать с колле-
гами, клиентами и другими участниками профес-
сиональной деятельности в различных ситуациях, 
учитывая их потребности и особенности. Другое 
определение подчеркивает, что профессионально- 
коммуникативная адаптивность –  это готовность 

и способность человека быстро адаптироваться 
к изменениям в коммуникативной среде и исполь-
зовать различные коммуникативные стратегии 
для достижения профессиональных целей.

Наконец, рассмотрим одно из ключе-
вых терминов в нашей работе –  иноязычную 
профессионально- коммуникативную адаптив-
ность [8]. Так, иноязычную профессионально- 
коммуникативную адаптивность можно опреде-
лить как способность человека эффективно вза-
имодействовать на иностранном языке в профес-
сиональной среде, учитывая культурные различия 
и особенности коммуникации. Другое определение 
подчеркивает, что иноязычная профессионально- 
коммуникативная адаптивность –  это готовность 
и способность человека использовать различные 
языковые стратегии для достижения професси-
ональных целей в международной среде, а так-
же как способность индивидуума адаптироваться 
к требованиям своей профессии на иностранном 
языке и быстро адаптироваться к новым языко-
вым технологиям и инструментам.

Далее следует рассмотреть остальные со-
ставляющие иноязычной профессионально- 
коммуникативной адаптивности и, в частности, ос-
новополагающей парадигмы ЗУН.

ЗУН (знания, умения, навыки) –  термин, ис-
пользуемый в дидактике для описания компетен-
ций, которые необходимы для успешной работы 
в конкретной области. ЗУН являются ключевыми 
элементами профессиональной компетентности 
и взаимосвязаны между собой.

Неотъемлемым элементом, составляющим мо-
дель формирования данного вида адаптивности, 
безусловно, является «знание» [3]. Знание пред-
ставляет собой один из ключевых терминов в об-
ласти дидактики, которое отражает совокупность 
информации, умений и навыков, необходимых для 
решения определенных задач. В общем смыс-
ле знание представляет собой результат усвое-
ния информации, которая может быть получена 
из различных источников, включая книги, лекции, 
опыт, наблюдение и другие. Однако в рамках ди-
дактики знание рассматривается не только как 
совокупность фактов, но и как процесс усвоения 
и применения этой информации.

Знание включает в себя не только факты и по-
нимание, но и умение применять эту информацию 
в конкретных ситуациях. Поэтому знание может 
быть разделено на две основные категории: де-
кларативное и процедурное.

Декларативное знание –  знания о фактах, прин-
ципах и концепциях. Это знание, которое можно 
выразить словами или символами и которое мож-
но запомнить и воспроизвести. Примерами декла-
ративного знания могут служить знание о геогра-
фии, истории, математике и других дисциплинах.

Процедурное знание –  умение выполнять опре-
деленные действия или процессы. Это знание, 
которое может быть выражено через действия, 
а не только слова. Примерами процедурного зна-
ния могут служить умение водить машину, играть 
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на музыкальном инструменте или писать про-
граммный код.

Мы рассматриваем трактовки понятия «зна-
ние» в рамках образовательного процесса, на-
целенного на молодежь. Интерпретация понятия 
«знание» в широком смысле как знание законов 
природы, знание знаков и символов в целом, при-
обретенные из учебников или научных книг позво-
ляет утверждать, что им владеют в той или иной 
степени большинство людей [2]. В узком же смыс-
ле этот термин обозначает знание, полученное на-
учными методами, обоснованное логически (де-
кларативное) и экспериментально (процедурное), 
в том числе практикой. Это знание организованно 
в некоторую систему и готово к передаче другим 
через средства коммуникации. Именно такие зна-
ния приобретают в процессе получения образова-
ния, в частности, в высшей школе.

«Умения» определяют как способность приме-
нять знания в конкретных ситуациях. Умения мо-
гут быть различной степени сложности и включать 
в себя действия, которые требуют определенных 
навыков. Например, умение пользоваться ком-
пьютером или управлять группой людей.

«Навыки» определяют как практические уме-
ния, которые приобретаются через опыт и прак-
тику [4]. Навыки могут быть физическими, таки-
ми как умение играть на музыкальном инструмен-
те, или когнитивными, такими как умение решать 
математические задачи. Навыки необходимы для 
успешной работы в конкретной области и могут 
быть развиты путем тренировки и практики.

ЗУН взаимосвязаны между собой и необходи-
мы для достижения профессиональной компетент-
ности и адаптивности. Например, знания не могут 
быть применены без умений и навыков, а умения 
и навыки могут быть развиты только при наличии 
определенных знаний. ЗУН также связаны с поня-
тием «компетенция», которое является более ши-
роким понятием и описывает способность челове-
ка успешно выполнять работу в конкретной обла-
сти. Компетенции включают в себя не только ЗУН, 
но и личностные качества, такие как коммуника-
бельность, лидерство и т.д. Кроме того, развитие 
ЗУН является непрерывным процессом, который 
требует постоянного обучения и практики.

Развитие ЗУН является важным аспектом об-
разования и требует индивидуального подхода 
к каждому обучающемуся. Для развития ЗУН не-
обходимо использовать различные методы и тех-
нологии обучения, такие как практические заня-
тия, симуляции, проекты и т.д. Кроме того, важно 
обеспечивать постоянное обучение и самообразо-
вание, чтобы ученики могли сохранять свою про-
фессиональную компетентность в течение всей 
жизни.

Таким образом, мы приходим к промежуточно-
му выводу, что формирование и развитие иноязыч-
ной профессионально- коммуникативной адаптив-
ности посредством стимулирования развития ЗУН 
является непростым, многоуровневым процессом 
и непосредственно связан с мотивацией.

«Мотивация» играет ключевую роль в педаго-
гике, так как она направляет деятельность обуча-
ющихся и определяет их успехи в обучении. Мо-
тивация играет важную роль в обучении, так как 
она влияет на уровень внимания, интереса и усво-
ения материала. Если обучающиеся не заинтере-
сованы в теме или не видят ценности в изучаемом 
материале, то они будут склонны к проявлению 
пассивности, недостаточной активности и отсут-
ствию усилий для достижения успеха. Напротив, 
если обучающиеся чувствуют сильную мотивацию 
и интерес к теме, то они будут более активны и за-
интересованы в процессе обучения, что приведет 
к лучшим результатам. Для преподавателей важ-
но уметь создавать мотивационную среду, то есть 
условия, которые создаются преподавателем для 
стимулирования студентов к достижению своих 
целей и развитию личности.

Обоснование

Для решения поставленной задачи, то есть, 
формирования иноязычной профессионально- 
коммуникативной адаптивности, использование 
технического перевода как один из методов погру-
жения в ситуацию профессиональной коммуника-
ции представляется нам наиболее оптимальным 
и потенциально интересным для самих обучаю-
щихся.

«Технический перевод» –  это вид деятельно-
сти, который включает в себя перевод докумен-
тов, таких как руководства пользователя, инструк-
ции по использованию, технические специфика-
ции, руководства по ремонту и т.д. Эти документы 
обычно пишутся авторами с техническим образо-
ванием, обученными работе с конкретными про-
дуктами и услугами. Некоторыми примерами тех-
нического перевода являются руководства по ИТ, 
руководства по программным продуктам или лю-
бые руководства по продуктам. Данные техни-
ческие документы содержат тексты, связанные 
с технологическими реформами, научной инфор-
мацией и техническими вопросами. Эти докумен-
ты, как правило, имеют специализированную клю-
чевую терминологию. Однако, технический пере-
вод –  это не только правильный перевод важных 
терминов [10].

Технический перевод также рассматривается 
как метод предметной лингвистической подготов-
ки, который заключается в переводе технических 
текстов с одного языка на другой. Он играет важ-
ную роль в обучении иностранным языкам, так как 
позволяет студентам изучать специализирован-
ную лексику и терминологию, которые использу-
ются в конкретной области знаний.

Технический перевод требует от переводчика 
не только знания языка, но и глубокого понимания 
технической тематики: переводчик должен быть 
знаком с основными понятиями и терминами в со-
ответствующей области знаний, чтобы корректно 
передать смысл текста на другой язык. Соблюде-
ние правил технического перевода позволяет со-
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здать качественный перевод, который точно пере-
даст содержание оригинального текста.

Студенты вузов являются своего рода непро-
фессиональными переводчиками или просто не-
достаточно хорошо разбираются в техниках пере-
вода и терминологии на должном уровне, при этом 
работа с технической документацией или про-
сто с научной технической статьей вполне может 
быть частью их рутинной деятельности. Поэтому 
практика введения основ технического перевода 
в рамках лингвистической подготовки студентов 
технических специальностей в бакалавриате или 
специалитете является неотъемлемой для подго-
товки профессиональных кадров.

Традиционно выделяют следующие виды пере-
вода [1;5]:
• Письменный перевод –  перевод письменного 

текста на другой язык.
• Устный перевод –  перевод устной речи в режи-

ме реального времени.
• Синхронный перевод –  перевод устной речи 

в режиме реального времени, который выпол-
няется одновременно с произнесением ориги-
нального текста.

• Последовательный перевод –  перевод устной 
речи, который выполняется после окончания 
оригинального текста.

• Технический перевод –  перевод текстов, со-
держащих специализированную терминологию 
и информацию по конкретной тематике.

• Литературный перевод –  перевод художествен-
ных произведений, включая поэзию, прозу 
и драматургию.
В данной статье мы рассматриваем именно 

технический письменный перевод –  перевод тех-
нических текстов, представляющих собой, зача-
стую, основную часть работы не только техни-
ческих переводчиков, но и технических специа-
листов. Данный вид деятельности обеспечивает 
как лингвистическую подготовку, так и предмет-
ную, то есть, позволяет формировать иноязыч-
ную профессионально- коммуникативную адаптив-
ность –  способность адаптироваться к условиям 
среды функционирования и выполнять поставлен-
ную коммуникативную задачу. Более того, техни-
ческий перевод является важным инструментом 
для международного обмена знаниями и опытом, 
он позволяет специалистам из разных стран обме-
ниваться информацией и учиться друг у друга.

Вместе с тем нужно отметить, что такая ког-
нитивная репродуктивная деятельность как пере-
вод, в частности, технический перевод, сопряже-
на с рядом сложностей, который нужно учитывать 
на всем этапе работы с текстом.

Среди общих проблем перевода можно выде-
лить следующие моменты [5]:
• Перевод структуры языка.
• Перевод идиом и выражений.
• Перевод сложных слов.
• Отсутствующие имена в переводе.
• Глаголы из двух слов.
• Несколько значений в переводе.

• Перевод сарказма.
Рассмотрим следующие пункты, осложняющие 

работу над данным видом перевода более подроб-
но [5; 12]:

1. Перевод структуры языка и грамматика: ос-
новные сложности в грамматике в техническом пе-
реводе связаны с использованием специализиро-
ванной терминологии, правильным согласовани-
ем времен и падежей, а также точным переводом 
технических сокращений и аббревиатур.

2. Терминология: технический перевод часто 
содержит специализированную терминологию, 
которая может быть непонятна переводчику или 
иметь несколько значений в разных контекстах.

3. Стиль: технический текст может быть очень 
формальным и сложным для понимания, что мо-
жет затруднить перевод.

4. Сложность: технический текст может быть 
очень сложным и содержать множество деталей, 
что может затруднить перевод.

5. Культурные различия: технический текст мо-
жет содержать культурно- специфические элемен-
ты, которые могут быть непонятными для перевод-
чика из другой культуры.

6. Точность: технический текст должен быть 
точным и безошибочным, поэтому переводчик 
должен быть очень внимательным и точным в сво-
ей работе.

7. Сроки: технический перевод может быть не-
обходим в кратчайшие сроки, что может создать 
дополнительное давление на переводчика.

Важно учитывать контекст и целевую аудито-
рию при выборе соответствующих переводных ре-
шений.

Что касается непосредственно студентов, ра-
ботающих над техническим переводом, то для них 
сложность может заключаться в нехватке опыта 
и знаний в области техники и науки, а также в не-
достаточном знании специализированной терми-
нологии. Кроме того, студенты могут столкнуться 
с трудностями в понимании формального стиля 
технического текста и культурных различий, ко-
торые могут быть включены в текст. Отсутствие 
опыта работы с профессиональными переводчи-
ками и отсутствие специализированных программ 
для перевода технических текстов также могут со-
здать проблемы для студентов. Наконец, ограни-
ченные сроки выполнения задания могут добавить 
дополнительное давление и усложнить работу над 
техническим переводом.

Для решения проблемы работы над техниче-
ским переводом у студентов существуют ряд ди-
дактических способов:

1) Изучение специализированной терминоло-
гии: студенты могут изучать техническую терми-
нологию, используемую в области, которую они 
переводят, с помощью словарей и глоссариев.

2) Обучение формальному стилю: студенты мо-
гут изучать формальный стиль технических тек-
стов и практиковать его, используя образцы тех-
нических текстов.
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3) Работа с профессиональными переводчика-
ми: студенты могут работать в команде с профес-
сиональными переводчиками для получения об-
ратной связи и советов по улучшению своих навы-
ков перевода.

4) Использование специализированных про-
грамм для перевода технических текстов: студен-
ты могут использовать специализированные про-
граммы для перевода технических текстов, чтобы 
улучшить качество своего перевода и увеличить 
скорость работы.

5) Расширение культурного кругозора: сту-
денты могут изучать примеры культурных разли-
чий, которые могут быть включены в текст, и учи-
тывать их при переводе, чтобы сохранить смысл 
и контекст оригинального текста.

6) Планирование и управление временем: сту-
денты могут планировать свое время и управлять 
им, чтобы выполнить задание в срок и избежать 
дополнительного давления.

Также существует множество тренировочных 
заданий для технического перевода, среди кото-
рых можно выделить следующие:

1. Перевод технических текстов с английского 
на русский и наоборот. Тексты могут быть различ-
ной сложности и относиться к разным областям 
техники. Предлагаем фрагмент текста на русском 
языке: «Конструкция включает в себя стальную 
раму и алюминиевую обшивку для устойчивости 
к внешним воздействиям». Фрагмент текста для 
перевода с английского языка на русский: «The 
device operates at a frequency range of 2.4 GHz to 5 
GHz, with a maximum output power of 20 dBm». Дан-
ные фрагменты тренировочных текстов содержат 
основную техническую лексику и присущие техни-
ческому тексту грамматические конструкции.

2. Разбор грамматических конструкций и тер-
минологии в технических текстах на английском 
языке. Это поможет улучшить понимание и пере-
вод специальной лексики.

3. Составление глоссария терминов по опреде-
ленной теме технического перевода. Например, 
автомобильная промышленность, медицинская 
техника, энергетика и т.д.

4. Практика перевода устных выступлений 
на техническую тематику, например, презентаций 
или лекций.

5. Составление кратких резюме на основе тех-
нических текстов на английском языке.

6. Практика перевода технических инструкций 
и руководств пользователя с английского на рус-
ский язык.

7. Составление технических текстов на ан-
глийском языке, используя специальную лексику 
и грамматические конструкции.

8. Работа с онлайн- ресурсами для перевода 
технических текстов, таких как терминологиче-
ские базы данных и словари.

9. Практика перевода технических документов, 
таких как контракты, спецификации и технические 
отчеты.

10. Составление технических текстов на рус-
ском языке, используя специальную лексику 
и грамматические конструкции.

Однако, прежде чем вводить практику техни-
ческого перевода, необходимо разъяснить студен-
там правила технического перевода. Среди пра-
вил можно выделить следующие:

1. Понимание тематики. Переводчик должен 
иметь достаточное знание темы, на которую на-
писан оригинальный текст, чтобы правильно пере-
дать его содержание.

2. Использование терминологии. Технический 
перевод должен содержать правильные терми-
ны и техническую лексику, которые используются 
в соответствующей области.

3. Соответствие стилю. Перевод должен соот-
ветствовать стилю оригинального текста и быть 
написан в соответствии с техническими нормами.

4. Правильность грамматики. Перевод должен 
быть грамматически правильным и соответство-
вать правилам языка- приемника.

5. Сохранение смысла. Перевод должен сохра-
нять смысл оригинального текста и передавать 
его точно.

6. Использование специализированных про-
грамм. Для облегчения технического перевода 
могут использоваться специализированные про-
граммы, которые позволяют переводить техниче-
ские термины и автоматически проверять грамма-
тику.

7. Редактирование и корректировка. После 
завершения перевода необходимо провести ре-
дактирование и корректировку, чтобы убедиться 
в правильности перевода и отсутствии ошибок. 
Данный вид контроля на этапе обучения осуще-
ствляется с преподавателем.

Вывод

Мы рассмотрели возможную и оптимальную мо-
дель формирования иноязычной профессионально- 
коммуникативной адаптивности индуктив-
но: от элементов, составляющих иноязычную 
профессионально- коммуникативную адаптивность, 
к теоретической модели с привлечением техниче-
ского перевода в качестве инструментария.

Мы пришли к следующим выводам:
• Знания, умения и навыки (ЗУН) являются ба-

зовым фундаментом и играют ключевую роль 
в обучении, учебном процессе и формировании 
компетенций и адаптивности. Они не только 
представляют собой совокупность фактов и по-
нимания, но и умение применять эту информа-
цию в конкретных ситуациях.

• Адаптивность в дидактике является важным 
фактором успешности образовательной систе-
мы и достижения студентами высоких резуль-
татов в учебе и жизни.

• В целом, технический перевод является важ-
ным инструментом предметной лингвистиче-
ской подготовки, который помогает студентам 
изучать язык в контексте конкретных областей 
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знаний и способствует международному обме-
ну знаниями и опытом. Однако, он также требу-
ет от переводчика глубоких знаний в соответ-
ствующей области знаний и может иметь свои 
ограничения в некоторых случаях.

• Одним из основных преимуществ технического 
перевода является возможность изучения язы-
ка в контексте конкретных областей знаний. 
Это позволяет студентам лучше понимать спе-
цифику технических текстов и улучшает их про-
фессиональную подготовку.

• Тем не менее, технический перевод также име-
ет свои ограничения: некоторые термины и по-
нятия могут иметь различные значения в раз-
ных языках, что может привести к неправиль-
ному пониманию текста. Кроме того, некоторые 
технические тексты могут быть очень сложны-
ми и требовать от обучающегося глубоких зна-
ний в соответствующей области знаний. Для 
преодоления сложностей технического пере-
вода необходимо проводить предварительную 
подготовительную работу, например: при рабо-
те с многозначностью терминов в техническом 
переводе необходимо проводить тщательный 
анализ исходного текста и контекста, в кото-
ром используются термины. Важно также учи-
тывать специфику целевой аудитории и ее уро-
вень знаний в области, связанной с техниче-
ским переводом.

• Для профессий будущего особенно будут важ-
ны критическое мышление, эффективность 
работы в команде, владение цифровыми си-
стемами, знание программирования и грамот-
ность в кибербезопасности. И именно этим на-
выкам и умениям способствует практика вве-
дения тренировочного технического перевода 
в рамках курса «английский язык для специ-
альных целей» у студентов всех направлений 
подготовки на втором курсе обучения. Данная 
практика способствует развитию иноязычной 
профессионально- коммуникативной адаптив-
ности и компетенции.
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DIDACTIC FUNCTION OF TECHNICAL TRANSLATION 
PRACTICE IN FORMING FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE 
ADAPTABILITY
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The widespread introduction of automation, artificial intelligence 
and robotics will lead to the fact that such professional qualities 
as critical thinking, teamwork efficiency and adaptation to chang-
ing communication tasks, knowledge of digital systems and foreign 
languages will be especially important for the professions of the fu-
ture. The solution of this problem is facilitated by the formation of 
a foreign language professional and communicative adaptability. 
This paper discusses a potential model for the formation of foreign 
language professional and communicative adaptability. The role of 
knowledge, skills, motivation and encouragement of self-develop-
ment, not only in the classroom, to the formation and development 
of foreign language and professional- communicative adaptability of 
students are analyzed. Also, the author’s goal is to consider the role 
and possibilities of technical translation as a tool of forming adapt-
ability and competence, the difficulties associated with this type of 
activity; as well as to determine the most appropriate ways to over-
come them.

Keywords: Professional and communicative competence, adapt-
ability, foreign language professional and communicative adaptabil-
ity, motivation, technical translation.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
подготовки конкурентноспособных выпускников вуза как буду-
щих специалистов в процессе изучения иностранного языка, 
о чем свидетельствуют результаты проведенного анкетирова-
ния среди студентов. Данная статья посвящена рассмотрению 
отдельных организационных условий функционирования обра-
зовательного пространства, акцент на которые, по мнению ав-
торов, позволит обеспечить более эффективную реализацию 
потенциала образовательной политики Российской Федера-
ции в области подготовки конкурентноспособного выпускника 
учебных заведений в аспекте изучения иностранных языков. 
Уточняются некоторые подходы, которые помогут в значитель-
ной степени повысить эффективность организационных меро-
приятий образовательного процесса при обучении иностранно-
му языку. В работе представлена структурно- функциональная 
модель формирования иноязычной компетенции студентов 
вузов, которая может быть успешно внедрена в образователь-
ный процесс подготовки будущих специалистов. Определена 
специфика формирования образовательного пространства 
учебного заведения, целью которой выступает повышение эф-
фективности преподавания иностранных языков с учетом со-
временных интеграционных процессов.

Ключевые слова: современное образовательное простран-
ство, образовательная политика, эффективность, конкуренто-
способные выпускники вуза, иноязычное образование, образо-
вательная среда вуза.

Введение

Современный мир, для которого характерны актив-
ные интеграционные процессы глобального харак-
тера, диктует потребность в выработке новых, акту-
альных подходов для реализации основных векто-
ров развития общества. Это положение актуально 
практически для всех стран. В этом аспекте Россия 
не является исключением, поскольку обладает до-
статочным количеством достижений практически 
во всех областях науки и техники. Тем не менее, 
имеется много объективных проблем, решение кото-
рых ограничено временными рамками. К таким про-
блемам можно отнести формирование иноязычной 
грамотности на всех уровнях: учащихся, студентов, 
специалистов в разных сферах. Следует признать, 
что данная проблема не утрачивает своей актуально-
сти уже длительное время. В настоящее время можно 
наблюдать процесс трансформации, модернизации 
и обновления системы образования, затрагивающий 
все уровни, что обусловливает необходимость пере-
смотра базовых положений теории и практики пре-
подавания. Выпускник вуза должен соответствовать 
современным запросам и ожиданиям рынка труда, 
который предъявляет высокие стандарты к профес-
сиональной подготовке специалиста. Одним из цен-
тральных требований к соискателям выступает уме-
ние успешно осуществлять межкультурный диалог 
на профессиональные темы. Для этого необходима 
качественно сформированная иноязычная компе-
тенция, которая позволит выпускнику вести обще-
ние в условиях «диалога культур» [2; 6] на уровне, 
достаточном для решения профессиональных задач.

Результаты многочисленных мониторингов 
среди учащихся всех образовательных ступеней 
свидетельствует о том, что в настоящий момент 
уровень преподавания иностранного языка в Рос-
сийской федерации оставляет желать лучшего, 
несмотря на созданные условия, материально- 
техническое обеспечение, наличие достаточно 
квалифицированного корпуса преподавательско-
го состава на всех образовательных уровнях и ак-
тивной государственной политики проводимой 
Российской Федерацией. Основа для формиро-
вания образовательной политики в области изу-
чения иностранных языков заложена в Конститу-
ции РФ и Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ, большое значение данному аспекту образо-
вательной политики уделяется в зарубежных стра-
нах в силу того, что они являются нашими страте-
гическими партнерами и конкурентами.
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Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в своих выступлениях неоднократно подчеркива-
ет значимость образовательной сферы развития 
государства в аспекте формирования конкуренто-
способности наших специалистов на всех направ-
лениях развития страны. В частности, в преддве-
рии саммита АТЭС в 2012 г. в г. Владивосток Пре-
зидент обозначил основные приоритеты развития 
страны: «Сегодня и для России, и для всех эконо-
мик различных стран ключевой вызов –  это под-
держание устойчивых темпов роста. Именно каче-
ственного роста, с акцентом на инновации и раз-
витие человеческого потенциала. Конечно, особое 
внимание необходимо уделить образованию. Рос-
сия предлагает организовать сетевое взаимодей-
ствие университетов, создать условия для повы-
шения академической мобильности, обмена пре-
подавателями и студентами» [7]. Определенные 
Президентом приоритеты не утратили своей акту-
альности и сегодня. Так, в своем послании Феде-
ральному собранию 21 февраля 2023 года Прези-
дент отметил следующее: «Мы должны серьезно 
обновить подходы к системе подготовки кадров, 
к научно- технологической политике. Необходимо 
сконцентрировать ресурсы на получении конкрет-
ных принципиально значимых научных результа-
тов, прежде всего в тех сферах, где у нас есть за-
делы, и которые имеют критическое значение для 
жизни страны» [8]. В настоящее время проводит-
ся соответствующая работа государством в целом 
и учебными заведениями, в частности.

В аспекте формирования конкурентоспособ-
ного профессионала на международном уровне 
(это должно быть одним из основных направле-
ний государственной политики РФ) определяю-
щую роль играет подготовка учащихся иностран-
ным языкам. Современной системе образования 
требуется скорректировать свою работу в направ-
лении более интенсивной подготовки учащихся 
по повышению иноязычной грамотности, тем са-
мым значительно улучшится конкурентность рос-
сийских специалистов на международном уров-
не и, соответственно, повысится рейтинг нашей 
страны. Следовательно, достижение нового уров-
ня эффективности обучению иностранным язы-
кам является государственной задачей, выполне-
ние которой будет иметь своим результатом под-
готовку конкурентоспособного выпускника учеб-
ного заведения не только отдельно взятого вуза 
или направления, но и в целом всей страны. Для 
достижения такого уровня вузовской подготовки 
предлагаются много вариантов, которые доказы-
вают свою действенность и эффективность. Од-
нако реалии сегодняшнего дня требуют принятия 
более активных действий в этой области. Резуль-
тативность педагогического процесса, в первую 
очередь, определяется адекватными условиями, 
созданными в рамках учебных заведений и иных 
организаций, функционирующих в правовом поле 
России. Именно корректировка условий, обеспе-
чивающих образовательную деятельность учеб-
ных организаций, даст возможность более продук-

тивного управления системой образования и, как 
следствие, управление учебным процессом. Не-
обходимой видится максимальная консолидация 
усилий по повышению качества иноязычного об-
разования РФ, принятие действенных мер на всех 
уровнях государственной политики, а такжепро-
ведение согласованной работы преподавателей 
учебных заведений в поле современного образо-
вательного пространства. Для достижения каче-
ственных результатов требуются кардинальные 
шаги, как со стороны государства, так и активная 
вовлеченность преподавательского состава всех 
учебных заведений РФ. Кроме того, сам студент 
должен выступать как активный субъект образо-
вательного процесса, демонстрирующий высокую 
мотивацию к овладению иностранным языком. 
Только благодаря совместным усилиям возмож-
на подготовка конкурентоспособного выпускника 
учебного заведения, владеющего иностранным 
языком на уровне, достаточном для осуществле-
ния профессиональной деятельности. В связи 
с этим актуальным представляется рассмотрение 
способов и путей повышения эффективности ор-
ганизационных мероприятий образовательного 
процесса при обучении иностранному языку в ус-
ловиях учебного заведения.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов к исследованию были ис-
пользованы как теоретические, так и практико- 
ориентированные работы авторов из области за-
явленной проблематики исследования. Ключевыми 
методами выступили: анализ, синтез, сравнение, об-
общение, сопоставление, анкетирование студентов.

Результаты исследования

В рамках данного исследования среди студентов 
4–5 курсов неязыковых специальностей Амурского 
государственного университета, Дальневосточного 
федерального университета, Забайкальского госу-
дарственного университета было проведено анке-
тирование. Общее количество респондентов соста-
вило 150 человек. В ходе анкетирования студентам 
задавались вопросы следующего типа: «Как долго 
вы изучаете иностранный язык?», «Можете ли вы 
читать иноязычные тексты по специальности без 
словарей?», «Пользуетесь ли вы при работе с ино-
язычными текстами по специальности словарями, 
мобильными приложениями?».

Согласно полученным результатам опроса, 
лишь малая часть обучающихся на неязыковых 
специальностях (в среднем по вузам в преде-
лах 3%) способна общаться на иностранном язы-
ке как на бытовые, так и на профессионально- 
ориентированные темы, а также свободно читать 
и переводить профессионально- специальные тек-
сты без опоры на словари и иные справочные по-
собия. Следующую группу (14%) составляют ре-
спонденты, которые могут общаться, читать и ра-
ботать со специальными текстами на другом язы-
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ке только с помощью словарей, гаджетов и других 
«помощников».Большую группу (37%) респонден-
тов составляют студенты, которые владеют ино-
странным языком на туристическо- бытовом уров-
не. Самая многочисленная группа (46%) состоит 
из студентов, которые знают язык на минимуме 
требований, предъявляемых учебной программой, 
то есть на «моторно- зубрильном» уровне: зна-
ния этих обучающихся не поддаются оценке, не-
смотря на все усилия квалифицированного пре-
подавательского состава. На наш взгляд, данная 
ситуация может иметь негативные последствия 
в долгосрочной перспективе, а потому вызывает 
серьезные опасения и обусловливает необходи-
мость разработки мер, направленных на форми-
рование образовательного пространства учебного 
заведения, целью которого выступает повышение 
эффективности преподавания иностранных язы-
ков с учетом современных интеграционных про-
цессов.

В современных условиях активных интегра-
ционных процессов, в которых задействованы 
представители разных лингвосообществ, именно 
иностранный язык выступает тем фундаментом, 
благодаря которому представляется возможным 
удовлетворить потребность в новой актуальной 
информации по разным направлениям. В связи 
с этим приоритетным направлением работы пре-
подавателей иностранного языка в учебных заве-
дениях должно стать повышение уровня знания 
иностранных языков учащейся молодежи как од-
ного из базовых компонентов образовательного 
процесса в целом. Реалии сегодняшнего дня сви-
детельствуют о том, что конкурентоспособность 
выпускников учебных заведений напрямую зави-
сит от уровня их образованности, и здесь важная 
роль принадлежит владению будущим специали-
стом иностранным языком на уровне, достаточном 
для выполнения профессиональных задач. Это по-
ложение универсально: оно актуально для всех 
стран, определяющим вектором в основе госу-
дарственной политики которых выступает интен-
сивное развитие и сотрудничество во всех сферах 
со странами- партнерами. Активное взаимодей-
ствие специалистов в разных сферах будет иметь 
своим конечным результатом постепенное реше-
ние конфликтных моментов на разных уровнях.

Результатом обобщения подходов исследова-
телей к проблеме профессиональной подготовки 
в условиях вуза и формирования образовательно-
го пространства [1; 3; 4; 10], выступила разработка 
структурно- функциональной модели формирова-
ния иноязычной компетенции студентов как одной 
из ведущих предпосылок подготовки конкуренто-
способного специалиста. Были также выделены 
этапы построения и реализации образовательной 
среды, направленной на формирование иноязыч-
ной компетенции студентов в условиях вуза.

Структурно- функциональная модель форми-
рования иноязычной компетенции студентов как 
будущих успешных специалистов в своей обла-
сти представляет собой взаимодействующие 

друг с другом блоки, образующие единую систе-
му, включая: целевой блок, методологический 
блок, содержательный блок, организационно- 
технический блок, оценочно- результативный блок.

На наш взгляд, реализация целей и задач каж-
дого из представленных блоков предложенной мо-
дели на практике будет иметь своим результатом 
качественно сформированную иноязычную ком-
петенцию студентов вузов, что выступает, в свою 
очередь, основой эффективной подготовки кон-
курентоспособного специалиста, способного осу-
ществлять коммуникацию в конкретной области 
для решения профессиональных задач.

Считаем, что реализация предложенной мо-
дели позволит сформировать у выпускника вуза 
устойчивую мотивацию к дальнейшему самораз-
витию. Иными словами, он продолжит развивать 
и совершенствование навыки владения иностран-
ным языком после окончания вуза на регулярной 
основе. Именно это положение выступает отправ-
ной точкой для организации образовательного 
процесса по иностранному языку как составного 
элемента подготовки конкурентоспособных моло-
дых специалистов. Эффективное наполнение всех 
блоков предложенной модели позволит сформи-
ровать у студентов готовность и желание совер-
шенствовать уровень владения иностранным язы-
ком в будущем, что позволит повысить их профес-
сиональный уровень.

Повышение эффективности реализации потен-
циала отечественной образовательной системы 
в образовательном пространстве Российской Фе-
дерации возможно при дальнейшем формирова-
нии и актуализации следующих условий:

1) продуманная, научнообоснованная корректи-
ровка государственных образовательных стандар-
тов и, как следствие, образовательных программ 
учебных заведений с целью повышения времен-
ной доли изучения иностранного языка в учебном 
процессе и включение иных мероприятий, про-
водимых в рамках высшего учебного заведения 
в акценте на знания языка. Не должна остаться 
без внимания система повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки –  система 
краткосрочного обучения;

2) ориентирование организации сетевого взаи-
модействия учебных заведений на всех образова-
тельных уровнях в аспекте повышения значимости 
подготовки выпускников по иностранному языку. 
Необходимо повысить уровень знаниевого поро-
га иностранного языка для успешной професси-
ональной деятельности, карьерного роста и в це-
лом повышения собственной конкурентоспособ-
ности. На государственном уровне в отдельных 
моментах стоит поставить в зависимость знание 
языка и критериальной основы приема на работу;

3) при обучении иностранному языку в целом 
необходимо обратить существенное внимание 
на знание иностранного языка учащимися в от-
дельной предметной области (дисциплине). Не-
обходимо изучаемые темы на занятиях постоянно 
адаптировать к современному уровню развития 
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науки и техники в соответствии с будущей про-
фессионально деятельностью, это потребует пре-
подавателя, хорошо знающего специфику данной 
специальности. На наш взгляд, следует задумать-
ся о передаче преподавания иностранного языка 
на кафедры, осуществляющие профессиональ-
ную подготовку будущего специалиста. В свете 
общего, внутреннего интеграционного процесса 
в формате вузов (по объединению кафедр) это мо-
жет быть рационально и заметно повысит общий 
уровень качества подготовки специалиста;

4) предусмотреть возможность обучения или 
прохождения стажировки в учебных заведениях 
других стран. Более интенсивно со стороны адми-
нистрации учебных заведений проводить полити-
ку по обмену студентами на определенный срок 
обучения.

Учет приведенных выше условий на практике 
может быть реализован в образовательной сре-
де любого вуза. Под образовательной средой ву-
за понимается система, которая охватывает сле-
дующие базовые компоненты: смысловой, про-
странственный, коммуникативный, методический 
(методы обучения), личностный [11]. Г. Н. Сери-
ков, С. Г. Сериков выделяют несколько коорди-
нат образовательного пространства: нормативно- 
регламентирующую, перспективно- целевую, 
потребностно- стимулирующую и коммуникативно- 
информационную [9]. Выделяемые авторами ком-
поненты и координаты принимаются во внимание 
при разработке образовательной среды, направ-
ленной на формирование иноязычной компетен-
ции студентов в условиях вуза.

Разработка и реализация образовательной 
среды представляет собой систему, которая со-
стоит из взаимосвязанных этапов, каждый из ко-
торых имеет свои промежуточные цели и задачи 
[5]. Нами были выделены следующие этапы.

1) Этап подготовки. На этом этапе происходит 
выработка принципов разработка базовых требо-
ваний, необходимых для создания в учреждении 
образования пространства, необходимого для ор-
ганизации занятий по иностранному языку в раз-
ных режимах (фронтальном, групповом, индиви-
дуальном / очном, дистанционном, смешанном). 
Также на этом этапе формируется и развивается 
мотивация студентов к активному участию в об-
разовательном процессе по иностранному языку: 
демонстрируется практическая ценность владе-
ния иностранным языком, создаются условия при-
менения студентами иностранного языка на прак-
тике, а также происходит определение интересов 
и уточнение запросов всех участников образова-
тельного процесса (студентов, преподавателей, 
потенциальных работодателей). Основу созда-
ваемой образовательной среды должны состав-
лять государственные образовательные стандар-
ты и образовательные программы учебных заве-
дений. В аспекте преподавателей как участников 
образовательной среды разрабатываются и под-
бираются программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки.

2) Этап проектирования, на котором происхо-
дит непосредственная разработка образователь-
ной среды и ее наполнение. Планируемый пери-
од может варьироваться в зависимости от опреде-
ленных на предшествующем этапе запросов и це-
лей. Этот этап также соотносится с отбором при-
емов и методов, определение режима реализации 
поставленных в учреждении образования целей.

3) Этап реализации образовательной среды. 
При необходимости в среду могут вноситься из-
менения с учетом сложившихся обстоятельств 
в аспекте учебных материалов, методов и прие-
мов работы, способов организации учебной дея-
тельности по иностранному языку.

4) Аналитический этап предполагает анализ 
проведенной работы, достигнутых результатов 
с последующим решением о продолжении реали-
зации образовательной среды в исходной форме 
или внесении в нее изменений, дополнений.

Заключение

Результаты анкетирования студентов выявили ак-
туальную проблему недостаточного уровня иноя-
зычной подготовки выпускника вуза как будущего 
специалиста, конкурентоспособного и востребован-
ного на современном рынке труда.

В результате был сформулирован вывод о том, 
что успешное формирование иноязычной компе-
тенции у студентов в значительной степени пред-
определяет уровень их конкурентоспособности, 
карьерный рост в будущем и видение ими перспек-
тивы собственной самореализации в профессио-
нальной деятельности. Наличие сформированной 
на достаточном уровне иноязычной компетенции 
делает их конкурентоспособными и востребован-
ными на современном рынке труда. Иноязычная 
компетенция выпускников вне зависимости от их 
специализации выступает необходимым услови-
ем конкурентноспособного специалиста образо-
вательной сферы. Внедрение в образовательный 
процесс предложенной модели позволит обеспе-
чить успешное формирование иноязычной ком-
петенции у студентов как будущих специалистов. 
Она может быть успешно реализована в любом 
вузе вне зависимости от специализации и направ-
ления подготовки и будет иметь своим результа-
том подготовку конкурентоспособного специали-
ста, способного успешно решать различные зада-
чи профессионального характера в мультиязыко-
вой среде.
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Shvetsov M. Yu., Yatsevich L. P., Pasinkova E. V., Yang Liwei
Institute of Education Development of the Trans- Baikal Territory, Amur State 
University, Far Eastern Federal University

The relevance of the study is due to the need to prepare competi-
tive graduates of the university as future specialists in the process of 
learning a foreign language, as evidenced by the results of a survey 
conducted among students. This article is devoted to the considera-
tion of certain organizational conditions for the functioning of the ed-
ucational space, the emphasis on which, according to the authors, 
will allow for more effective implementation of the potential of the 
educational policy of the Russian Federation in the field of training 
a competitive graduate of educational institutions in the aspect of 
learning foreign languages. Some approaches are being clarified 
that will help to significantly increase the effectiveness of organiza-
tional measures of the educational process of learning a foreign lan-
guage. The paper presents a structural and functional model of the 
formation of foreign language competence of university students, 
which can be successfully implemented in the educational process 
of training future specialists. The specifics of the formation of the 
educational space of the educational institution are determined, the 
purpose of which is to increase the effectiveness of teaching foreign 
languages taking into account modern integration processes.

Keywords: modern educational space, educational policy, efficien-
cy, competitive university graduates, foreign language education, 
educational environment of the university.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

О частотных случаях нарушения лексических норм в современной русской 
речи
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Автор рассуждает о важности соблюдения лексических норм 
русского языка, подчеркивая не только личностную, но и про-
фессиональную необходимость повышения культуры речи. 
Наиболее частотные лексические ошибки современной рус-
ской речи подвергаются подробному анализу: даются объяс-
нения причин признания некоторых сочетаний и выражений 
ошибочными, также автор рекомендует способы исправления 
ненормативных вариантов. Особое внимание уделяется ста-
тусу каждого ошибочного случая, также в статье проанали-
зированы причины трудностей устранения соответствующих 
недочетов в реальной речи. Вниманию читателя представ-
лены словосочетания и выражения, представляющие собой 
алогизм, плеоназм, нарушение лексической сочетаемости, 
употребление слова без учета его лексического значения. Про-
анализированы экстралингвистические факторы, влияющие 
на возникновение и распространение ошибочных с точки зре-
ния лексических норм вариантов.

Ключевые слова: лексические нормы, культура речи, лекси-
ческие ошибки, плеоназм, алогизм, нарушение лексической 
сочетаемости, лексическое значение слова.

Правильная и красивая речь –  показатель ин-
теллекта, уровня образования человека, залог 
его личного и профессионального успеха. Одна 
из составляющих грамотности –  умение выбирать 
слова и уместно сочетать их друг с другом. Лек-
сические ошибки наиболее заметны в речи, поэто-
му существенно снижают ее качество, значитель-
но ухудшают впечатление о личности [1]. Если же 
речь идет о человеке как специалисте, то низкая 
речевая культура негативным образом влияет 
на репутацию учреждения, ведомства, которое он 
представляет [2].

Рассмотрим несколько часто встречающихся 
случаев нарушения лексических норм и объясним, 
как избежать подобных ошибок.
1. Употребление словосочетания бОльшая поло-

вина. БОльшая половина –  алогизм, поскольку 
половина –  одна из двух равных частей целого, 
поэтому она не может быть бОльшей или мень-
шей. Если необходимо подчеркнуть размер 
в сравнении с  чем-либо, то следует использо-
вать слово «часть»: бОльшая часть, меньшая 
часть, равные части[3].

2. Равные половины –  плеоназм (выражение с из-
быточным смыслом) –  «младшая сестра» пре-
дыдущей лексической ошибки. Обратившись 
к значению слова «половины», мы понимаем, 
что слово «равные» при нем лишнее, поскольку 
отчасти дублирует его значение.

3. Замена слова «последний» словом «крайний». 
В результате такой замены появляются выра-
жения крайний день (отпуска), крайняя попыт-
ка и др. При этом лексическое значение слово 
«крайний» –  находящийся с краю. Слово «по-
следний» словом «крайний» заменяют люди, 
профессиональная деятельность которых опас-
на, связана с ежедневным риском (например, 
летчики говорят «крайний полет» вместо «по-
следний полет»), таким образом они избегают 
возможных негативных ассоциаций. Однако 
не стоит забывать, что подобная замена лек-
сем находится за пределами литературной нор-
мы и может расцениваться лишь как допусти-
мая в профессиональной речи, т.е. выражение 
«крайний полет» и подобные ему не являются 
общеупотребительными. В русском литератур-
ном языке существуют устойчивые выражения 
«в крайнем случае» и «крайний срок», они мо-
гут употребляться без ограничений.
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4. Употребление глагола «присаживаться» в фор-

ме повелительного наклонения для выражения 
вежливого предложения сесть. В последние 
20–25 лет особой популярностью пользуется 
и считается вежливым вариант «Присаживай-
тесь», в то время как вариант «Садитесь» при-
обрел дурную репутацию. Чтобы понять, как 
соблюсти лексическую норму и не показать-
ся невежливым человеком, стоит обратиться 
к причинам возникновения этих вариантов. Де-
ло в том, что в 90-ые годы XX в. в нашей стра-
не наблюдался небывалый рост преступности 
и, соответственно, происходило проникнове-
ние слов уголовного жаргона в пласт общеу-
потребительной лексики. В преступной среде 
глагол «садиться» имеет вполне конкретные 
негативные ассоциации, поэтому, вероятно, 
его функционирование ограничено. Эта «тра-
диция» вышла за пределы группы людей, име-
ющих проблемы с законом, и постепенно ста-
ла всеобщей, однако глагол «присаживаться» 
имеет значения, не подходящие для выраже-
ния предложения сесть на стул, диван, за стол 
и т.д. –  он означает «сесть на короткое время» 
(Логично ли предлагать это, если человека 
приглашают к общению, разговору?) и «сесть 
на край» (Будет ли приглашенному удобно си-
деть на краю стула или дивана во время обще-
ния?) Таким образом, предложение «Присажи-
вайтесь» вместо «Садитесь» звучит как ложно 
вежливое, а человек, считающий подобное об-
ращение с русским словом проявлением учти-
вости, выглядит глупо.

5. Смешение частей устойчивых выражений 
«играть роль» и «иметь значение». Нередко 
можем услышать или прочитать такие выраже-
ния, как «эта проблема играет важное значе-
ние в…» или «эта задача имеет первостепен-
ную роль в…», однако оба приведенных при-
мера являются ошибочными с точки зрения 
лексических норм русского языка, поскольку 
указанные выражения устойчивы и вносить из-
менения в их структуру нельзя. Правильно: эта 
проблема имеет важное значение в…, эта зада-
ча играет первостепенную роль в… или наобо-
рот: эта проблема играет важную роль в…, эта 
задача имеет первостепенное значение в…

6. Употребление словосочетаний, в которых со-
единены лексемы с отрицательной и положи-
тельной коннотацией: страшно счастлив, жутко 
доволен, дикий восторг. Подобные конструкции 
представляют собой случаи нарушения лекси-
ческой сочетаемости, поскольку возникает 
«конфликт» эмоциональных оценок их состав-
ляющих. Это затрудняет возможность понима-
ния интенции говорящего или пишущего. Пра-
вомерно употреблять указанные выражения 
в разговорной речи и лишь как иронические –  
для демонстрации неоднозначности или ко-
мичности сложившейся внеязыковой ситуации. 
Частое же их использование без учета экстра-
лингвистических факторов снижает качество 

речи, демонстрирует недостатки в области зна-
ния русского языка.

7. Употребление словосочетаний дешевые цены, 
дорогие цены. Указанные случаи также являют-
ся нарушением лексической сочетаемости: су-
ществительное «цена» в русском языке может 
распространяться определениями «низкая» 
или «высокая», «дешевыми» же или «доро-
гими» могут быть, например, товары, билеты, 
продукты –  все, что можно оплатить деньгами 
[4].

8. Употребление в разговорной речи выраже-
ния «Займи мне денег» в значении «Дай вза-
ймы». Налицо употребление лексем без уче-
та их лексического значения. Занять –  взять 
деньги в долг, одолжить –  дать деньги в долг. 
Таким образом, правильными будут выраже-
ния «Одолжи мне денег» или «Дай мне денег 
в долг».
Перечисленные выражения и словосочетания 

характеризуются частотой узуального употребле-
ния, поэтому идентификация их как ошибочных 
затруднена даже среди грамотных носителей рус-
ского языка [5]. Однако они являются ненорматив-
ными, соответственно, их употребление в литера-
турной речи недопустимо.
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ABOUT FREQUENT CASES OF VIOLATION OF 
LEXICAL NORMS IN MODERN RUSSIAN SPEECH

Akimova V. V.
State Fire Academy of EMERCOM of Russia

The author discusses the importance of observing the lexical norms 
of the Russian language, emphasizing not only the personal, but 
also the professional necessity to improve the culture of speech. 
The most frequent lexical errors of modern Russian speech are sub-
jected to a detailed analysis: explanations are given for the reasons 
for recognizing some combinations and expressions as erroneous, 
and the author also recommends ways to correct non-normative 
variants. Particular attention is paid to the status of each errone-
ous case, and the reasons for the difficulties in eliminating the cor-
responding shortcomings in real speech are also analyzed in the 
article. The reader is presented with phrases and expressions that 
are alogism, pleonasm, violation of lexical compatibility, the use of 
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a word without taking into account its lexical meaning. The extra- 
linguistic factors that influence the emergence and spread of erro-
neous variants from the point of view of lexical norms are analyzed.

Keywords: lexical norms, culture of speech, lexical errors, pleo-
nasm, alogism, violation of lexical compatibility, lexical meaning of 
a word.
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Ценностные ориентиры личности в сфере еды и кулинарии (на материале 
русского языка)

Ахременко Дарья Михайловна,
аспирант, кафедра русского языка, Институт филологии 
и массмедиа, Калужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского
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В статье рассматриваются ценностные ориентиры личности 
в сфере еды и кулинарии. Сфера еды и кулинарии входит 
в ценностную картину мира современного человека. Обществу 
важны такие понятия, как здоровое питание, рацион, диета, 
вегетарианство. В языке появляются новые слова и новые зна-
чения, обозначающие эти понятия, расширяются синонимиче-
ские ряды.
Цель статьи: выявить языковое отражение ценностных ориен-
тиров современного общества в сфере еды.
Автор анализирует такие лексемы: здоровое питание, сидеть 
на диете, вегетарианство, веган- вегето-френдли, альтфуд, 
детокс, чит-мил, разгрузочный день, интервальное голодание 
и другие. В статье рассматриваются заимствованные наимено-
вание блюд, полуфабрикатов и продуктов, которые характери-
зуют сферу еды. В заключении определяет актуальные и зна-
чимые для современного человека общественные ориентиры.

Ключевые слова: ценность, ценностный ориентир, синоним, 
синонимический ряд, лексема, картина мира.

Ценности играют важную роль в жизни людей 
и общества. Они определяют, что для нас важ-
но, что мы ценим и чего стараемся достичь. Язык 
является одним из основных средств выражения 
ценностей. Он отражает наши убеждения, пред-
ставления о мире, отношение к другим людям 
и к самому себе.

В статье мы рассмотрено отражение ценност-
ных предпочтений современного общества в сфе-
ры еды.

Сфера еды и кулинарии всегда была актуальна 
и важна для человека. Подтверждением сказанно-
му являются языковые примеры.

Например, такие выражения: Хлеб –  всему го-
лова,  Гостям  каша,  а  самому  кисель,  Сытого  го-
лодного не разумеет, Кто не работает, тот не ест.

Еда ярко отражает изменения, происходящие 
в современном обществе.

Сфера еды стала модной. Необходимо следо-
вать неким правилам, чтобы оставаться в тренде. 
Рассмотрим их.
1. Здоровое питание.

Для современного человека важно такое поня-
тие, как здоровое питание.

Здоровое питание –  рациональное, сбаланси-
рованное питание, обеспечивающее поступление 
пищевых, биологически активных веществ, в со-
ответствии с физиологическими потребностями, 
поддерживающее функциональное состояние 
организма на высоком уровне, организованное 
с учетом принципов щадящего питания…» [1]

Общество все больше обращает внимание 
на свой рацион, качество и происхождение про-
дуктов питания. Многие предпочитают здоровую 
пищу, безопасную для здоровья.

Но вероятно, что здоровое питание стало неким 
новым трендом, модным направлением, нежели 
действительным беспокойством за здоровье сво-
его организма. Например: Здоровое питание – 
довольно распространенное увлечение среди 
трезвенников. [Никита Аронов. Трезвые и злые // 
«Огонек», 2014]; Никак не могли понять, что здо-
ровое  питание  для  нас  –  мировоззрение,  образ 
жизни,  чего  мы  и  другим  желаем,  и  наживаться 
на чужом нездоровье не будем ни за какие день-
ги». [Наталья Литвинова. Еда без компромиссов // 
«Эксперт», 2013]; Директор по закупкам Dry Food 
компании  «Лента»  Александр  Силуянов  считает, 
что  популярность  этнических  продуктов  растет 
вместе с модой на здоровое питание,  а в круп-
ных  городах  культуру  потребления  экзотических 
блюд  прививают  рестораны  этнической  кухни  – 
японской,  китайской,  индийской. [Ольга Цыбуль-
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ская. Непохожая еда // «Русский репортер», № 29 
(29), 20–27 декабря 2007].

Здоровое питание ставят в один синонимиче-
ский ряд с лексемами мода, увлечение, образ жиз-
ни, мировоззрение.

Мы все чаще слышим в речи такие слова, как 
органический,  экологически  чистый,  натураль-
ный, полезный. Ко всем этим лексемам подходит 
синоним дорогой: В Интернете органический ко-
фе предлагают за тридцать долларов килограмм, 
это  очень  дорого. [Е. В. Колина. Дневник измены 
(2011)]; –  Это вам не   какая- нибудь дешевая под-
делка,  это  натуральный  продукт! [Андрей Не-
красов. Приключения капитана Врунгеля (1937–
1939)].

В 21 веке здоровое питание –  значит дорогое 
питание.
2. Диета.

Считается модным и престижным «садиться 
или сидеть на диете».

В словаре иностранных слов диета  –  образ 
жизни больного, предписанный врачом. [5]

У лексемы диета появилось новое значение, 
не отмеченное в словарях –  хобби, увлечение: 
Это  почти  настоящая  средиземноморская  дие-
та,  от которой так и веет морем, солнцем, пляж-
ным  весельем. [Валерия Фейгина. Полюбите ва-
ше сердце (2003) // «100% здоровья», 14.02.2003]; 
Девушка, для которой вся жизнь – диета, в фор-
точку вполне может нырнуть. [Варвара Синицына. 
Муза и генерал (2002)]; Кроме нее мне не встреча-
лось больше девушек, в лексиконе которых не бы-
ло бы слов «калории», «диета», «пора худеть» или 
«я похожа на слона». [Елена Голованова. Я опять 
во сне летал… (2002) // «Домовой», 04.03.2002]; 
Ну она и работает над собой постоянно – масса-
жи,  ультрафиолет,  диета. [Михаил Чулаки. При-
мус // «Звезда», 2002].

Так как для современного человека понятие 
диета значимо, то в языке появляются синонимы 
к этой лексеме: интервальное голодание, разгру-
зочные  дни,  детокс: Только  завтрака  не  будет. 
Разгрузочный день сегодня. Яблоки будете гры-
зть. [Светлана Василенко. Дурочка (1998)]; Даже 
похудеть не удалось. Устроить что ли разгрузоч-
ный день? Да нет, блины обещали. [Н. С. Работ-
нов. Дневник (1980)].

Понятие детокс означает процесс очищения ор-
ганизма от токсинов, которые могут накапливать-
ся в теле из-за неправильного питания, стресса, 
загрязнения окружающей среды и других факто-
ров.

В словаре синонимов лексема детокс вступа-
ет в синонимические отношения со словами дие-
та, очистка, способ похудения, разгрузочные дни. 
Расширяется употребление понятия: детокс-тур, 
детокс- ретрит,  детокс- напиток,  детокс- курсы, что 
говорит об актуальности данного направления.

Распространенным становится понятие чит-
мил (на английском cheat —

мошенничать, хитрить, обманывать; meal –  при-
ем пищи). Оно означает перекус, который позво-

ляет нарушить обычную диету и позволить себе 
 что-то вкусное и не очень полезное для здоровья. 
В дословном переводе значит «хитрость с едой/
приемом пиши».

Например: В  воскресенье  у  Артема  был  день 
отдыха и «чит-мила» – планового нарушения дие-
ты. [Наталья Радулова. Красавчик в доме // «Ого-
нек», 2015]

Часто такие перекусы приводят к нарушению 
диеты и перееданию. Такая резкая смена рациона 
опаснее для организма, чем употребление обыч-
ных продуктов на постоянной основе.
3. Вегетарианство.

Еще одним трендом является вегетарианство. 
Для человека стали важны этические и мораль-
ные аспекты питания, такие как отказ от убийства 
животных или использования продуктов животно-
го происхождения. Доказательством служат при-
меры из НКРЯ.

Почему?  Да,  я  вегетарианец,  но  не  строгий. 
Я совсем не ем мяса и почти не ем рыбу. [Ната-
лья Зайцева. 7 вопросов Брайану Мэю, музыкан-
ту О музыке и активизме // «Русский репортер», 
2014]; –  Мой  парень  пьет  водку  и  вегетарианец 
при этом. [Елена Тюгаева. Ворота в мир // «Вол-
га», 2011]; Например,  доктора  велят  есть  икру, 
рыбу, бульон, а он вегетарианец и этим губит се-
бя». [Игорь Волгин. Уйти ото всех. Лев Толстой как 
русский скиталец // «Октябрь», 2010]; Либо я ве-
гетарианец  –  и  природа  раскрывает  все  доселе 
неведомые мне тайны получения дополнительной 
энергии, либо я на диете и просто сбрасываю лиш-
ний вес. [Попробовать твою ногу в сметане // «Пя-
тое измерение», 2002]; Образ жизни – аскет, ед-
ва ли не оборванец, вегетарианец, постник. [Петр 
Вайль. В сторону рая // «Иностранная литерату-
ра», 1997]

Лексема вегетарианец находится в одном си-
нонимическом ряду со словами аскет,  «едва  ли 
не оборванец», постник.

С распространением вегетарианства появля-
ются новые слова: веган- вегето-френдли,  альт-
фуд,  альфуд- проект,  альфуд- стартап.  Так, в сло-
варных материалах РАН следующие толкования 
этих словам:

Веган-вегето- френдли, Дубровских анонсиро-
вал создание карты 11 значимых веган- вегето-
френдли мест в Перми. 20–30 мая в Перми прой-
дет Дя-гилевский фестиваль. На него традицион-
но съезжаются культурные персоны со всего света 
и, конечно же, среди них много вегетарианцев/ок 
и веганок/ов. Им в нашем городе непросто. Звез-
да (zvzda.ru) 25.04.2019. –  Вега́н-… (относящий-
ся к веганству –  строгой форме вегетарианства, 
исключающей потребление продуктов животного 
происхождения; веганам) + вегетариа́нский (от-
носящийся к вегетарианцам, вегетарианству) + 
фре́ндли. [3, с. 12]

Альтфуд –  альтернативные продукты питания 
(растительное молоко, мясо, растительные мо-
ре-продукты и т.п.). Клеточный белок и протеин 
из насекомых пока занимают совсем скромную 
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нишу –  общий рынок альтфуда в ближайшие пять 
лет достигнет $30 млрд. OleoScope (oleoscope.
com) 04.05.2021. [3, с. 5]

Альтфуд- проект: В странах, где развито флекси-
тарианство –  в США и Европе –  производители фо-
кусируются на продвижении альтфуда среди широ-
кой аудитории. Поэтому тут ядро целевой аудито-
рии альтфуд- проектов –  люди 16–35 лет среднего 
достатка. OleoScope (oleoscope.com) 04.05.2021. –  
Альтфу́д-… (относящийся к альтернативным про-
дуктам питания) +прое́кт. [3, с. 5] Альтфуд- стартап: 
Радостно, что российские инвесторы (пусть и со-
вместно с зарубежными) проявляют все боль-
ший интерес к российскому альтфуду [АРФИ (arfi.
ru)06.08.2021]. –  Альтфу́д-… (относящийся к аль-
тернативным продуктам питания) + старта́п (не-
давно созданная компания, как правило, ориенти-
рованная на новую бизнес- модель). [3, с. 6]

Появились феминитивы вегетарианка и веган-
ка, что говорит о значимости деятельности совре-
менного человека.
4. Дорогие продукты.

Становятся популярными такие продукты как 
матча, авокадо, артишоки, брокколи, шпинат, рук-
кола, батат, оливки, маслины, которые не каждый 
может себе позволить. Например: Абсолютные 
хиты – блюда из артишоков, шпината и авокадо. 
[Алексей Тарханов, Алексей Асланянц, Дмитрий 
Бегляров. Париж (2015)]; Затрапезные  продмаги 
превращаются  в  сверкающие  зеркальными  ви-
тринами супермаркеты, где можно купить севрю-
жатину, плоды авокадо и замороженные лягуша-
чьи лапки. [Александр Зябликов. Провинциальная 
столица // «Сибирские огни», 2013]; У Насти в те-
лежке лежала пачка пельменей и стояла бутылка 
кефира, а у Светы громоздилась всяческая вкус-
нятина:  баночка  красной  икры,  упаковка  семги, 
несколько авокадо,  пластиковая  торбочка с  кре-
ветками, аппетитный кусок вырезки. [Дарья Дон-
цова. Уха из золотой рыбки (2004)]; – Фу! Не хо-
чу авокадо с курицей! И семга надоела, и икра… 
[Дарья Донцова. Микстура от косоглазия (2003)]; 
Но не на те тусовки, где на глазах у полуголодно-
го народа знаменитости непременно вперемежку 
с политиками поедают омары и салаты из авока-
до. [З. Е. Гердт. Рыцарь совести (2010)]

5. Заимствованные названия полуфабрика-
тов и блюд.

В русском языке используются заимствован-
ные слова из английского. Они употребляются как 
в прямом значении, так и метонимическом.

Вместо слова пончик употребляется донат, 
кекс –  маффин, капкейк, оладьи –  панкейки, молоч-
ный коктейль –  милк-шейк, миниторт –   бенто-торт.

В словарных материалах РАН:
Б енто-торт -небольшой кремовый торт, рассчи-

танный на несколько порций (обычно продающий-
ся в контейнере- ланчбоксе). [4, с. 10]

Донатсы –  полуфабрикаты из куриного филе 
в форме пончиков. [4, с. 18]

Немного  медлительные  официанты  подают 
пельмени,  драники  и,  конечно,  борщ.  А  на  де-

серт – чизкейк или маффин. Круглосуточно [Гри-
горий Гольденцвайг. Нью- Йорк (2006)]; Для детей 
постарше мы предлагаем детские завтраки, пан-
кейки, молочные коктейли и смузи. [Место ли де-
тям в барах? Отвечают рестораторы (03.2018) // 
Афиша Daily, 2018]

Появляются новые названия напитков и блюд: 
смузи, поке.

Смузи –  это напиток, приготовленный из све-
жих фруктов, ягод, овощей, сока, смешанных 
в блендере до получения однородной массы. По-
ке –  это блюдо гавайской кухни, состоящее из ри-
са, свежих овощей, морепродуктов и соусов.

Примеры из НКРЯ: Все  шло  согласно  извеч-
ным правилам мироздания: бесы пленных не бе-
рут, перебежчиков не принимают, а кто сам сдает-
ся, тех потчуют смузи и губят до конца. [Анатолий 
Салуцкий. Немой набат // «Москва», 2019]; Цита-
ты из меню: Капучино, 200 р. за 300 мл, турмерик 
латте,  200  р.  за  180  мл,  какао+эспрессо,  250  р. 
за 300 мл, смузи «Черничный пирог», 350 р., ма-
линовый смузи-боул, 380 р. [Полина Чернышева. 
Вегетарианские 42 и Holy Vegan и «Никита» с пе-
чью и самоварами (04.2018) // Афиша Daily, 2018].
6. Появление новых значений у слов.

Лексема зеленый приобретает новое значение, 
не отмеченное в толковых словарях –  экологич-
ный. В словарных материалах РАН:

Зеленые креветки –  о продукте из морских во-
дорослей, по внешнему виду и вкусу напоминаю-
щем креветки. Самые «зеленые» креветки. В ре-
сторанах Западного побережья США в продаже 
появились «креветки», приготовленные из так на-
зываемых съедобных водорослей. Журнал РБК 
01.03.2019. –  От зелёный в знач. «не наносящий 
вред экологии». [4, с. 22].
7. Обозначение родового понятия через видовое.

Часто в обществе используют лексему вино 
вместо алкоголь. Говорят: я пью вино, я могу вы-
пить бокал вина. Но не: я могу выпить бокал ал-
коголя.

Об актуальности лексемы вино для современ-
ного общества говорит появление новых сочета-
ний слов.

В словарных материалах РАН: Винная мама: 
Ванна, сериальчик и бокальчик: кто такие «вин-
ные мамы». В английском языке существует тер-
мин «wine moms». Это женщины, которые регуляр-
но пьют вино, чтобы снять стресс. Считаются ли 
несколько бокалов вина в день зависимостью? 
Mel.fm 26.05.2021. Знаменитая винная мама Ша-
рон –  королева дерзких сплетен, и она делает все 
возможное во всем, что делает, иногда даже за-
ходит слишком далеко. Встречайте Шарон –  куль-
товую винную маму, которой мы все стремимся 
быть. ru.ronharper4.com,2021[3, с. 13].

Проанализировав трендовые и модные направ-
ления в сфере еды и кулинарии, можно сделать 
вывод, что еда отражает определенную группу 
ценностных ориентиров современного общества: 
здоровое питание, диеты, вегетарианство. Други-
ми словами, обществу нравится ограничивать се-
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бя, так как диета, вегетарианство, и даже здоро-
вое питание –  это ограничения своего рода в еде. 
Ограничение –  это признак культуры.

Расширение синонимо- словообразовательных 
рядов, изменение семантической парадигмы от-
дельных лексем отражают общественные цен-
ностные ориентиры.
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PERSONAL VALUE ORIENTATIONS IN THE FIELD 
OF FOOD AND COOKING (BASED ON THE RUSSIAN 
LANGUAGE)

Akhremenko D. M.
Kaluga State University K. E. Tsiolkovsky

The article deals with the value orientations of the individual in the 
field of food and cooking. The sphere of food and cooking is includ-
ed in the value picture of the world of modern man. Society is impor-
tant concepts such as healthy eating, diet, diet, vegetarianism. New 
words and new meanings denoting these concepts appear in the 
language, synonymous rows expand.
The purpose of the article: to reveal the linguistic reflection of the 
value orientations of modern society in the field of food.
The author analyzes the following lexemes: healthy eating, dieting, 
vegetarianism, vegan- vegeto-friendly, alt food, detox, cheat meal, 
fasting day, intermittent fasting and others. The article discusses 
the borrowed names of dishes, semi-finished products and products 
that characterize the food industry. In conclusion, he defines social 
guidelines that are relevant and significant for a modern person.

Keywords: value, value orientation, synonym, synonymic series, 
lexeme, picture of the world.
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Статья посвящена рассмотрению процессов адаптации лекси-
ческой и терминологической системы в области таможенно-
го дела с учетом актуальных тенденций в сфере глобальных 
внешнеэкономических и внешнеторговых отношений. Лекси-
ческая система представляет собой одну из наиболее гибких 
систем языка, достаточно оперативно адаптируясь к измене-
ниям окружающего мира и в следствие влияния экстралинг-
вистических факторов. Процессы трансформации лексической 
и, в частности, терминологической системы в области тамо-
женного дела в том числе связаны с актуальными тенденция 
цифровой трансформации и процедур стандартизации и вза-
имоадаптации процессов международного сотрудничества 
и международной торговли. Сфера внешнеэкономической 
деятельности, внешнеторговых операций, таможенного конт-
роля пассажиров и грузов приобретает все большее значение 
в современном мире и во многом ориентирована на использо-
вание обширного пласта лексики, заимствованной или каль-
кированной из других языков. Как известно, в силу историче-
ских и социальных причин английский язык является наиболее 
распространенным языком в обозначенной профессиональной 
сфере. Кроме того, подходы к освоению терминологической 
и лексической профессиональной базы тесно связаны с освое-
нием лексических взаимосвязей и, в том числе, взаимовлияния 
языковых систем.

Ключевые слова: терминосистема, термин, семантика, ан-
глийский язык, профессиональная лексика.

В современных условиях мировой глобализа-
ции и интеграции, становится все более и более 
очевидной исторически заложенная взаимосвязь 
языка и развивающегося общества. Взаимовли-
яние языка и окружающего мира отмечают мно-
гие исследователи, как ставшие уже классиче-
скими, так и современные. Изменения, происхо-
дящие в мире, неизбежно фиксируются в языке, 
и в этом смысле лексический уровень является 
наиболее гибким и подверженным влиянию. По-
стпандемийная эпоха также привнесла новые тен-
денции, связанные с широким распространением 
общения при помощи технологий, что повлекло 
за собой не только появление множества неоло-
гизмов, связанных с информационными техноло-
гиями, но также и завершило формирование цело-
го пласта «общения в сети».

Одна из самых актуальных тенденций разви-
тия –  в сфере цифровизации и дальнейшей глоба-
лизации международного пространства. Все стра-
ны мира сосредоточены на развитии и адаптации 
своих торговых систем, а также практического ин-
струмента для облегчения и обслуживания между-
народной торговли –  таможенных процедур и об-
ластей таможенного контроля. Последние меж-
дународные соглашения, а также попытки стран 
унифицировать глобальное торгово- транспортное 
пространство направлены на создание единой 
платформы для упрощения и стандартизации 
в указанных областях, чтобы сэкономить время 
и силы и таким образом способствовать достиже-
нию целей устойчивого развития с точки зрения 
развития международного партнерства.

В связи с этим возникают задачи, требующие 
разработки стандартизированного языка в сфе-
ре мировой торговли и таможни, который бы упро-
стил процесс реализации торгово- экономических 
отношений, осуществления таможенного контроля 
в сфере международной торговли, процесс подпи-
сания международных документов. Некоторые про-
цедуры требуют стандартизации и унификации до-
кументации, что влечет за собой неизбежные транс-
формационные процессы, происходящие в языке. 
В рамках таких трансформационных процессов 
обозначим следующие существенные тенденции.

1. Специфика профессиональной терминоси-
стемы таможенной сферы со времен ее формиро-
вания отличается особой ориентацией на между-
народное сотрудничество, в связи с этим необхо-
димо рассматривать специализированную тамо-
женную лексику с акцентом на сопоставительный 
анализ терминосистем русского языка и языков 
тех стран, с которыми традиционно велось со-
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трудничество в сфере внешнеэкономической де-
ятельности и внешнеторговых операций [3, c.245]. 
Интернациональный характер сфер исторически 
связан с межкультурной целью образования этих 
терминов. Таможенное дело началось с развити-
ем международной торговли, так что историче-
ски восходит к приспособлению к разным языкам 
и разным культурам. Логически это означает, что 
существует широкий спектр слов, взятых из дру-
гих языков, а также исторически из языков тех 
народов, с которыми Россия вела торговлю. В те-
чение существенного периода времени и вплоть 
до современного этапа в сфере международной 
торговли, а также в сфере современных информа-
ционных технологий именно английский язык за-
нимает лидирующие позиции.

Влияние английского языка прослеживается 
в ряде направлений:

а) установление эквивалентных взаимосвязей, 
в том числе для задач перевода в сфере таможен-
ного дела и международных внешнеторговых от-
ношений.

Так, термин сustoms supervision в ряде контек-
стов означает «таможенный контроль». В прямом 
значении supervise согласно словарю Macmillan 
“to be in charge of an activity or a place and to check 
that things are done correctly”, в данном словосо-
четании вступает в синонимические отношения 
с термином customs control.

б) заимствования из английского языка, в ос-
новном, вошедшие в русский язык в случаях с без-
эквивалентной лексикой, но также и заменившие 
уже существовавшие в русском языке термины. 
Например, «концессия» от английского concession 
(a right that is given to a person or group, for example 
to sell something or do a particular activity).

Процесс заимствования обусловлен различны-
ми собственно лингвистическими и экстралингви-
стическими факторами. Среди собственно лингви-
стических принципиальную роль играют процессы 
выделения специализированного термина, обо-
значающего строго фиксированное понятие по от-
ношению к иным лексическим единицам, которые 
в процессе существования в языке приобрели бо-
лее широкий спектр значений.

в) калькирование терминологической лекси-
ки особенно в сфере внешнеторговых отношений 
связано в том числе с такими экстралингвистиче-
скими факторами, как стандартизация процессов 
международной торговли и внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). В этой связи в русском про-
исходит унификация терминологии, связанной 
с цепью поставок, оформлением грузов и в рам-
ках работы с международными соглашениями, та-
кими как TIR, Incoterms и т.д.

Так, в русском языке появляется калькирован-
ный термин дигитализация, который функциониру-
ет в русском языке параллельно с термином циф-
ровизация, от англ. digital –  «цифровой», обозначая 
процессы трансформации, в том числе, таможенных 
процедур в связи с переходом на процессы электрон-
ного оформления и цифрового взаимодействия.

Среди наиболее актуальных тенденций раз-
вития таможенной сферы процесс использова-
ния информационных технологий занимает одно 
из ключевых мест. Все чаще в современных усло-
виях ставятся задачи внедрения технологий опти-
мизации, к примеру таких как, технологии аджайл 
и блокчейн в организации таможенных процессов 
[4, c.13]. Языковая система неизбежно трансфор-
мируется, вбирая и адаптируя новые терминологи-
ческие единицы от англ. agile и blockchain.

2. В языке- рецепиенте лексические и терми-
нологические единицы оказываются в системе 
сформированных уже взаимосвязей и, привнося 
собственные существенные черты, тем не менее 
подвергаются трансформации, то есть начинают 
жить по законам языка, в котором они начинают 
функционировать. Таком взаимодействие имеет 
некоторые специфичные черты:

а) сознательность образования лексемы в рам-
ках связанной с ней категории, а также часто неко-
торая искусственность в формировании понятий-
ного аппарата, легко поддающегося сознательной 
регуляции и «заказу».

Этот факт легко объясняется прикладным ха-
рактером терминологической системы, возника-
ющей и развивающейся как средство выражения 
определенных профессиональных взаимодей-
ствий и потребностей.

б) терминосистема профессиональной дея-
тельности в таможенной сфере крайне зависима 
от развития научно- технических знаний, и всех 
достижений в области информатики и техники, 
а также факторов автоматизации и глобализации 
процессов, в первую очередь, оказывают непо-
средственное влияние на формирование целого 
пласта словарного запаса [7, с. 21].

Поскольку профессиональная деятельность 
сотрудника таможенного органа относится к типу 
«лицо-человеку» (как указано в Профессиограм-
ме органов по труду и занятости на территории 
Российской Федерации), то есть ориентирована 
на профессиональную коммуникацию, вступление 
в разного рода взаимоотношения и взаимодей-
ствие с людьми, среди необходимых компетенций 
сотрудника таможенных органов выделяется груп-
па языковых, речевых и коммуникативных: умение 
применять современные коммуникативные техно-
логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимо-
действия, а также анализировать и воспринимать 
учитывать многообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия. Освоение термино-
логии в профессиональной подготовке предпола-
гает использование лексико- терминологической 
базы с учетом функциональных особенностей 
единиц системы и их контекстуальных задач.

Литература

1. Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза (приложение № 1 к Договору 
о Таможенном кодексе Евразийского экономи-



185

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ческого союза) [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consult-
ant.ru/.

2. Вартанова Е. Л. Об основных понятиях «поля 
цифровых медиа» в российских исследова-
ниях СМИ // Меди@льманах. 2018. № 2 (85). 
С. 8–16.

3. Горляков, П. Ю. Основные направления и при-
емы анализа таможенных терминосистем ан-
глийского и русского языков / П. Ю. Горляков // 
Образование и право. – 2019. № 9. С. 244–247.

4. Денисова Н. А. Использование технологии 
блокчейн для повышения уровня безопасности 
центра электронного декларирования и КПС 
«Портал Морской порт» на примере морских 
портов СЗТУ // Бюллетень инновационных тех-
нологий. 2019. Т. 3. № 2 (10). С. 11–14.

5. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: Ва-
рианты речевого поведения. М.: Изд-во ЛКИ, 
2007. 176 с.

6. Гришаева Е. Б. Язык как инструмент реализа-
ции политической власти и как объект воздей-
ствия политики // Язык и культура. 2018. № 41. 
С. 55–71.

7. Гринёв- Гриневич С.В., Сорокина Э. А. Перспек-
тивные направления развития терминологи-
ческих исследований Вестник МГОУ. Серия: 
Лингвистика / 2018 № 5 с. 18–28.

8. Сальников И.А., Бишир М. А. Перспективы ис-
пользования информационной технологии 
блокчейн в таможенном деле // Ученые запи-
ски Санкт- Петербургского имени В. Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 
2019. № 2 (70). С. 35–39.

TRANSFORMATION OF THE TERMINOLOGICAL AND 
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Bobkov

The article is devoted to the consideration of the processes of adap-
tation of the lexical and terminological system in the field of customs, 
taking into account current trends in the field of global foreign eco-
nomic and foreign trade relations. The lexical system is one of the 
most flexible language systems, quickly adapting to changes in the 
surrounding world and due to the influence of extralinguistic factors. 
The processes of transformation of the lexical and, in particular, the 
terminological system in the field of customs are as well associat-
ed with the current trend of digital transformation and the proce-
dures for standardization and mutual adaptation of the processes 
of international cooperation and international trade. The sphere of 
foreign economic activity, foreign trade operations, customs control 
of passengers and cargo is becoming increasingly important in the 
modern world and is largely focused on the use of a vast layer of 
vocabulary borrowed or tracing from other languages. Due to his-
torical and social reasons, English is the most common language 
in the designated professional area. In addition, approaches to the 
development of the terminological and lexical professional base are 
closely related to the development of lexical relationships, including 
the mutual influence of language systems.

Keywords: terminological system, term, semantics, English, pro-
fessional vocabulary.
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Месть или рессентимент: истинная мотивация покушения Трусоцкого 
в повести Ф. М. Достоевского «Вечный муж»

Жэнь Сяошунь,
аспирант Столичного педагогического университета, Китай
E-mail: beladm09@mail.ru

В статье исследуются мотивы отношений между двумя главны-
ми героями повести Ф. М. Достоевского «Вечный муж» –  Тру-
соцким и Вельчаниновым, и, самое главное, –  истинные при-
чины, побуждающие первого отомстить второму спустя много 
лет. Для анализа поведения героев и их ценностных установок 
в качестве теоретической основы были выбраны теоретические 
размышления Д. С. Мережковского –  о природе человеческой 
личности, как её описывает Достоевский; Ф. Ницше, М. Шеле-
ра, Ян Цзинцзянь –  о феномене мести, её парадоксальности 
и негативной ценности, а также о механизме формирования 
установок на рессентимент; Т. Х. Маршалла –  о социальной по-
доплёке индивидуальных эмоций. Автор статьи приходит к вы-
водам: месть, ревность и зависть порождают рессентимент; 
также рессентимент является социальной эмоцией.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Вечный муж», рессен-
тимент, месть, теория рессентимента Ф. Ницше и М. Шелера.

В центре сюжет повести Ф. М. Достоевско-
го «Вечный муж» –  история трагической мести, 
вызванной любовным треугольником: чиновниц 
из провинциального города Павел Трусоцкий, его 
жена Наталья и ловелас из Петербурга, прожига-
ющий наследство, –  Алексей Вельчанинов. После 
смерти жены Трусоцкий обнаруживает спрятанную 
в шкатулке тайну –  неотправленное письмо Ната-
льи Вельчанинову, в котором она признаётся, что 
именно он является отцом родившейся после его 
отъезда девочки. Трусоцкий, мучимый чувством 
мести, не просто приезжает в Петербург за новым 
назначением, но привозит с собой не совсем здо-
ровую дочку. Однако его поведение странно и не-
предсказуемо: с одной стороны, бывший  когда-то 
добродушным человеком и мужем Трусоцкий воз-
ненавидел Вельчанинова и мечтает даже убить 
его, но с другой стороны, Трусоцкий, видя в Вель-
чанинове человека сильнее себя, ищет примире-
ния с ним, готов подчиняться ему и открыть самые 
потаённые свои чувства. Трусоцкий то, обезумев 
от мести, безжалостно приносит в жертву свое-
му уязвлённому самолюбию маленькую неповин-
ную девочку, то вдруг приглашает Вельчанинова 
в дом к своей будущей невесте, пытаясь вызвать 
ревность последнего, то, как истинный друг, по-
могает больному Вельчанинову во время присту-
па и в эту же ночь пытается убить его с помощью 
бритвы. Такой накал страстей и чувств, совмещае-
мый с игрой в неясность, не могут закончиться без 
трагедии, переходящей в последствии в фарс –  
сначала смерть невинного ребёнка, похороны, за-
тем попытка Трусоцкого произвести впечатление 
на совсем юную девушку, которая заканчивается 
для него полным унижением и осмеянием. Фина-
лом этого жизненного «спектакля- водевиля» ста-
новится отъезд Трусоцкого в Одессу, его новая 
женитьба, возвращение к роли «вечного мужа» –  
обманутого и обманывающегося.

Месть становится прямой мотивацией, которая 
приводит в этой повести к убийственной трагедии.

Месть: инверсия ролей потерпевший / 
преступник

Месть является типичным историко- культурным 
феноменом, корни которого –  в понимании спра-
ведливости первобытным человеком, которая про-
является в сопротивлении насилию насилием, или 
в инстинктивном сопротивлении живых организмов 
вторжению на его территорию неприятеля. Месть –  
это один из принципов естественного для человече-
ства закона, отличающегося экстраординарностью 
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и радикальностью [1, 116]. Именно из-за непредска-
зуемости, экстраординарности поведения людей 
в такой ситуации тема мести будет всегда одним 
из традиционным мотивом в мировой литературе. 
Будь то Орест, убивший свою мать Клитемнестру 
из мести за убитого ею отца –  в греческой мифо-
логии; или шекспировский Гамлет, обращавшийся 
к миру с вопросом «быть или не быть?» –  для вы-
полнения им миссии мщения; или Медея, отдающая 
всё ради любви и возненавидевшая возлюбленного 
за предательство; или Хитклифф из романа «Гро-
зовой перевал» Э. Бронте, для которого месть аб-
солютно всем становится навязчивой идеей и пр. –  
эти и другие персонажи мировой классической ли-
тературы раскрывают весь трагизм человеческой 
судьбы, наполненной местью.

Трагический элемент в литературных произве-
дениях подобной проблематики помогает реали-
зовать уникальную эстетическую функцию произ-
ведения в описании характеров и выстраивании 
смысла сюжета. Как пишет канадский филолог 
Нортроп Фрай (Northrop Frye), «месть может быть 
очень мощной трагической структурой, часто со-
храняясь в качестве центральной темы в самых 
сложных трагедиях» [2, 209]. Между темой мести 
и элементом трагедийности существует неразрыв-
ная связь –  они взаимно предполагают и сопро-
вождают друг друга, воплощая общепризнанный 
принцип литературного творчества.

Однако повесть Достоевского «Вечный муж» 
отклоняется от этого принципа. Хотя сюжет по-
вести разворачивается вокруг чувства и обстоя-
тельств мести, но при этом значимость трагизма 
изначальной причины мщения –  предательства 
мужа женой и другом –  ослаблена автором. Ино-
гда даже кажется, что автор придаёт повествова-
нию о любовном треугольнике черты водевиля: 
ситуация измены проявляется лишь вскользь –  
в воспоминаниях и в монологах vis-a-vis; кажется, 
что автор даже не упрекает жену в измене мужу 
с лучшим его другом, и вообще не собирается вы-
зывать у читателей сострадание к простодушному 
и доверчивому мужу. Так повесть наполняется ко-
медийными оттенками.

Водевильность сюжета «Вечного мужа» прояв-
ляется во многих, очень говорящих деталях: в са-
мом названии повести, соединившим экзистен-
циальное «вечный» с социально- бытовым «муж», 
и у этого соединения разные смыслы [3, 114]; в фа-
милиях главных героев; в образе обманутого мужа 
Трусоцкого (фамилия от слова «трус» –  как описа-
ние его характера); также в постоянной перемене 
ролей –  потерпевший/преступник. Типична, с ко-
мической точки зрения, и внешность Трусоцкого –  
лыс, со следами оспы на лице, смешон; по впечат-
лению Вельчанинова –  «лицо, правда, неприятное, 
хотя ничего особенно некрасивого нет; одет, как 
и все. Взгляд только  какой-то…» [4, 17]. В довер-
шение комичности образа Достоевский приписы-
вает ему ещё одну характеристику –  Трусоцкий 
гордо именует себя Ферситом –  героем из поэмы 
Гомера «Илиада», который был клоуном и имел 

уродливую внешность: «был косоглаз, хромоног; 
совершенно горбатый сзади / Плечи на персях схо-
дились; глава у него подымалась / Вверх острием, 
и была лишь редким усеяна пухом» [5, 39]. В со-
ответствии с ролью клоуна, Трусоцкий и ведёт се-
бя совсем странно и неожиданно: то «делая дву-
мя пальцами рога над своим лысым лбом» [4, 44], 
то «робея, как мышь в мышеловке», а то «вдруг 
выскакивая из-за угла» [4, 20]. На лице Трусоц-
кого периодически появляются разнообразные 
глупые улыбки, или он демонстрирует неумест-
ный смех; писатель намеренно применяет разные 
словоформы с целью показать нюансы поведения 
персонажа в различных ситуациях, сохранив при 
этом суть –  «с наслаждением хихикал», «ненуж-
но и неудачно подхихикивал», «захихикал», «ве-
село похихикивал». В этом хихиканье проявляется 
 какое-то притворство, кривляние, подавленность 
эмоций, некая безумность, что резко контрасти-
рует с «неприкрытым хохотаньем» Вельчанинова 
и ещё больше унижает Трусоцкого. Этот «пьяный 
шут» (как его называет Вельчанинов) охотно со-
глашается стать объектом насмешек и дразнилок 
молодых девушек, когда попадает вместе с сопер-
ником в семью Захлебининых: и когда говорит не-
удачный каламбур, и когда с ним выходит конфуз 
с вином, и во время игры в пословицы, когда все 
стремительно и без объяснений сбегают от Тру-
соцкого, и когда его заперли в доме одного, про-
должив играть в прятки без него. На всё это Тру-
соцкий –  взрослый мужчина, чиновник не малень-
кого ранга, соглашается, на самом деле, готовясь 
к мести. Таким образом, комизм положения и по-
ведения Трусоцкого –  это нечто большее, чем про-
сто позёрство и актёрство; смешиваясь со сдер-
жанностью, маскировкой и притворством, они ста-
новятся частью плана мщения. Планы рушатся, 
когда он видит, как Вельчанинов, исполняя романс 
Глинки, при всех обращается только к юной неве-
сте Трусоцкого …

Достоевский как будто описывает «суть» че-
ловека посредственного –  «безличности», «ко-
рень» его поступков, их цель и расчёт. Как пишет 
Д. С. Мережковский, «у Достоевского всюду –  че-
ловеческая личность, доводимая до своих послед-
них пределов, растущая, развивающаяся из тём-
ных, стихийных, животных корней …» [6, 142]. 
Но Трусоцкий не вырастает из своих животных 
корней, а как будто возвращается к ним: будучи 
посредственностью, «безличностью» после удара 
судьбы он закономерно начинает «сеять зло». Од-
нако Достоевский всегда выступал против упро-
щённого понимания природы человека, отстаивая 
её сложность. Для писателя мир личности чело-
века –  это нечто целостное и одновременно раз-
рушенное, соединение личности и безличности, 
логичности и алогичности [7]. Человек, по Досто-
евскому, выше логики, в нём сознательное и бес-
сознательное не просто уживаются, но и находят-
ся в постоянном противостоянии. Отсюда и слож-
ность поведения Трусоцкого, и даже более, чем 
поведение Вельчанинова.
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Инверсия ролей потерпевший/преступник вы-
полняет дополнительную художественную функ-
цию в построении комической структуры повести. 
Трусоцкий, как потерпевший от предательства 
жены и друга, становится рогоносцем, который, 
не желает даже по прошествии многих лет и смер-
ти жены простить обидчика и превращается в ко-
варного, мнительного мстителя. А Величанинов –  
ловелас, прожигатель жизни и состояния, вдруг 
обнаруживший в себе «царапание» нравствен-
ных угрызений, превращается в «невинную» жерт-
ву, которая, хоть и злится на «палача», но всё же 
прощает и отпускает его, а также –  в заботливого 
отца, не сумевшего спасти свою дочь и искренне 
раскаивающегося на её могиле. Использованием 
приёма абсурдной подмены ролей Достоевский 
словно пытается оспорить справедливость мести: 
комические элементы сюжета раскрывают пара-
доксальный смысл ситуации.

С точки зрения этической традиции в западной 
культуре, «все акты воплощения интересов чело-
века, доставляющие ему счастье –  любовь, секс, 
брак часто оцениваются как добрые и справед-
ливые в нарративе мести в западной литерату-
ре. Но когда интересы находятся в противоречии, 
люди делают выбор только в пользу счастья. Это 
также верно и в отношении акта мести» [1, 119]. 
Месть Трусоцкого мотивирована разрушением его 
брака и любви, и даже после смерти жены он счи-
тает справедливым наказать виновника. Трусоц-
кий «ослеплён» жаждой мести, и эта «слепота» 
делает из него преступника, ещё более жестоко-
го, чем Вельчанинов: Трусоцкий косвенно вино-
ват в смерти невинной Лизы, а также переходит 
границу закона, пытаясь зарезать своего против-
ника. Такая месть ценой жизни и свободы суще-
ствования других людей противоречит принципам 
гуманизма и находится за гранью справедливости 
и разума. Рассматривая парадокс мести, мы обна-
руживаем негативные последствия мести, то есть 
негативную ценность мести.

Рессентимент: причины и следствия 
«самоотравления души» Трусоцкого

Эмоции –  один из субъективных, индивидуальных 
и внесоциальных опытов, хотя в последние годы та-
кой подход постепенно опровергается социологами, 
которые чаще всего рассматривают эмоции с точки 
зрения феноменологии. Например, Т. Х. Маршалл 
(T. H. Marshall) настаивает на том, что «индивидуаль-
ное переживание эмоций основано на их социаль-
ной подоплёке» [8, 7]. Иными словами, в «конструи-
ровании» эмоций участвуют социальные отношения 
и окружение: «эмоции рождаются из социальных 
отношений и влияют на их исход. Действительно, 
мы можем представить эмоции как социальные от-
ношения» [8, 58]. С этих позиций рассмотрим экзи-
стенциальные характеристики эмоций Трусоцкого, 
применяя теорию рессентимента Макса Шелера 
(Max Scheler), чтобы обнаружить социальные корни 
желания Трусоцкого убить Вельчанинова.

Для М. Шелера основной смысл рессентимента 
таков: «Ресентимент –  это самоотравление души, 
имеющее вполне определенные причины и след-
ствия. Оно представляет собой долговременную 
психическую установку, которая возникает вслед-
ствие систематического запрета на выражение из-
вестных душевных движений и аффектов, самих 
по себе нормальных и относящихся к основному 
содержанию человеческой натуры, запрета, по-
рождающего склонность к определенным ценност-
ным иллюзиям и соответствующим оценкам» [9, 
13]. В дефиниции выделены две основные черты 
рессентимента: во-первых, ресентимент возника-
ет вследствие систематического запрета, его об-
разование оказывается динамичным и кумулятив-
ным процессом. Любые негативные эмоции –  им-
пульсы мести, жажда, ненависть, злоба, зависть, 
враждебность и коварство –  могут трансформи-
роваться в рессентимент. Во-вторых, ресентимент 
имеет причины и следствия. В узком значении, 
по Шелеру, «ресентимент представляет собой от-
ветные реакции. Таким реактивным движением 
и является импульс мести, в отличие от активных 
и агрессивных импульсов дружелюбной или, нао-
борот, враждебной направленности» [9, 14]. Таким 
образом, рессентимент строится на предшеству-
ющем фиксировании чужих душевных движений. 
В глобальном значении рессентимент, образуясь 
на определённой социальной основе, отражает ха-
рактеристики общества определённой эпохи, т.е. 
он является продуктом общества.

Для более подробного понимания явления рес-
сентимента обратимся к этимологии и толкова-
ниям самого термина. Ресентимент происходит 
от франц. ressentiment –  «озлобление». «Словарь 
иностранных слов» Н. Г. Комлева предлагает два 
значения данного слова: 1) тягостное сознание 
тщетности попыток повысить свой статус в жизни 
или в обществе; 2) неприятные чувства, враждеб-
ность к кому-л. [10]. В «Большой российской энци-
клопедии» Ю. Н. Попова отмечается, что «ресен-
тимент» как философский термин впервые упоми-
нается в качестве ключевого понятия у Ф. Ницше 
в работе «К генеалогии морали» [12], а затем в ра-
боте М. Шелера «Ресентимент в структуре мора-
лей» [9]. Для Ницше рессентимент означает мо-
тив морали и с его помощью философ объясняет 
истинную основу ценностей морали, за которыми 
на самом деле стоят испытываемые униженным 
человеком эмоции зависти, злобы, мести и т.д. 
М. Шелер обращает внимание на то, что у истоков 
рессентимента находится интенсивное пережива-
ние, вызывающее определённую эмоциональную 
реакцию в ответ на поведение другого. Эта эмо-
ция долгое время занимает центральное место 
во внутреннем состоянии личности и имеет каче-
ственно негативный характер [9, 10].

В сердце Трусоцкого рессентимент глубоко 
укоренился, начавшись с импульсов мести, прой-
дя через зависть к коварству. Эти импульсы и чув-
ства шаг за шагом продвигаются к допустимой 
границе самого рессентимента. По словам Шеле-
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ра, «импульс мести является самым подходящим 
отправным пунктом для формирования рессенти-
мента» [9, 16]. Для возникновения импульса ме-
сти может быть две предпосылки: во-первых, ему 
предшествует нападение на человека или травма; 
во-вторых, вместо того чтобы не сразу конфронта-
ционно реагировать произошедшее, человек рас-
считывает дать отпор в следующий раз или при 
более подходящем случае. Конфронтация и месть 
для Шелера различаются: первая характеризует-
ся сиюминутной реакцией в ответ на нападение, 
порождаемая; месть же имеет важную отличи-
тельную черту –  она зарождается при осознании 
силы противника и собственного бессилия. Когда 
Трусоцкий узнаёт, что его друг Величанинов, ока-
зывается, любовник его жены, он не спешит с от-
пором, а тихо приезжает в Петербург и ведёт се-
бя как Мефистофель в обличье чёрного пуделя 
(из «Фауста» И. Гёте). Он окольными путями при-
ближается к любовнику, тайно наблюдая и следя 
за ним, даже устраивает пять случайных мимолет-
ных встреч. Наконец, в одну из ночей он на цыпоч-
ках подкрадывается к двери дома Вельчанинова. 
Встретившись со «старым другом», Трусоцкий пы-
тается похоронить свою обиду глубоко в сердце, 
скрывает свои намерения в ожидании возможно-
сти осуществить план мести.

В попытке осуществить свой план Трусоц-
кий два раза остаётся ночевать у Вельчанинова 
и оба раза пытается убить бывшего любовника 
своей жены. Первая попытка закончилась неуда-
чей по причине того, что желание отомстить по-
ка не достигло критической точки и не преврати-
лось в настоящий рессентимент. После провала 
первой попытки убийства вновь взыгравшая рев-
ность разожгла месть в сердце Трусоцкого и спро-
воцировала вторую попытку убийства. Ревность –  
одна из негативных эмоций, которая возникает 
в процессе слепого соперничества тогда, когда 
ревнивец не может объективно и спокойно вос-
принимать ценностные качества другого челове-
ка, не чувствую себя при этом бездарностью. Тру-
соцкий глубоко ревновал Величанинова, особенно 
к его образу в прошлом –  к его свободе, уверенно-
сти, самолюбию, мужественности. Та мужествен-
ность –  из прошлого –  не давала покоя Трусоцко-
му, потому что она закрепилась в рождении Лизы. 
Именно Вельчанинов отобрал у Трусоцкого роли 
мужа и отца. Однако и позже Вельчанинов опять 
дал Трусоцкому повод для ревности. Во время по-
сещения дома Захлебининых все дочери семей-
ства отдали предпочтение Вельчанинову, вклю-
чая юную невесту Трусоцкого Надю. Последний 
вновь оказался в унизительном положении. Об-
щаясь с Вельчаниновым, Трусоцкий снова и снова 
получает оскорбления, и это подпитывает его рев-
ность. Пиковым моментом стал эпизод возвраще-
ния Надей подаренного Трусоцким браслета через 
Вельчанинова. Когда Вельчанинов вынимает фут-
ляр и кладёт его перед Трусоцким, состояние по-
следнего переходит «за одну роковую черту…» [4, 
91]. В тот момент ревность дополнилась оконча-

тельным осознанием своего бессилия, безумной 
завистью, стремлением к соперничеству, ковар-
ством, злобой и превратилась в рессентимент.

Именно этот настоящий рессентимент побудил 
Трусоцкого во второй раз взять бритву и с силой 
замахнуться ею на лежащего в постели Вельчани-
нова. И в этот момент он был намного более стра-
шен, чем Семен Петрович Ливцов, о котором не-
задолго до происшествия Трусоцкий рассказал 
«анекдотик». «Пырнуть ножом» оскорблённого 
в собрании, в присутствии дам Ливцова отлича-
ется от «пырнуть ножом» униженного неведением 
и собственным простодушием Трусоцкого. Ливцов 
«скушал и затаил», что кажется презрительным 
даже самому Трусоцкому: мол,  я-то не скушал, 
я просто обдумывал и рассчитывал –  думает Тру-
соцкий. И хотя оба персонажа не сразу мстят сво-
им обидчикам, а вынашивают план мести некото-
рое время, тем не менее «уморительные» в сво-
ём покаянии слёзы и восклицания Ливцова очень 
даже схожи с «приступами сердечной дружбы» 
к Вельчанинову у Трусоцкого. Совершив престу-
пление, Ливцов растерялся и впал в панику, мучи-
мый страхом и раскаянием; слёзы и крики его сви-
детельствуют, скорее, что чувство мести у Ливцо-
ва исчезло. Трусоцкий же ведёт себя иначе: после 
покушения он продолжает смотреть на Вельча-
нинова «пристально, но  каким-то тёмным взгля-
дом», он даже «тупо улыбнулся, кивнув на графин 
с водой, стоявший на столе, проговорил коротким 
полушепотом: –  Водицы бы-с» [4, 99]. Это значит, 
что Трусоцкий прекрасно осознаёт, что он задумал 
сделать, и при этом не испытывает никакого стра-
ха или раскаяния. Спокойная реакция Трусоцкого 
свидетельствует, что он не избавился от рессенти-
мента. Таким образом, можно сказать, что насто-
ящий ресентимент не исчезает после совершения 
мести.

В «Вечном муже» рессентимент является до-
вольно распространенной социальной эмоцией. 
Им будут охвачены не только Трусоцкий, но и дру-
гие персонажи. Например, из-за мучений бессон-
ницы и депрессии, сам Вельчанинов становится 
чрезвычайно мнителен и тщеславен. Он намерен-
но отказывается от многих прежних знакомств, 
и начинает любить уединённость, словно, всё ви-
денное и прочувствованное им за бурную жизнь 
очень сильно утомило и разочаровало его. В его 
глазах появился «оттенок грусти и боли» [4, 6] –  он 
слишком долго «играл», «исполнял роль», запре-
щая себе искренне выражать настоящие «душев-
ные движения и аффекты».

Александр Лобов также испытывает состояние, 
вызванное рессентиментом. По теории Шелера, 
Лобов принадлежит к рессентиментному типу че-
ловека «отступник», который отказывается от ста-
рой веры и переходит в новую. «Он живёт не её по-
зитивным содержанием в стремлении к осущест-
влению ею целей, а лишь борьбой против старо-
го и ради отрицания старого. Утверждение нового 
происходит не ради самого нового: оно лишь не-
прерывная цепь актов мести его собственному ду-
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ховному прошлому» [9, 46]. Лобов ненавидит свет-
ского человека и отрицает закон. Этот отступник 
гордо заявляет: «И знаете, прежде, давно уже, 
я был чистый славянофил по убеждениям, но те-
перь мы ждем зари с запада…» [4, 105].

Приведённые примеры позволяют сделать вы-
вод о том, что ресентимент как социальная эмоция 
опирается на значимые черты определённой соци-
альной истории и социального пространства.

Достоевский писал романы и повести, ме-
сто действия которых происходит в Петербурге –  
«Идиот», «Подросток», «Преступление и наказа-
ние», «Вечный муж» и пр. Для Достоевского Пе-
тербург был не только географическим простран-
ством, но и своеобразным культурным символом. 
Китайский исследователь Ван Ицюнь также под-
черкнул особенности природного и социального 
климата Петербурга: «Петербург –  это не геогра-
фическое пространство, а уникальный жизненный 
мир, сформированный ландшафтом, культурой 
и местными жителями. Можно сказать, что рав-
нодушие и враждебность –  суть атмосферы это-
го пространства» [13, 92]. Равнодушный и враж-
дебный мир Петербурга присутствует как в рома-
не «Преступление и наказание», так и в повести 
«Вечный муж». Словами Вельчанинова Достоев-
ский характеризует картину удручающего соци-
ального устройства и жизни Петербурга: «здесь 
так пыльно, так душно, в этом доме так всё запач-
кано; в этих присутствиях, по которым я слоняюсь, 
между всеми этими деловыми людьми –  столько 
самой мышиной суеты, столько самой толкучей 
заботы; во всём этом народе, оставшемся в горо-
де, на всех этих лицах, мелькающих с утра до ве-
чера, –  так наивно и откровенно рассказано всё их 
себялюбие, всё их простодушное нахальство, вся 
трусливость их душонок, вся куриность их сердчи-
шек, –  что, право, тут рай ипохондрику, самым се-
рьёзным образом говоря! Всё откровенно, всё яс-
но, всё не считает даже нужным и прикрываться, 
как  где-нибудь у наших барынь на дачах или на во-
дах за границей; а стало быть, всё гораздо достой-
нее полнейшего уважения за одну только откро-
венность и простоту…» [4, 10].

Ужасные условия жизни порождают ужасное 
душевное состояние многих петербуржцев, что 
описывается с помощью слов «пыльно», «душно», 
«пачкано». Отрицательные эмоции, настроение 
и даже злоба не скрываются, а открыто проявля-
ются на лицах жителей города. Словно, среди них 
существует некий «социальный договор», закре-
пляющий торжество эгоизма («наивно и откровен-
но демонстрирующийся в их себялюбии») и циниз-
ма («простодушное нахальство»). «Простодушное 
нахальство» как воплощение всяческих наруше-
ний и попрания самых высоких моральных ка-
честв, торжества порока и разврата, тщеславия 
и высокомерия становится фундаментом ужасаю-
щего социального мироустройства и источником 
рессентимента Трусоцкого. Попав в такое окру-
жение, Трусоцкий не может не испортиться нрав-
ственно окончательно и не попытаться отомстить 

обидчику. Но его месть –  вовсе не случайный фак-
тор, вызванный любовным треугольником, а соци-
ально трагический и неизбежный исход, предусмо-
тренный рессентиментом.

Анализ ситуации обмена ролями потерпевший/
преступник позволил обнаружить скрытую нега-
тивную ценность справедливого, по мнению мсти-
теля, мщения. Эта парадоксальность мести содер-
жится уже в её сути. Осмысление мотивации же-
лания Трусоцкого убить Вельчанинова подводит 
к выводу о том, что оно не было возбуждено просто 
местью, а обусловлено рессентиментом, так свой-
ственном жителям тогдашнего Петербурга. Ос-
новные положения теории рессентимента М. Ше-
лера помогли проанализировать процессы, в ре-
зультате которых в сознании Трусоцкого созрева-
ет и окончательно оформляется установка на рес-
сентимент. При этом необходимо отметить роль 
и влияние существовавшей социальной реально-
сти, наполненной эгоизмом и цинизмом, на обоих 
героев повести. Именно поэтому оба главных ге-
роя постоянно меняются ролями и в итоге характе-
ризуются словами Вельчанинова: «оба мы пороч-
ные, подпольные, гадкие люди…» [4, 87]. В этих 
образах Достоевскому удаётся воплотить, как пи-
шет российский достоевсковед А. Криницын, «всё 
типическое, выработанное русской литературной 
традицией» [3, 116–117].
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REVENGE OR RESSENTIMENT: THE TRUE 
MOTIVATION OF TRUSOTSKY’S ASSASSINATION 
IN F. M. DOSTOEVSKY’S NOVELLA “THE ETERNAL 
HUSBAND”

Ren Xiaoshun
Capital Normal University, China

The article explores the motives of the relationship between the 
two main characters of F. M. Dostoevsky’s novel “The Eternal Hus-
band” –  Trusotsky and Velchaninov, and, most importantly, the true 
reasons that motivate the first to take revenge on the second many 
years later. To analyze the behavior of the heroes and their value 
attitudes, the theoretical basis was chosen by D. S. Merezhkovsky –  
on the nature of the human personality as described by Dostoevsky; 
F. Nietzsche, M. Scheler, Yang Jingjian –  on the phenomenon of 
revenge, its paradoxicity and negative value; T. H. Marshall’s book 
is about the social background of individual emotions. The author 
of the article comes to the conclusions: revenge, jealousy and envy 
generate resentment; resentment is also a social emotion.

Keywords: F. M. Dostoevsky, “Eternal Husband”, ressentiment, re-
venge, theory of ressentiment by F. Nietzsche and M. Scheler.
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Языковые средства объективизации фрагмента концепта йөш ‘дорога ‘ 
в фольклорной картине мира

Каксина Евдокия Даниловна,
старший научный сотрудник Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок, Белоярский филиал
E-mail: tarymavi@rambler.ru

Настоящая работа посвящена исследованию феномена «доро-
ги» в традиционной культуре казымских хантов на материале 
личных песен. Дорога в представлениях коренных народов яв-
ляется ключевым символом и одним из базовых элементов кар-
тины мира хантов. Ханты в прошлом занимались промыслово- 
оленеводческой деятельностью, вели кочевой образ жизни, 
передвигались в большей степени, зимой на оленях, летом 
по воде –  на лодках. И дорога воспринималась как связующая 
нить, которая соединяет  какие-либо реальные объекты, служит 
для проезда, является указателем направления и пути следо-
вания. В рамках исследования, проанализируем тексты личных 
песен, устойчивые выражения хантыйского языка, где наибо-
лее ярко и объемно раскрываются виды транспорта, которые 
являются средством передвижения. Основным источником 
нового материала являются личные песни, в составе которых 
имеются устойчивые выражения с лексемой ‘дорога’. Также ис-
пользованы записи венгерского исследователя и собирателя 
фольклора северных хантов Евы Шмидт. Таким образом, вво-
димый в научный оборот материал открывает перспективы для 
продолжения исследований о значении лексемы йөш ’дорога’.

Ключевые слова: фольклор, хантыйский язык, казымские 
ханты, символическое значение, дорога, транспорт, личные 
песни.

Введение

Каждая культура имеет свои традиции, связанные 
непосредственно с обычаями, ритуалами, пове-
рьями, которые отражаются в языковой картине 
мира этноса.

Одна из важнейших категорий, отражающих 
картину мира нации –  это категория простран-
ственной ориентации, определение места чело-
века в этом пространстве, его концептуальное 
членение. Особое место в структуре концепта 
«пространство» занимает движение, перемеще-
ние, направленность, в обычном понимании пред-
ставляемые как дорога. В образно- ассоциативном 
и интеллектуальном представлении о концеп-
те «пространство» дорога, путь являются его ос-
новными элементами в разных лингвокультурах. 
В сложной многоуровневой структуре концепта 
«дорога» находят отражение древние образно- 
ассоциативные и философско- религиозные пред-
ставления, имеющие нередко метафорический ха-
рактер мировидения носителями разных языков.
[1; с. 476].

Жизнь человека –  это вечное движение вперед, 
в поисках новых дорог. Как утверждает Е. Е. Лев-
киевская «Дорога относится к числу базовых поня-
тий в большинстве языков мира. В динамическом 
пространстве обряда она занимает важное место, 
является своеобразной границей между «своим» 
и «чужим» пространством, воплощает собой об-
житое культурное пространство человека и рас-
пространяет его в пространстве[2, с. 124].

Дорога как культурный феномен получила 
свое осмысление в ряде работ в рамках различ-
ных научных дисциплин. Так, значение «дорога» 
в словаре С. И. Ожегова представлено четырьмя 
лексемами: 1. Узкая полоса земли, предназначен-
ная для передвижения, путь сообщения. 2. Место, 
по которому надо пройти или проехать, путь сле-
дования. 3. Путешествие, пребывание в пути. 4. 
перен. Средства достижения какой-н. цели, жиз-
ненный путь [3]. В словаре живого великорусско-
го языка В. Даля (1882), выделяются следующие 
лексемы: 1. Ездовая полоса; накатанное или на-
рочно подготовленное различным образом про-
тяжение, для езды, для проезда или прохода; 
путь, стезя; направление и расстояние от места 
до места. 2. Сама езда или ходьба, путина, путе-
шествие. 3. В перен. знач. Средство, способ для 
достижения чего; род жизни, образ мыслей, дела 
и поступки человека и пр. [4, 473]. В этимологи-
ческом словаре М. Фасмера связывают его эти-
мологию с общеславянским корнем, означающим 
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«дёргать», «рвать». По его мнению, словом дорога 
могло быть названо «продранное в лесу простран-
ство» [5]. П. Я. Черных даёт такую этимологию: это 
«волок или лесная тропа, проход, выкорчеванный 
в лесу» [6].В. В. Колесов отмечает: Дорога –  са-
мое общее обозначение конкретной полосы зем-
ли, расчищенной для движения как свободного 
пространства («дорогу мять»), а также движения 
по этой полосе (соответствует Пути: «отправить-
ся в путь» по  чьим-то следам), направления дви-
жения (соответствует дорожная Тропа) и цели та-
кого движения (в соответствии со Стезёй: стёжки- 
дорожки, «стезя его жизни», «жизненная стезя») 
[7].

В хантыйской языковой картине мира лексе-
ма йөш «дорога», имеет три значения: представ-
лена как 1) дорога;2) тропинка;3) Например: Мӑн-
ты йөшэв –  дорога, по которой поедем; Кўрǝӈ йөш 
хўват шөшǝмсǝв –  Мы отправились по тропинке; 
Мӑнты йөш кўтэв хўв –  предстоит пройти длин-
ный путь; Мӑнǝм пӑнт йөшэԓ йуԓтатөсэв, вөйǝма 
карϵмǝмаԓ –  Мы шли по его пути (следу), дорога 
свернула в ельник [8, с. 161].

Также, на материале хантыйского языка на-
писана статья А. Д. Каксина. Автор представляет 
лексико- семантические варианты слов, составля-
ющих ядро средств объективизации концепта «до-
рога, путь». Автор отмечает следующее: «В язы-
ковом сознании носителей хантыйского языка 
пӑнт «дорога» воспринимается как многомерная 
структура, включая образные, понятийные и цен-
ностные аспекты, например, «дорога –  простран-
ство», «дорога –  жизнь», «дорога –  это прожитые 
годы», «дорога –  сфера деятельности человека» 
и др. [9].

Материалы и методы

Источником фактического языкового материала 
послужил полевой материал автора, записанный 
с 2008–2023 гг. Использованы записи венгерского 
исследователя и собирателя фольклора северных 
хантов Евы Шмидт. Также использованы опубли-
кованные фольклорные сборники, научные статьи 
исследователей традиционной культуры и фоль-
клора народа ханты.

Результаты исследования

В данной статье рассмотрим значение лексемы 
‘дорога’ в традиционной картине мира, отражаю-
щейся в языке личных песен. Анализируя тексты 
традиционных песен, феномен дороги/пути и пере-
движение в пространстве можно классифицировать 
следующим образом:
– «Дорога, путь» со значением передвиже-

ния из одной географической точки в дру-
гую, связывающие отдельные населенные 
пункты. Приведем примеры из текстов лич-
ных песен: Амња пўӈәԓ ай вош эвәԓт Помәт ов 
сӑӈхәм ай воша хөԓәм ай хопты кирәм өхԓәмна 
Ма щи ԓєԓљиийәԓмєм ‘Из селения, расположен-

ного у реки Амня В селение, расположенное 
на высоком яру у устья реки Помут, На упряж-
ке, в которую запряжены три оленя, Я женщи-
на ездила; Йиԓпи вөн көрт хӑры эвәԓт, Хӑйәп 
шөп сӑӈхәм ай воша, Йавтәӈ њуԓпи хөԓәм ай 
вўԓы кирәм өхԓємна, Хөԓәм пух ԓєԓтәм, пухәӈ 
өхԓємна Ма щи наврәԓтыйәԓмєм…‘Со стойби-
ща, расположенного у живуна, до селения в Яр 
пол кулика, В упряжку, в которую запряжены 
три пятнистых оленя, На нарты посажены три 
моих сына, Я ездила тоже …’; Вөн Сөрханәԓлө 
вөн воша Ма йӑӈхмємкийө ин пўрайны, Нөмәԓта 
йăӈхты ут ăнтыйэ вөԓмаԓ. Йурән ими аӈкийємө 
тӑйәм, Аӈкийємө тӑйәмө кăт кўрємна Вөн Сөр-
ханәԓ вөнлє воша Кўрна щи шөшийөԓәмємлєийэ 
‘В большой Сургут, в большой город, В то вре-
мя, когда я ездил, Сверху лететь самолетов 
не было, Я ненецкой женщиной, моей матерью 
рожденный, Матерью рожденный, своими нога-
ми В большой Сургут, в большой город Пешком 
я ходил’ [Каксина, с. 83–84].

– «Дорога, путь» со значением определения 
расстояния по определенной полосе (даль-
ность) пути, по времени: Данная формула пе-
редается и через временную характеристику, 
т.е. сколько времени человек находится в пути. 
Приведем примеры: Йиԓпи вөн көрт хӑры эвәԓт, 
Хөԓәм пух ԓєԓтәм йӑм өхԓємна, Помәт ов сӑӈхәм 
ай воша И хөњәԓ мӑр наврәԓԓәм‘С площади се-
ления Ильбигорт, В нарту посажены три моих 
сына, На оленьей упряжке до селения Помут 
(букв.: до селения на высоком яру у устья ре-
ки Помут), Пока заря входила, доехала’; Кэщ 
ԓор пўӈәԓ ай көрт эвәԓт, Ай Пэкашка ԓовийєм-
на, Йухан ови ай көртєма, И щос мӑр хөхԓәԓтый-
әԓмєм От селения Кислоры, На молодой лошад-
ке по кличке Пекашка, До стойбища у устья 
реки, Я за час доехал…’; Йуран ими аӈкийєм, 
Вылла ими аӈкийєм Вош йухан тый ԓор эвәԓт, 
Щӑԓта ԓєԓљииԓәма маԓө, Нуви йайувәм пурай-
ны, Ин сўмәт йўх ин воша щив щи йухтыийәԓ‑
маԓ ‘Ненецкая женщина –  мать моя, Женщина 
Вылла –  мать моя От озера с верховья реки Во-
шюган Свой путь она начала, Когда наступил 
рассвет, В город Березово Туда мы приехали…’; 
Хорыйэн мӑрәӈ ар вош кўт, Вой эн мӑрәӈ ар вош 
кўт Ма пӑтама щи мӑнмаԓ… Долгий путь меж-
ду городами, оленями пройденный, Долгий путь 
между городами, быками пройденный, Из-за 
меня проехала…(Потпот, с. 36–37).
«Дорога, путь» со значением ширины по-

лосы движения: Саран йөхԓам йӑӈхиԓǝм вал 
йухǝтԓа вўтǝӈ йөш‘Зырянскими мужчинами изъез-
женная, просторная дорога, шире длины хореяʼ; 
Ԓапәт ԓӑԓы вўтәӈ йөш, хөт ԓӑԓы вўтәӈ йөш…‘Доро-
га, шириною семь сажень, дорога, шириною шесть 
сажень…’;

«Дорога, путь» со значением расстояния 
длины пути с одного пункта до другого: Карта 
вөԓмэв пурайны, Анас пиԓа йӑӈхмэвна Овԓы-пӑтԓы 
хуԓаԓаӈэн хўв ар йөш щи хӑйԓәв. В старину когда 
было, Когда оленьими обозами ездили (букв.: без 
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дверей-дна) бесконечно много дорог прокладыва-
ли; Хөԓәм сөхәм хўват йөш, хөԓәм сөхәм хўват көрт 
(букв.: три шага длины дорога, три шага рассто-
яние между стойбищами) дается описание корот-
кого пути (преодоление маленького расстояния); 
Хорэн кўры мӑрәӈ хөԓәм вош кўт, Мўӈ щи ԓєԓљиий-
әԓмэв ‘Оленьим ногам долгий путь, Три расстояния 
между селениями, Мы проехали тоже’.

Устойчивые сочетания, включающие на-
званиявида транспорта, способ передвижения 
по дороге. Данные сочетания можно разделить 
на несколько групп в зависимости от использо-
ванного вида транспорта В текстах личных песен 
представлены следующие виды транспорта:
– Воздушный транспорт (самолеты, вертолеты).

Следует отметить, в текстах личных песен, при 
описании воздушного транспорта широко представ-
лены художественные образы как двукрылая, кры-
латая большая птица, большая птица, покрашенная 
белой краской, круглая лодка, словно желудок глу-
харя, крылья имеющая, крылатая птица и др.

Приведем тексты из личных песен: (исполни-
тель песни Молданова Е. В., проживала в г. Бело-
ярский, запись Евы Шмидт):

Вөн Вэнкрийайө ин вөн-
мўвайө,

На славную землю прекрасной 
страны Венгрии

Ин Вэнкрийайө ин вөнво-
шайө,

Большая страна Венгрия, на её 
большие селения,

Нувийэн тухԓапө, тухԓәӈ 
вой әнө,

Со светлыми крыльями, на кры-
латой птице,

Нувийэн мӑркәпө, мӑркәӈ 
вой әнө,

С белоснежными крыльями, 
на крылатой птице

Мўӈийэн төтљийөԓәмэ-
вийэ…

Нас возили туда…

В данном варианте дается описание реактивного 
самолета, который производит полеты на дальние 
расстояния.

Следующую песню исполняет К. С. Новьюхов, 
запись Евы Шмидт/

Вөнсовэтскийвөнлащ-
вєрәм

Когда появилась большая совет-
ская власть,

Кӑтыйэн мӑркәп, мӑркәӈ 
вөн вой

Двукрылая, крылатая большая 
птица,

Ԓўв щи пөрԓыийәԓ‑
маԓыйэ.

Она взлетала

Нўмийэнтўрпи, тўрәӈ вот 
йэщаԓт

Навстречу к южному ветру,

Хөхԓа хуши нўмпийэԓа Выше слоистых облаков

Нөмәнщиаԓмиийӑлмэ-
вийэ…

[Железная птица] нас подняла 
в небо,

Мўӈ найәӈ щурәс мўвийэв 
эвәԓт

От нашей божественной земли, 
где восседают тысячи божеств,

Сурәхкэв питраӈ вөн Мо-
скава, вөн воша

В большой город из красивых 
камней, в Москву

Мўӈ щи төтьљиийәԓмэв. Нас привезли.

В) Исполнитель: неизвестен, запись Евы 
Шмидт.

Нувийэн ољәп нєрмаӈ вөн вой, Белой краской покрашен-
ная, большая птица,

Кӑтыйэн мӑркәп, мӑркәӈ вөн вой Двукрылая, крылатая птица

Хөхԓа хўши нўмпи эвәԓт Выше бегущих облаков,

Нўмийэн щорәс йохәӈ йӑм мўв 
эвәԓт

С краев южных морей, где 
многочисленные мужчины 
проживают,

Щўпәр йох хөхөйәӈ мўвэва На родную землю северных 
мужчин

Щи палэтөтьљиԓәмэвийэ. Надо же, нас привезла…

Описание маленького вертолета «Ми‑4»:
Исполнитель: Вагатова Е. Я., запись Е. Д. Какси-

ной

Лукийэн пўка йєӈта хоп Круглая лодка, словно желудок 
глухаря,

Ԓўв, мӑркәԓ вөԓԓа, мӑр-
кәӈ йӑм вой

Крылья имеющая, крылатая птица

Нөмән щи аԓмиийәԓмєм. Вверх на высоту подняла меня.

Њуԓәӈ вой вөԓԓа, 
њуԓыйэԓна

Птица, имеющаянос, носом

Мӑнты йөшәԓ щи вөйәт-
сәԓԓэ.

Дорогу, куда лететь, нашла.

Хӑйәп шөп сӑӈхәм ай 
вош эвәԓт

От селения Яр полкулика

Вурӈа њөрәм йӑм мўва На земли тундры «Вурнганерум»

Сора щи тўвємийәԓмєм. Быстро, с большой скоростью до-
ставила меня,

Найәӈ овпи ары мўв, С богиняминай много земель,

Вөртәӈ овпи ары мўв С богамивэрт много земель

Нөмәԓта щи хӑймємийэ. Сверху я оставила их.

Водный транспорт:
При описании водного транспорта встречаются 

названия рек Обь, Амня, Казым.

Ув сыйэн Асы хурыйэв 
эвәԓтө

Вот с верхнего поворота Оби

ϴӈхийэн йўхийө ин вөн 
кӑйәкө

Из смолистого дерева сделанная 
большая лодка

Тум ԓўв йувиԓәтаԓԓыйэ. Вот она едет к нам.

Мэвԓыйэн пөсәӈ ар йӑм 
соԓтат

С медалями на груди много 
солдат

Ин тум ԓϵԓљийөԓумэԓыйэ, Вот они в нём сидят,

Ин тум йувийэԓатϵԓыйэ. Вот они едут сюда.

Исполнитель: Тарлин Д. Н., запись Е. Д. Какси-
ной

Кӑт сыр ољәпө нєрмаӈ вөн 
хоп,

В два цвета покрашенная боль-
шая лодка,

ϴӈхийэн њуԓпи ин вөн 
кӑйәкө

Со смолистым носом большой 
катер,
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Хөԓәм сот хойэнө ԓєԓмаӈ 
вөн хопө,

Куда вмещается триста мужчин,

Њуԓәӈ хопийө њуԓый-
эԓнайө

Нос имеющая лодка, носовой 
частью

Ԓантәӈ Асыйө йӑм йиӈкий-
эԓө

Воды обильной Оби

Кӑтна щи вўйљийөԓа-
таԓыйэ.

Разделяет на две части… 

Нувийэн ухпи ар соԓтат Светлоголовых много солдат,

Ԓаљ йөша щи єсԓәсԓәт муй 
таӈха.

Дорогой вой ны они отправи-
лись.

Описание лодочного мотора
Исполнитель: Ерныхова А. Г., запись Е. Д. Какси-

ной

Пайԓыйэнпӑтєпйӑм хопа Cровным дном в хорошую лодку,

Мўӈ ԓєԓтэвки ин пурайны Если мы сели в лодку,

Амњайухан ар хурыйэв Много поворотов по обильной 
реке Амня

Увэнњавәркўлыйӑмпӑнт С легкостью скольжения, остав-
ляя пенный след, расходящийся 
от волн лодки,

Кўлыйаатйӑӈхиийәԓтэв. Пусть с легкостью ездили бы мы.

Исполнитель: Тарлина Д. Г., запись Е. Д. Какси-
ной

Ай моторка марәӈ йӑм на-
сыйна

С приятным шумом маленько-
го мотора,

Хөс вэт йөрпи ай моторка, На «Вихре 25» (букв.: двад-
цать пять сил имеющая мо-
торка),

Кўлыйэн пӑтап йӑм хопна На хорошей лодке с ровным 
дном

Касәм йухан ар хурыйэв, ПоизвилистойрекеКазым, её 
много поворотов

Касәм йухан йӑм йиӈкэв хўват В славных водах реки Казым

Ув вот, щэв вот щи нав-
рәԓэв,… 

С легким ветерком проезжа-
ем…

Наземный транспорт: использование оленьей 
упряжки.

Исполнитель: Молданова Е. К. Запись, расшиф-
ровка, перевод Р. М. Потпот

Ай сыӈк хө хоптыйєм Олень мой по кличке Ай 
сынкхө

Ԓовийэн хөхәԓты ващ йөш 
вўр

По узкой дороге, истоптанной 
лошадями,

Ԓўв щи хөхԓыийәԓмаԓ… Он пробежал.

Исполнитель: Молданова Е. В., запись Евы 
Шмидт

Кӑтра вөԓәм пурайны В старинукогда жили

Хөԓәм ай вўԓы кирәм өхаԓ Ездили на упряжках, в кото-
рые запряженытри стройных 
оленя,

Рϵпӑӈ мўв ки вөԓмаԓ, Если встречались горные-
земли,

Йухәӈ мўв ки вөԓмаԓ Если встречались с деревья-
миземли,

Щиты йӑӈхиийәԓмэԓ, ар йөш 
хӑйиийәԓмэв

Не боясь, так и ездили они,
Много дорог мы оставляли.

Использование лошадиной упряжки.
Исполнитель: Артемьева Е. А., запись 

Е. Д. Каксиной

Ай Пэкашка ԓовийєм Молодую лошадку по кличке 
Пекашка

Аԓәӈ хөњәԓ пєлкємна В стороне утренней зари

Нух щи кирәмтыйәԓмєм. Запрягаю ее.

Амња пўӈәԓ ай воша В маленькое селение у реки 
Амня

Ма щи мӑныийәԓԓәм. Я отправляюсь туда.

Описание транспорта снегоход «Буран»
Исполнитель: Тарлина Д. Г., запись Е. Д. Какси-

ной

Хөйәӈ рўщ хө пухәт 
вєрәнтәм

Сыночками русских мужчин, сде-
ланный транспорт

Сотыйэн карты шўк оԓт-
маӈ вой,

Из ста гаек собранный зверь

Карты сампи, самәӈвой, С железным сердцем, сердце име-
ющий зверь,

Карты мухԓап, мухԓаӈ 
вой,

С железной печенью, печень имею-
щий зверь,

Карты кэԓы ԓонәп йӑм 
вой

Жилы его из проводов состоят,

Ԓўв ки мӑратыйәԓтаԓ Если он заведется (букв.: загремит)

Щиви ки ԓєԓљиԓатэвийэ Если мы сядем на него,

Ухԓәв рапәсман щи мӑл-
төтэв.

При разгоне, только наши головы 
трясет,

Йўхәӈ мўви ар сўӈ хӑй-
ԓәв,

Земли с деревьями, много уголков 
земли оставляем,

Пөмԓы мўви ар сўӈ хӑй-
ԓәв.

Земли без деревьев, много уголков 
земли по открытой тундре остав-
ляем.

В песенных текстах представления о дороге/пу-
ти отражаются и приописании перемещения чело-
века на охотничьих лыжах. Приведем примеры.

Исполнитель: Юхлымов П. И., запись Евы 
Шмидт.

Вэйǝӈа њɵԓыйɵ хɵԓǝм 
вўрийємɵ,

Древо стрелы, державшие три 
[моих] наследника

Нымԓәӈа кўрыйө йӑмԓайө 
сөхәмө,

Охотничьими лыжами, сделан-
ные хорошие шаги,

Вой әӈа кўрыйө йӑмԓайө 
сөхәмө

Идущие за зверем, сделанные 
ими хорошие шаги,

Майэн тӑйәмө картаӈа 
њөԓы кӑтԓыиԓәм хөԓәм 
пухєм

Мной рожденные, железные 
стрелы державшие,
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Кăрпсаӈɵ овпийɵ арыйємɵ 
сойǝмɵ,

По устьям многочисленных 
стариц с зарослями карликовых 
берез,

Потєм овпийɵ арыйэна сой-
ǝмɵ,

По замерзшим устьям много-
численных стариц

Нымԓǝӈайɵ кўрыйɵ 
йăмԓайɵ сɵхǝмɵ

Охотничьими лыжами (букв.: 
на ногах лыжи), сделанные хо-
рошие шаги,

Ԓыват мало шөший-
өԓатэԓөийэ,

Пусть они пройдутся тоже.

Итак, в традиционной культуре казымских хан-
тов феномен дороги занимает одно из важных мест 
в фольклоре. Данный феномен является одним 
из базовых в языковой картине мира казымских 
хантов. Анализируя тексты песенных произведений, 
нами выделены характеристики описания значения 
мотива дороги: ширина полосы дороги; со значени-
ем расстояния длины пути с одного пункта до друго-
го; со значением определения расстояния по опре-
деленной полосе (дальность) пути, по времени и т.д. 
В анализируемых текстах песен достаточно пол-
но отражается использование различных видов 
транспорта, даются их образные описания.
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LINGUISTIC MEANS OF OBJECTIFICATION OF 
A FRAGMENT OF THE CONCEPT OF YOSH ‹ROAD› IN 
THE FOLKLORE PICTURE OF THE WORLD

Kaksina E. D.
Ob- Ugric Institute of Applied Research and Development, Beloyarsk Branch

This work is devoted to the study of the phenomenon of the “road” 
in the traditional culture of the Kazym Khanty on the material of per-
sonal songs. The road in the representations of indigenous peoples 
is a key symbol and one of the basic elements of the picture of the 
world of the Khanty. In the past, the Khanty were engaged in fish-
ing and reindeer herding activities, led a nomadic lifestyle, moved 
to a greater extent, in winter on reindeer, in summer on water –  on 
boats. And the road was perceived as a connecting thread that con-
nects any real objects, serves for travel, is an indication of the di-
rection and route. As part of the study, we will analyze the lyrics of 
personal songs, stable expressions of the Khanty language, where 
the modes of transport that are the means of transportation are most 
clearly and voluminously revealed. The main source of new material 
is personal songs, which include stable expressions with the lexeme 
‘road’. Also used are the records of the Hungarian researcher and 
collector of folklore of the northern …The main source of new materi-
al is folklore materials (personal songs, stable phrases related to the 
meaning of the road) recorded on the …

Keywords: folklore, Khanty language, Kazym Khanty, symbolic 
meaning, road, transport, personal songs.
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Модели фразеосемантического поля «Речевая деятельность» 
в современном русском литературном языке
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Целью исследования является конструирование фразеосеман-
тического поля «Речевая деятельность» в современном рус-
ском литературном языке на основе семантических моделей. 
Фразеосемантическое поле имеет вертикальное (ядро, око-
лоядерная зона, зона ближней и дальней периферии) и гори-
зонтальное членение (микрополя нейтральной, положительной 
и отрицательной оценки речевой деятельности). Научная но-
визна заключается в том, что модели фразеосемантического 
поля «Речевая деятельность» и парадигматические отношения 
между фразеологизмами впервые описаны и проанализирова-
ны на основе оппозитивной структуры. В результате доказа-
но, что выделенные семантические модели связаны с полевой 
структурой и отражают горизонтальное и вертикальное сече-
ние фразеосемантического поля, которые накладываются друг 
на друга. Наибольшее количество семантических моделей за-
фиксировано в микрополе отрицательной оценки речевой дея-
тельности и сфокусировано в околоядерной зоне.

Ключевые слова азы: фразеосемантическое поле, семанти-
ческая модель, парадигматические отношения.

О проблеме моделирования во фразеологии 
стали говорить сравнительно недавно, в конце 
XX века [7], [8]. Но необходимость применения 
данного метода не вызывает никаких сомнений, 
так как модели позволяют структурировать фра-
зеологический фонд, выявить уникальные или 
универсальные признаки образования фразеоло-
гических единиц и «заглянуть в прошлое»: узнать 
историю фразеологизма.

В своём исследовании мы обратимся к семан-
тическим моделям.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена антропоцентрическим подходом к изучению 
фразеологии. Являясь частью языковой картины 
мира, фразеосемантическое поле (далее ФСП) 
наиболее полно передаёт национальную специ-
фику, а метод моделирования, лежащий в осно-
ве исследования, позволяет выявить особенности 
образования и функционирования фразеологиче-
ских единиц.

Для достижения цели исследования, необходи-
мо решить следующие задачи:

1) выделить корпус фразеологизмов со значе-
нием речевой деятельности в современном рус-
ском литературном языке;

2) построить ФСП «Речевая деятельность», 
опираясь на горизонтальное и вертикальное сече-
ния;

3) составить и проанализировать семантиче-
ские модели ФСП «Речевая деятельность»;

4) проанализировать парадигматические отно-
шения между фразеологизмами внутри ФСП «Ре-
чевая деятельность».

Материалом исследования послужили бо-
лее 450 фразеологизмов, отобранных из «Фразе-
ологического словаря русского языка» А. И. Мо-
лоткова, «Большого словаря русских поговорок» 
В. М. Мокиенко и словаря «Русская фразеология. 
Историко- этимологический словарь» А. К. Бирих, 
В. М. Мокиенко, Л. И. Степановой.

Теоретической базой проведённого исследо-
вания послужили труды лингвистов по фразеоло-
гии А. Н. Барановой, А. В. Кунина, В. М. Мокиенко, 
В. Н. Телия; фразеосемантическому полю В. Г. Гак, 
Ю. Н. Караулова; моделированию во фразеологии 
А. Е. Гусевой, В. М. Мокиенко, В. М. Савицкого.

Практическая значимость работы состоит 
в том, что основные положения и выводы могут 
быть использованы при изучении фразеологии 
в школьной и студенческой аудитории. Кроме это-
го, данное исследование будет интересно при пре-
подавании русского языка как иностранного в ву-
зе или русского языка как неродного в школе.
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Приступая к конструированию ФСП и выде-
лению моделей, нужно остановиться на терми-
нах, которые будут использованы в работе. Под 
фразеосемантическим полем мы понимаем со-
вокупность фразеологических единиц, объеди-
ненных на основе общности значения и распре-
делённых по микрополям и зонам. В своей рабо-
те мы будем использовать определение модели, 
данное В. М. Мокиенко: «Фразеологическая мо-
дель –  это структурно- семантический инвариант 
ряда устойчивых сочетаний, схематически отра-
жающий относительную стабильность их формы 
и значения» [8, с. 53]. Семантическая модель объ-

единяет фразеологизмы с общей гиперсемой или 
гипосемой.

Методом сплошной выборки мы отобрали более 
450 фразеологизмов, составивших ФСП «Речевая 
деятельность» в современном русском литератур-
ном языке. По горизонтали мы выделили микропо-
ля нейтральной, положительной и отрицательной 
оценки речевой деятельности, учитывая оценочный 
компонент в семантике фразеологических единиц. 
По вертикали в зависимости от положения архисе-
мы «речь» выделяется зона ядра, околоядерная зо-
на, зона ближней и дальней периферии. Предста-
вим данные исследования в виде таблицы 1.

Таблица 1. Микрополе нейтральной оценки речевой деятельности

Макромодель «молчать» Макромодель «говорить / разговаривать»

ядро брать / взять губы на замок, держать язык 
за зубами (на верёвочке, на привязи), молчать 
в тряпочку, оставлять / оставить при себе, хло-
пать глазами

перебросить (перекинуть) словечко, перекинуться парой 
слов, перекинуться словом, разговоры разговаривать

околоядерная зона модель «говорить непрямо, намёками, обиняками»: гово-
рить закоулками, закинуть обиняка, играть в загадки, ко-
клюшки плести, ходить кругом да около

зона ближней пери-
ферии

модель «характеристика речевой деятельности»: во весь 
голос, на ухо, под сурдинкой, про себя, с глазу на глаз, 
говорить тет-а-тет

зона дальней перифе-
рии

модель «субъект речевой деятельности»: ка-
менный гость, скуп на слова, слова не вытя-
нешь, сошлись кое о чём помолчать

модель «способность к речевой деятельности»: дар речи 
(слова)

модель «результат речевой деятельности»: 
милиционер родился, ни звука, печать мол-
чания

модель «результат речевой деятельности»: на пару слов, 
на два слова

Микрополе построено на оппозиции «мол-
чать» –  «говорить / разговаривать». Оно являет-
ся самым малочисленным: в него входит 30 фра-
зеологизмов. Большая часть фразеологических 

единиц микрополя нейтральной оценки речевой 
деятельности расположена в ядерной зоне и зоне 
дальней периферии. Околоядерная зона заполне-
на частично (табл. 2).

Таблица 2. Микрополе положительной оценки речевой деятельности

Макромодель «молчать» Макромодель «говорить / разговаривать»

ядро проглотить пилюлю отверзнуть / открыть уста, подавать голос

околоядерная зона модель «говорить, рассказывать открыто, откровенно»: выворачивать / вывер-
нуть душу, говорить нараспашку, изливать / излить душу, отводить / отвести 
душу

модель «говорить точно»: слово в слово (1)

модель «говорить прямо»: бросать / бросить в лицо, в лоб, называть вещи 
своими именами

Модель «говорить кстати»: ввернуть словцо, попасть в самую точку

Модель «говорить подробно»: разбирать / разобрать по нитке

Модель «говорить во всеуслышание»: звонить во все колокола (1), трубить 
во все трубы

Модель «говорить на философские темы»: говорить о высоких материях

Модель «говорить на любимую тему»: садиться на своего любимого конька

Модель «призывать / призвать»: кликнуть клич

Модель «оповещать / оповестить»: бить в барабан

Модель «обещать»: заложить правую руку, целовать крест
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Макромодель «молчать» Макромодель «говорить / разговаривать»

Модель «каламбурить»: играть словами (1)

Модель «заставлять / заставить сделать сказанное»: ловить / поймать 
на слове (1)

Модель «напоминать / напомнить о  чём-либо»: закидывать / закинуть слово

Модель «критиковать»: давать / дать бой

Модель «объяснять / объяснить»: раскладывать / разложить по полочкам

Модель «выражать, отстаивать мнение»: гнуть на свой ноготь, поднять голос 
(1)

Модель «отчитываться»: держать ответ (2)

зона ближней периферии не говоря худого слова Модель «характеристика речевой деятельности»: без задней мысли, без даль-
них слов (2), открытым текстом (1)

Модель «говорить подробно»: до слова, от слова до слова

Модель «говорить мало»: без дальних слов (1)

Модель «характеристика речевой деятельности»: на (во) весь народ

Модель «критиковать»: не в бровь, а в глаз (1)

Модель «проявлять изысканность, высокопарность в общении»: ради красно-
го словца (говорить  что-либо)

зона дальней периферии Модель «результат речевой деятельности»: прийтись к слову, шутки в сторо-
ну (1), живое слово (2), кудрявый слог, от зубов отскакивает (1)

Модель «характеристика субъекта речевой деятельности»: боек на слова, бо-
ек на язык, за словом в карман не лезет, лёгонек на язык, язык хорошо под-
вешен, господин своего слова, хозяин своего слова, замолвчивый человек

Проанализировав семантические модели ми-
крополя положительной оценки речевой дея-
тельности, мы можем сделать следующие выво-
ды: 1) микрополе построено на оппозиции «мол-
чать» –  «говорить»; 2) в состав данного микрополя 

входит 51 фразеологизм; 3) более заполненным 
является околоядерная зона, которая насчитыва-
ет 18 семантических моделей (именно в этой ча-
сти поля происходит уточнение видов речевой де-
ятельности) (табл. 3).

Таблица 3. Микрополе отрицательной оценки речевой деятельности

Макромодель «молчать» Макромодель «говорить»

ядро зажмурить кадык, закрыть калит-
ку, заклеить рот, закрыть коробоч-
ку, закрывать / закрыть курятник, 
закрыть сопло, закусить губу, 
заткнуть мялку, проглотить слова, 
проглотить язык (1), спрятать аги-
татора, язык отнялся

развязать язык (3)

модель «ругать, выругаться»: бросать камень в чужой огород, всы-
пать перцу, выпускать / выпустить собаку, задавать / задать жару, 
метать перуны, читать / прочитать нотацию и др.

околоядерная зона модель «заставить молчать / 
замолчать, не давать говорить»: 
в рот портянку, заградить уста, 
заставить рот заставкой, заткнуть 
горло, затыкать / заткнуть глотку, 
наступить на язык, связать язык, 
хватать за язык

модель «лгать / солгать»: брать / взять с неба, во сне Бога молить 
(2), водить за нос, врать как сивый мерин, выворачивать наизнанку 
(1), заехать (зайти) в рот оглоблей, замазывать глаза, канифолить 
мозги, крошить бублик (2), лгать во всю губу, лить воду (2), лить кро-
кодиловы слёзы, надуть, что козий мех, напускать / напустить туману, 
натянуть нос (1) и др.

модель «говорить вздор, пустословить, болтать»: болтать языком, 
вертеть вола, во сне Бога молить (1), говорить на ветер, городить 
огород, зубы (язык) чесать, перебирать коклюшки, точить сказки 
и др.

модель «пустословить, болтать» с фазисным значением: открывать / 
открыть рот, развязать язык (2), разевать / разинуть рот (1), раство-
рять рот
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Макромодель «молчать» Макромодель «говорить»

модель «сплетничать»: говорить на ветер, мыть косточки, обливать / 
облить грязной водой (помоями), перемывать / перемыть косточки 
и др.

модель «ругать, ругаться» с фазисным значением: открывать / от-
крыть курятник, припустить речью, расстегнуть рот

модель «ругаться матом»: по матушке, послать на три буквы, посы-
лать / послать куда подальше и др.

модель «кричать, крикнуть»: брать / взять горлом (глоткой), кричать 
на крик, надсаживать грудь, взять на полтона ниже и др.

модель «льстить»: блином масляным в рот лезть, в душу виться, воз-
нести / возносить до небес, курить фимиам, петь дифирамбы и др.

модель «обещать»: бросаться словами, петь сладкие песни (2), су-
лить завтраки и др.

модель «злословить»: подпускать / подпустить пику, ставить шпильки

модель «осуждать»: бросать камешки из-за угла, склонять / проскло-
нять во всех падежах и др.

модель «обвинять / обвинить, клеветать / оклеветать»: катить бочку, 
мазать / замазать чёрной краской и др.

модель «жаловаться»: плакать в жилетку, суди-боги класть и др.

модель «скандалить»: устраивать / устроить концерт, устраивать сце-
ну и др.

модель «говорить напрасно, впустую»: говорить на ветер, метать би-
сер перед свиньями (1), разводить философию

модель «повторять одно и то же»: дудеть в одну дудку, заводить / за-
вести пластинку, петь старую песню и др.

модель «много, долго говорить»: кричать на всех перекрёстках, про-
жужжать (прогудеть, протрубить) все уши, три чулка с языка и др.

модель «соглашаться»: говорить / сказать своё да (1)

модель «просить»: бить челом (4), Христом Богом просить и др.

модель «отказаться от своих слов, обещаний»: сдавать / сдать свои 
позиции, взад пятки (2) и др.

модель «мудрствовать»: перепускать ум за разум

модель «укорять»: колоть речами

модель «вымещать злость, гневиться»: метать перуны, срывать / со-
рвать сердце

модель «выдумывать»: высасывать / высосать из пальца

модель «убеждать»: всю плешь проесть, лезть в печенку

модель «оскорблять»: втаптывать / втоптать в грязь, плевать / 
плюнуть в лицо

модель «проявлять излишнюю прямоту в общении»: резать правду- 
матку в глаза (1), рубить сплеча (1)

модель «обнаруживать физиологические недостатки в общении»: го-
ворить в нос, ломать язык, сквозь зубы (1), сыпать горохом

модель «высказывать иное, чужое мнение»: петь другим голосом, 
петь с чужого голоса

модель «говорить лишнее»: заехать не туда, леший дёрнул за язык 
и др.

модель «говорить бессвязно, непоследовательно»: перескакивать 
с одного на другое, с пятого на десятое

модель «высказывать несогласие с кем- или  чем-либо»: гладить про-
тив шерсти, крутить носом и др.

модель «отвечать невпопад, неправильно»: попадать / попасть паль-
цем в небо
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Макромодель «молчать» Макромодель «говорить»

модель «мало говорить»: ронить слово, говорить в прикуску

зона ближней перифе-
рии

модель «характеристика речевой деятельности»: и пошло- поехало

модель «сплетничать»: по углам

модель «ругать, ругаться (характеристика речевой деятельности): 
в пух и в прах (1), и в Бога и в душу, и в хвост и в гриву, на чём свет 
стоит (1), слово за слово (2)

модель «кричать» (характеристика речевой деятельности): во весь 
рот (1), во всю пасть (1), дурным голосом, не своим голосом

модель «злословить» (характеристика речевой деятельности): в ру-
кав

модель «говорить напрасно, впустую» (характеристика речевой дея-
тельности): без толку, кружить вокруг да около и др.

модель «вымещать злость, гневиться» (характеристика речевой дея-
тельности): открытым текстом (2), с пеной у рта

модель «неверно говорить»: не в ту степь

зона дальней перифе-
рии

модель «характеристика субъекта речевой деятельности»: наплюй 
ему в бороду, соврёт не дорого возьмёт, типун на язык (1), дерзок 
на язык, слова вязнут на языке, каша во рту, двух (трёх) слов связать 
не может и др.

модель «результат речевой деятельности»: ложь во спасение, 
от рижского корреспондента (3), бабьи (бабушкины) сказки, бред 
сивой кобылы, канитель с уксусом, кимвальный звон, много шума 
из ничего (1), на вей-ветер сказано, потоп в ложке, тары-бары, чепуха 
на постном масле, крылатая молва, истошный голос, пение сирен, на-
делала синица славы, кривая ложь, сказка про белого бычка, нечего 
сказать и др.

модель «субъект речевой деятельности»: длинный язык (2), Мидасо-
вы уши, слаб на язык, Тартарен из Тараскона, человек колокол, жи-
вая / ходячая газета, злые (дурные) языки, на все горшки уполовник, 
базарная баба, лужёная глотка, злой на язык и др.

Анализ микрополя отрицательной оценки рече-
вой деятельности показал: 1) микрополе построе-
но на основе оппозиции «молчать» –  «говорить»; 
2) по числу конституентов (81% от общего коли-
чества проанализированных фразеологизмов) ми-
крополе является самым заполненным; 3) в соста-
ве данного микрополя насчитывается порядка 340 
фразеологизмов; 4) наиболее заполненной ока-
залась околоядерная зона, она представлена 34 
семантическими моделями; 5) негативной оценке 
подвергаются процессы говорения.

В ранее проведённых исследованиях парадиг-
матических отношений между фразеологизмами 
в рамках ФСП или лексико- фразеологического 
«Речевая деятельность» в современном русском 
литературном языке [5, с. 280] традиционно рас-
сматривалась полисемия, синонимия, антонимия, 
гипо- и гиперонимия). Опираясь на исследования 
Ю. Н. Караулова [6, с. 67], мы выделили следую-
щие парадигматические связи между фразео-
логизмами ФСП «Речевая деятельность» в совре-
менном русском литературном языке, которые ос-
нованы на:

1) привативной оппозиции (родо-видовые от-
ношения). Например, модель «пустословить, бол-
тать» и та же модель, характеризующаяся фазис-

ным значением, представлены фразеологизмами: 
разводить антимонии «Болтать, пускаться в лиш-
ние, отвлекающие разговоры» [10, с. 530] и рас-
творять рот «Начинать говорить, высказываться, 
болтать на разные темы, по пустякам» [10? С. 535];

2) эквиполентной оппозиции (отношения пе-
ресечения). Например, модель околоядерной зоны 
«злословить» и модель ближней периферии «злос-
ловить» (характеристика речевой деятельности) 
представлены фразеологизмами: подпускать / 
подпустить пику «Говорить колкие, язвительные 
слова, чтобы досадить  кому-либо» [10, с. 522] 
и в рукав «ирон. Скрытно, тайно от  кого-либо злос-
ловить над  кем-либо» [10, с. 73];

3) нулевой оппозиции (синонимические отно-
шения). Здесь мы выделили две группы:
• отношения строгой нулевой оппозиции 

(фразеологизмы не имеют дополнительных 
стилистических коннотаций). Например, мо-
дель «говорить во всеуслышание» представ-
лена фразеологизмами: звонить во все колоко-
ла «1. Во всеуслышание, повсюду, всем гово-
рить, рассказывать, сообщать о  чем-либо» [10, 
с. 534] и трубить во все трубы «Громогласно, 
во всеуслышание, нарочито сообщать, распро-
странять  какие-либо слухи, сведения, известия 
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и т.п., стараясь привлечь внимание к  кому-либо, 
к  чему-либо» [10, с. 618];

• отношения нестрогой нулевой оппозиции 
(фразеологизмы внутри одной модели имеют 
дополнительные стилистические коннотации). 
Например, модель «говорить прямо» представ-
лена фразеологизмами: бросать / бросить в ли-
цо, в лоб «разг., экспрес. Говорить  что-либо 
открыто, прямо, ничего не утаивая» [10, с. 73] 
и называть вещи своими именами «книжн. 
Говорить о  чем-нибудь прямо, не стесняясь, 
не скрывая истины, не искажая мысли неточ-
ным выражением» [10, с. 453];
4) дизъюнктивной оппозиции (антонимиче-

ские отношения). Например, модель «много, долго 
говорить» и модель «мало говорить» представле-
ны фразеологизмами: молоть жерновами «прост., 
неодобр. Слишком много говорить» [10, с. 400] 
и без дальних слов «1. Не говоря, не рассуждая 
много, не теряя времени на разговоры» [10, с. 64];

5) квантитативной оппозиции (фразеологиз-
мы содержат сему количественности, что позволя-
ет устанавливать градуальные связи). Например, 
градуальная сема «долго» представлена в следу-
ющих фразеологизмах: заводить шарманку «разг., 
пренебр. Говорить надоедливо, долго; много раз 
возобновлять один и тот же разговор» [10, с. 181], 
сцепиться языками «прост. Долго разговаривать 
о  чем-либо» [10, с. 588], судить да рядить «Много 
и долго обсуждать, рассуждать» [10, с. 579];

6) квалитативной оппозиции (фразеологиз-
мы, имеющие сему качественности, представлен-
ную пометой «экспрессивное» в словаре с други-
ми фразеологизмами той же семантической мо-
дели). Данные фразеологические единицы также 
вступают в градуальные отношения. Например, 
фразеологизмы, отражающие модель «скан-
далить»: устраивать / устроить концерт «прост. 
экспрес. Поднимать шум, ругань, скандал» [10, 
с. 688], устраивать сцену «разг. Учинять скандал 
 кому-либо» [10, с. 688];

7) партитивной оппозиции (часть –  целое). 
Данная связь наблюдается между фразеологиз-
мами, представляющими говорение или молча-
ние как процесс и фазисное состояние речевой 
деятельности. Например, разговоры и разговари-
вать «прост. Говорить, беседовать с  кем-либо» [10, 
с. 530] и открыть кибитку «неодобр. Начать гово-
рить, болтать» [10, с. 492].

Таким образом, проанализировав парадигма-
тические связи между фразеологизмами ФСП 
«Речевая деятельность» мы можем сделать сле-
дующие выводы: 1) выделенные отношения носят 
оппозитивный характер, что вписывается в об-
щую картину поля, построенного на оппозитивной 
структуре; 2) отношения привативной и эквипо-
лентной оппозиций участвуют в создании верти-
кального и горизонтального членения поля; 3) от-
ношения нулевой, дизъюнктивной, квантитатив-
ной, квалитативной, партитивной оппозиций уча-
ствуют в создании горизонтального членения по-
ля.

Таким образом, конструирование ФСП «Рече-
вая деятельность» на основе семантических мо-
делей позволила сделать следующие выводы: 
1) ФСП имеет два сечения: горизонтальное и вер-
тикальное; 2) горизонтальное сечение представ-
лено тремя микрополями (нейтральной, положи-
тельной и отрицательной оценки речевой деятель-
ности), построенными на оппозиции макромоде-
лей «молчать» –  «говорить»; 3) вертикальное се-
чение разделено на ядерную, околоядерную зону, 
зону ближней и дальней периферии (в зависимо-
сти от наличия или отсутствия дополнительных 
сем в значениях фразеологизмов); 4) заполнены 
почти все части ФСП «Речевая деятельность», что 
объясняется большим количеством конституентов 
поля (более 400 фразеологизмов); 5) наибольшее 
количество семантических моделей представлено 
в микрополе отрицательной оценки речевой дея-
тельности, что говорит о негативном восприятии 
русской языковой личностью способности гово-
рить (ср. молчание –  золото).

Перспективы дальнейшего исследования мы 
видим в выделении структурно- грамматических 
моделей данного фразеосемантического поля.
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MODELS OF THE PHRASEOSEMANTIC FIELD 
“SPEECH ACTIVITY” IN THE MODERN RUSSIAN 
LITERARY LANGUAGE
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The aim of the research is to construct the phraseosemantic field 
“Speech activity” in the modern Russian literary language on the 
basis of semantic models. The phraseosemantic field has a verti-
cal (core, near-core zone, zone of near and far periphery) and hori-
zontal division (microfields of neutral, positive and negative evalu-
ation of speech activity). The scientific novelty lies in the fact that 
the models of the phraseosemantic field “Speech activity” and the 
paradigmatic relations between phraseological units are described 
and analyzed for the first time on the basis of the oppositional struc-
ture. As a result, it is proved that the selected semantic models are 
related to the field structure and reflect the horizontal and vertical 
cross- sections of the phraseosemantic field, which overlap each 
other. The largest number of semantic models were recorded in the 
microfield of negative evaluation of speech activity and focused in 
the near-nuclear zone.

Keywords: phraseosemantic field, semantic model, paradigmatic 
relations.
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Функциональный аспект дидактизированного журнала для изучающих 
немецкий язык «vitamin de»
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Одним из медиасредств, обеспечивающих успех и мотивацию 
в процессе обучения иностранному языку, являются специали-
зированные журналы, содержащие аутентичные тексты либо 
тексты, составленные носителями языка, разной тематики 
и жанровой направленности, но подчиненные единой лингво-
дидактической цели. Такие журналы, как правило, изучаются 
в русле лингводидактических исследований. В данной статье 
понятие «дидактизированный журнал» понимается как мульти-
медийный специализированный (сверх)текст и рассматривает-
ся как лингвистическое явление в функциональном аспекте. 
На основе эмпирического материала –  журнала «vitamin de» 
для изучающих немецкий язык как иностранный –  анализиру-
ются функции текстов дидактизированного журнала как специ-
ализированного медиапродукта, выявляются общие и частные 
параметры исследуемого феномена, приводятся примеры язы-
ковой манифестации выявленных текстовых функций с учетом 
целевой аудитории и страны издания.

Ключевые слова: специализированный журнал, дидактизи-
рованный журнал, функции текста, медиапродукт, «Витамин 
де»ю

Изучение иностранного языка немыслимо без 
учебных материалов, к которым, наряду с клас-
сическими учебниками / учебно- методическими 
комплектами относятся специализированные жур-
налы, ставшие сегодня одним из значимых меди-
асредств, обеспечивающих успех и мотивацию 
в процессе обучения. Такие журналы могут пони-
маться как особая разновидность (сверх)текста [1; 
5; 7; 10], представляющая немалый интерес в ме-
ждисциплинарном поле исследования, лежащем 
на стыке лингвистики текста, медиалингвистики 
и лингводидактики.

Предметом исследования в данной статье яв-
ляется дидактизированный журнал. Отметим, что 
в печатной версии журнала «vitamin de» и на сайте 
(https://www.vitaminde.de/) отсутствует специфика-
ция журнала как дидактизированного издания, хо-
тя в устном профессиональном общении данный 
термин встречается довольно часто.

Благодаря личной непосредственности, близо-
сти к языковой и культурной реальности, мульти-
медиальной специфике анализируемый тип жур-
нала пользуется вниманием и интересом у моло-
дежной аудитории, изучающей немецкий язык, что 
обусловливает актуальность данной проблемати-
ки. Вместе с тем функциональный аспект специ-
ализированного журнала «vitamin de» для изуча-
ющих немецкий язык еще не был предметом изу-
чения лингвистов, в чем состоит научная новизна 
проводимого исследования. Цель работы заклю-
чается в выявлении функциональных характерис-
тик дидактизированного журнала «Vitamin de». 
Основным материалом исследования послужили 
30 номеров журнала «vitamin de», опубликованные 
в период 2007–2022 гг.

Анализируемый журнал мы относим к катего-
рии молодежных дидактизированных журналов, 
понимая этот медиапродукт как специализиро-
ванный журнал для молодежной аудитории изу-
чающих иностранный язык, структурированный 
в соответствии с параметрами медиалингвистики, 
включающий в себя рубрики, типичные для моло-
дежного журнала, и специфические рубрики с тек-
стами различной тематики и языковой сложности; 
содержащий дополнительные ресурсы, характе-
ризующие его как учебный материал, предназна-
ченный для самостоятельного изучения или рабо-
ты на учебном занятии под руководством препо-
давателя.

Функциональная специфика журнала «vitamin 
de» исследуется в данной статье с позиции медиа-
лингвистики и теории текста [6; 8; 9; 10;11; 12; 14; 
16]. Функциональный аспект медиатекстов рас-
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
сматривается, как правило, либо достаточно об-
що –  как функции СМИ в целом, либо для соотне-
сения общеизвестных функций в языке с конкрет-
ными видами и/или типами медиатекстов с учетом 
специфики различных СМИ [2; 6; 8; 15]. Теорети-
ческий материал, описывающий функциональные 
особенности молодежного дидактизированного 
журнала, в проанализированной теоретической 
литературе не представлен.

Немецкие медиалингвисты Х. Бургер, Х. Пюрер, 
Й. Раабе рассматривают три функции массмедий-
ного дискурса: функцию информации, функцию 
со-действия и формирования мнения и функцию 
контроля и критики [12]. Х. Пюрер, Й. Раабе при 
определении функций СМИ исходят из потребно-
стей общества и выделяют функцию социализа-
ции, функцию социальной ориентации, функцию 
рекреации, а также политико- просветительскую 
функцию и функцию критики и контроля. Относи-
тельно индивидуальных потребностей реципиента 
они выделяют функцию информативную, развле-
кательную, функции (само)идентификации, инте-
грации и интеракции [13, с. 308–309].

Функции медиатекстов рассматриваются с опо-
рой на классические функции языка, выделенные 
Р. Якобсоном, К. Бюлером и Е. Косериу. Сжатый 
обзор этих концепций представлен в книге Х. Бур-
гера «Mediensprache» [12] и Грамматике Х. Вель-
мана [16]: К. Бюлер различает следующие функ-
ции: экспрессивную; апеллятивную (обращения, 
призыва); репрезентативную. Р. Якобсон опреде-
ляет три функции: эмотивную, конативную, рефе-
рентную; к ним он добавляет еще три: фатическую 
(контактоустанавливающую), метаязыковую (ко-
довую) и поэтическую. Е. Косериу принимает три 
функции К. Бюлера и дополняет их обозначаю-
щей функцией, исходя при этом из обозначающей 
функции языка [16, с. 281].

Исходя из постулата, что журнал –  это вид тек-
ста, дальнейшее рассмотрение функциональных 
характеристик журнала «vitamin de» опирается 
на общепринятую концепцию К. Бринкера, кото-
рый выделил пять функций текста: информатив-
ную, апеллятивную, функцию возложения обязан-
ностей, контактную / контактоустанавливающую 
и декларативную [11, с. 104].

Реализуя информативную функцию, отпра-
витель дает понять реципиенту, что хочет сооб-
щить ему новое знание, проинформировать его 
о  чем-либо. В прессе информативная функция 
наиболее явно представлена в газетных, радио- 
и телевизионных новостях, различного рода опи-
саниях и т.д. [9, с. 149].

Апеллятивная функция реализуется, когда от-
правитель дает понять реципиенту, что он хочет 
побудить его занять определенную позицию по от-
ношению к предмету (воздействие на мнение) и/
или совершить определенное действие (воздей-
ствие на поведение). К текстам, выполняющим 
данную функцию, относятся рекламные объявле-
ния, пропагандирующие тексты, газетные, теле- 

и радио- комментарии, инструкции по примене-
нию, рецепты и т.д. [11, с. 109].

Функция возложения обязанностей реализует-
ся в случае, если отправитель дает понять реципи-
енту, что обязуется совершить к нему определен-
ное действие. Данная функция зачастую находит 
свое воплощение в договорах, предложениях, со-
глашениях, гарантийных письмах и т.д. [11, с. 117].

Контактная функция находит свое выражение 
в поздравительных открытках, соболезнованиях 
и т.п. Отправитель, таким образом, дает понять 
реципиенту, что в данном случае речь идет о лич-
ных отношениях.

И последняя функция –  декларативная –  реа-
лизуется, когда отправитель дает понять реципи-
енту, что данный текст создает новую реальность, 
что произнесение текста означает установление 
определенного положения дел, например, тексты 
назначений, завещаний.

Х. Бургер справедливо замечает, что деклара-
тивная функция и функция возложения обязанно-
стей в прессе не играют практически никакой ро-
ли, а попытки «привязать» ту или иную функцию 
к конкретному классу текстов понятны, однако яв-
ляются не всегда обоснованными и реализуемы-
ми [12, с. 208]. Для публицистических текстов ха-
рактерна функционально- прагматическая много-
факторность т.е. тексты могут выполнять несколь-
ко функций одновременно.

Ниже представлены примеры реализации 
функций, выделенных К. Бринкером, в журнале 
«vitamin de», с учетом специфики медиапродук-
тов, сформулированной Х. Бургером, Т. Г. Добро-
склонской, Д. Матисоном [4; 6; 12].

Информативную функцию в журнале выпол-
няют тексты, которые должны сообщать знания 
или информацию о предметах окружающего ми-
ра, передавать читателю информацию о некото-
ром положении вещей [12, с. 23]. Этому способ-
ствуют такие типы текста как новости: каждый вы-
пуск журнала «vitamin de» начинается с освеще-
ния последних новостей из мира науки, образова-
ния, здоровья, спорта, политики и т.д.

Функцию информирования (наряду с апелля-
тивной функцией –см.ниже) выполняют также за-
головки –  именно заголовок информирует читате-
ля о теме, идее и довольно часто в сжатой форме 
об основном содержании текста [3, с. 106], напри-
мер:
– Dazu verdienen
– Viele Traditionen
– Deutsch bewegt

Такие заголовки уже заранее информируют 
читателя о содержании статьи. Однако не всегда 
заголовок дает информацию, о чем далее пойдет 
речь. Поэтому некоторые заголовки имеют кон-
кретизирующие подзаголовки:
– Wiederholen –  Wortschatzübungen für Anfänger 

und Fortgeschrittene
– Julian Heun –  Der deutsche Poetry- Slam- König
– Viel zu bieten –  Universität Mainz
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Журнал имеет целью информировать как мож-
но больший круг молодых читателей о значимых 
для них проблемах. Проблема –  быть успешной 
в карьере или посвятить себя воспитанию детей –  
волнует многих женщин и девушек. В статье под 
названием „Starke Frauen –  Familie und Karriere“ 
рассматриваются причины того, почему все боль-
шее количество женщин предпочитает работу се-
мье, какую роль в этом играет процесс эмансипа-
ции и какова роль феминизма в этом явлении.

Текст-опрос «Bequem und ökologisch –  Einkau-
fsverhalten junger Leute in Deutschland» в летнем 
выпуске «vitamin de» (vde 85) в рубрике «Lebens-
stil» поднимает проблему осознанного потребле-
ния и экологичного поведения, очень актуальную 
в сегодняшнем обществе. Ответы молодых лю-
дей в Германии содержат информацию не только 
о личных потребительских привычках, но и о тор-
говых сетях Германии, выполняя дополнительно 
просветительскую функцию.

Апеллятивная функция заключается в том, 
чтобы воздействовать на мнение читателя (побу-
дить его занять определенную позицию относи-
тельно предмета), или же на его поведение (по-
будить его сделать  какое-либо действие). Тексты 
журнала «vitamin de» –  рецензии на кинофильмы 
и литературу, комментарии событий, рекоменда-
ции и инструкции по выполнению  чего-либо, ре-
клама –  являются типами медиатекстов, которые 
несут в себе определенную функциональную на-
грузку и обладают непременной экспрессивно- 
воздействующей составляющей. Е. А. Гончарова 
отмечает, что тексты прессы имеют общее комму-
никативное задание: «не только информировать, 
читателя, но и воздействовать на него, привлечь 
читателя в оценке событий на свою сторону, фор-
мировать общественное мнение» [3, с. 109–110]. 
Апеллятивная функция в журнале может осущест-
вляться за счет заголовков, целью которых явля-
ется заинтриговать читателя, побудить его озна-
комиться с текстом. Заголовок является «лицом» 
статьи, и читатель за считанные секунды реша-
ет, прочесть ему ту или иную статью, руковод-
ствуясь при этом именно заголовком. Необходи-
мо отметить, что наибольший интерес читатель 
может проявлять к тем заголовкам, которые час-
тично мотивированны, т.е. которые не полностью, 
а лишь наполовину раскрывают содержание, т.к. 
именно они интригуют читателя. Например, статья 
о молодежной прессе под заголовком „Medien in 
Deutschland –  Vierte Gewalt?“. Такой заголовок под-
разумевает недосказанность, он лишь делает на-
мек на то, что будет обсуждаться в данной статье. 
Этот заголовок не дает четкой информации, бла-
годаря чему читателю предоставляется возмож-
ность выдвинуть собственные «гипотезы», вклю-
чить воображение, а затем проверить их, ознако-
мившись с текстом.

Также воздействуют на читателя заголовки, ко-
торые содержат в себе некое противопоставление 
в рамках одной темы: „Starke Frauen –  Familie und 
Karriere“, „Wie wohnt die Jugend? –  Hotel Mama od-

er Wohngemeinschaft?“, „Studieren –  ja oder nein?“, 
„Hausaufgaben –  ja oder nein?“. Такие заголовки 
воздействуют на читателя путем привлечения их 
внимания к проблеме, которая выражается двумя 
противоположными мнениями (Familie UND Karri-
ere, ja ODER nein), побуждают их к прочтению ста-
тьи и либо принятию одной из сторон, либо просто 
ознакомлению с проблемой.

Еще один способ привлечь внимание читателя 
при помощи заголовка –  это поставить  какую-либо 
проблему под вопрос, заставить усомниться: „Mit-
telstand –  Rückgrat der Gesellschaft?“, „Nebenein-
ander? –  Türken in Deutschland“, „Deutsche Küche –  
Nur Eisbein und Sauerkraut?“ и т.д. Для молодежи 
заголовки такого рода особенно актуальны, т.к. 
она всегда находится в поиске нового и открыта 
любой информации, чтобы потом при сравнении 
сформировать собственное мнение.

Также, в связи с тем, что «vitamin de» –  моло-
дежный журнал, в названиях заголовков можно 
четко проследить психологическую установку мо-
лодежи на успешность: „Karrierechancen –  Gutes 
Benehmen im Beruf“, „Unabhängig sein –  Die ei-
gene Firma gründen“, „Erfolgreich Deutsch lernen“, 
„Keine Langweile –  Jugend auf dem Lande“, „Eige-
ner Weg –  Die junge russlanddeutsche Elite“, „Junge 
Unternehmer –  Besser sein als die anderen“, „Viele 
Vorteile –  Studieren an der TU Ilmenau“ и т.д. В за-
головках ударение делается на слова, которые не-
сут в себе позитивный смысл: «шанс», «самосто-
ятельность», «независимость», «предпринимать», 
«собственный», –  таким образом, подсознательно 
побуждая (молодого) читателя к действию, к то-
му, чтобы быть лучше и стремиться к успеху, или 
брать пример с успешных сверстников.

Кроме заголовков, воздействующую функцию 
также выполняют медиатексты, которые имеют 
целью таким образом повлиять на реципиента, 
чтобы он произвел  какое-либо действие. Приме-
ром служат рекламные тексты следующего харак-
тера:
– реклама курсов немецкого языка в Гёте- 

Институте со слоганами „Mehr als ein 
Deutschkurs!”, „Sag’s auf Deutsch!”, „Erfolg mit 
Deutsch!” или „Один иностранный язык –  много 
шансов“, курсов Carl Duisberg („Deutsch lernen –  
Deutschland entdecken“, „Darf es etwas mehr 
sein?“);

– реклама словарей DUDEN („Das Werkzeug. Nicht 
nur für Germanisten“), Langenscheidt („Deutsch 
im Beruf –  Erfolgreich kommunizieren“, „Frischer 
Wind für die Mittlestufe“), учебных материалов 
Cornelsen („Deutsch für alle Fälle“, „Willkommen in 
der Welt des Lernens“), учебных пособий Hueber, 
в которых упор делается на слово „DaFreude” 
или фразу „Lehrwerke, die Freude machen“, 
„Unterricht muss begeistern!“;

– реклама Deutsche Welle с характерным для нее 
вопросом „Typisch Deutsch?”;

– реклама немецких организаций, с помощью ко-
торых можно поехать учиться и работать в Гер-
манию: „Hi Potentials: International careers made 
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in Germany“, Theodor- Heuss- Kolleg, Au-pair („Als 
Au-pair nach Deutschland“, „Abenteuer Au- Pair“), 
DAAD и других;

– реклама германских университетов и школ 
(„Universität Siegen: Zahlreiche Studienangebote 
und Kombinationsmöglichkeiten“, „Die Technische 
Universität Ilmenau –  Warum nicht gleich hier?“, 
„Willkommen in Fulda –  Mitten in Deutschland und 
Europa!“, „Studieren an der Universität Ulm –  Der 
Mensch im Mittelpunkt“);

– реклама международных экзаменов на знание 
немецкого языка Test DaF, DUO, TestAS, Goethe- 
Zertifikat („Erfolgreich studieren in Deutschland!“).
Благодаря такой рекламе, которая активно про-

пагандирует среди молодежи изучение немецкого 
языка, читатель узнает о наличии того или иного 
учебного заведения, языковых курсов, семинаров 
в Германии, а также с ее помощью может ориенти-
роваться в большом количестве учебной литерату-
ры по предмету. Рекламные тексты в «vitamin de» 
предлагают актуальные пособия авторитетных не-
мецкоязычных издательств, и в слоганах делается 
упор на лучшие стороны предлагаемого продукта, 
чтобы читатель принял решение купить его.

Наряду с рекламными текстами апеллятивную 
функцию выполняют кинорецензии, также рецен-
зии на литературные произведения и сравнитель-
ные тесты продуктов (пособий, словарей, обуча-
ющих программ и сайтов). Следует заметить, что 
тестируются всегда только три продукта. Оценка 
обозначается количеством звездочек: пять звез-
дочек –  очень хорошо, четыре звездочки –  хоро-
шо, три звездочки –  удовлетворительно. При этом 
продукты сравниваются по разным показателям. 
Например, грамматические пособия по немецко-
му языку сравнивались по таким показателям как 
языковой уровень, стоимость, простота и легкость 
в использовании. По наиболее важным признакам 
читатель может определить, стоит ему приобре-
тать данное пособие или нет.

Апеллятивную функцию выполняют также и по-
велительные конструкции в текстах журнала «vita-
min de», например:
– Jetzt bewerben!
– Do it yourself!
– Keine Angst haben!

Такие своего рода «установки» побуждают чи-
тателя к действию (например, сначала к прочте-
нию статьи, а затем к воспроизведению описан-
ного опыта).

Контактная функция в текстах журнала «vi-
tamin de» чрезвычайно важна, поскольку журнал 
функционирует в сфере взаимоотношений с моло-
дежной аудиторией. В статьях журнала часто ис-
пользуются предложения с местоимением du, что 
создает впечатление прямого обращения автора 
текста к читателю и способствует установлению 
контакта с ним:
– Du sehnst dich nach warmen Temperaturen und 

Frühlingsstimmung? Kein Problem& Hol’ ihn dir mit 
den richtigen Klamotten nach Hause!

– Lass dich überraschen!

– Vitamin de hat einige Grammatikbücher für dich 
getestet.

– Wenn du deinen zukünftigen Chef beeindrucken 
willst, dann bringe deine Absichten auf den Punkt.

– Deine Stunde ist gekommen!
Авторы могли бы использовать безличные кон-

струкции, например: Wenn man seinen zukünfti-
gen Chef beeindrucken will, dann soll man seine Ab-
sichten auf den Punkt bringen или Die Stunde ist ge-
kommen! Однако использование местоимений du 
и deine создает у читателя ощущение личного об-
ращения, как если бы автор хотел «поговорить» 
именно с ним. Помимо этого, форма с du вместо 
man отражает современную тенденцию демокра-
тизации в немецком языке.

Контакт и следующая за ним коммуникация, 
кроме того, предполагает обратную связь –  от-
вет адресата. В журнале это письма и электрон-
ные сообщения читателей, присылаемые в ответ 
на публикации. С их помощью редакция журнала 
ведет своеобразный диалог с читателем –  в жур-
нале публикуются статьи на интересные темы, 
которые находят отклик у молодежной аудито-
рии, и та в свою очередь присылает в редакцию/ 
на сайт/ в группу социальной сети журнала ответ, 
в котором она может высказать свое мнение по во-
просу, затронутому в журнальном материале:

„Liebe Redaktion! Danke für die so interessante 
Zeitschrift. […] Begeistert bin ich auch von einigen Ar-
tikeln. Besonders gefiel mir der Artikel von Marie Ket-
schmar „Nebeneinander? –  Türken in Deutschland“. 
[…] Dieses Problem ist von großer Bedeutung für alle 
Länder, denn es geht um die Basis des menschlichen 
Zusammenlebens: Verständnis für die Anderen, Toler-
anz und die Bereitschaft, durch den Kontakt mit den 
anderen Kulturen reicher zu werden. […]“ Irina Russ-
kaja, St. Petersburg (vde 37).

Журнал не может существовать без обратной 
связи, поэтому редакцией «vitamin de» устраи-
ваются викторины, в которых читатели отвечают 
на вопросы, затем отсылают свои ответы в редак-
цию и в случае выигрыша получают приз. Кроме 
этого, с определенной периодичностью подпис-
чики получают анкету, в которой их просят выра-
зить свое мнение относительно журнала и сделать 
предложения по его совершенствованию. Это, 
на наш взгляд, достаточно удачные решения, по-
зволяющие находиться с читателем в постоянном 
взаимодействии.

Исследователи креолизованных текстов отме-
чает, что установить эмоциональный контакт с чи-
тателем помогают также семиотические средства: 
цвета, фотографии, особое оформление содер-
жания, графика, обложка. Огромную роль играет 
оформление текста, его визуальная презентация 
[4]. Молодежь эмоциональна, и восприятие ею ин-
формации наполовину происходит через визуаль-
ные образы. В «vitamin de» соотношение текста 
и изображения оптимально (примерно 40% изо-
бражений к 60% печатного текста): при этом изо-
бражение полностью соответствует содержанию 
статьи, которую оно иллюстрирует. Изображение 
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помогает лучшим образом понять суть сообщения 
[2, с. 51].

На обложке преимущественно изображены мо-
лодые люди: улыбающиеся и радостные. Такой 
подход дает большое преимущество в установле-
нии контакта с читателем, поскольку так он сразу 
может провести параллель между собой и изобра-
женным сверстником, и, возможно, понять, что это 
именно то издание, которое ему подходит.

Ряд лингвистов, кроме вышеперечисленных, 
выделяет функцию самовыражения [9, с. 151], 
суть которой заключается в том, чтобы «разгру-
зить себя». Корреспонденты журнала пишут ста-
тьи с целью самоутвердиться, поскольку письмен-
ное общение (с читателем) столь же важно, как 
и устное. Кроме этого, посредством текстов авто-
ры демонстрируют личностный интеллект и пси-
хологический потенциал. Каждый журналист на-
ходит себя в жанре, близком ему (интервью, ре-
цензия, заметка). При этом каждая статья сопро-
вождается фотографиями, рисунками, схемами, 
которые помогают наилучшим образом понять 
автора. Через статьи передаются душевные пере-
живания автора. Например, в рубрике «Russland-
deutscher Fokus» / „vitamin de regional / Russland“ 
студенты с удовольствием (а иногда и с критикой) 
пишут о своем культурологическом опыте.

Анализ показал, что дидактизированный жур-
нал «vitamin de» представляет собой полифункци-
ональный синтетический медиапродукт, тексты ко-
торого реализуют информативную, апеллятивную, 
контактоустанавливающую функцию и функцию 
самовыражения. В большинстве случаев текст вы-
полняет сразу несколько функций, что позволяет 
говорить о функциональной полифонии журнала. 
Языковая манифестация данных функций отража-
ет как общие характеристики медиатекстов, так 
и специфические свой ства анализируемого жур-
нала, прежде всего, учет целевой аудитории –  мо-
лодежи, изучающей немецкий язык как иностран-
ный. Благодаря целенаправленной работе редак-
ции журнала журнал «vitamin de» динамически 
развивается и сегодня представляет собой ориги-
нальный аттрактивный синтетический медиапро-
дукт, формирующийся на стыке нескольких типов 
журнальных изданий.
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FUNCTIONAL ASPECT OF THE DIDACTIC MAGAZINE 
FOR GERMAN LANGUAGE LEARNERS «VITAMIN DE»

Kulpina L. Yu.
Pacific National University

One of the media tools that ensure success and motivation in the 
process of learning a foreign language are specialized journals con-
taining authentic texts or texts composed by native speakers. These 
are texts of different subjects and genres, which are subordinated 
to a single linguodidactic goal. Such journals, as a rule, are studied 
in linguodidactic researches. In this article, the concept of «didactic 
journal» is understood as a multimedia specialized text and is con-
sidered as a linguistic phenomenon in the functional aspect. Based 
on the empirical material –  the «vitamin de» magazine for students 
of German as a foreign language –  the functions of the texts in the 
didactic journal as a specialized media product are analyzed, gen-
eral and particular parameters of the phenomenon are identified, 
examples of the language manifestation of the identified text func-
tions are given, taking into account the target group and the country 
of publication.

Keywords: specialized magazine, didactic magazine, text func-
tions, media product, “Vitamin de”.
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Роль и значение термина в контексте и смыслообразовании

Левина Виктория Александровна,
доцент, кафедра иностранных языков, Московский 
международный университет
E-mail: info@mmu.ru

Статья направлена на рассмотрение аспектов трансформации 
значений термина в определенном контексте, который может 
иметь различную направленность, принадлежность к различ-
ным областям знаний, различным жанрам, а также к различ-
ной профессиональной подготовке аудитории.
В качестве новизны исследования предлагается рассмотреть 
способы образования дополнительных дефиниций терминов, 
которые возникают в условиях ускоренного научно- техничес-
кого прогресса и глобально- информационного фак тора влия-
ния на формирование картины мира в обществе.
Кроме того, интерпретации терминов с дополнительными 
дефинициями позволяют оказывать существенное влияние 
на смыслообразование, а также связывать термин с эмотивно- 
оце ноч ными рефлексами человека с целью акцента на опреде-
лённые факты, события, оценки и направления формирования 
смыслов в научном познании.
В работе использованы методы сопоставительного, концепту-
ального, дефинитивного анализа.
Практическое исследование результатов исследования может 
быть осуществлено в сфере профессиональной подготовки 
и переподготовки преподавателей, при составлении тезауру-
сов различных современных научных и технических (инфор-
мационных) дисциплин. А также для работы по постоянному 
уточнению значений терминов в программных средствах элек-
тронных поисковых машин и лингвистических процессорах.

Ключевые слова: термин, дефиниция, контекст, тип и виды 
контекста, смысл, смыслообразование.

В определении Б. Н. Головина «Термин –  необ-
ходимое орудие профессионального мышления, 
профессионального освоения предметной дей-
ствительности, важнейший инструмент научного 
общения. Термин не только обозначает опреде-
лённую реалию, но и выражает, формулирует на-
учное понятие о ней. В обозначении научных поня-
тий могут участвовать слова разных частей речи: 
имена существительные, прилагательные, глаго-
лы (включая причастные формы), наречия. [1 стр. 
3–12]

Понятие «Терминоведение» было сформирова-
но Б. Н. Головиным и В. П. Петушковым в 1967 –  ом 
году. В этот период также сформировалось такое 
понятие как «Терминологический взрыв». Это бы-
ло вызвано прежде всего началом активного раз-
вития электронно- вычислительных систем, вклю-
чения их в различные информационные, техноло-
гические процессы и создание новейших отраслей 
промышленности, таких как электронное машино-
строение, производство компонентов автоматики, 
приборов и так далее. Кроме того, в некоторых 
университетах были оборудованы специализиро-
ванные кафедры по специальности программное 
обеспечение.

С. В. Гринёв –  Гриневич отмечает, что в совре-
менном терминоведении можно выделить такие 
самостоятельные направления как: теоретиче-
ское, прикладное, общее, частное, типологиче-
ское, сопоставительное, семасиологическое, оно-
масиологическое, историческое, функциональное, 
когнитивное, стилистическое, методологическое. 
[2 стр. 12–13]

С. Д. Шелов пишет о том, что с 1980 –  х до 2020 –  
х годов можно увидеть около 31 –  го определения 
термина различных авторов с различных точек 
зрения. [3 стр. 795–799]

Во всех логических определениях термина оче-
видна его связь с понятием, в частности и с систе-
мой понятий данной предметной области в целом. 
Таким образом образуются терминологические 
системы. [4 стр. 25]

Нас в этой работе интересует прагматический 
аспект функционирования термина в контексте.

«Рассматривая терминологию как подсистему 
лексической системы литературного языка, необ-
ходимо установить отношение терминологии с та-
кими функциональными подсистемами как фо-
нетика, морфология, синтаксис. Она соотносится 
с профессиональной деятельностью, определяет 
номинацию профессиональных предметов, при-
знаков, действий, явлений, определяет форми-
рование и функционирование производственно- 
технического, научного и социально- управлен-
ческого стилей». [5 стр. 11–12]
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В современной антропоцентрической пара-

дигме науки, большое значение приобретает ис-
следование самого субъекта –  человека, его ин-
дивидуальные, биологические, социальные реак-
ции и возможность включая и наиболее сложные 
процессы, такие как мышление, формирование 
смыслов, осмысление новейших научных фактов 
и открытий. В этих методах исследований анали-
зируются и такие факторы качеств человека, как 
способность к абстрактному мышлению, в том 
числе на основе естественных чувственных, бес-
сознательных реакций, включая автоматизмы 
и национально- исторические факторы, религиоз-
ные, культурные особенности страны (региона).

«Таким образом, мы видим, что для формиро-
вания научного знания выделяются две стороны: 
чувственное познание и рациональное, причём 
в данном процессе терминология является завер-
шающим этапом любого научного исследования 
и представляет собой как бы искусственную над-
стройку над развивающейся естественным путём 
лексической системой языка. [6 стр.7]

В качестве причин, которые влияют на измене-
ние состава общеупотребительной лексики пре-
жде всего следует отметить общее усложнение 
и ускорение современной жизни, глобализацию 
информационных потоков, уровень совместимо-
сти человека с этими процессами.

Таким образом, образуются сложные поня-
тия, терминолизация которых также усложняется. 
То есть усложнение признака приводит и к услож-
нению терминов. Термин должен содержать основ-
ные свой ства понятия.

«Несомненна связь понятия и представления. 
Всякое представление есть чувственный нагляд-
ный образ предмета или явления действительно-
сти, сохраняемый и воспроизводимый в сознании 
и без непосредственного воздействия самих пред-
метов и явлений на органы чувства. В классиче-
ском определении психологии восприятие тракту-
ется как синтез ощущений. Они подразделяются 
на субъективные, переживания силы, качества, 
локализации и других видов воздействия на орга-
ны чувств. [7 стр. 414]

К внешним факторам восприятия относят: ин-
тенсивность, размер, движение, новизна, узнава-
емость, повторяемость. К внутренним: стереотип-
ность, мотивация и потребность, опыт, особенно-
сти личности. В результате анализа этих воздей-
ствий в сознании человека возникает «образ».

Таким образом восприятие является формой 
чувственного отражения предмета (явления). Аб-
страктные объекты классифицируются как «впе-
чатления», которые формируются на основе «мне-
ния» и «оценки». В порядке образования представ-
ления –  это комбинация современных представ-
лений и опыта в прошлом. Кроме того, представ-
ление может обобщать свой ства целого класса 
аналогичных предметов. «Общие» представления 
могут быть представлены в виде графических изо-
бражений, условных фигур и знаков, графиков. 
В научной деятельности, в искусстве, творчестве 

могут существовать и «ментальные репрезента-
ции», то есть ментальные образы вещей, объек-
тов, которые человек ранее не испытывал, и кото-
рые в реальном мире не существуют.

Очень важное мнение высказывал А. Р. Лурия. 
«Под значением слова, которое выходит за пре-
делы предметной особенности, мы понимаем спо-
собность слова не только замещать или представ-
лять предметы, не только возбуждать близкие ас-
социации, но и анализировать предметы, вникать 
глубже в свой ства предметов, абстрагировать 
и обобщать их признаки. Слово не только замеща-
ет вещь, но и анализирует вещь, вводит эту вещь 
в систему сложных связей отношений. Слово по-
зволяет человеку выходить за пределы непосред-
ственного восприятия, обеспечивая тем самым 
скачок от чувственного к рациональному, который 
является существенным для сознания человека». 
[8 стр. 43–44]

Вместе, с культурным знаком, в процессе соци-
ализации личности человека и формирования его 
сознания возникает феномен «значения». Значе-
ние выступает формой существования сознания. 
Оно может быть представлено как значение слова 
и как значение предмета. С одной стороны, значе-
ние основное свой ство знака, а с другой –  констру-
ирующий элемент сознания. [9 стр. 95]

Существует несколько классификаций видов 
терминов по предметным областям, которые они 
представляют: термины категорий, термины об-
щенаучные, термины общетехнические, терми-
ны межотраслевые, термины отраслевые, терми-
ны узкоотраслевые, термины сложных процессов 
в среде специалистов. В зависимости от катего-
рии понятия, которые обозначает термин возмож-
на классификация: термины объектов, термины 
процессов, термины признаков, термины величин. 
По природе возникновения термины могут быть 
принадлежащими к определённой стране, либо 
заимствованными.

Основные свой ства термина в нашей стране 
были сформулированы Д. С. Лотте в 1931 –  ом го-
ду. Как известно в этот период создавались новые 
научные методы, разрабатывались крупные про-
мышленные программы в области машиностро-
ения, транспортного строительства, энергетики. 
Появлялось много именно технических терминов, 
связанных с этими конкретными экономическими 
задачами. К одному из важных качеств термина 
в этот период относили независимость от контек-
ста. Существует мнение, что оно возникло под вли-
янием трудов А. А. Шахматова и И. И. Мещанинова.

Очевидно, что в условиях современной 
глобально- информационной парадигмы обла-
сти использования терминов существенно рас-
ширились. Прежде всего необходимо отметить, 
что современная лексика в основном пополня-
ется за счёт терминов. Это происходит как в ре-
зультате высокого уровня образования людей, так 
и в результате широкого распространения гадже-
тов, СМИ, электронных информационных ресур-
сов, то есть усложнения и общеупотребительной 
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лексики. Вторым из признаков терминов, кото-
рый очевидно подлежит переосмыслению являет-
ся отсутствие в плане содержания термина эмо-
циональной окрашенности. В современных СМИ, 
особенно в аналитических, авторских программах 
постоянно используется терминология политиче-
ских, социально- экономических, художественно- 
дискуссионных направлений. Кроме того, язык 
признан элементом мыслительной деятельности 
человека как часть его биологической природы, 
которая безусловно включает в себя и эмоцио-
нальные реакции.

В этой связи одним из важных направлений ис-
следований становится роль и значение термина 
в контексте.

Особенно важно, что включение в сферу язы-
кознания биологических особенностей и свой ств 
сознания человека, позволяет рассматривать но-
минацию новых терминов, переосмысления и вто-
ричную номинацию существующих терминов как 
часть процесса мышления и смыслообразова-
ния. В классическом понимании термин контекст 
(от латинского contextus –  соединение, связь), 
активно используется в ряде наук: лингвистика, 
психология, семантика, социология, философия, 
а также в материалах СМИ и периодических изда-
ниях. [10 стр. 342]

Разделяют два основных значения этого тер-
мина: вербальный контекст (законченный отрывок 
письменного текста или речи), что существенно 
влияет на понимание сообщаемой информации, 
общего смысла, и ситуативный контекст, кото-
рый включает в состав текста или высказывания 
категории места, обстановки и времени, а также 
другие добавочные признаки, которые позволяют 
лучше понять значения высказывания. Некоторые 
авторы называют ситуативный контекст –  экстра-
лингвистическим.

Одним и те же явления действительности в со-
временной науке могут рассматриваться в не-
скольких позициях и с разными условиями. В этих 
случаях фактически термины могут участвовать 
в образовании различных смыслов в определён-
ном контексте.

Таким образом, мы видим процесс смыслоо-
бразования в контексте с участием термина, об-
ладающего свой ственными ему признаками кра-
ткости, точности, устойчивости в языке и возни-
кающих в контексте логических связей (дефини-
ций), которые раскрывают смысл высказывания 
посредством описания существенных признаков 
явлений и предметов, к сфере которых относится 
термин. Дефиниции делятся на: «явные» –  призна-
ки присущие предмету и «не явные» –  отношения, 
в которых существует предмет, событие, явление 
с другими аналогичными объектами.

В зависимости от цели логической операции 
дефиниции делятся на три основные группы: ре-
гистрирущие (термин без изменений) уточняющие 
(изменение смысла термина путём изменения зна-
чения), постулирующие (введение новых терми-
нов).

В основном все дефиниции относится к ро-
до-видовым, то есть к определению через указа-
ние на род и видовое отличие. Дефиниция за счёт 
получения термином дополнительных значений, 
позволяет закреплять в языке науки новейшие до-
стижения. Кроме того, дефиниции подразумевают 
возможность интерпретации терминов, что гово-
рит о неоднозначности дефиниций и их высокой 
вариативности.

В отечественной психологии понятия «смысл» 
и «смыслообразование» активно изучались 
в 1940 –  х годов А. Н. Леонтьевым. Его исследо-
вание показывает, что образование смысловых 
связей происходит в процессе практической де-
ятельности человека для удовлетворения его по-
требностей. «Смыслообразование представляет 
собой расширение смысловых связей в процессе 
формирования отношений человека с окружаю-
щим его миром». [11 стр. 487]

В зарубежной психологии вопросами смысло-
образования занимались Р. Харра (Великобрита-
ния), В. Франкл (Австрия), Дж. Келли, Ю. Дженд-
лин (США).

Психология определяет понятие смысл через 
анализ 3 –  х его основных компонентов: первый ком-
понент –  это носитель смысла, второй компонент –  
это определение смысла через более широкий кон-
текст, третий компонент –  это надёжная связь меж-
ду носителем и контекстом благодаря которой об-
разуются смыслы. Под механизмами порождения 
смысла понимаются контексты, которые встречают-
ся в жизни человека. Контекст служит универсаль-
ным средством понимания объекта и определяет 
отношение человека к нему. Собственно, понятие 
смысл имеет несколько определений:
• Смысл –  это отношение мотива к цели деятель-

ности
• Смысл –  это понимание человеком ценности 

и значения происходящих с ним событий
• Смысл –  это отражение части целого в процес-

се частичного понимания явлений или событий
А. С. Кравец полагает, что: «Элементарной 

единицей смысла является правильно сформу-
лированная мысль, содержательный инвариант, 
не зависящий от формы выражения мысли. Более 
сложные смысловые образования (фразы, тексты, 
теории, роман, технические описания и так далее) 
строятся на основе этой единицы, образуя слож-
ный смысл. Такой подход к смыслу можно назвать 
семантическим». [12 стр. 3–28]

Под ценностями понимают любые явления ре-
альные или мыслимые, существующие и несуще-
ствующие, абстрактные или весьма конкретные, 
которые имеют какую –  либо значимость для че-
ловека. В свою очередь понятие значимость пред-
ставляет собой отношение человека (общества) 
к явлению или событиям. [13 стр. 147–148]

Целостное значение существует в трёх видах: 
нормы, оценки, идеалы. Оценка в свою очередь 
является качественной и количественной характе-
ристикой ценности. Она позволяет понять степень 
её значимости для человека.
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Трактовку смысла следует понимать, как мыс-

лимое положение дел. Не все что мыслится, су-
ществуют в самом мире. Научные смыслы, кото-
рые также можно трактовать как положение дел 
в мире всегда фиксируются с помощью абстрак-
ций, формализации, идеализации, обобщений. 
В мире существуют вещи, свой ства, процессы, 
а в сознании человека смыслы об этих реалиях 
мира.

«В языке смысл обретает устойчивую и до-
ступную для понимания форму своего существо-
вания. В коммуникативной деятельности взаимно 
проникают друг в друга законы мышления и зако-
ны построения языковых выражений. Несмотря 
на огромное разнообразие творимых человеком 
смыслов, различающихся своим содержанием, 
существует общее правило для их творения: они 
должны быть логичными». [14 стр. 10–25]

Все человеческие смыслы подчиняются логике, 
которая не противоречит формальной логике. Эту 
логику можно назвать естественной. Смыслы вза-
имодействуют и взаимообуславливают друг друга, 
они сливаются, влияют друг на друга таким обра-
зом, что новая комбинация одних и тех же элемен-
тов может кардинально изменить целостный смысл. 
Иными словами, целостный смысл высказывания 
есть некий универсум элементарных смыслов.

Н. А. Трофимова пишет: «Динамическая мо-
дель смысла включает элементы, которые способ-
ны менять свое положение в иерархии в зависи-
мости от ситуативных условий общения и от типа 
речевого акта. Эти элементы могут быть пропози-
ционными, интенциональными, оценочными, эмо-
циональными и реляционными». [15 стр. 3]

На рис. 1 представлена последовательность 
образования смысла.

Рис. 1. Логико- понятийная схема смыслообразования

Составлено автором

Смыслы составляют основу общения людей. 
Контексты фактически служат этой цели. Любая 
мысль, формируется с помощью языка, основыва-
ясь на смыслах лексем. Наше сознание в процес-
се мышления способно создавать новые смыслы. 
Каждый предмет культуры включает в себя мно-
жество смыслов.

Очевидно, что в различных научных областях 
требования к свой ствам термина формируют-
ся неодинаково. В точных науках эти требования 
во многом соответствуют представлениям терми-
новедения первой половины XX-го века. Однако 
и некоторые науки, возникшие ещё в античности, 
подразумевают интерпретации терминов с учётом 
контекста в котором они применяются. В качестве 
примера можно привести юридический контекст, 
в котором системные решения принимаются су-

дом в результате взаимодействия обвинения и за-
щиты, показаний свидетелей, результатов экспер-
тиз и вещественных доказательств. То есть фак-
тически речь идёт о использовании оценочных 
интерпретаций смыслов высказываний по одно-
му и тому же факту разбирательства с различных 
позиций с использованием различных дефиниций 
терминов. Аналогичные процессы имеют место 
и в медицине, например, при постановке диагно-
зов и выбора наиболее эффективного способа ле-
чения.

В современной общественно- политической 
жизни общества происходят многочисленные из-
бирательные компании, политические дискуссии, 
аналитические программы, статьи, книги, выхо-
дят тематические программы в электронных СМИ 
и так далее. Представители различных полити-
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ческих партий, социальных групп, общественных 
движений отстаивают свою точку зрения на важ-
ные для общества темы, также с помощью аргу-
ментов в качестве ссылок на факты или собы-
тия с привлечением терминов или их дефиниций, 
интерпретаций смыслов и в конечном итоге кон-
струирования смыслов, которые соответствуют их 
представлениям.

Очевидно, что выбор дефиниций терминов, 
и направленность интерпретации обусловлены мо-
тивами и целью авторов выступлений. Кроме того, 
в подобных материалах для большей смысловой 
значимости, например, в целях формирования об-
щественного мнения используются эмоционально- 
оценочные категории направленной коннотации.

Исследованием эмотивности в отечественной 
лингвистике занимался В. И. Шаховский. «Посред-
ством эмоций человек получает специфический 
видовой опыт, который закрепляется в сознании, 
мышлении и языке, вербально обозначающим 
объекты мира, явления, ситуации, и их эмоцио-
нальные оценки человеком. Мысли и чувства в мо-
дели взаимодействия нашего сознания с миром 
являются двумя способами его восприятия. Отра-
жение имеет две сферы –  интеллектуальную и аф-
фективную». [16 стр. 46]

«В человеке все движимо эмоциями, которые 
составляют мотивационную основу его деятель-
ности и, следовательно, не могут не отражать-
ся в языке. При этом человек может испытывать 
различные эмоции (психологи насчитывает более 
500 различных эмоций человека). Таким образом, 
человек и его эмоции с одной стороны, являет-
ся частью самой объективной действительности, 
то есть отражаемыми объектами реальной кар-
тины мира, а с другой участвует в формировании 
языковой картины мира: человек как активный от-
ражающий субъект, язык как средство отражения, 
эмоции человека, как одна из форм отражения 
объективной действительности. [17 стр. 70]

В сфере научных дискуссий, как професси-
ональной, так и в области научно- популярной, 
научно- публицистической деятельности и литера-
туры также существуют многочисленные интер-
претации в том числе с некоторым упрощением 
терминов как в их дефиниции, так и в количестве 
терминов в контексте. Очевидно, что в научно- 
популярных материалах изложение должно быть 
проще и понятнее, чем в профессиональных кон-
текстах.

Одной из древнейших областей интеллекту-
альной сферы жизни больших групп людей явля-
ется религия со свой ственным ей религиозным 
учением (литературное, культурное, поведенче-
ское, чувственно- эмоциональное наследие). Разъ-
яснение, трактовка поступков в религии основано 
на интерпретации высказываний, примерах, раз-
личных ситуаций, которые описываются в писа-
ниях. История религии включает периоды, когда 
большую роль играли религиозные суды, религи-
озные вой ны, религиозная политика. В религиоз-
ных контекстах существует собственная термино-

логия, которая также выступает в качестве ядер-
ных понятий. Кроме того, во многих религиях су-
ществуют внутренние направления и течения, ко-
торые в основном построены на различных тол-
кованиях некоторых высказываний или событий 
из писаний. Это не только интерпретации, но и до-
полнительные дефиниции терминов, которые не-
которым образом изменяют смысл контекста.

Е. И. Голованова отмечает: «В осмыслении тер-
мина как специфического языкового знака мы ис-
ходим из того, что термин является вербализован-
ным результатом профессионального мышления, 
значимым лингвокогнитивным средством ориен-
тации в профессиональной среде и важнейшим 
элементом профессиональной коммуникации. 
В термине реализуются механизмы познания или 
иной области знаний или деятельности, в нём реа-
лизуется механизмы, структуры специального зна-
чение, которые служат отправной точкой в осмыс-
лении профессионального пространства и способ-
ствуют оптимальной организации деятельности 
специалистов. [18 стр. 18–25]

В современной коммуникационной среде су-
ществует большое количество сложных терминов, 
которые образованы либо в новейших направле-
ниях науки, либо как производный термин взаимо-
действия нескольких терминосистем, как отраже-
ние пересечения нескольких смыслов.

Д. С. Лотте об этом писал: «Сложные объекты 
действительности, структура которых достаточно 
многообразна, могут классифицироваться на базе 
сложного основания. Сложным основанием явля-
ется классификационный признак, сопоставитель-
ный из нескольких признаков. Будучи совершен-
но самостоятельными планами описания системы 
взаимосвязанных понятий, системы определений 
и терминов, однако не разделены непроходимой 
гранью. Иногда, если нет термина, определение 
понятия одновременно выполняет и номинатив-
ную функцию. [19 стр. 24]

Аналогичную мысль подчёркивает Г. А. Абра-
мова: «Следует отметить, что многолексемные 
термины обладают большим деривационным по-
тенциалом в связи с тем, что такие термины могут 
формулировать, новые понятия при помощи пере-
сечения понятийных вариантов компонентов, ко-
торые входят в состав термина. [20 стр. 107]

Философия подразумевает несколько видов 
смысла и опирается на труды Г. Фреге, А. Чарча, 
В. Дильтея и считает понятие смысла многомер-
ным. В частности, существует мнение о том, что 
оказиональные и ситуативный смыслы в выска-
зывании (контексте), приобретают новые уникаль-
ные черты, которые в их самостоятельном значе-
нии отсутствовали.

А. Р. Лурия говорит об этом: «Чаще всего уточ-
нение значения слова или его выбор, осуществля-
ется «семантическими маркерами». Обычно эта 
функция определяется той ситуацией, тем контек-
стом, в которых стоит слово. Все это дало мно-
гим исследователем основание считать, что слово 
почти никогда не имеет лишь одной, твёрдой и од-
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нозначной предметной отнесенности и что более 
правильным будет утверждение, что всякое слово 
всегда многогранно и является полисемичным». 
[21 стр. 95]

В лингвистике контекст многие исследовате-
ли рассматривают в качестве терминологического 
поля. Функция терминов определяется именно ис-
ходя из его контекста, то есть терминологическо-
го поля. Контекст действительно может изменить 
функцию терминов. В различных современных 
областях знаний можно выделить термины, кото-
рые возникли очень быстро, и вместе с развити-
ем технологий также быстро приобретают много-
численные дефиниции. В качестве примера можно 
привести термин «мобильный телефон». Букваль-
но за 20–25 лет эти устройства от обычных кно-
почных аппаратов превратились в многофункцио-
нальное устройство, позволяющее не только осу-
ществлять звонки в сети, но и выход в глобальные 
международные сети, просмотр видео канала, ин-
тернет ресурсов, музыки, видео, игр и так далее.

Таким образом, термин «телефон» в полном 
объеме понятию уже не соответствует. Нужны до-
полнительные дефиниции чтобы привести в соот-
ветствие существующий термин с его современ-
ными качествами. Возвращаясь к понятию дефи-
ниция, мы отмечаем одно из его наиболее понят-
ному определению –  это установление незнако-
мого понятия (слова), с помощью знакомых и уже 
осмысленных понятий (это номинальная дефини-
ция), или путём включения в контекст знакомых 
слов (контекстуальная дефиниция).

Существует и нормальная дефиниция, ког-
да в левую часть входит определяемое понятие, 
а в правую определяющее выражение, в котором 
содержатся только знакомые слова. Задача дефи-
ниции кратко и чётко отразить существенные при-
знаки предмета или явления. В отношении дефи-
ниций существует несколько требований: дефини-
ция должна быть соразмерной понятию, не долж-
на быть логически противоречивой, не должна 
быть отрицательной, не должна содержать логи-
ческого круга.

Реальные (описательные) дефиниции вклю-
чают родовые, псевдородовые, функциональ-
ные, партитивные, релятивные. В свою очередь 
релятивные дефиниции состоят из релятивно- 
синтаксических, деривационных (модельные 
и отсылочные). В состав отсылочных определе-
ний входят отсылочно- логические, соотноситель-
ные, функциональные, грамматические, лексико- 
грамматические. Существуют и другие определе-
ния типов дефиниции.

В колоссальном потоке современной информа-
ционной среды один и тот же термин может вклю-
чаться в разные предметные области, и это так-
же вызывает необходимость использования раз-
личных типов дефиниций. Кроме того, ускоренное 
развитие цифровых информационных технологий 
существенно влияет и на многие другие отрас-
ли промышленности, финансовой деятельности, 

транспорта, связи, проектирования, создание сис-
тем искусственного интеллекта.

Таким образом все большее количество суще-
ствующих терминов, которые были номинированы 
в периоды промышленной революции XX –  го века, 
приобретают новые, современные значения. Сре-
ди прогрессивных подходов к свой ствам термина, 
следует отметить включение эмотивно- оценочных 
факторов в состав дефиниций. В значительной 
степени это является следствием изменения пара-
дигмы научных подходов в пользу антропоцентри-
ческих концепций. В частности, стали учитывать-
ся биологические, физиологические особенности 
рефлексов и мышления человека. При таком под-
ходе эмоциональные реакции, следует считать со-
вершенно естественным, древнейшем видом (спо-
собом) формирования картины мира человека.

В жанре научно- популярной литературы воз-
можно использование терминов не со строгой де-
финицией. Исследования показывают, что в слу-
чаях такого жанра существуют некоторые правила 
логики, которые облегчают восприятие читателем 
сложных ещё незнакомых понятий. К таким логи-
ческим правилам относят: различение, указание, 
описание, сравнение, характеристика, объясне-
ние.

Значение термина в контексте определяет-
ся дефиницией и интерпретацией, как формами 
мыслительного процесса человека. Этот процесс 
происходит в том числе в условиях определенной 
ситуации, времени, с различным составом участ-
ников коммуникации. Значительную роль играют 
и намерения автора, точнее говоря его цель, для 
достижения которой он использует определенные 
логические построения. Исследование лингвисти-
ческих механизмов смыслообразования является 
одной из важнейших современных проблем в том 
числе с использованием достижений терминове-
дения.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE TERM IN 
CONTEXT AND MEANING- MAKING

Levina V. A.
Moscow international university Moscow

The article is aimed at considering aspects of the transformation of 
meanings of the term in a certain context, which may have a differ-
ent focus, belonging to different fields of knowledge, different gen-
res, as well as to different professional training of the audience.
As a novelty of study, it is proposed to consider ways of forming ad-
ditional definitions of terms that arise in the conditions of accelerat-
ed scientific and technological progress and a globally informational 
factor of influence on the formation of picture of the world in society.

In addition, interpretations of terms with additional definitions make it 
possible to have a significant impact on the formation of meanings, 
as well as to associate the term with emotive- evaluative reflexes of 
a person in order to focus on certain facts, events, assessments 
and directions for the formation of meanings in scientific knowledge.
The work uses methods of comparative, conceptual, definitive anal-
ysis.
A practical study of results of the study can be carried out in the field 
of professional training and retraining of teachers, when compiling 
thesauri of various modern scientific and technical (information) dis-
ciplines. And also, for work on constant clarification of the meanings 
of terms in the software of electronic search engines and linguistic 
processors.

Keywords: term, definition, context, type and kinds of context, 
meaning, meaning- making.
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Об уместности/неуместности речевого акта “Благодарность”
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Благодарность является социальной нормой и положительным 
речевым актом в большинстве культур. Она обозначает при-
знание  чьих-либо заслуг, поддержки или добрых дел. Однако, 
в некоторых контекстах, таких как конфликты и споры, благо-
дарность может рассматриваться как манипулятивный инстру-
мент для установления власти или сокрытия недоброжелатель-
ных намерений.
Поэтому, при использовании благодарности необходимо учи-
тывать контекст и социальные нормы, чтобы быть уверенным, 
что она будет воспринята именно как положительный речевой 
акт.
Выражение благодарности не всегда уместно, поскольку бы-
вают различные ситуации, когда выражение благодарности 
может быть неуместным или неэффективным. Например, 
если человек выполняет свою работу и получает за это день-
ги, выражение благодарности неуместно. Также неуместно 
выражать благодарность, если это может  кого-то обидеть или 
продемонстрировать неспособность брать на себя ответствен-
ность. В других случаях выражение благодарности может быть 
полезным и уместным.

Ключевые  слова: коммуникация, благодарность, общение, 
лингвистика, Россия

Лингвистика и речевые акты тесно связаны 
между собой. Речевой акт –  это совокупность язы-
ковых высказываний, образованных в рамках со-
циальной деятельности, которые выполняют опре-
деленные коммуникативные функции. Лингвисти-
ческое исследование речевых актов проводится 
с целью понимания их смысла, роли в общении, 
интенции, перформативности и т.д.

Лингвистика изучает язык как средство обще-
ния и анализирует языковые конструкции, кото-
рые могут использоваться для создания опреде-
ленных речевых актов. Например, конструкция 
«Спасибо» –  это один из самых распространенных 
речевых актов благодарности в русском языке.

Лингвистические исследования речевых актов 
проводятся в разных областях лингвистики, таких 
как прагматика, социолингвистика, антропология 
языка, когнитивная лингвистика и др.

Прагматика изучает языковые высказывания 
в их контексте и пытается определить их коммуни-
кативную функцию и смысл, анализирует все эле-
менты языка, необходимые для способности вы-
полнять успешные коммуникативные акты.

Социолингвистика изучает язык в контексте 
социально- культурных факторов и пытается по-
нять, как социальные и культурные условия вли-
яют на функционирование и употребление языка 
в обществе.

Когнитивная лингвистика анализирует, как мы 
воспринимаем и понимаем языковую информа-
цию, как соотносим наши представления о мире 
и связываем их с языком.

Таким образом, лингвистические исследования 
речевых актов помогают лучше понимать комму-
никативные процессы и усиливают качество меж-
личностного общения.

Речевые акты относятся к намерению, стояще-
му за высказыванием. В русском языке речевые 
акты можно разделить на несколько типов в зави-
симости от их функции.

Директивные речевые акты. Это речевые акты, 
направленные на то, чтобы заставить слушателя 
 что-то сделать. Примерами директивных речевых 
актов в русском языке являются команды (Прихо-
ди сюда! –  Иди сюда!), просьбы (Можешь мне по-
мочь? –  Ты можешь мне помочь?) и предложения 
(Давай сходим в кино –  Пойдем в кино)[1].

Выразительные речевые акты. Это речевые ак-
ты, выражающие эмоции, отношение или чувства 
говорящего к  чему-либо. Примеры экспрессивных 
речевых актов в русском языке включают извине-
ния (Извини –  Извините), поздравления (Поздрав-
ляю –  Поздравления), и спасибо.

Комиссивные речевые акты: это речевые ак-
ты, которые обязывают говорящего к будущему 
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действию. Примеры уступчивых речевых актов 
в русском языке включают обещания (Я обещаю 
собраться вовремя –  Я обещаю прийти вовремя), 
предложения (Могу ли я помочь вам? –  Я могу вам 
помочь?) и клятвы (Я клянусь, что скажу правду –  
Я клянусь говорить правду).

Декларативные речевые акты. Это речевые ак-
ты, вызывающие изменение внешней реальности. 
Примерами декларативных речевых актов в рус-
ском языке являются высказывания (Я объявляю 
вам муж и жену –  Я объявляю вас мужем и женой), 
приговоры (Судья объявлен приговор –  Судья объ-
явил приговор) и благословения (Бог благословля-
ет вас –  Бог благословляет вас).

Понимание речевых актов и их функции имеет 
решающее значение для эффективного общения 
на русском языке, поскольку помогает говорящим 
точно передать свои намерения и избежать недо-
разумений.

Вербальный акт благодарности в русском язы-
ке является важным элементом общения. Оно мо-
жет произноситься в разных контекстах и иметь 
разную степень формальности.

Например, в неформальной обстановке, когда 
 кто-то оказал вам услугу или помощь, вы може-
те сказать простое «спасибо». Это выражение об-
щепринято и понятно практически всем, включая 
носителей русского языка и иностранцев, которые 
с ним знакомы.

Кроме того, в более официальных ситуациях, 
таких как деловые встречи или официальные ме-
роприятия, можно использовать более формаль-
ные формы благодарности, такие как «Спасибо» 
или «Выражаю вам свою искреннюю благодар-
ность». Они звучат более официально и уважи-
тельно.

Также в русском языке есть слово «спасибо 
за внимание», которое обычно произносится, ког-
да  кто-то получает подарок или награду. Оно про-
износится как формальное выражение благодар-
ности за проявленное внимание и достоинство[2].

В целом, «спасибо» в русском языке являет-
ся ценной формой общения и может быть сказа-
но в разных контекстах и с разной степенью фор-
мальности.

Во многих ситуациях, когда вам нужно выра-
зить свою признательность за  чью-то помощь, 
поддержку, заботу или любую другую доброту, 
уместным будет словесное выражение благодар-
ности на русском языке.

Например, вы можете сказать «спасибо», когда 
 кто-то оказал вам небольшую услугу, например, 
показал вам дорогу или придержал для вас дверь. 
Вы также можете сказать «спасибо», когда  кто-то 
оказывает вам большую помощь или поддержку, 
например, когда вы получаете медицинскую по-
мощь, когда вам помогают с  чем-то трудным, ког-
да вы больны или в других сложных ситуациях[3]. 
Вы также можете выразить благодарность, когда 
получаете подарок, заботу или просто в знак ува-
жения к  кому-то, даже если вы не получали осо-
бых услуг или помощи. Благодарность можно вы-

разить и в деловом мире, например, после под-
писания удачного контракта или получения хоро-
шей рекомендации от партнера. В русском языке 
благодарность является важным речевым актом 
и может быть произнесена в различных контек-
стах, чтобы продемонстрировать признательность 
и уважение к другим людям.

В некоторых случаях речевой акт благодарно-
сти в русском языке может быть неуместным или 
даже нежелательным. Например, если вы получи-
ли помощь от человека, обладающего професси-
ональным авторитетом и выполняющего свою ра-
боту, слова благодарности могут быть излишними 
или неуместными. В этом случае лучше проявить 
уважение к профессиональной деятельности дру-
гого человека и признать его профессионализм[4]. 
Также может быть неуместно благодарить  кого-то, 
если это может быть воспринято как унижение или 
оскорбление. Например, если  кто-то предлагает 
вам место в общественном транспорте, будет не-
правильно выражать благодарность, если это мо-
жет быть воспринято как предложение сойти по-
раньше. Также может быть неуместно говорить 
«спасибо», когда вы за  что-то платите. Напри-
мер, не стоит выражать благодарность продавцу 
в магазине при покупке товара, так как это входит 
в сферу профессиональной деятельности таких 
сотрудников.

В целом, благодарность является ценным рече-
вым актом в русском языке, но следует учитывать 
контекст ситуации и не выражать благодарность, 
если это может быть нежелательно или по причи-
нам профессиональной деятельности.

Благодарность обычно считается подходя-
щим речевым актом, потому что это положитель-
ное выражение признательности или благодарно-
сти по отношению к  кому-то или  чему-то. Однако 
уместность благодарности может зависеть от кон-
текста, в котором она выражена.

Например, выражение благодарности тому, кто 
только что оскорбил или оскорбил вас, может по-
казаться неуместным, поскольку это может пока-
заться неискренним или саркастическим. Точно 
так же выражение благодарности в ситуации, ког-
да  кто-то понес утрату или скорбит, может быть 
воспринято как бестактность или неуместность.

В целом благодарность считается уместной, 
если она выражена искренне и в соответствую-
щем контексте.

В русском языке выражение благодарности 
играет значительную роль в социальных взаимо-
действиях. Считается вежливым и уважительным 
выразить признательность за оказанную услугу 
или полученный подарок. Использование рече-
вого акта благодарности –  это способ признать 
 чью-то доброту и наладить социальные связи.

В русской культуре выражение благодарности 
часто осуществляется с помощью определенных 
фраз, таких как «спасибо» (спасибо), означающее 
«спасибо», «благодарю вас» (благодарю вас), оз-
начающее «благодарю вас», или «очень признате-
лен» означает «очень благодарен».
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Кроме того, отказ от выражения благодарности 

может быть воспринят как грубость и неблагодар-
ность. В некоторых случаях отсутствие выражения 
благодарности может привести к натянутым отно-
шениям или социальному остракизму.

Поэтому речевой акт благодарности является 
важнейшим аспектом общения на русском языке. 
Это служит не только средством выражения при-
знательности, но и способом поддержания соци-
альной гармонии и построения прочных отноше-
ний.

В русском языке в речевом акте благодарно-
сти есть определенные неправильности. Напри-
мер, использование слова «спасибо» (спасибо) 
для выражения благодарности является обычным 
и общепринятым. Однако есть и другие способы 
выражения благодарности, которые не так часто 
используются в повседневном общении.

Одним из примеров является глагол «благода-
рить» (благодарить), что означает «благодарить». 
Этот глагол обычно не используется в непринуж-
денной беседе и часто считается более формаль-
ным или вежливым. Кроме того, фраза «от души 
благодарю» (от души благодарю), которая перево-
дится как «спасибо от всего сердца», также не ча-
сто используется в повседневной речи.

Еще одна неточность –  отсутствие прямо-
го перевода английской фразы «пожалуйста». 
В русском языке ближе всего фраза «не за что» 
(не за что), что буквально переводится как «ниче-
го не было». Однако эта фраза не всегда исполь-
зуется в ответ на благодарность и в определенных 
ситуациях может считаться слишком неформаль-
ной.

В целом, хотя выражения благодарности в рус-
ском языке могут отличаться от выражений в дру-
гих языках, использование «спасибо» остается 
наиболее распространенным и общепринятым 
способом выражения благодарности в повседнев-
ном общении[5].
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PRAGMATIC FEATURES OF THE SPEECH ACT OF 
GRATITUDE IN MODERN RUSSIAN COMMUNICATION

Ma Tongtong
MPGU

Gratitude is a social norm and a positive speech act in most cul-
tures. It denotes recognition of someone’s merit, support, or good 
deeds. However, in some contexts, such as conflicts and disputes, 
gratitude can be seen as a manipulative tool to establish power or 
to conceal ill intentions. Therefore, context and social norms should 
be taken into account when using gratitude to make sure that it is 
perceived as a positive speech act.

Keywords: communication, gratitude, communication, linguistics, 
Russia.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с рассмотре-
нием понятия императива. Цель исследования –  изучить по-
нятие императива «будь», выявить его основные особенности 
и конструктивные свой ства. Изучено понятие «императив». 
Проанализированы различные точки зрения авторов на дан-
ное понятие. На основе исследований различных диссертаций 
и учебников, статей исследователей и лингвистов авторы при-
ходят к выводу того, что императив довольно многогранный 
и смогли привести много примеров императива слова «быть», 
как оно применяется и в каких случаях оно может быть растол-
ковано либо, как запрет, либо как просьба, либо как приказ 
и т.д. Рассмотрены различные формы императива: побуди-
тельный, квазиимперативный. Приведены и изучены примеры, 
связанные с императивом. Изучены конструктивные свой ства 
императивного «будь». При локативном «будь» говорящий об-
ращается к слушающему с просьбой или приказом находиться 
в установленном месте. Апеллятивное «будь» представляет 
собой призывы говорящего к слушающему, имеющие харак-
тер совета, пожелания или требования, и используется в ситу-
ациях речевого этикета. Автор статьи подчеркивает важность 
и многогранность рассмотрения данного понятия в разговор-
ной речи.

Ключевые слова: императив; понятие императива; лингвисти-
ка; быть; будь; если.

Цель:  Цель исследования –  изучить понятие 
императива «будь», выявить его основные особен-
ности и конструктивные свой ства.

Методы:  метод сравнения, анализа, логиче-
ского рассуждения.

Результаты:  Изучено понятие императи-
ва «будь», выявлены его основные особенности 
и конструктивные свой ства. Рассмотрены много-
численные примеры.

Выводы: Проанализировав императивное 
«будь» можно заметить, что данное понятие имеет 
многофункциональное назначение, включающая 
в себя различные подкатегории и трактуемое уче-
ными по-разному. Большое многообразие приме-
ров наглядно показывает данный функциональ-
ный диапазон. Данное понятие также имеет кон-
структивные особенности и формы, что придает 
особый оттенок разговорной речи.

Введение

Особую популярность в современном русском язы-
ке приобретает изучение отдельно взятых лексем, 
одной из которых является лексема «будь» форма 
императива глагола «быть». Лексема «будь» яв-
ляется базовой единицей для фразеологических 
оборотов. Следует отметить, что данная лексема 
имеет исторические аспекты.

Так, еще со времен Канта выделяли два вида 
императива: гипотетический и категорический. 
Гипотетический императив, как правило, подчи-
няется определенному условию, за которым сто-
ит цель. Следует отметить, что он носит частный 
характер. Категорический императив свободен 
от любых условий и не преследует никаких целей 
достижения. Он носит универсальный характер. 
Кант наделил императив особым смыслом и свой-
ством. Он содержит в себе приказ, однако под ним 
подразумевается не приказ внешнему миру, а по-
веление себе. По его мнению, если приказ внешне-
му миру рассматривается, как несвобода, то под-
чинение императиву, независящему от внешнего 
мира и обстоятельств рассматривается, как полно-
ценная свобода действий. Таким образом, по его 
мнению, императив –  это противоречивое понятие. 
С одной стороны, он может рассматриваться, как 
свобода, а с другой стороны ее отсутствие.

Императив выражает форму речевого акта, ко-
торая включат в себя два основных компонета: 
адресат, слушающее лицо и говорящий (произно-
сящий речь). Форма императива может выражать 
волеизъявление человека, его мотивы, желания, 
действия и т.д.

Привлекательность императива «будь» обу-
словлена его многообразными интерпретациями 
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и возможностями речевого общения. С помощью 
данной лексемы предоставляется возможным вы-
ражение просьбы, приказа, требования, разреше-
ния и т.д. Рассматриваемое понятие определяется 
различными учеными по-разному. Следует отме-
тить, что в лингвистических словарях императив 
отождествляют с повелительным наклонением.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались на-
учная, методическая литература. Методы иссле-
дования: метод сравнения, анализа, логического 
рассуждения.

Литературный обзор

Изучению императива посвящены многие диссерта-
ционные исследования таких ученых, как Иосифова, 
Хариева, Гусева, Бирюлина, Саранцацрал и многих 
других, статьях Фортейн, Перцова и других, мо-
нографиях Храковского, Володина, Айхенвальд. 
Считаем необходимым продолжить исследование 
и более подробно изучить отдельные вопросы дан-
ной темы.

Результаты

Многие исследователи посвятили свои труды изу-
чению императива с позиции разных сторон и то-
чек зрения.

В. Ю. Гусев пишет: «репутация автора гаранти-
рует высокий уровень новой работы, которая по-
священа типологии императивов –  теме, в послед-
ние два десятилетия привлекающей к себе всё 
больше внимания».

Семантике императива посвящены работы 
А. И. Изотова, который рассматривает «основные 
различия русской и чешской языковых картин ми-
ра в области побудительной модальности».

Повелительное наклонение –  это форма гла-
гола, используемая для предъявления требова-
ния или для дачи советов или инструкций. Пове-
лительное наклонение –  это одно из трех грамма-
тических наклонений в английском языке, наряду 
с изъявительным наклонением и сослагательным 
наклонением. Предложения в повелительном на-
клонении подразумевают подлежащее от второ-
го лица, но обычно они фактически не включают 
слово «ты» или  какое-либо другое подлежащее [5, 
с. 202].

Повелительное наклонение может быть ис-
пользовано для предъявления требования или 
предложения, а также для предупреждения. Гла-
голы в повелительном наклонении не соответству-
ют согласованию подлежащего и глагола. Вместо 
этого они принимают форму инфинитива). Подле-
жащим в предложениях в повелительном накло-
нении имплицитно является местоимение второго 
лица «ты». Однако это местоимение почти всегда 
опускается. Восклицательные знаки обычно ис-
пользуются в повелительных предложениях, что-

бы подчеркнуть интенсивность требования. Одна-
ко это не обязательно и может показаться чрез-
мерно драматичным в зависимости от контекста.

Императивные высказывания используют-
ся для выражения требования или предложения, 
в то время как индикативные высказывания ис-
пользуются для выражения факта. Для большин-
ства глаголов повелительная форма идентична 
указательной форме настоящего времени от вто-
рого лица. Большинство предложений с глаголами 
в повелительном наклонении можно сделать ука-
зательными, добавив местоимение второго лица. 
В случае с «быть» также нужно будет изменить 
форму глагола [7, с. 129].

В одних типах употребления формы императи-
ва выражают значение повелительного наклоне-
ния, то есть побуждаемое и адресованное для ис-
полнения действие.

М. А. Шелякин называет первый тип употребле-
ния форм императива побудительным, а второй 
тип употребления –  квазиимперативным.

А. Побудительный тип употребления форм повелительного наклонения.

Прямое употребление личных форм повели-
тельного наклонения:

1.Формы2-голицаед.имн.ч.(типа иди–идите).

Отличаются большой широтой употребления. Основные значения:

– Выражение побуждения совершить дей-
ствие, адресованного собеседнику (императив мо-
жет быть употреблен в форме ед.ч. и мн.ч.).В раз-
говорной речи форма 2-го лица ед.ч. также может 
быть употреблена по отношению к нескольким ли-
цам:

Ну, ребята, –  сказа комендант, –  тепер отворяй 
ворота, бей в барабан.

–  Товарищи,  –  сказал  дядя  Федя,  –  пойдемте 
в кабак пить самогон, да рыбки жареной закусим.

–  Дорогие  леди  и  джентльмены!  –  обратил-
ся  к  зрителям  директор  цирка,  –  Благодарю  вас 
за то, что вы пришли в наш цирк, наслаждайтесь 
нашим волшебным представлением!

Такое употребление носит фамильярно- грубоватый оттенок, а в речи военных ко-

манд строгий военный тон:

Выходи все до одного! Стройся! Ложись!
Раз! Два! Три! Шагом марш!
Быстро побежал! Нечего тут стоять!
Выражение значения призывности, рекомен-

дации. В последнем случае адресат побуждения 
в форме мн.ч. может быть обобщенным.

Например:
Приучайте  себя  к  сдержанности  и  терпению, 

научитесь делать черную работу в науке. Изучай-
те, сопоставляйте, наклоняйте факты!

Будьте  чистоплотными,  приучайте  себя  всег-
да мыть руки после улицы, после уборной и перед 
едой. Соблюдайте гигиену и чистоту в доме.

Выражение значения потенциальной обуслов-
ленности побуждений в сложных предложениях 
с придаточными условия или времени. В этих слу-
чаях побуждение смягчается и получает модаль-
ность просьбы, приглашения, совета:

–  Если,  на  случай,  я  тебе  понадоблюсь… 
то кликни меня, я приду.
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–  Если вы согласны поскучать в обществе ста-
рой женщины… то приходите ко мне обедать.

–  Если  будет   что-то  срочное,  то  звони  мне 
в любое время суток.

–  Если  Маргарита  будет  на  Святочном  балу, 
то напишите мне, чтобы я пришел на бал.

–  Если у Сяоэр поднимется температура, то по-
зовите медсестру Чжао, чтобы она помогла сбить 
температуру у Сяоэр.

– Выражение отрицательной оценки действия:
А он говорит мне: «Напишу ему об этом!»
–  Напиши! Легко сказать! (или: Легко сказать: 

напиши!)
–  Пристал ко мне: купи да купи.
–  Да хватит смеяться, это вообще не смешно!
– В разговорной речи форма повелительного 

наклонения сов. Вида2-голица без отрицания упо-
требляется в значении общего запрещения осу-
ществления действия:

–  Поговори мне еще!
–  Попадись мне только!
–  Ты у меня пикни только!
–  Только попробуй пойти туда!
–  Только попробуй ему написать!
–  Не заговаривай мне зубы!
Всегда сопровождается особой интонацией запрещения и косвенными формами 

местоимения 1-го лица со значением субъекта запрещения.

– Выражение побуждающего согласия, разрешения на осуществление действия 

в ответ на просьбу собеседника:

Можно вой ти? –  Входите/вой дите.
Можно взять эту книгу? –  Берите/возьмите.
–  Можно купить молоко? –  Покупайте/берите.
–  Можно уйти из кабинета? –  Выходите/уходи-

те.
– Выражение обобщенно –  личного значения.
–  Любишь кататься –  люби и саночки возить.
–  Говори, да не заговаривайся.

–  Не в свои сани не садись.
–  Берегись высокой платформы!
–  Не зарекайся!
Формы совместного действия, как правило, выражают приглашение говорящего 

к совместному совершению действия:

–  Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг 
другу (Есенин) и т.п.

–  Катя, давай сходим в кино, посмотрим фильм 
вместе.

–  Дочь,  пошли  готовить,  приготовим  вместе 
яблочный пирог.

–  Жанна,  принеси  ягоды,  а  я  фрукты,  давай 
вместе поедим ягоды и фрукты.

–  Давай сходим на свидание, чтобы мы начали 
встречаться как пара!

Разговорным вариантом к пусть может высту-
пать пускай:

–  Нет, пускай послужит он в армии, да потянет 
лямку, да понюхает пороху, да будет солдат (Пуш-
кин).

–  Пускай  этот  молодец  походит,  нагуляется, 
да вернется к своей любимице!

–  Пускай будет так, как будет!
В отрицательных предложениях формы3-го лица всегда получают модальную 

окраску должествования:

–  Пусть никто не играет с огнем!
–  Пусть не смущают вас мои слова!
–  Пусть не обещают! Пусть не приходят!
Рассмотрим конструктивные свой ства импера-

тивного «будь»:
–  Сегодня никуда не ходи, будь дома, жди ме-

ня.
–  Алёна, подожди меня пятнадцать минут, по-

жалуйста,  я  опаздываю.  Будь у  главного  входа 
в торговый центр «Галерея».

–  Катя, будь  дома вечером, нужно покормить 
кота и почистить его лоток.

–  Виктор, будьте в офисе утром, нельзя опаз-
дывать, будет важное собрание для всего коллек-
тива в отделе.

Слушающему также может быть предложено 
прибыть туда к определенному сроку:

–  Будь к четырем на Пятницкой –  придет Са-
роян!..

–  Завтра  будь  здесь,  утром  придет  Дворник, 
ты ему нужен (Ю. Трифонов. Нетерпение).

–  Вэнь, будь  к  семи на Патриарших –  придет 
Владимир,  ему  будет  нужен  переводчик  с  китай-
ского языка на русский язык.

–  Камрад, будь в гарнизоне в шесть утра –  при-
едет генерал Степаншин, будет срочное собрание 
среди начальников военных гарнизонов по поводу 
новостей из передовой.

– Будь  в  салоне  красоты  в  двенадцать  часов 
дня –  тебе сделают новую стрижку.

В таких случаях семантика императивного «будь» сближается с семантикой гла-

голов движения. Ср.:

–  Завтра  приходи  (будь)  к  восьми.  А  комен-
данту в общежитии скажешь: Мацуев, мол, просил 
устроить пока.

–  Завтра приходи (будь) в десять утра к глав-
ному зданию университета. Курьер передаст вам 
посылку из Красноярска.

–  Се  Чэнь,  приходи  (будь)  к  трем  часам  дня. 
Мы ждем тебя на дне рождении Славы в рестора-
не «Белый Кролик».

Апеллятивное «будь» представляет собой при-
зывы говорящего к слушающему, имеющие ха-
рактер совета, пожелания или требования, и ис-
пользуется в ситуациях речевого этикета, а также 
в общем, назидательном смысле:

–  А  тебе  я  шлю  привет  и  посылаю  в  подарок 
книгу  «Кошкин  дом».  Будь  здорова.  Крепко  тебя 
целую [4, с. 312];

–  Я тебя никогда не забуду. –  И я тебя не забу-
ду, –  ответил я, –  будь счастлива. Так и расстались 
[4, с. 312];

–  Не ссорься, прошу тебя, будь умницей… Луч-
ше смолчи, не объясняйся. Ты же знаешь, что это 
бесполезно [4, с. 312];

–  Занимайся  спортом  больше,  будь  умницей! 
Это хорошо для тела и для духа.

Если советы и пожелания не действуют в долж-
ной мере, то помощью соответствующих лексиче-
ских средств говорящий может придать подобным 
высказываниям инвенктивную окраску:
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–  Ребята, если я верну эти миллионы, значит, 

я их украл, иначе откуда я их надыбал!
–  Будь ты проклят, чистюля! –  в очередной раз 

выругался Павел [4, с. 315];
Рассмотрим конструкцию (не) будь.
–  А  тебе  я  шлю  привет  и  посылаю  в  подарок 

книгу «Кошкин дом». Будь здорова. Крепко тебя 
целую [4, с. 315];

–  Я тебя никогда не забуду. –  И я тебя не за-
буду, –  ответил я, –  будь счастлива. Так и расста-
лись…(А. Рыбаков. Тяжелый песок);

Рассмотрим конструкцию (не) будь…если (не).
Данная конструкция может иметь логику 

утверждения или отрицания:
–  Не будь я  тетушкой  Аксал,  если вы  сегод-

ня же не будете говорить королем! [3, с. 201];
Да будь я трижды рыжий, если не справлюсь!
Корпус фактов:
Прямой порядок следования компонентов
1. Будь…если(не) / будь я + если (не)

Ну, будь я свиной сын, если я не буду её мужем 
или Митрофану родом [6, с. 111].

Будь я трижды проклят, если я не перережу всех этих Могельницких! [4, c.319].

Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму 
ваше дрянное сено!» [4, c.319].

Будь я под лецианафема, если сяду еще  когда- нибудь играть с этой севрюгой![9, 

с. 55].

– Будь я не я, если я тебя не укараулю, да не вы-
веду на свежую воду…[4, с. 319].

будь ты +если(не)
Будь ты хоть старшиной над всеми старшина-

ми, но, если ты доносчик, рано или поздно язык 
вывалишь…[10, с. 105].

будь она +если(не)
Много ценности в женщине, будь она самой первой красавицей, если она пустое 

место?

будь она  проклятая  дочь,  если не  только 
на свадьбу, но и никогда к нам не будет; знать нас 
не хочет и презирать будет вечно.

будь он +если(не)
―Очень неординарная личность, очень, ты прав, будь он помоложе, да если бы 

учился раньше…[4, с. 319].

Ни один уважающий себя чалдон, будь он хоть 
какого  возраста,  если есть  рядом  река  и  несет 
она бревна – пешком не пойдет, твердо зная, что 
вверх везет беда, вниз несет вода.

Миша сказал, что будь он четырежды проклят, 
если еще хоть раз возьмется за увеличение фо-
тографий.

Не будь я +если(не)я
Не будь я  краповый  черт,  если я  нарадостях 

в монастыре  кого-нибудь не повешу! [11].
Не будь я  заведующий,  если я  их  не  употре-

блю… [11].
Не будь я  Сергей  Волованов,  если я  этого 

не предвидел! [11].
Не будь я  штабс- капитан  Рыбников,  русский 

солдат, если я не люблю русских писателей! [11].
не будь я +если(не)ты
Эти  коровы  могут  проспать  у  себя  под  носом 

кого угодно, но не будь я Джеком Алиссоном, ес-
ли ты у меня уйдешь» [11].

Завтра  же  начну  действовать  – и  не будь 
я  Медведев,  если ты  не  женишься  на  молодой 
Фарнамбуковой.[11].

не будь я+если(не)вы
Но не будь я тетушкой Аксал, если вы сегод-

ня же н ебудете говоритькоролем! [4, с. 201].
не будь я+если(не)мы
Не будь я Шутило, если мы с тобой не залезли 

по ошибке в чужую квартиру [11].
не будь я+если(не)он
Никодим поручил мне попотчевать сего моло-

дого  шляхтича,  яконового  своего  телохраните-
ля, и не будь я Куфий, если он в скором времени 
не выскочит в люди! [11].

не будь я + если(не) +опущение подлежаще-
го

Не будь я Бережков, если не притащу его се-
годня на оладьи. [4, с. 320].

Не будь я  Бережков,  если не  обворожу!  [4, 
с. 320].

Н ебудь я лордом и джентльменом, если сол-
гал [8, с. 88].

не  будь  я  +  если(не)  +имя  нарицательное 
в и.п.

Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не вся-
кая вина виновата [6, с. 111].

Так доволен, что прощу у вас, полковник, толь-
ко  три ночи и никак не больше четырех; они же, 
на  ваше  счастье,  светлы,  как  день,  и  не будь 
я Жирар, если через неделю львиная шкура не бу-
дет  сушиться  на  солнце  против  нашего  шалаша. 
[4, с. 320].

Однако  ж,  боярин,  как  мы  выезжали  из  де-
ревни,  так  в  уши  мне  наносило   что-то  неладное, 
и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся де-
ревушка не набита конными поляками [4, с. 320].

Рассмотрим обратный порядок следования 
компонентов.

если  (не)  +  имя  нарицательное  в  и.п.  + 
не будь сущ. Р.п.

1. И если бы это был другой остров, не будь 
на нем такого страшного закона, я оказал бы по-
терпевшим всяческое гостеприимство.

Следует отметить, что данному императиву со-
ответствуют определенные параметры, которые 
не являются первостепенными, но, тем не менее, 
характеризующими. Они являются своего рода 
частотными признаками и конечно, привлекают 
внимание исследователей данного направления 
и лингвистов. Обсудим два основных свой ства, 
связанные с употреблением данной конструкции 
и часто встречающиеся в разговорной речи: не-
счастье, которое рассматривается в составе мно-
гих предложений, а также желательность или не-
желательность возникновения той или иной си-
туации. Данные свой ства придают речи эмоци-
ональную окраску, выражая всю полноту чувств 
и эмоций. Например, с использованием конструк-
ции с несчастьем часто рассматривают и анали-
зируют вопросы о жизни и смети. Можно отме-
тить, что многие авторы, обращающиеся к данной 
конструкции, используют ее для описания край-
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не ужасного события, ситуации, момента жизни 
и т.д. Причем императив может присутствовать, 
как вначале самого предложения, так и в конце, 
придавая оттенок и определенное смыслозначе-
ние. В отдельных случаях это может служить фо-
ном наступления события или последствием его 
результата [1, с. 33].

Считаем, что такая конструкция очень важна, 
поскольку она помогает сопоставить в разговор-
ной речи счастливые события и печальные, а так-
же отделить их друг от друга. Кроме того, эмоцио-
нальность окраски связана не только с самой кон-
струкцией, но и заложенными в ней культурными, 
историческими ценностями и особенностями, ко-
торые оказывают влияние на восприятие челове-
ка.

Еще одно очень интересное семантическое 
свой ство данной конструкции заключается в ее 
специфике описывать то или иное событие, кото-
рое может быть очень желанным для разговарива-
ющего человека или же наоборот, нежелательным 
по тем или иным причинам. Это вызывает сильные 
эмоциональные чувства по отношению к возника-
ющей ситуации. Следовательно, можно увидеть, 
что данная императивная конструкция отличается 
от других тем, что она имеет возможность отра-
жать эмоциональность.

Важно отметить, что для данной конструкции 
характерен определенный порядок слов. То есть 
глагол идет перед подлежащим, что отражает не-
стандартность синтаксиса конструкции. Данную 
особенность наглядно отражает семантика кон-
струкции, заключающая в том, что она обозначает 
маловероятное условие за которым обязательно 
идет следствие.

Если  бы  он  не  забыл  ключи,  ему  не  при-
шлось бы вернуться обратно.

Если бы не его помощь, они бы не смогли ре-
шить проблему.

Рассмотренные примеры наглядно показали 
многоаспектность характеристики полифункцио-
нальной лексемы «будь.

Обсуждение

Таким образом, набор элементов, которые фор-
мируют внешний облик конструкции, тесно связан 
со смыслом данной конструкции, так что одно не-
отделимо от другого. Приведенные примеры также 
означают, что мы выделили необходимый и доста-
точный набор элементов конструкции –  с одной 
стороны, без них конструкция невозможна, с другой 
стороны, в данной конструкции нет больше никаких 
значимых частей, потому что смысл конструкции 
возникает уже при сочетании данных элементов.

По результатам проведенного анализа можно 
сделать вывод, что императив слова «будь» имеет 
многогранное понятие, имеющее различные кон-
струкции и формы. Императивное «будь» и упо-
требление «будь» бывает локативным и апелля-
тивным.

Заключение

Цель исследования достигнута на основе изуче-
ния различных литературных источников. Изучено 
понятие императива «будь», выявлены его основ-
ные особенности и конструктивные свой ства. С по-
мощью императива «будь», возможно, выражение 
различных разговорных форм. Использование раз-
личных конструктивных особенностей позволяет 
увидеть широкий функциональный арсенал воз-
можностей для разговорной речи. Так, например, 
при взаимодействии с частицей «не» апеллятивное 
«будь» принимает во многих случаях форму прика-
за или требования.

В русском языке повелительные формы могут 
выражать не только значение стимула, но и другие 
значения, например, значение условий, уступок, 
пожеланий, обязательств и т.д. Это косвенное ис-
пользование императивных форм. Среди этих кос-
венных употреблений наиболее частыми являются 
формы повелительного наклонения со значением 
условия.
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The article deals with issues related to the consideration of the con-
cept of imperative. The purpose of the study is to study the concept 
of the imperative “be”, to identify its main features and constructive 
properties.The concept of “imperative” is studied. Various points of 
view of the authors on this concept are analyzed. Based on the re-
search of various dissertations and textbooks, articles by research-
ers and linguists, the authors come to the conclusion that the imper-
ative is quite multifaceted and were able to give many examples of 
the imperative of the word “to be”, how it is used and in which cases 
it can be interpreted either as a ban, or as a request, or as an order, 
etc. Various imperative forms: motivational, quasi- imperative.Exam-
ples related to the imperative are given and studied. The construc-
tive properties of the imperative “be” are studied. With the locative 
“be”, the speaker addresses the listener with a request or an order to 
be in a designated place. The appellative “be” is the speaker’s calls 
to the listener, having the nature of advice, wishes or requirements, 
and is used in situations of speech etiquette. The author of the ar-
ticle emphasizes the importance and versatility of considering this 
concept in colloquial speech.

Keywords:  imperative; the concept of imperative; linguistics; be; 
be; if.
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Особенности речевого поведения пожилых людей в русскоязычной 
коммуникации

Ма Юйсинь,
аспирант, Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина
E-mail: littlehorse123@yandex.ru

Как относительно молодое направление науки, геронтолингви-
стика включает в сферу исследования самые разные пробле-
мы о взаимосвязи речевой активности пожилых людей с язы-
ком. Среди них коммуникативные аспекты геронтной речи 
являются наименее разработанной областью. Цель данного 
исследования состоит в раскрытии особенностей речи пожи-
лых людей в современной русскоязычной коммуникации, в том 
числе структурных и содержательных характеристик выска-
зываний, лексических предпочтений, речевые стратегий. Для 
достижения поставленной цели в статье применяются методы 
сопоставительного анализа речевого поведения разных типов 
личностей, структурный и содержательный анализ их выска-
зываний и текстов. На основе исследования видеоматериалов 
из социальных сетей, фиксирующих официальные и неофи-
циальные интервью с пожилыми людьми, установлено, что 
в речевом поведении пожилых существуют общие языковые 
и речевые черты, в том числе особенности и трудности комму-
никативного поведения, которые должны учитываться при ор-
ганизации интервью и в повседневном общении людей разных 
поколений.

Ключевые  слова: речевое поведение, геронтное общение, 
речь пожилых людей, коммуникативное поведение, речевые 
особенности.

Введение

Изучение речевых особенности людей разных со-
циальных групп является актуальной областью со-
временных лингвистических исследований [5, 6, 
9]: речевое поведение тесно связно с социальной 
жизнью человека и служит важным показателем 
индивидуальной и коллективной коммуникации. 
С точки зрения социо- психологического подхода 
речевое поведение определяется как «специфиче-
ская и неотъемлемая часть человеческого поведе-
ния в целом, как часть сложной системы поступков, 
действий, движений, как форма социального бытия 
человека (или его функционирования в социуме), 
в которой проявляется вся совокупность речевых 
действий человека» [3, с. 53]. Речевое поведение 
находится под влиянием ряда внешних и внутренних 
факторов, таких как выбранная говорящим комму-
никативная стратегия (гармоничного и негармонич-
ного общения), обстоятельства разговора, тональ-
ность общения, его стилистика, имеющие традицию 
употребления [14, с. 163].

Речевое поведение по своей природе считает-
ся сложным образованием: «с одной стороны, оно 
столь же неповторимо и уникально, как каждая от-
дельно взятая личность, а с другой стороны, рече-
вое поведение социально, и значит, оно включа-
ет элемент стереотипности, присущий определен-
ной социальной группе» [8, с. 45]. Но именно такой 
двой ственный характер речевого поведения дает 
возможность не только выявлять в нем уникаль-
ные, личностные черты, но и описывать речь соци-
альной группы как целостности, а также исполь-
зовать полученные результаты в диагностических 
целях [5, с. 15].

В связи с ростом количества пожилого населе-
ния во всем мире изучение лингвистических во-
просов, касающихся исследования данной соци-
альной группы, приобретает все большую актуаль-
ность. Первоначальные обобщения [2, 7, 11] в этой 
сфере показывают наличие социальной, психоло-
гической и лингвистической специфики поведения 
и речи пожилых. И. А. Стернин [12, с. 6–7] отмеча-
ет, что в обществе, и даже у части самих пожилых 
людей, появилось интолерантное (нетерпимое) от-
ношение к старости и старению, что диктует важ-
ность изучения геронтного общения и обучения 
среднего и молодого поколения общению с герон-
тами, в том числе в лингвоэкологическом аспекте 
[4]. Кроме этого, данная область является наиме-
нее разработанной в лингвистике: исследование 
старческой речи традиционно считается одним 
из «белых пятен» на карте современной лингви-
стики [13, 15, 16].
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Материалом данного исследования послужил ви-
деоматериал официальных (телевизионных) или 
неофициальных (личных) интервью c пожилы-
ми людьми, опубликованными в социальной сети 
«ВКонтакте» и на видеоплатформе Rutube, в ко-
торые входят следующие источники: официальное 
интервью Центрального телевидения с народной 
артисткой СССР Верой Васильевой; серия офици-
альных интервью Госорганизации «Дом культуры 
Верхнее Дуброво» с людьми пожилого возраста 
в рамках Месячника Пенсионера Свердловской об-
ласти «А в сердце молодость…»; неофициальное 
интервью Волонтерского проекта «Линия жизни» 
с пожилыми людьми на жизненные темы; офици-
альное интервью канала «MAPA» с парами, жена-
тыми более чем 50 лет; неофициальное интервью 
Федоровского телевидения с пожилой парой; не-
официальное интервью пансионата «Курортный» 
с пожилыми о жизни в пансионате.

Возраст респондентов, выступающих в виде-
оматериале, определяется нами по двум основа-
ниям: во-первых, в соответствии с тематикой вы-
бранных программ, где специально отмечается 
пожилой возраст говорящих, а иногда и точный 
возраст; во-вторых, в соответствии с новой воз-
растной периодизацией, установленной Всемир-
ной Организацией Здравоохранения в 2009 году, 
в которой исключено прежнее понятие «старче-
ский возраст», вошедшее в категорию «пожилой 
возраст» в период 75–90 лет в связи с увеличени-
ем средней продолжительности жизни [1, с. 37] От-
метим, что в нашем материале возраст некоторых 
респондентов незначительно выступает за рамки 
данной классификации (меньше 75 лет или боль-
ше 90 лет), но справедливо принять их речевое 
поведение во внимание, потому что наступление 
в пожилой возраст не стабильно, оно также зави-
сит от психологических и социальных факторов.

Предметом изучения являются характеристики 
речевого поведения пожилых людей как сложного 
целого, его составляющих элементов –  вербаль-
ных знаков, содержания, акустического оформле-
ния, речевой стратегии и др. Функционально мож-
но выделить два основных вида речевого поведе-
ния говорящих и слушающих: фатическое речевое 
поведение (общение) и информативное речевое 
поведение (сообщение) [10, с. 19].

Результаты и их обсуждение

В рамках исследования речи пожилых людей на ос-
нове их интервью предлагаем выделять три ком-
муникативные ситуации по характеру и степени 
насыщенности передаваемой информации: нарра-
тивную (монологическое общение), дискурсивную 
(диалогическое общение) и этикетную (фатическое 
общение), которые помогают раскрыть набор рече-
вых особенностей пожилых людей в разных комму-
никативных контекстах. Далее рассмотрим эти виды 
коммуникативных ситуаций подробнее.

Нарративное речевое поведение

Под нарративным речевым поведением нами по-
нимается разговорно- литературная речь, которая 
развертывается при наличии ограниченной темати-
ки и без контакта с другими коммуникантами. Гово-
рящий не ориентирован на определенного адреса-
та, но всегда осознает, что его речь представляет-
ся публичной и должна быть грамотной, понятной. 
На основе анализа данной коммуникативной ситу-
ации отмечены особенности речевого поведения 
пожилых людей, которые будут рассмотрены ниже.

а) коммуникативные повторы.
Среди всех повторов, имеющих место в речи 

пожилых людей, можно выделить два наиболее 
частотных подтипа с функцией коммуникативного 
продвижения:
– самоисправляющий повтор, сопровождающий-

ся короткой паузой и иногда морфологически-
ми искажениями и грамматическими неточно-
стями, которые корректируются говорящим: 
Ну, я считаю, молодость, она вот, если я по жиз‑
ни прожила, значит, с детьми, то я набиралась 
от детей, вот это… вот этой молодости, на-на-
пример, когда мы ходили в поход, а мы каждое 
лето ходили со своими классами в походы, я на‑
биралась этой энергии, вот именно, и от приро‑
ды, и от общения с детьми, набиралась на… 
на весь, последующий год (Галина Ивановна, 
75 лет); А осмеяла, как это было лето мы сиде‑
ли в общежитии на окне… на окне с … идут, 
вышли 3 молодых парня, но не все отсюда бы‑
ли, а… а это был у него, были зелёные брюки 
и снизу пришита полоса, нет там снизу, широ‑
кая полоса, красная и там, это железки делали 
с этим (Нина Васильевна, 70 лет); Вот да. И вот 
так мы начали, когда у нас уже, дети стали… 
дети уже один в 4‑й, другой витя… витю надо 
во 2-м, витю во 2-й надо, а самый маленький 
ещё не учился даже, опять этот дядька и гово‑
рит, вам, ребята, делать здесь нечего (Ксения 
Михайловна, 85 лет). В отличие от разговорной 
речи молодых людей, самокорректирующие по-
вторы в речи пожилых отмечены значительно 
чаще, кроме того, ими используется больше 
вариантов исправляемых форм, данный тип 
повтора встречается даже в тех случаях, когда 
его можно было не воспроизводить;

– подчеркивающий повтор, буквально воспроиз-
водящий ключевые слова во всем высказыва-
нии для выделения  кокой-то важной для говоря-
щего информации: Она поступает в централь‑
ную психиатрическую больницу. Курит. Что ж, 
посмотри сколько девиц курит, мужиков даже 
меньше, чем женщин, девок курит малолетних. 
И пьют, и курят, и всё. Что ты сделаешь? Ни‑
чего не сделаешь… (Л. З. Райнез, 85 лет); Тог‑
да всё время вместе, в магазин вместе, гулять, 
с детьми ходили вместе, всю ну а теперь уже, 
конечно, мне тяжелее, потому что ну и стал ин‑
валидом, когда  всё‑таки больше забот и боль-
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ше работ, больше надо помогать (Галина Анто-
новна, 82 лет).
Оба указанных подтипа повтора регулярно 

встречаются в речи пожилых людей и составляют 
специфическую черту их речи.

б) фрагментация высказывания и простая 
структура предложения.

При передаче сложной информации пожилые 
люди склонны к фрагментации длинных синтагм, 
выделению и оформлению в речи нескольких мел-
ких частей. Наблюдается частотная парцелляция, 
использование неполных синтаксических кон-
струкций, вставных конструкций простой струк-
туры. Например: Я просто подушечки красивые 
делаю. Это всё дома. Но мы делаем и в соцза‑
щите, научила я некоторых девочек вязать (Люд-
мила Павловна, 75 лет); Ну кому? Ну родителям, 
прежде всего маме. Маме, потому что, я с годами 
всё больше чувствую вину, что я её, у нас не было 
этого там,  как‑то поцеловать, приласкать, обнять 
этого ничего не было (М. С. Козлов, 80 лет); Пять 
раз кормят: завтрак в 9–11 часов. Второй завтрак. 
В 01:30 обед, 04:30 полдник. В 06:30 ужин. Это 
всё. Готовят пищу, пищу, приготовляют 2 завтра‑
ка, фрукты всегда. Фрукты. Сегодня давали ба‑
нан. Полдник, выпечка всегда бывает, вот горячая 
выпечка (пожилая женщина, проживающая в пан-
сионате, 80 лет); И вот наши ребята там стали 
учиться. Они были не отличниками, нам за ними 
следить некогда было, но хорошисты самые насто‑
ящие хорошисты, и от нас они поступили в Тюмен‑
ские институты поехали, и где закончили? И опять 
под… сюда приехали, опять первыми успели (Ксе-
ния Михайловна, 85 лет).

в) апелляция к прошлому.
Использование исторически маркированной 

лексики, грамматических конструкций прошедше-
го времени, жанра воспоминаний является яркой 
чертой большей части монологических текстов 
пожилых людей. Отчасти это связано с актуали-
зацией темы прошлого со стороны интервьюи-
рующих, но в то же время апелляция к прошло-
му инициируется самими рассказчиками и ре-
гулярно воспроизводится в их речи. Например: 
Он комбайном поехал а я на свою работу поеха‑
ла, вот ничего нигде тогда не праздновали (Ма-
рия Андреевна, 79 лет); Но нас поехало 9 человек 
вместе с классным руководителем и директором 
школы по комсомольским путёвкам в город Чи‑
та, в строительно‑ монтажный пояс 263 (Марга-
рита Петровна, 79 лет); И вот мы путешествова‑
ли. И мне там досталось 5 деревень и 2 совхоза 
в распоряжение, ходить пешком 30 км от нашего 
центра. Но зарплату нам платили городскую. Вот 
(Ксения Михайловна, 85 лет); Вы, наверное, дума‑
ете, что в то время и машины стиральные были… 
Это было корыто, с этой доской, вот… И за тро‑
их, вот… (М. С. Козлов, 80 лет); Ну правда, во вре-
мя вой ны пришлось нас эвакуировать с мамой 
и нас эвакуировали на Урал. И я вот 50 с лишним 
лет живу на Урале. Что я больше всего люблю –  
это детей, детей, и свое хобби. Это у меня прогул‑

ка по лесу (Маргарита Петровна, 79 лет). Именно 
установка на воспроизведение событий прошлого 
обусловливает частотное употребление в речи по-
жилых рассказчиков соответствующих граммати-
ческих категорий и часто составляет главное со-
держание их повествования.

Дискурсивное речевое поведение

Дискурсивное речевое поведение является более 
ограниченным в плане самовыражения говорящего 
по сравнению с нарративным поведением. В диало-
гической коммуникации пожилые люди общаются 
с другими: интервьюером, который по возрасту го-
раздо моложе их, своими сверстниками, участву-
ющими в обсуждении общей темы. Отметим наи-
более типичные особенности речевого поведения 
пожилых.

а) тематическая ограниченность речи.
Обращение к теме прошлого, накопленного 

опыта может стимулироваться со стороны других 
людей: так, в различных интервью пожилым лю-
дям чаще всего задают вопросы о прошлом: Рас‑
скажите, пожалуйста, вот вы 56 лет вместе жи‑
вёте. Как вы познакомились? Расскажите, пожа‑
луйста. Где это было, вспоминайте? (Ксения Ми-
хайловна, 85 лет); Большая семья, а вы такая те‑
атральная девушка получились, как это вышло? 
(Вера Кузьминична, 95 лет); Владимир Василье‑
вич Готовцев, когда вы учились, он был вами до-
волен? (Вера Кузьминична, 95 лет).

Распространенность тематических групп «про-
шлое», «детство», «история» в речи интервьюиру-
емого и самого корреспондента формирует в об-
ществе негативный стереотип мышления: пред-
ставляется, что настоящее и будущее пожилого 
поколения не так ценится, как его прошлое.

б) речевые сбои.
Людям преклонных лет свой ственны трудности 

в ведении диалога: они сами не всегда могут под-
держивать связность и непрерывность речи, для 
этого им нужны уточнения, паузы для припомина-
ния информации и даже внешняя помощь в разго-
воре. Например:

Интервьюер: Ну это через запись можно по‑
просить «Иван да Марью», чтобы они поговори‑
ли с ярмаркой, с феодоровской газетой? Может? 
Да, Владимир.

Бабушка: Что говоришь, Михаил?
Интервьюер: Да? Владимир Иванович, изви‑

ните. А значит, я с Ксенией Михайловной, просто 
с вашим отчеством перепутала. Где вы воевали?

Дедушка: Чего?
Интервьюер: Воевали где?
Дедушка: На востоке.
Интервьюер: На востоке. А где именно? А какая 

была там? Как называется?
Бабушка: Стой, девчишечка, от него, мы сей‑

час ничего не добьёмся, он всё забыл.
Интервьюер: Да. Какая там дивизия…
Бабушка: Шас, щас, щас…
Дедушка: Квантунская армия…
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Бабушка: Щас, щас, щас… постойте, ребя‑

тишки, постойте, что можно… что я писала…
Интервьюер: Давайте я вам свет включу (Ксе-

ния Михайловна, 85 лет; Владимир Иванович, 
85 лет).

Этикетное речевое поведение

Этикетное речевое поведение происходит тогда, 
когда собеседники стремятся к началу знакомства, 
поддержанию и укреплению коммуникативных от-
ношений. Цель общения здесь состоит не столько 
в передаче новой информации, выражении мыслей 
и их понимании, сколько в удовлетворении комму-
никативных потребностей человека. В этикетных 
ситуациях нами отмечено ограниченное употре-
бление комплиментов и похвалы со стороны по-
жилых людей при общем соблюдении принципа 
вежливости: они вежливы и сдержанны в общении, 
но не стремятся к излишней близости, практически 
не используют речевые жанры комплимента, лести. 
Например:

Ведущая: Вера Кузьминична, я очень рада Вас 
видеть, Вы прекрасно выглядите. Ваше парижское 
платье вам идёт, о чём мы поговорили за кадром.

Вера Кузьминична: Спасибо.
Ведущая: И сейчас даже странно вспоминать 

и  как‑то думать об этом, что вы вой ну пережили, 
это невероятно совершенно.

Вера Кузьминична: Да, кажется, что это было 
так давно, да? Так кажется (Вера Кузьминична, 
95 лет).

В то же время позитивная оценка, в том чис-
ле эмоциональная, и комплименты в речи пожи-
лых людей активно употребляются при общении 
с очень близкими и хорошо знакомыми людьми, 
например, при разговоре с супругами:

Галина: Так это сейчас он уже лысый. А был та‑
кой чуб, чёрненький, замечательный, красавец 
был.

Борис: Смотрю, такая стоит, худенькая, щу-
пленькая, фигурная, понравилась. Ну и всё, вот 
как полюбил. Так вот и 57 лет уже люблю (Галина 
Антоновна, 82 года; Борис Брониславович, 79 лет).

Евгения: А это у нас был самый умник в груп‑
пе.

Олег: Я что‑ли?
Евгения: Очень такой дружелюбный.
Олег: Она была очень скромная, такая девоч‑

ка, отец у неё офицер, прошёл вой ну, очень стро‑
гих правил поведения. Это мне нравилось. У неё 
была шикарная длинная коса, ну это конечно за-
вораживало (Евгения Павловна 84 года; Олег Иг-
натьевич, 84 года).

Анализ примеров демонстрирует, что пожилые 
люди чаще прибегают к консервативной страте-
гии в коммуникации. При включении в новую ком-
муникативную ситуацию они сохраняют уместную 
дистанцию, демонстрируют «приличное» и вежли-
вое речевое поведение (см. выше: постойте, ре‑
бятишки, постойте; стой, девчишечка), что выра-
жается в использовании коротких, эмоционально 
нейтральных ответных реплик после комплимента 

собеседника. При общении с близкими они прояв-
ляют богатство оценочных средств и свободно ис-
пользуют различные речевые жанры общения.

Заключение

На основе анализа собранного видеоматериала 
нами выявлен набор характеристик речевого пове-
дения пожилых людей, которые являются наиболее 
яркими и заметными в их речи. Речь пожилых лю-
дей, в целом связная и цельная, структурно тяготеет 
к фрагментированию, использованию структурно 
простых конструкций. Эти особенности подсказы-
вают проблемы, с которыми сталкиваются пожилые 
люди в общении: им требуется больше времени для 
обработки информации и выбора средств выраже-
ния мысли, иногда требуется помощь извне. Обра-
щение к темам прошлого вынуждает их быть более 
сосредоточенными и напряженными, припоминать 
сохраненную в памяти информацию. Отметим, что 
даже в рассказах о прошлом пожилые люди акту-
ализируют эмоциональные темы, и реализуют дан-
ную информацию значительно легче и привычнее, 
чем рациональную.

Коммуникативные стратегии и тактики пожи-
лых людей направлены на сдержанное, спокойное 
общение, с подчеркнутым коммуникативным рас-
стоянием между собеседниками. В процессе об-
щения они стараются избегать конфликтов, при-
держиваются общепринятого принципа вежливо-
сти, однако редко проявляют желание близкого 
взаимодействия.

Проанализированный нами материал показы-
вает, что пожилые люди значительно реже уча-
ствуют в публичной коммуникации. Отметим, что 
публичные интервью предпочитают брать у тех по-
жилых людей, которые имеют хорошие речевые 
навыки, умеют говорить относительно грамотно, 
умеют и желают выступать публично, вступать 
в контакт с чужими людьми, что отражает уровень 
их образования или профессию. Подобный отбор 
интервьюируемых затрудняет объективный сбор 
материала для его лингвистического исследова-
ния и требует дополнения полученных результатов 
наблюдениями над обыденной речью пожилых.
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PECULIARITIES OF ELDERLY SPEECH BEHAVIOR IN 
RUSSIAN- SPEAKING COMMUNICATION
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Pushkin State Russian Language Institute

As a relatively young field of science, gerontolinguistics includes into 
its sphere of research a variety of problems about the relationship 

between speech activity of elderly people and language. Among 
them, communicative aspects of gerontological speech are the least 
developed area. The aim of this research is to reveal the features of 
older people’s speech in modern Russian- speaking communication, 
including the structural and content features of statements, lexical 
preferences, speech strategies. In order to achieve the aim the arti-
cle applies the methods of comparative analysis of the speech be-
havior of different personality types, structural and content analysis 
of their statements and texts. On the basis of the study of videos 
from social networks, recording formal and informal interviews with 
older people, it was found that in the speech behavior of older peo-
ple there are common linguistic and speech features, including the 
features and difficulties of communicative behavior, which should 
be taken into account when organizing interviews and in everyday 
communication of different generations.

Keywords: speech behavior, gerontal communication, speech of 
the elderly, communicative behavior, speech characteristics.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Прагматические функции бытийных предложений в контекстах
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В данной статье было проведено исследование бытийных пред-
ложений с учетом прагматических элементов, таких как адре-
сант, адресат, и коммуникативная ситуация. Автор описывает 
пять функций, которые выполняются этими предложениями 
в контексте, включая повествовательную, описательную, экс-
пликативную, предоставление временно- пространственного 
фона, и приведение нового предмета в коммуникативной си-
туации. Значительное внимание в исследовании уделено кос-
венному имплицитному значению предложений в контексте. 
Особое внимание уделяется разбору наиболее часто встре-
чающихся практических примеров в коммуникативных ситуа-
циях различной степени сложности. Исследование бытийных 
предложений в контексте коммуникативных ситуаций являет-
ся важной областью лингвистики, и данная статья не только 
описывает исследование, но и предоставляет практические 
примеры и анализ различных сценариев общения. Кроме того, 
автор подчеркивает важность понимания косвенных значений, 
которые могут быть переданы бытийными предложениями 
в различных контекстах.

Ключевые слова: пространство, бытийное предложение, 
прагматика, функция.

Введение. Все больше лингвистов интере-
суются не только статическим изучением про-
странственных отношений, но и использовани-
ем пространственных выражений в конкретных 
коммуникативных ситуациях. Однако прагмати-
ческое исследование «пространства» до сих пор 
мало изучено. В русском языке существует мно-
жество способов выражения пространства, таких 
как предлоги, падежные окончания, глаголы и на-
речия. Изучение бытийного предложения с точки 
зрения прагматики помогает выбирать правиль-
ные пространственные выражения в различных 
коммуникативных ситуациях. Основная цель дан-
ной работы –  анализировать бытийные предло-
жения в контексте. Бытийное предложение явля-
ется важным способом выражения пространства, 
и локализатор является необходимым элементом 
в предложении и типичным носителем простран-
ственного значения.

Бытийные предложения выражают наличие или 
отсутствие объектов определенного класса в ми-
ре или его фрагменте. Они не передают субъек-
тивные взгляды и мысли человека, что делает их 
типичными репрезентативными речевыми актами. 
В соответствии с классификацией речевых актов 
Дж. Остина, Дж. Серл разделяет их на пять катего-
рий: репрезентативы, директивы, комиссивы, экс-
прессивы и декларации. Бытийные предложения 
имеют следующие функций: повествовательную, 
описательнуя, экспликативную, предоставление 
временно- пространственного фона и приведение 
нового предмета в коммуникативной ситуации.

Повествование, как способ выражения, уделя-
ет внимание тому, как объект изменяется под вли-
янием определенной силы, а также соответству-
ющим влияниям, вызываемым этим изменением. 
Вместе с тем, бытийные предложения не выража-
ют достаточно явно изменение или результат пове-
дения и движения. Объект, который действует как 
стимул, может быть, разными бытийными предме-
тами, а изменение в бытийном предложении свя-
зано с бытийным предикатом, который определя-
ет повествовательное изменение. Интенсивность 
повествовательности зависит от семантических 
характеристик предикатов. Бытийные глаголы, 
в том числе чисто бытийные, делексикализован-
ные и лексикализованные, часто используются 
для выражения изменения или результата, что по-
зволяет им выполнять повествовательную функ-
цию. При этом в разных ситуациях повествование 
может содержать имплицитное содержание, кото-
рое определяется коммуникативной целью адре-
санта. В конкретных ситуациях бытийное предло-
жение может помочь выразить коммуникативное 
намерение и достичь коммуникативной цели.
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Например:
В  80‑ые  годы  прошлого  века  в  нашей  стране 

уже создались условия для развития современной 
промышленности в больших масштабах.

Очевидно, что данное предложение соверши-
ло повествовательную функцию, адресант пока-
зал результат «уже  создались  условия  для  раз‑
вития  современной  промышленности  в  больших 
масштабах.». Здесь нет никакой импликативного 
содержания. Но часто бывает, как под повество-
ванием по коммуникативной цели адресант пре-
доставляет высказыванию  какое-то имплицитное 
содержание. Оно определяется в конкретной ситу-
ации. Например:

На юге случилось землетрясение.
Данное высказывание может появляться в не-

которых ситуациях. В процессе повествования 
факта, адресант часто выражает скрытую под 
буквальным значением имплицитное содержание, 
всё это определяется в конкретной коммуникации.

Ситуация 1: адресант –- диктор. В данный мо-
мент у адресанта коммуникативная цель –  это рас-
пространение информации, нет никакой имплика-
ции.

Ситуация 2: адресат, у которого родственники 
на юге. Адресант сообщил информацию «На юге 
случилось землетрясение» адресату, на самом де-
ле, коммуникативная цель адресанта –  узнать со-
стояние его родственников на юге.

Ситуация 3: адресант –  геологический рабочий, 
адресат –  его сотрудник. После землетрясения ге-
ологический рабочий сообщил об этом его сотруд-
нику, то коммуникативная цель адресанта –  надо 
вместе найти причину землетрясения.

Описание –  это способ выражения, при кото-
ром акцент делается на характеристики и состо-
яние объекта, поскольку главной целью является 
передача информации о них. В типичном описа-
нии содержатся качественные определения, све-
дения о состоянии, дополнения и другие атрибу-
тивные члены, преимущественно в виде прилага-
тельных. Описание может быть статическим или 
динамическим. В статическом описании семанти-
ка состояния и характера выражаются сильнее, 
чем семантика времени. В динамическом описа-
нии временной компонент является важным эле-
ментом и обычно имеет явный временной маркер, 
так как действия происходят в хронологическом 
порядке. [1].

Например:
Статическое описание: за плечами у мальчика 

был рюкзак, на нём был офицерский сюртук без 
эполет и черкесская мохнатая шапка. (Лермонтов)

Динамичное описание: В Петрограде в это вре‑
мя  существует  центральный  мебельный  лагерь 
при жилищной коллегии, откуда советские органи‑
зации могли заказать необходимые предметы ин‑
терьера

Бытийные предложения часто применяются для 
описания, основываясь на употребляемых эпите-
тах в предложении. Дескриптивная функция таких 
предложений часто содержит субъективные оцен-

ки со стороны говорящего. Отталкиваясь от таких 
описаний, можно извлекать субъективную инфор-
мацию от адресата.

Например:
В этом сезоне в саду беловато‑ зеленые глубо‑

ко рассечённые шелковистые листья.
Здесь перед словом «листья» некоторые эпи-

теты, «беловато- зеленые» –  цвет листьев, «глу-
боко рассечённые» –  форма листьев, а «шелко-
вистые» –  субъективное впечатление человека, 
от слова «шелковистые» замечено, что адресанту 
нравится трогать листья, их чувство натуры хоро-
шее.

Как всем известно, бытийное предложение 
по синтаксису состоит из трёх частей –  локализа-
тор, бытийный глагол и имя существительное бы-
тующего предмета. Каждая часть имеет свои осо-
бенности и роли в коммуникациях. В каждой части 
бывают эпитеты, которые являются воплощением 
субъективного отношения адресанта к предмету. 
Через эти эпитеты адресант выражает своё чув-
ство и оценку.

Например:
У меня сильная дрожь.
Здесь предикат является именем существи-

тельным, предложение обозначает, что «я сильно 
дрожу». В разной ситуации «сильная дрожь» пони-
мается по-разному:

Ситуация 1: когда на улице холодно, адресант 
дрожит от холода. «У меня сильно дрожь» обозна-
чает, что очень холодно на улице, предложение 
описало состояние человека, одновременно оно 
косвенно выражает другое значение.

Ситуация 2: когда адресант столкнулся с  чем-то 
или  кем-то пугающим, и теперь дрожит от страха.

«У меня сильная дрожь» –  предложение не толь-
ко описывает эмоциональное состояние адресан-
та, но и даёт оценку событию, которое, как только 
произошло.

Как известно, бытийный объект, как фокус це-
лого предложения, является неизвестной инфор-
мацией для адресата, с когнитивной точки зрения 
он обращает внимание на себя и часто выражен 
эпитетами, которые обозначает состояние субъек-
та, иногда они выражены числительными. В кон-
тексте «бытующего предмета» эти эпитеты играют 
важную роль, так как через них адресант получа-
ет больше информации о неизвестном предмете. 
Бытующий предмет имеет свои характеристики, 
которые выражены эпитетами, и это позволяет 
давать больше информации адресату. Бытийные 
предложения часто используют атрибутивные эле-
менты, которые также описывают характеристики 
объекта.

Например:
На  рынке  стоят  много  молодых  продавцов, 

громко кричащих проезжим.
В этом предложении коммуникативная цель 

адресанта –  не только показать существование 
продавцы на рынке но и показать, именно какими 
эти продавцы являются –  «много молодых продав‑
цов, громко кричащих проезжим».
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На столе аккуратно стоят книги с иллюстраци‑

ей.
В данном предложении главное содержание –  

«книга с иллюстрацией», это для адресата являет-
ся новой информацией, адресант через предлож-
ное сочетание даёт характеристики книги –  с ил-
люстрацией, вот в чём заставляется коммуника-
тивное намерение адресанта.

В русском языке часто используют бытийное 
предложение с дескриптивной функцией, которое 
обычно основывается на использовании эпитетов. 
При этом эти эпитеты передают адресату субъек-
тивные впечатление и чувство. В реальной жизни 
такие предложения часто описывают портреты, 
пейзажи, окружающую среду, строительство и т.д. 
[2] В данной статье выделены 4 вида дескриптив-
ных ситуаций:

(а) Изображение портрета точь- в-точь, напри-
мер:

Он  вспомнил  жену,  как  вернулся  в  прошлое, 
тогда чёрные глаза у неё были выпуклые и чистые 
до сияния.

(б) Выразительное описание пейзажа, напри-
мер:

Если на свете и существует рай для туристов, 
то он, несомненно, находится здесь, в Горном Ал‑
тае.  По  крайней  мере  так  склоны  считать  мно‑
гие, кто здесь уже побывал и увидел всю красоту 
и разнообразие здешних мест!…

(в) Описание декорации, например:
Москва. Зимние сумерки. Скоро шесть. Кварти‑

ра Германа. Уютная комната, в которой все гово‑
рит о счастливой любви и дружбе двоих. За окном 
медленно падает густой снег, освещаемый огнями 
улицы.  На  пороге  Таня,  замерзшая,  счастливая. 
Она в белой меховой шубке, вся в снегу. В руках 
покрытые снегом лыжи. Навстречу ей бежит Дуся, 
маленькая,  курносая,  серьезная девушка лет во‑
семнадцати.[3]

(г) Описание пространства в помещениях, на-
пример:

Г де‑то  в  Германии,  в  этом  году.  Комната,  ко‑
торую  можно  считать  мастерской  художника: 
беспорядок,  холсты   почему‑то  все  лицом  к  стен‑
ке, на длинном шнуре –  электрическая лампочка 
в абажуре из географической карты. Диван с по‑
лосатым пледом –  классика, рядом –  нелепая ан‑
тикварная  тумба  и  бронзовый  подсвечник,  и  ва‑
за, и венский стул, как будто там собирались ста‑
вить  из  Чехова,  собирались,  да  вот  и  не  собра‑
лись. И гитара на стене, вместо чеховского ружья. 
В центре комнаты –  длинный стол: выпивка, заку‑
ска, еда. Света мало, всегда мало, лампочка ми‑
гает, если что –  подожжет карту. И накурено, с на‑
чала  и  до  конца  очень  накурено,  нечем  дышать. 
Совсем нечем дышать.[4]

Кроме повествования и дескрипции, также 
нужно отметить, что бытийное предложение ино-
гда имеет функцию экспликации. Экспликация на-
правлено на выявление логических связей между 
объектами, основанных на суждениях и выводах, 
и ее цель состоит в пояснении причины. В про-

цессе объяснения адресант может добавить свою 
субъективную окраску. Например:

Для личных интересов человек рубил много де‑
ревьев, от  разрушения  экологического  баланса 
в последние годы на севере бывает песчаная бу‑
ря.

В данном предложении адресант показывает 
факт «в  последние  годы  на  севере  бывает  пес‑
чаная буря.» и анализирует его причину «от раз‑
рушения  экологического  баланса».  Кроме этого, 
очевидно чувствуется недовольство адресанта 
и его критика к тем, которые для личных интере-
сов не учитывают природу. Самое главное здесь –  
адресант призывает всех встать на защиту окру-
жающей среды.

От  непрерывного  дождя  на  поле  формирова‑
лась канава, теперь птицы там пьют.

На поле формировалась канава, причиной яв-
ляется непрерывный дождь –  это прямое значе-
ние, выраженное в предложении, кроме этого 
здесь адресант и косвенно выражает свою впечат-
ление к данному факту –  на поле много накопив-
шейся воды, значит, «непрерывный дождь» про-
должался долго.

По сравнению частотности употребления с по-
вествовательной и дескриптивной функции мало 
используются бытийные предложения на экспли-
кацию, но её нельзя игнорировать.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что дескриптивная функция это наиболее 
распространенная препозитивная функция бы-
тийного предложения. Хотя экспликативная и дис-
крептивная функции встречаются реже, они также 
могут играть важную роль в коммуникации. Дан-
ная работа считается дескриптивную функцию са-
мой главной функцией, основываясь на ее частот-
ности употребления в бытийном предложении. Ка-
ждая функция должна рассматриваться в контек-
сте, и бытийная предложение, выполняя определи-
тельную функцию, может иметь дополнительный 
выразительный эффект.

Бытийное предложение всегда играет опреде-
ленную роль в конкретной коммуникативной си-
туации, предоставление когнитивного сообщения 
и введение нового субъекта.

Локализаторы обычно предоставляют адреса-
ту временно- пространственной фон, который за-
тем может быть расширен введением новых пред-
метов в предложение.

Фон, предоставленный временно- пространст-
вен ным словом в бытийном предложении, в кон-
текстах проявляется в трёх формах: конкретной 
коммуникативной ситуации,

В начале коммуникации бытийное предложе-
ние предоставляет адресату  какой-то временно- 
пространственный фон как когнитивную справку; 
по ходу коммуникации бытийное предложение пре-
доставляет адресату временно- пространственный 
фон, чтобы изменить или сократить информацию 
о фоне.

Как всем известно, локализатор часто выра-
жает временный и пространственный фон, а по-
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сле данной части вводится бытующий субъект, 
этот фон является «носителем» бытующего пред-
мета, он поможет точнее узнать бытующий пред-
мет. Представление фона бытие тоже имеет важ-
ное значение, поэтому адресант или автор часто 
употребляет разные эпитеты, которые выражают 
субъективное чувство и оценку адресанта, они по-
могают адресату узнать соответствующую инфор-
мацию в контексте. С эпитетами локализатор пре-
доставляет точную когнитивную рамку и развёр-
тывает конкретную временно- пространственную 
картину.

В контексте бытийное предложение часто упо-
требляется в начале, оно предоставляет адресату 
справочный фон. Например:

В городе есть лесопарк, в парке есть липы. 
Под липами скамейка. На скамейке люди. Передо 
мной  сидит  брат.  За  мальчиком  стоит  старушка. 
Рядом с женщиной лежит девочка. Между домов 
детская площадка. Среди двора возвышалась два 
стола с перекладной. (Бунин)

В данном примере можно заметить, что в на-
чале предложения пространственное слово часто 
предоставляет фон, который является основой 
развёртывания дальнейшего текста, одновремен-
но, он является когнитивной основой и предостав-
ляет нам когнитивную справку.

По ходу коммуникации, для того чтобы изменить 
или редуцировать информацию о фоне, адресант 
обычно использует бытийное предложение, что-
бы показать другой временно- пространственный 
фон. [5] На самом деле после данного бытийно-
го предложения событие проводится под другими 
временно- пространственными условиями. Приве-
дем пример из сказки «Царевна- лягушка»:

Ищи меня за тридевять земель, в тридеся-
том царстве, у Кощея Бессмертного…

Обернулась Василиса Премудрая серой кукуш‑
кой и улетела в окно. Иван‑царевич поплакал, по‑
плакал,  поклонился  на  четыре  стороны  и  пошел 
куда глаза глядят –  искать жену, Василису Прему‑
друю. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, ко‑
ротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шапчон‑
ку дождик иссек…

В бытийном предложении «Ищи меня за три-
девять земель, в тридесятом царстве, у Кощея 
Бессмертного» предоставлено новое простран-
ство «в тридесятом царстве, у Кощея Бессмерт-
ного», там царевна- лягушка была, именно это 
место является нужным Ивану-царевичу местом. 
В контексте после этого предложения появилось 
перелом в сказке, Иван-царевич собрался на по-
иск своей жены.

Иногда появление бытийного предложения со-
кращает сферу коммуникативного фона. В начале 
контекста предоставляемая обстановка и фон яв-
ляется большим, а чтобы показать точнее место, 
где проводится главная события, часто нужно со-
кратить временно- пространственную сферу, адре-
сант и часто выбирает бытийное предложение во-
плотить эффект переменить/сократить фон. На-
пример:

Иван-царевич у бабы-яги переночевал, и на-
утро она ему указала, где растет высокий дуб. 
Долго ли,  коротко  ли,  дошел  туда  Иван‑царевич, 
видит –  стоит, шумит высокий дуб, на нем камен‑
ный сундук, а достать его трудно.

Баба-яга указала Ивану-царевичу, где высокий 
дуб был, сравнись с пространством «в тридеся-
том царстве, у Кощея Бессмертного», простран-
ственный фон намного сократился, а это настоя-
щее нужное Ивану-царевичу место. А после пред-
ложения «Иван-царевич у бабы-яги переноче-
вал, и наутро она ему указала, где растет высо-
кий дуб.» сказка происходила про «высокий дуб».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
локализатор в бытийном предложении в контексте 
часто предоставляет временно- пространственный 
фон, данное предоставление воплощается в двух 
формах: предоставление когнитивной справки 
в начале контекста и переменение/сокращение 
фона в ходу коммуникации.

В этих двух формах предоставление когнитив-
ной справки является основной формой. Одновре-
менно между определением сферы предоставлен-
ной справки и переменением/сокращением фона 
существуют тесная связь, поэтому можно сказать, 
что эти две роли бытийных предложений в контек-
стах тесно связаны друг с другом, они не может 
быть отделёнными.

Как известно, центр семантики бытийного 
предложения определяется ответом на вопрос 
«где есть что?», где первая часть содержит не-
известный для адресата объект, а вторая часть –  
временно- пространственное условие, известное 
нам. Анализ семантики указывает на то, что вве-
дение нового предмета в конце бытийного предло-
жения является процессом концентрации семанти-
ческого фокуса. Бытийное предложение позволя-
ет адресанту ввести новую информацию, а фоно-
вое слово помогает выполнять эту функцию. Как 
правило, новый предмет становится препозитив-
ным субъектом и дальнейшее предложение раз-
вивается вокруг него. Введение препозитивного 
субъекта может иметь особое значение в зависи-
мости от центральной темы текста.

По сфере центральной темы в тексте функция 
введения препозитивного субъекта выделяется 
на следующие:

(а) Макроскопическая функция
Данная функция бытийного предложения в тек-

сте заключается в том, что оно выделяет предмет 
как семантический субъект всего текста, является 
центральной семантикой и управляет ходом собы-
тий. Имена существительные, обозначающие лю-
дей и животных, обладают высокой способностью 
к действию и часто участвуют в событиях, поэтому 
они часто используются в качестве введенного но-
вого предмета в бытийных предложениях.

Например: в сказке Пушкина «сказка о рыбаке 
и рыбке», в начале написано:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
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В данной сказке старик, то есть рыбак –  герой 

сказки, появился в бытийном предложении «Жил 
старик со своею старухой у самого синего моря;» 
в начале сказки, дальше вся сказка продолжается 
вокруг него, поэтому «старик» не только являет-
ся пропозитивным субъектом, но и влияет на весь 
дальний текст.

(б) Функция частичного представления
Функция частичного представления бытийно-

го предложения в контексте играет важную роль –  
это значит, что в  какой-то частичной части текста 
препозитивный субъект, введенный бытийным 
предложением, играет роль «тема». Например:

Василиса Премудрая ударила в ладоши и крик‑
нула:

–  Мамки,  няньки,  собирайтесь,  снаряжайтесь! 
Сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела 
я у моего родного батюшки.

Иван‑царевич утром проснулся, лягушка опять 
по  полу  скачет, а рубашка уж лежит на столе, 
завернута в полотенце. Обрадовался Иван‑царе‑
вич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это вре‑
мя принимал дары от больших сыновней. Старший 
сын развернул рубашку, царь принял ее и сказал:

–  Эту рубашку в черной избе носить.
Средний сын развернул рубашку, царь сказал:
–  В ней только в баню ходить.
Иван‑царевич  развернул  рубашку  изукрашен‑

ную  златом‑ серебром,  хитрыми  узорами.  Царь 
только взглянул:

–  Ну,  вот  это  рубашка  –  в  праздник  ее  наде‑
вать.

В данной части Василиса Премудрая принесла 
прекрасную рубашку, которая лучше всего, автор 
бытийным предложением выразил её положение 
«рубашка уж лежит на столе, завернута в по-
лотенце.» Потом сказка частью продолжает про 
«рубашку», она является темой данной части.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что объект в приведенном бытийном предло-
жении обычно выступает в качестве «темы», хотя 
сфера его роли может быть широкой или узкой. 
Из-за этого функция представления позитивного 
субъекта может быть в тексте как макроскопиче-
ской, так и частичной, в зависимости от централь-
ной темы текста. Эти две функции являются отно-
сительными и могут меняться друг с другом в со-
ответствии с конкретной ситуацией. В бытийном 
предложении оно часто выполняет функцию пред-
ставления временно- пространственного контекста 
и введения новой информации, и играет ключевую 
роль в тексте, которую нельзя было бы пропустить.
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PRAGMATIC FUNCTIONS OF EXISTENCE SENTENCES 
IN CONTEXT

Nekrasova A. I.
Pacific State University

In this article, a study of existential sentences was carried out, taking 
into account pragmatic elements, such as the addresser, address-
ee, and the communicative situation. The author describes five func-
tions that these sentences perform in context, including narrative, 
descriptive, explicative, providing a temporal- spatial background, 
and introducing a new subject in a communicative situation. Consid-
erable attention in the study is paid to the indirect implicit meaning of 
sentences in the context. Particular attention is paid to the analysis 
of the most common practical examples in communicative situations 
of varying degrees of complexity. The study of existential sentenc-
es in the context of communicative situations is an important area 
of linguistics, and this article not only describes the study, but also 
provides practical examples and analysis of various communication 
scenarios. In addition, the author emphasizes the importance of un-
derstanding the indirect meanings that can be conveyed by existen-
tial sentences in various contexts.

Keywords: space, existential sentence, pragmatics, function.
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В статье рассматриваются животные в хантыйских этиологи-
ческих сказках. Этиологические объяснения демонстрируют 
характеристику нарратива сказки. Происхождение объекта мо-
тивирует субъект. В текстах анализируются разные атрибуции, 
отражены ареалы распространения этиологических мотивов, 
описывается появление определенных внешних признаков 
у отдельного животного. Персонажами хантыйских сказок вы-
ступают следующие животные: медведь, бурундук, также на-
секомые, птицы и домашние животные. Они обладают прису-
щим им этиологический характер. В них поясняется поведение 
животных, птиц, рыб, и помимо этого объясняется их воспи-
тательная функция. Народ ханты занимался охотой в первые 
годы своей повседневной жизни, что подтверждает о том, что 
животные были объектами поклонения, являясь важнейшими 
обитателями земли и ее защитниками.

Ключевые слова: этиологическая сказка, сюжет, мотив, жи-
вотные.

Хантыйские сказки –  один из самых богатых 
жанров в устном поэтическом народном насле-
дии. Обыденная форма сказки описывает «Кар-
тину мира», ведь она имеет место в религиозной 
жизни людей. Главными элементами сказок –  это 
вымысел и фантазия, они возникли из реалистич-
ной жизни и озаряли самые общепринятые вопро-
сы повседневной жизни. В. А. Пропп отмечает, что 
сказки «несомненно, отражают представления на-
рода, но они не обязательно являются сказками 
в прямом смысле слова».

В. Н. Соловар рассматривает этиологические 
сказки, в частности, сказки о рыбах. Автор пишет, 
что в сказках есть зачин и развязка, кульминация. 
Сами поступки начинаются с конфликта, что при-
водят к перемене образа рыбы. Причиной нового 
облика рыбы является наказание или осуждение 
со стороны Небесного Отца или общества живот-
ных за эгоистичность, предательство, зависть, вы-
сокомерие, хвастливость [8].

Из-за различий в культуре и деятельности лю-
дей сказки имеют разные характеристики. Они 
иллюстрируют особенности человеческих взаимо-
отношений и поведения в обществе, показывают 
хорошее и плохое поведение и учат своим приме-
ром. Животные дают «сказочное» представление 
о природных явлениях и особенностях окружаю-
щего мира. Такие истории являются своего рода 
подготовкой для будущих охотников и рыболовов.

Окраска исполняет главную роль в жизни жи-
вотных, они узнают друг друга по цвету: они, та-
ким образом, прячутся, чтобы быть невидимым, 
убегают от хищников или же наоборот ловят до-
бычу. Бывают пятнистые и полосатые звери, ры-
бы, насекомые, при необходимости пятен и полос 
они могут прятаться.

Большинство сказочные повествования начи-
наются с вступления. Такие вступления являют-
ся характерной чертой всех сказок о животных. 
Они доказывают существование этиологических 
сказок в широком пространстве и показывают 
древность происхождения самого сюжета вместе 
с объяснениями о природе. Эти краткие сказки 
отвечают на такие вопросы, как «Как это произо-
шло, как это возникло, почему?».

Итак, переходим к хантыйским сказкам о про-
исхождения животных, их окраске и т.д.

Отличительной особенностью бурундуков яв-
ляется наличие тёмных полосок на спинке. За-
думывались ли вы  когда- нибудь, почему у бурун-
дука полоски на спине и сколько их? Попробуем 
разобраться в этом вопросе. Существует хантый-
ская сказка Хутиса кўщар шӑншәл пӑнтәӈа йис 
‘Как у бурундука спина полосатой стала’. Полосы 
на спине бурундука оставил разъяренный мед-
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ведь. В этой истории описываются предположения 
людей о происхождении полос на спине бурунду-
ка.

Медведь и бурундук были хорошими друзьями, 
но однажды они решили поспорить, в какую сто-
рону взойдет солнце, и бурундук победил, тогда 
медведь рассердился и попытался поймать бурун-
дука, но бурундуку удалось отскочить от медведя, 
но когти медведя оставили на бурундуке полосы. 
Так спина бурундука стала полосатой, а медведь 
тем временем стал плохо относиться к бурундуку, 
как показано в тексте: Щи вўш эвәԓт мойпәр па кў-
щар ԓикәщсаӈән па лŏхсәӈа ӑнт вŏԓԓаӈән. А мой-
пәр кўш пантәт кўщар шӑшән хуԓна вŏԓԓәт, кўщар 
шӑшәԓән пантәт тӑйаԓ ‘С тех пор медведь и бурун-
дук друг на друга сердиты и больше не дружат. 
А полоски от медвежьих когтей так на спине бу-
рундука и остались, теперь спина бурундука с пя-
тью былыми полосками’.

Благодаря характерному окрасу шерсти бу-
рундука, его трудно спутать с другими животны-
ми. Весь мех коричневый, с пятью темными поло-
сами на спине, которые дополняются более свет-
лыми участками. Полосы на спине не нарисованы 
природой сами по себе. Ученые считают, что они 
появляются для маскировки животного и защиты 
от внешних врагов. Благодаря характерному окра-
су шерсти его трудно спутать с другими животны-
ми. Вся шкурка коричневая, с пятью темными по-
лосами на спине, дополняющими более светлые 
участки.

Следует отметить, что в сказках о животных 
персонажи отождествляются с людьми, общаются 
так же, как и люди, и имеют семьи. Это особен-
но заметно в сказках о животных и людях. Между 
главными героями развиваются взаимные отно-
шения, которые, как правило, имеют место и в ре-
альном мире.

Следующая хантыйская сказка Муй щирəн 
Хоӈхрайэн ухəԓ вўрта йис ‘Почему у дятла голова 
красная’, похожая ситуация произошла, когда дя-
тел пообещал чайке сплести клубок ниток для не-
вода за зиму, но к прилету чайки он сплел только 
один клубок, потому что у него не было времени 
сделать это за зиму. Когда прилетела чайка, дятел 
обманом заставил чайку отдать ему один клубок. 
Чайка подлетела к дятлу и попросила еще один 
клубок, но дятел признался, что у него только один 
клубок ниток. Чайка взяла палку и ударила дятла 
по голове, и у дятла пошла кровь, так что это пятно 
осталось навсегда: Хăлэв ԓыкащəс па Хоӈхралc ух 
эвəԓт хăтщəсԓэ. Хоӈхра ухəԓ кăԓыйа тохнcмəс. Щи 
вўш эвəԓт ин вөнты Хоӈхра вўрты ухəп щи ‘Разо-
злилась Чайка и ударила Дятла по голове. У Дят-
ла на голове кровь выступила. С тех пор у Дятла 
на голове осталось большое красное пятно’ [7].

У дятла красная шапочка на голове оттого, что 
самец дятла защищает свою семью. А красный 
цвет –  это цвет опасности. Он говорит: «Опасай-
тесь, меня!» –  Дятел является отличным строи-
телем дупел, которые впоследствии служат убе-
жищем и превосходным местом для гнездования 

других птиц, селящихся в дуплах, но не способных 
построить себе дом самостоятельно.

В сказке Кўрәӈ вой па сɵх ‘Лось и осётр’, сюжет 
начинается с того что лось приходит на берег по-
пить воды, в речке он видит осетра, так он решили 
подружится, осётр отдал лосю своё красное мясо 
из под жабер, лось в свою очередь отдаёт кончик 
носа с белым мясом. Так они подружились, обме-
нявшись мясом: А Сɵхэԓ ɵмпәл пўӈәԓ эвәԓт хўԓ нух 
вўс –  Кўрәӈ вой њуԓԓа, Кўрәӈ вой икэԓ њуԓ тыйәԓ 
нух вўсԓэ, Сɵхэԓ ɵмпәл пўӈԓа щив хɵнтсәԓэ, щи.

– Ин щи, –  лупийәԓ, –  и нєԓы, и хɵԓы питты 
вɵнта ԓɵхәса щи вɵԓԓәмән. Нăӈ хўԓэн ма, –  лупий-
әԓ, –  њуԓ тыйэмән тăйԓєм, аԓтԓєм, тɵѣԓәԓєм, нăӈ 
ма њухєм па ɵмпәл пўӈәԓән тăйԓэн.

Щи, Кўрәӈ вой њухи щи ԓєраӈ.
‘А Осетр из-под жабры мясо рыбы достал –  

приклеил в нос Лося, Лось свой кончик носа вы-
нул, в сторону жабры Осетра туда приклеил.

– Ну все, –  говорит, –  до тех пор, пока хоть од-
на женщина живет, пока хоть один мужчина жи-
вет, мы будем друзьями. Я твое рыбье мясо, –  го-
ворит, –  на моем кончике носа ношу, а ты мое мя-
со в боку жабры носишь.

Вот, мясо Лося приросло’.
Небольшая по объёму сказка состоит из ряда 

интересных мотивов и композиционных элемен-
тов, среди которых мы бы выделили следующие 
особенности: мощь и напористость, преданность 
и надёжность –  вот качества этого сильного жи-
вотного. Лось не замечает преград, когда идет 
к цели. Во многих северных племенах этого зверя 
приравнивали к божеству и делали тотемом, что-
бы обрести защиту от болезней и стать сильнее. 
Лось и его длинный нос, приспособленный для 
кормления под водой. Осетра люди издавна счи-
тали самой главной, самой вкусной и питатель-
ной рыбой. «Осетр –  князь рыбий!» –  так говорили 
о нем. «Красны промыслы осетром» –  примечали 
рыбаки.

В сказке «Почему у глухаря глаза красные», 
повествуется о том, о птицах, которые искали те-
плые края. Глухарь всегда отдельно находится 
от всех птиц. Когда птицы улетели, глухарь очень 
долго плакал, так у него глаза от слез покраснели. 
Весной с юга птицы вернулись, глухарь рассказал, 
что зимой можно перезимовать, но птицы не поня-
ли его, от чего глухарь опять начал плакать.

Осенью появляются лесные птицы, готовящи-
еся к перелету в теплые края, но с ними нет глу-
харя. Известно, что этиологические сказки тес-
но переплетаются с аллегорией. В сказках о жи-
вотных важно само происхождение, например, 
почему птицы не говорят, а поют, почему звери 
не смеются, а рычат, почему насекомые не поют 
и т.д. И не все виды концовок фигурируют во всех 
сказках, они могут фигурировать в одном, но от-
сутствовать в других вариантах –  это отражение 
«вкусовых» качеств рассказчика.

В сказке Пăстэк ‘Рябчик’, белое мясо рябчика, 
повествуется рябчик раньше был большой птицей. 
Однажды он внезапно вспорхнул и напугал Торума. 
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Торум рассердился и порвал его на семь частей, 
на семь сторон света раскидал по кусочку. Из од-
ного кусочка стал теперешний рябчик. И с тех пор 
белое мясо рябчиковое мясо есть у всех зверей 
и птиц. У глухаря есть белое мясо, у лося вдоль 
хребта тоже идет белое мясо рябчика.

Описанный в тексте рябчик –  самый малень-
кий представитель семейства тетеревиных. Они 
широко распространены в лесных и таежных рай-
онах. Даже самый крупный рябчик редко весит 
более 500 г. В лесу его трудно спутать с другими 
тетеревами, которые не только меньше, но и отли-
чаются от него окраской. Свое название рябчик 
получил благодаря пятнистому «взъерошенному» 
оперению.

В сказке Муй вўрән сорт ух йоша павтәс сооб-
щается о том, как у щуки появилась голова. В на-
чале сказки поясняется, что в древние времена 
у щуки не было головы. Она обратилась к Водно-
му духу с просьбой сделать ей голову. Он отка-
зал ей, считая, что она злая, вдруг всех рыб во-
круг съест. Однажды Водный дух отправился в го-
сти. В это время Щука проглотила девочку, рыба-
ка с лодкой, лося, мужчину Мощ, cтаруху, ворону, 
лопату, нож в ножнах, палку для выбивания снега, 
деталь нарт, кукушку, чайку, ковшик, палец бабы 
Яги. Окрепла от этих костей голова Щуки, боль-
шие зубы у неё выросли. Утром вернулся Водный 
дух и увидел в озере существо с большой головой. 
Обратился Водный дух к Солнцу, чтобы оно нагре-
ло эту голову, пусть она станет короткой и малень-
кой. Солнце нагрело голову Щуки так, что она ста-
ла уменьшаться и сохнуть. Уменьшилась голова 
щуки. Водный дух попросил Солнце, чтоб оно на-
грело большой живот Щуке, чтобы все живые су-
щества вышли оттуда. Голова Щуки уменьшилась, 
но зубы у неё остались. В концовке сказки гово-
рится, что с тех пор коварная Щука съедает вся-
кую рыбу. И после смерти может укусить челове-
ка. Мораль сказки: упрямство в достижении цели, 
конечно, допустимо. Однако, это должно быть до-
пустимо до определённого уровня, иначе это опас-
но для окружающих, необходимо останавливать 
чрезмерные желания и алчность  кого-либо [8].

Хантыйская легенда о появлении оленей гла-
сит, что Казым-ях и Ахыс-ях поссорились из-за то-
го, кому достанется больше оленей. Хозяйкой всех 
оленей была Казым-ими. Было два больших оле-
ня, Важенка и Хор, но все олени у них пропали. 
Люди хотели устроить праздник, чтобы принести 
оленя в жертву. Люди стали обсуждать, кому до-
станутся эти два оленя. Когда оленей связали че-
тырьмя слоями веревки, они начали прыгать. Оле-
ни сорвали свои упряжки и быстро убежали. Все 
оленята последовали за ними. Ночью половину 
стада привели обратно, и от этого стада родились 
хантыйские оленята [4, С. 78–79].

Наши наблюдения показывают, что хан-
ты очень привязаны к своим оленям и относят-
ся к ним с большой заботой, называя их своими 
друзьями. Оленеводство наложило определенный 
отпечаток на характер людей. Северные олени –  

удивительные животные. Кстати, северные олени 
маленькие, размером примерно с годовалого те-
ленка. Они не привыкли к шуму большого коли-
чества людей, поэтому ведут себя тихо, спокойно 
и боязливо. Они часами стоят там, где их оставили 
погонщики, и не двигаются. Это млекопитающее, 
копытное жвачное животное и одно из первых жи-
вотных, одомашненных человеком. Их используют 
как транспортное средство, для получения мяса 
и меха. Они живут стадами круглый год, питаясь 
лишайником на открытой местности.

Далее перейдем к преданию Хөт кўрәп кўрәӈ 
вой ‘Шестиногий лось’. Лось предстает умным жи-
вотным. Мотив обретения священного шестино-
гого лося явно связан с космологическими леген-
дами, что является очевидным следствием. Бог 
создал лося шестиногим, шестируким. Младший 
сын Бога отправился на лосиную охоту со своим 
тестем. Он подошел к лосиному пастбищу и под-
крался ближе. Лось заметил и испугался. И по-
бежал, что лишь следы остались. Кончиком лука 
он потрогал следы, они уже давно затвердели [4, 
С. 66–69].

Согласно мифологии, шестиногий лось –  это 
большая медведица с четырьмя задними лапа-
ми с большими звездами по вертикали. Млечный 
путь –  это след охотника, который преследовал 
шестиногого лося с неба и отрубил ему две за-
дние ноги, чтобы в будущем, когда люди появят-
ся на земле, они могли охотиться на него, с это-
го начинается сказка: Оԓәӈ Төрәмән мўԓтәмән 
кўрәӈ вой эн хөт кўрәп- йошәп вөс ‘Бог создал ло-
ся шестиногим- шестируким’, Лось –  это живот-
ное, связанное с небесным миром, небом и име-
ет небесное происхождение, поразительную ско-
рость, дар к предсказанию, связь с верховным бо-
жеством, которому он предназначался в качестве 
жертвы: Хөнты йисән хӑннєхө мўԓәттыйән, нємхуй-
атән њухэԓ ӑнт ԓэԓы, щи мурт пӑстыйа мўԓәтса» 
‘Когда появятся люди на свете, никто не сможет 
есть его мяса, настолько быстрым он сотворен’.

В этиологических сказках разъясняется про-
исхождение или особенности внешнего вида 
 какого-либо животного, явления природы, воз-
можно, поэтому они распространены именно сре-
ди народов, занимающихся охотой и рыбалкой.

Сказочные сюжеты объясняются с практиче-
ской точки зрения: почему и как возник мир и ее 
обитатели, которые в нем проживают, и как они 
появились. Тексты посвящены как природе, так 
и отношение людей к окружающим их живот-
ных. Этиологические хантыйские сказки с участи-
ем главных героев повествуют об их сотворении 
на Земле, именно в них отражается размышление 
людей о мироздании.
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ETIOLOGICAL KHANTY TALES ABOUT ANIMALS

Novyukhova G. B.
Ob-UgricInstituteofAppliedResearchandDevelopment

The article deals with animals in Khanty etiological tales. Etiological 
explanations demonstrate the characteristics of the narrative of the 
fairy tale. The origin of the object motivates the subject. The texts 
analyze different attributions, reflect the areas of distribution of eti-
ological motives, and describe the appearance of certain external 
signs in an individual animal. The characters of Khanty fairy tales 
are the following animals: a bear, a chipmunk, also insects, birds 
and pets. They have an inherent etiological character. They explain 
the behavior of animals, birds, fish, and in addition their educational 
function is explained. The Khanty people were engaged in hunting 
in the first years of their daily life, which confirms that animals were 
objects of worship, being the most important inhabitants of the earth 
and its defenders.

Keywords: etiological fairy tale, plot, motive, animals.
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Ценность литературного творчества –  это возможность ре-
презентации языковых средств и их коммуникативного функ-
ционирования на определённом этапе времени. Особенность 
рок-поэзии в данном случае заключается в том, что слово вы-
ступает во взаимодействии с другими видами искусств, т.е. 
присутствует интермедиальное начало, а с другой стороны, 
это –  современное живое состояние языка. Творчество Викто-
ра Цоя актуально до сих пор, о чём свидетельствует восста-
новление и организация концертов группы «Кино», в которой 
он был лидером. Тексты песен рок-поэта дают богатый лингво-
дидактический материал для изучения русского языка, в том 
числе как иностранного: этикетные формулы, реалии, грам-
матические и синтаксические конструкции, и др. В аспекте 
социокультурном его творчество интересно в рамках лингво-
страноведческого наполнения так как даёт представление 
об особенностях субкультуры, о реалиях рубежа ХХ–XXI века. 
Существенным также является лингводидактический потенци-
ал жанра песни, который можно определить одним из мощных 
инструментов языкового обучения с позиции аудирования и го-
ворения. В песнях можно найти аспекты из истории России, её 
народной культуры.

Ключевые слова: поликодовый текст, Виктор Цой, интерме-
диальность, лингводидактика, реалия, лингвострановедение, 
художественный текст, рок-поэзия, культура.

Отражение в художественных текстах острой 
общественной проблематики определяет литера-
туру в ряд значимых социологических источников 
информации о культурном и историческом состо-
янии народа в определённые периоды развития 
в целом. Важным явлением в гуманитарных на-
уках этапа перехода от модерна к постмодерну 
в середине ХХ века стал поворот, который опре-
делил трансформации в представлениях о поня-
тии образа как такового [2, с. 101]. Художествен-
ный образ изучается теперь не только в качестве 
структуры мировосприятия, но и когнитивной ка-
тегории мишления. Как пишет об этом учёный- 
социолог В. А. Бачинин: «Искусство и литература, 
оперирующие образами, заслуживают самого се-
рьезного внимания со стороны гуманитариев и ис-
следования конкретных художественных произве-
дений, а также дескриптивно- аналитических воз-
можностей художественного мышления являются 
важной магистралью гуманитарного познания» [2, 
с. 101–102].

Исследователь подчеркивает, что литература 
на данном этапе рассматривается практически 
в центре социогуманитарного дискурса, это по-
зволяет говорить о появлении такого свой ства, 
как «литературоцентричность» [2, с. 102]. В рам-
ках своей работы автор уточняет: «Поскольку ли-
тературные тексты творятся социальными субъ-
ектами, существуют только в социуме и, следова-
тельно, обладают социологическим измерением, 
задача состоит только в том, чтобы обзавестись 
необходимым арсеналом аналитических средств 
по выявлению в том или ином фрагменте литера-
турной реальности социологической информации, 
обладающей научной, культурной значимостью» 
[2, с. 103]. Итак, литература и, в частности, рок-по-
эзия, предполагает возможность рассмотрения 
с позиции изучения в ней социокультурной инфор-
мации.

В то же время в процессе подобного интенсив-
ного социокультурного осмысления рок-поэзии 
закономерно также исследование этого направ-
ления и в рамках лингводидактической сферы. 
Изучение языка и его преподавание также пред-
полагает погружение в культуру и изучение соци-
альных сторон его носителей. Этому также спо-
собствует и логоцентризм русской рок-поэзии, 
о котором не раз говорили исследователи [5].

Такая идея уже нашла своё воплощение в ря-
де работ отечественных лингвистов с уклоном 
на преподавание русского языка как иностранно-
го. На материале песен групп «Звери», «Машина 
времени» и песни Максима Леонидова «Не дай 
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ему уйти» написаны лингводидактические рабо-
ты группы авторов В. Д. Горбенко, И. Р. Курале-
вой, М. Ю. Доценко [3; 4]. Также создан обучаю-
щий портал –  электронный ресурс: «Rockin’Rus-
sian» [18]. Молодёжная культура нашло отражение 
в учебниках по русскому языку как иностранно-
му Л. Ю. Скороходова, О. В. Хорохординой «Окно 
в Россию: учебное пособие по русскому языку как 
иностранному для продвинутого этапа» [12].

Социокультурный потенциал литературы той 
или иной страны также активизирует и лингво-
страноведческие возможности текстов при изуче-
нии языка, на котором говорят её граждане. Так 
и русская рок-поэзия в этом плане представляется 
достаточно богатым источником страноведческо-
го и вместе с тем лингводидактического материа-
ла для изучающих русский язык как иностранный. 
Возможности использования русских песен в об-
учении русскому языку как иностранному демон-
стрируются в проекте «Русская песня» Ю. Д. Поля-
ковой [9]. Также об использовании музыки пишут 
Г. А. Миночкина, Н. Ю. Чернякова, в частности авто-
ры говорят о том, что это сделает занятия по рус-
скому языку как иностранному более эффектив-
ными и интересными: «Курсантам интересен исто-
рический, культурный фон песенного материала. 
Они пытаются понять, почему та или иная песня 
дорога россиянам, тем самым они постигают цен-
ностные ориентиры нашего народа, что приво-
дит к формированию у них этнокультурной толе-
рантности… А иностранные курсанты становятся 
субъектами двух культур, что облегчает процесс 
формирования вторичной профессионально ори-
ентированной языковой личности» [7, с. 189–190]. 
Есть также учебное аудиопособие Н. Л. Федотовой 
«Не фонетика –  песня!» [14]. Можно также отме-
тить инновации, связанные с концепцией обуче-
ния через развлечение. Одна из форм реализации 
этой технологии –  включение песенного материа-
ла в качестве учебного в процесс занятий.

Специфика современного состояния в целом 
ментального развития молодёжи определяется 
сейчас через призму теории клипового мышле-
ния [15], в рамках которого сами тексты литера-
туры создаются виде поликодовых, т.е. в рамках 
взаимодействия художественных кодов разных 
видов искусств [6; 10; 11]. Информация, которую 
получают реципиенты, формируется в разных ка-
налах, которые воздействуют на воспринимающе-
го и на уровне звука, и на уровне изображения, 
и на уровне вербальном, т.е. слов [17]. Такое взаи-
модействие определяется как «интермедиальное» 
и рассматривается не только как свой ство произ-
ведения в целом, но и как собственно всей культу-
ры [13]. Русская рок-поэзия в данном случае даёт 
богатый материал для использования на занятиях 
по изучению русского языка как иностранного, так 
как предоставляет и специфику социокультурно-
го пространства, и передаётся по разным каналам 
восприятия. Необходимость введения современ-
ных текстов русской художественной литературы 
обусловлена тем, что студенты должны познако-

миться с актуальными культурными явлениями 
страны изучаемого языка, чтобы уметь ориенти-
роваться в сфере искусства, культурных меропри-
ятий и т.д. [1] Это существенный вклад в развитие 
знаний, умений и навыков лингвострановедческо-
го направления.

Рассмотрим эти возможности на примере твор-
чества Виктора Цоя. С точки зрения лингвострано-
ведения в песнях рок-поэта присутствует большое 
количество реалий. Эти реалистические компо-
ненты могут быть использованы на уроках русско-
го языка как иностранного [8]. Среди таких реалий 
можно выделить: «парадная», «приемник», «Кам-
чатка», «папироса», «циркач», «терка», «мундир», 
«генерал», «электричка», «подворотня», «шпага», 
«хворостина», «окурок», «приклад», «кассетник», 
«пленка», «магнитофон», «дурак», «огород», «ра-
диоточка», «покамест», «стройка», «нищета», 
«выселки», «приют», «мина», «хутор», «пулемет», 
«рыло» [15].

Работа с текстами песен на занятиях по русско-
му языку как иностранному основывается на си-
стеме упражнений. Данная система должна прини-
мать во внимание т психологические особенности 
восприятия и анализа иноязычных произведений. 
Значимым будет, например, коммуникативное 
чтение, которое состоит из таких подвидов:
1. Чтение с целью извлечения информации,
2. Чтение с общим охватом содержания,
3. Чтение с полным пониманием прочитанного.

При работе с реалиями можно предложить сту-
дентам попытаться привести синонимы и антони-
мы к каждой из них, если это возможно, при этом 
советуется использовать опору на реалии стра-
ны происхождения студентов. При объяснении ка-
ждой реалии можно использовать разработанную 
нами виртуальную экскурсию по реалиям, которые 
используются в текстах песен В. Цоя.

Целью обучению говорению на занятиях 
по РКИ является формирование речевых навыков, 
которые позволили бы студентам использовать их 
в речевой практике на уровне общепринятого бы-
тового общения, как с носителями русского язы-
ка, так и с одногруппниками и преподавателем. 
Должны быть использованы упражнения для фор-
мирования навыков употребления языковых еди-
ниц культурно- страноведческого характера в го-
ворении.

Сначала необходимо, чтобы учащиеся научи-
лись правильно произносить реалии. Далее сле-
дует предложить студентам соединить реалии 
с предложенными их изображениями.

Далее можно предложить упражнение на гово-
рение: попросить составить устно несколько пред-
ложений об одной или нескольких приведенных 
выше реалиях.

При обучении письменной речи основной це-
лью ставится формирование у студентов письмен-
ной коммуникативной компетенции. Этот аспект 
включает в себя такие составляющие:
– владение письменными знаками,
– знание формы
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– владение содержанием письменного произве-
дения речи.
По данным реалиям можно также составить 

кроссворд (см. Рис. 1).

6. П

1. С Т Р О Й К А

Д

В 7. П

О Р 8. М

1. Э Л Е 5. К Т Р И Ч К А

А О Ю Г

С Т Т Н

С Н И

Е Я Т
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2. П Л Е Н К А Ф

3. Н И Щ Е Т А О
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Рис. 1. Кроссворд

По горизонтали:
1) Процесс создания зданий и сооружений;
2) Разновидность поезда, получающего энергию 

от электричества;
3) Жаргонное название кассеты с музыкой;
4) Крайняя, абсолютная бедность.

По вертикали:
5) разновидность магнитофона для прослушива-

ния музыки;
6) проем в стене дома для прохода во двор;
7) место, где можно спастись, укрытие, убежище.
8) устройство для записи звуковой информации 

и ее воспроизведения.
В ходе развития письма используются упраж-

нения для формирования навыка употребле-
ния слов, обозначающих реалии культурно- 
страноведческого характера в текстах.

В данном случае могут даваться также упраж-
нения на решение кроссвордов, но при этом услож-
няются его параметры: необходимо читать толко-
вание единицы и правильно ее писать. Возможно 
также упражнение на заполнение таблиц или вы-
писывание слов и словосочетаний из песен.

Рассматривая тексты песен В. Цоя как аутен-
тичный материал, можно предложить их прослу-
шивание в качестве задания на различение гла-
голов совершенного и несовершенного вида. Уча-
щиеся прослушивают аутентичный текст –  песню 
В. Цоя или просматривают видеозапись с кон-
церта. Также возможно использование карточек 
с QR-кодом. По ходу прослушивания необходимо 
зафиксировать глаголы, которые они смогут услы-
шать, а затем объяснить формальное и смысло-
вое отличие глаголов совершенного вида от глаго-
лов несовершенного вида.

В качестве варианта аудиторного занятия с пе-
сенным текстом можно рассмотреть, например, 
выполнение задания заполнить во время прослу-

шивания текст, в котором представлены пропуски 
слов. В этом случае могут пропущены не только 
целые слова но  какие-то их части в зависимости 
от того, над какой темой вы сейчас работаете.

В ракурсе занятий по аудированию и говоре-
нию можно также проговаривать слова и затем 
петь их под музыку. Любая песня может стать сло-
весным материалом, в данном случае не нужно 
подбирать  что-то к определенной теме. Песня мо-
жет рассматриваться как фонетическая размин-
ка, или психологический приём для создания ат-
мосферы в классе, чтобы раскрепоститься и ак-
тивизировать речевую деятельность. В сущности, 
можно выделять 10–15 минут от урока для работы 
с песней.

Следует отметить, что есть и такие провокаци-
онные задания, которые тоже можно использовать 
с пенями Виктора Цоя:
1) найти слово, которого нет в песне (развитие 

фонематического слуха);
2) найти рифмующиеся или созвучные слова 

(бред –  вред).
3) обсудить клип к этой песне,
4) придумать собственный сценарий клипа и даже 

разыграть (снять) его.
Песенный материал на уроках обучения рус-

скому языку как иностранному в целом позволяет 
работать над улучшением произношения, слухо-
произносительных навыков, над изучением слож-
ных звуков, обогащением активного словаря. Так-
же это формирует социокультурную компетенцию, 
таким образом перед иностранным студентом от-
крывается русская картина мира.

Важным также является и внимание к грам-
матике во время работы над рок-поэзией, напри-
мер: в песне могут повторяться определенные 
предложно- падежные формы и синтаксические 
структуры.

Таким образом, произволения Виктора Цоя 
и в целом рок-поэзия представляется полезным 
материалом при обучении русскому языку как 
иностранному с позиции социокультурной инфор-
мации, лингвострановедческой, а также собствен-
но грамматической, лексической и т.д. В процессе 
использования песенной рок-поэзии затрагивают-
ся все виды речевой деятельности: аудирование, 
чтение, говорение и письмо.
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SOCIOCULTURAL AND LINGUODIDACTIC POTENTIAL 
OF VICTOR TSOY’S CREATIVITY

Petrova S. A.
St. Petersburg State Institute of Culture

The value of literary creativity is the possibility of representing lin-
guistic means and their communicative functioning at a certain stage 
of time. The peculiarity of rock poetry in this case is that the word 
acts in interaction with other types of art, i.e. there is an intermediate 
beginning, and on the other hand, this is the modern living state of 
the language. The work of Viktor Tsoi is still relevant, as evidenced 
by the restoration and organization of concerts of the Kino group, in 
which he was the leader. The lyrics of the rock poet’s songs provide 
rich linguistic and didactic material for learning Russian, including 
as a foreign language: etiquette formulas, realities, grammatical and 
syntactic constructions, etc. In the socio- cultural aspect, his work is 
interesting within the framework of linguistic and cultural content, as 
it gives an idea of the peculiarities of subculture, about the realities 
of the turn of the XX–XXI century. The linguodidactic potential of the 
song genre is also significant, which can be defined as one of the 
powerful tools of language learning from the position of listening and 
speaking. In the songs, you can find elements of the history of Rus-
sia, the representation of folk culture.

Keywords: polycode text, Russian language, Viktor Tsoy, interme-
diality, linguodidactics, reality, linguistics, artistic text, rock poetry, 
culture.
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Целью создания лингвистической модели является «познание 
окружающей действительности, обработка информации, ха-
рактеристика познавательной деятельности человека» [1, 66]. 
«Модель мира архаичных обществ реконструируется главным 
образом на основе фольклора…» [2, с. 78]. В статье предпри-
нята попытка анализа песен жанра ԓуӈәԓтәп «Пойтэк ими ар», 
«Ԓєхө па ӑњхи» из комплекса медвежьего праздника, записан-
ные нами во время медвежьего праздника в с. Казым, Белояр-
ского района ХМАО-Югры. Ԓуӈәԓтәпы имеют различную исто-
рическую глубину, их события и факты пропущены через сито 
коллективного сознания и сохраняют элементы, значимые для 
хантыйского народа. В них сконцентрировано большое коли-
чество типических выражений и фольклорных эпитетов, в ко-
торых реальность сгущается до фраз –  символов, способных 
при воспроизводстве восстановить заложенные в них эмоции. 
В пространстве и времени медвежьих игрищ соприкасаются 
различные миры и сущности.

Ключевые слова: фольклор, хантыйский язык, модель мира, 
медвежьи игрища.

В современной лингвистике наблюдается боль-
шой интерес к когнитивному моделированию, как 
к методу познания действительности. В. И. Кара-
сик считает, что «модель как исследовательский 
конструкт представляет собой рабочий инстру-
мент для изучения сущности рассматриваемого 
явления в его системных и функциональных свя-
зях с явлениями более общего порядка» [3, с. 6].

Модель воспроизводит необходимые свой ства 
объекта исследования и не тождественна ориги-
налу. Ева Шмидт в своей диссертации «Тради-
ционное мировоззрение северных обских угров 
по материалам культа медведя» впервые предла-
гает краткое изложение структурных связей раз-
ных сфер обско- угорской религии, как моделиру-
ющей системы, чтобы показать «контекст» медве-
жьего комплекса. Шмидт Е. считает, что объектом 
моделирования могут служить сферы: а) природы; 
б) человека; средний мир моделируется по сфе-
рам, локальным отношениям и т.п. [4, с. 23].

«Медвежий праздник за свою долгую исто-
рию, как магнит, втянул в себя невероятно бога-
тое фольклорное творчество –  особенно это каса-
ется драматических жанров. В качестве централь-
ного и часто повторяющегося комплекса культ 
и обрядность медведя были одними из основных 
носителей норм мировосприятия, поведения и ху-
дожественного творчества. Они играли огромную 
роль в традиционном этническом воспитании» [4, 
с. 175]. На наш взгляд, анализируемые в этом ис-
следовании песни, представляют ценность рекон-
струкции модели традиционного мира, показыва-
ющие взаимоотношения людей, людей и сверхъ-
естественных существ и воспитание в традицион-
ном обществе.

Песенный фольклор привлекает исследовате-
лей, в тоже время является чрезвычайно трудным 
явлением для изучения. «Язык песен как фоль-
клорного жанра оказывается весьма сложным 
лингвистическим феноменом как для исследова-
телей, поскольку песни представляют собой ма-
териал, сложный для чтения, расшифровки или 
записи, перевода для профессиональных лингви-
стов, но и для тех, для кого язык песен является 
родным и которые обладают возможностью со-
относить друг с другом разные формы языка [5, 
с. 41]

К исследованию песен комплекса медвежье-
го праздника исследователи обращаются на про-
тяжении многих лет. О поэтических формах сти-
хосложения манси первым высказался Б. Мун-
качи [6], музыковедческая обработка и взаимос-
вязь текста и мелодии звуковых записей К. Ф. Ка-
рьялайнена и А. Каннисто представлена в трудах 
А. О. Вяйсенена [7]. Систематизацию метрических 
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разновидностей хантыйского стихосложения опи-
сал В. Штейниц [8]. Р. Аустерлиц выполнил анализ 
его текстов по синтаксическим закономерностям 
стихосложения [9], так же провел исследования 
о соотношении текста и мелодии в мансийских 
песнях на основе записей Б. Кальмана [10]. Совре-
менные исследователи также обращаются к мед-
вежьим песням. А. А. Гриневич описывает поэтику 
обрядовых песен [11], Т. А. Молданова анализиру-
ет песню Пелымского Торума [12].

Однако песни жанра ԓуӈәԓтәп до сих пор иссле-
дователями глубоко не анализировались. Сценки 
и песни этого жанра опубликованы в сборнике се-
рии «Кань кунш оԓӑӈ», в предисловии сборника 
дается кратких анализ этих сценок и песен. Одной 
из функций ԓуӈәԓтәп является высмеивание люд-
ских недостатков, пороков, отрицательные явле-
ния действительности и т.д. «Для создания сме-
хотворного эффекта используются: противоречие 
(в  каком- нибудь отношении), абсурд, парадокс, 
намек, употребление созвучных слов, фраз. Ос-
новные функции смеха –  исправление общества 

через высмеивание недостатков, обучение, защи-
та от трагической реальности, обуздание страха» 
[13, 21]

Итак, проанализируем песни жанра ԓуӈәԓтәп 
(букв.: вносимое, заносимое). «Пойтэк ими ар», 
записанна нами во время медвежьего праздни-
ка в с. Казым, Белоярского района ХМАО-Югры 
в 2015 году, исполнители: Молданов Тимофей 
Алексеевич, 1957 г.р. на казымском диалекте 
и Кечимов Сергей Васильевич, 1958 г.р. на сур-
гутском диалекте хантыйского языка. Песня «Ԓєхө 
па ӑњхи», записана нами в 2010 году в с. Казым 
во время медвежьего ритуала, исполнители: Ер-
ныхов Андрей Александрович, 1944 г.р. и Тарлин 
Павел Семенович, 1951–2015 г.ж. Эти песни отно-
сятся к йэщаԓт ар (букв.: навстречу, встречный), 
т.е. песня- диалог, поэтому исполняются двумя 
певцами в берестяных масках. Под берестяными 
личинами могут вой ти различные существа: люди, 
птицы, животные, духи.

В песне «Пойтэк ими ар» куропатка представ-
лена следующими фольклорными эпитетами:

Ма пой- пойтэк нє, мӑл йєӈк тухәԓ Ма па йовԓыйөий-
әԓԓєм;
Ма пой- пойтэк нє мӑл йєӈк мӑркєм Мӑркєм тўвємөий-
әԓԓәм;
Ма пой- пойтэк нє мӑл йєӈк мӑркєм Тывэԓт ванта, 
па ванта, сӑр,
Ма пой- пойтэк нєйө хурам ухєм Вантэ, вантэйө, вантэ, 
мӑл;
Ма пойтэк нє мӑл йєӈк сӑхєм

Я куропатка, куропатка белоснежными крыльями
Я взмахиваю;
Я куропатка, куропатка женщина с белоснежным крылом Белоснежным 
крылом поведу’;
Я куропатка, куропатка женщина с белоснежным крылом
Сюда смотри, посмотри-ка на меня,
Я куропатка, куропатка женщина с красивой головой
Смотри, смотри, посмотри-ка на меня;
Я куропатка женщина свою белоснежную шубку

Как мы видим в каждом из этих эпитетов встре-
чается лексема йєӈк в значении ‘очень белый’ [14, 
с. 177]. Действительно, куропатка белая и белый 
цвет символизирует чистоту. Также в представ-
ленных фольклорных эпитетах присутствует лек-
сема нє –  женщина; самка. В. Н. Соловар иссле-
дуя символику птиц в личных песнях, считает, что 
образ куропатки символизирует образ красивой 
женщины [15].

В песне образ человека представлен фоль-
клорными формулами Хӑнты хөйийө пухлэӈкийө, 
Хӑнты хөйийө пушхийэ ‘Хантыйского человека 
сыночек, Хантыйского человека сыночек (букв.: 
детёныш)’; Хӑнты хөйийө пушхийэ, Йэԓәм хөйийө 
пушхийэ ‘Хантыйского человека сыночек, Стыдли-
вого человека сыночек’.

Мужчина в тундре встречает куропатку и хочет 
её добыть, она просит его не делать этого: Хӑн-

ты хөйийө пухлэӈкийө, Ма пой- пойтэк нєйө, пой-
тэк нє Муй њухєм мӑл нӑӈ ԓєԓән? ‘Хантыйского че-
ловека сыночек, Я куропатка, куропатка женщи-
на, куропатка женщина, Много ли мяса ты из меня 
съешь?’, а затем просится в его дом. Фольклорные 
эпитеты, представляющие дом человека, пред-
ставленные в медвежьих песнях, нами уже описы-
вались [16].

Дом человека –  это мир, приспособленный 
к масштабам человека и созданный им самим. 
Принадлежность человеку –  основной его функ-
циональный признак. Человек находит защиту 
в ограниченном пространстве дома, может его 
контролировать в отличие от внешнего мира, пол-
ного хаоса [17, с. 72]. Человек создает свой дом 
по образцу внешнего мира, но приспосабливает 
его к своим размерам. В этой песне дом человека 
представлен следующими эпитетами:

Нӑӈ нампрәӈ хотыйө ар нампрэн,
Вусєӈ хотыйө ар вусэн
Ма пой- пойтэк нє, мӑл йєӈк тухәԓ
Ма па йовԓыйөийәԓԓєм,
Нӑӈ хӑнты хөйийө вусєӈ ар пўт
Ма па љухитөийәԓԓєм.
Хӑнты хөйийө пухлэӈки,
Ар вєр вєрмаӈа нөсәӈ ԓэва
Нӑӈ хущана па йухәтԓәм,
Хӑнты хөйийө пухлэӈки

Твоего грязного дома много мусора,
Твоего пыльного дома много паутины
Я, куропатка женщина белоснежными крыльями
Я их вымету,
Твои хантыйского мужчины много закопченных котлов
Я все вымою.
Хантыйского человека сынок,
Для выполнения многих дел для дома
К тебе я тоже приду,
Хантыйского человека сынок
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Грязь и пыль человеческого дома имеет символ 

защиты, который куропатка хочет убрать [18, с. 85] 
и таким образом разрушить его семью. Дом че-
ловека, в котором проводятся медвежьи игрища, 
посредством определенных обрядовых действий, 

в том числе окуривания, превращается в место, 
где встречаются божества, люди и другие челове-
ческому глазу не видимые существа.

Мужчина отвечает куропатке, что у него есть 
жена, которая прекрасно шьет:

Пойтэкәԓы хӑпәԓэв ԓэв, ԓэв, ԓэв,
Пойтэкәԓы хӑпәԓэв ԓэв, ԓэв, ԓэв
Ма омәста ӄот пӓлкємән тӑйԓәм, вөԓэйө
Йӑм йонтәм, йонтәм йўԓы нэ тӑйԓәм,
Йӑм йонтәм нэ тӑйԓәм ма вөԓэйө –  так оно и есть
Пойтэкәԓы хӑпәԓэв ԓэв, ԓэв, ԓэв
Пәӽтә њɵ̆ӽәс сух йонтәм йуԓ нэ,
Йонтәм нэ йўԓ тӑйԓәм ма вөԓэйө
Пәхтә вɵ̆ӄи сух йонтәм йуԓ нэ,
Йонтәм нэ тӑйԓәм ма вөԓэйө
Пойтэкԓэ әнта вэԓәмө, әнта вэԓәм ма

Куропаточка хаплэв ԓэв, ԓэв, ԓэв
Куропаточка хаплэв ԓэв, ԓэв, ԓэв
На той стороне чума, где я сижу,
У меня есть жена, шьющая хорошие швы,
Хорошо шьющая прекрасная жена у меня есть
Куропаточка хаплэв ԓэв, ԓэв, ԓэв.
Шкуры черного соболя шьющая жена у меня есть,
Шьющая жена у меня есть, я знаю,
Шкуры черной лисы шьющая жена у меня есть,
Шьющая жена у меня есть, я знаю
Куропатку я не возьму, не возьму я

Она продолжает соблазнять его и предлагает 
конкретные действия:

Пурљи хутыйө, хӑнты пух,
Аԓт па тӑйийөийәԓԓән?
Төрәм йухан мӑл хөлєӈ нєӈэн
Хӑйэ, хайэ па хӑйэ мӑл,
Пурљина мӑл па пөхԓэ

П ешня-то, человеческий сын,
Наверное, у тебя тоже есть?
Реки Тромаган грязную женщину
Оставь, оставь, оставь ты ее,
Пешней ты ее проткни

Когда, наконец, соблазнившись, он выполняет 
её просьбу, на что она отвечает ему отказом:

Хӑнты хөйийө пухлэӈкийө,
Ма пой- пойтэк нє, пойтэк нє,
Аԓәӈ вөԓтєма хонәӈна
Па нє асәӈө па нє мӑл
Ма па ԓољийөийәԓԓәм,
Аԓәӈ хөњәԓө йирємна
Кўтпәӈ њөрәмө кўтәпна
Щӑта ԓатыйөийәԓԓәм.
Ма пойтэк нє мӑл йєӈк сӑхєм
Хӑнты хөйийө вўсєӈ хот
Ма хөн төтљийөийәԓԓәм,
Тӑм њөрәм сўӈө пөрԓәԓәм,
Па њөрәм сўӈө хунтаԓәм

Человеческого мужчины сыночек,
Я куропатка, куропатка женщина, куропатка женщина,
Ранним утром я летаю
С другой реки я женщина
Рано я встаю,
С ранней утренней зарей
С серединой тундры в ее середине
Там я присяду.
Я куропатка женщина свою белоснежную шубку
Хантыйского человека в закопченный дом
Разве я внесу?
Я в этом конце тундры полетаю,
А потом в другой конец тундры я улечу

На наш взгляд, в образе куропатки мужчине 
явилась вөнт ԓөӈх нє ‘женщина –  лесное боже-
ство’. В традиционной культуре хантов считает-
ся, что мужчине нельзя долго оставаться одному, 
его может посетить подобная лесная «женщина». 
Собирателями фольклора зафиксировано немало 
сказок, быличек, где герою являются такие суще-
ства. К то-то их видит,  кому-то они не показывают-

ся на глаза. Также они могут являться человеку 
в различных образах. Так в песне «Ԓєхө па ӑњ-
хи», к мужчине приходит лесная богиня в образе 
женщины, и обращается к нему ԓєхө –  племянник, 
младший брат мужа [14, с. 295]; племянник, сын 
старшей сестры, пасынок мачехи [19, с. 167], он 
отвечает ей ӑњхи –  невестка; мачеха [14, с. 50]; 
сноха, жена брата; мачеха [19, с. 37].

– Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ,
Мўв хор оӈəт кўрап өхԓэн
Пўшǝӈ ɵхԓэн пўшийэна
Мӑнты ԓєԓтэ, ԓєԓтэ, ԓєхө.
–  Ӑњхи, ӑњхи, ӑњхиийэ
Мўв хор оӈəт кўрап өхԓєм,
Пўшап ɵхԓы пўшийємɵ
Өхԓєм йємəӈ, йємəӈ, ӑњхи.
–  Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ,
Кўщар шӑншпи хөлəӈ кӑт вэй
Ма па йонтыԓымємийэ
–  Ӑњхи, ӑњхи, ӑњхиийэ,
Кўщар шӑншпи хөлəӈ кӑт вэй
Мӑнєм ӑнт мосыиԓтаԓийэ,

– Племянник, племянник, племянничек,
На твою нарту с копыльями из бивня мамонта
На заднюю часть нарты, имеющей заднюю часть,
Меня посади, посади, племянник.
– Сноха, сноха, снохушка,
Моя нарта с копыльями из бивня мамонта
Нарта моя, имеющая заднюю часть,
Нарта моя священна, священна, сноха.
– Племянник, племянник, племянничек,
Пару обуви с полосками, как на спине бурундука,
Я ведь сшила.
– Сноха, сноха, снохушка,
Пара кисов с полосками, как на спине бурундука,
Мне не нужна,
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Мўв хор оӈəт кўрап өхԓєм,
Өхԓєм йємəӈ, йємəӈ вөԓтаԓ.
–  Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ,
Пўшǝӈ ɵхǝԓ пўшийэна
Йиӈкэн хўԓы тєԓəӈ ԓаращ
Нӑӈ па ԓєԓтыийэ, ԓєхɵ,
Вөнтэн вои тєԓǝӈ ԓаращ,
Ԓаращєм тотљэ, тотљэ, ԓєхө.
–  Ӑњхи, ӑњхи, ӑњхиийэ,
Йиӈкэн хўԓы тєԓəӈ ԓаращ,
Вөнтэн вои тєԓǝӈ ԓаращ,
Ма ӑнт ԓєԓтыиԓтємийэ,
Мўв хор оӈəт кўрап өхԓєм,
Өхԓєм йємəӈ, йємəӈие
–  Ԓєхө, ԓєхө, ԓєхөийэ,
Щит ки ӑнтөмɵ вөԓмаԓийэ,
Ԓөӈхəӈ  хӑтəԓ тывтаԓ щирна,
Найǝӈ хӑтəԓ тывтаԓ щирна,
Хөԓəм йаӈ хөйпи, сэви көртән
Хоԓты хɵйэн и тɵс сўԓтәмән
Шөкна ат хоԓǝмтыйәԓэԓ.
Њɵрǝм вой омсǝм кашǝӈ хота
Щи айǝӈ вой ԓапǝт айа
Єӈхǝм сӑхэн тынǝԓ хɵр
Нынан ԓɵйиийǝԓтємɵ.

Нарта моя с копыльями из бивня мамонта,
Нарта моя священна, священна.
– Племянник, племянник, племянничек,
На заднюю часть нарты своей
Водными рыбами наполненный ящик
Ты погрузи, свояк,
Лесными зверями наполненный ящик
Ящик мой забери, забери, свояк.
– Сноха, сноха, снохушка,
Водными рыбами наполненный ящик,
Лесными зверями наполненный ящик
Я не погружу [на нарту],
Нарта моя с копыльями их бивня мамонта
Нарта моя священна, священна.
– Племянник, племянник, племянничек,
Если этого не случится,
Когда наступит день божественный,
Когда наступит божественный день
С тридцатью мужчинами селение
Живущим мужчинам одна искорка
Пусть с трудом им достанется.
Тундровым зверем, рожденный веселый дом,
Эти известие приносящей птицы, семь известий
Снятого саха дорогую цену
Вам я сообщаю.

В традиционной среде отношения между чле-
нами рода строго регламентированы. Мужчины 
и женщины, если один из них пришедший в эту се-
мью, не могут открыто разговаривать друг с дру-
гом (женщина закрывает лицо платком). Мужчина 
не смог разглядеть в обратившейся к нему женщи-
не лесную богиню, и за это весь его род был про-
клят, и не будет иметь продолжения. Если бы он ее 
взял на свою нарту, он получил бы защиту.

Таким образом, анализ песен ԓуӈәԓтәп показы-
вает сложную модель традиционного мира, отно-
шения между людьми, между людьми и божества-
ми.
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THE TRADITIONAL MODEL OF THE WORLD IN THE 
SONG FOLKLORE OF THE KHANTS

Potpot R. M.
Ob- Ugric Institute of Applied Research and Development

The purpose of creating a linguistic model is “cognition of the sur-
rounding reality, information processing, characteristics of human 
cognitive activity” [1, 66]. “The model of the world of archaic socie-
ties is reconstructed mainly on the basis of folklore…” [2, p.78]. The 
article attempts to analyze the songs of the genre “Poitek imi ar”, 
“Ԓєөөахи”” from the bear holiday complex, recorded by us during the 
bear holiday in the village of Kazym, Beloyarsk district of KhMAO-Yu-
gra. Ԓuӈaԓtaps have different historical depth, their events and facts 
are passed through the sieve of collective consciousness and re-
tain elements that are significant for the Khanty people. They con-
tain a large number of typical expressions and folklore epithets, in 
which reality is condensed into phrases –  symbols that can restore 
the emotions inherent in them during reproduction. In the space and 
time of bear games, different worlds and entities touch.

Keywords: folklore, khanty language, world model, bear games.
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Сравнительно-сопоставительныйанализфонетическихсистеманглийского
инемецкогоязыков
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В данной статье речь идёт о фонемном, слоговом, акцент-
ном и интонационном компонентах фонетической системы 
английского и немецкого языков. С помощью сравнительно- 
сопоставительного анализа мы проанализировали слоговую 
структуру, ударение в простых и сложных словах и интонаци-
онное оформление синтагм в английском и немецком языках. 
Мы пришли к выводу, что в слоговой структуре в английском 
и немецком языках встречаются закрытые, открытые и условно 
открытые слоги. Мы также выяснили, что для английского и не-
мецкого языков типична морфологическая связанность ударе-
ния, заключающаяся в том, что оно всегда падает на опреде-
лённую морфему в сравниваемых языках. Кроме того, нами 
было установлено, что основными интонационными средства-
ми оформления синтагмы являются ядерный тон и стратегии 
его реализации: прогрессивная, регрессивная и смешанная.

Ключевые слова: английский и немецкий языки, фонетиче-
ская система, сравнительно- сопоставительный анализ, слого-
вая структура, словесное ударение, интонационная группа.

В современном обществе знание иностранно-
го языка характеризует с положительной стороны 
специалиста любой сферы деятельности. К моло-
дым людям, профессиональная деятельность ко-
торых в будущем связана с иностранными языка-
ми, предъявляются достаточно серьёзные требо-
вания, среди которых безакцентное произношение 
занимает не последнее место. Будущие перевод-
чики изучают в вузе, как правило, два иностран-
ных языка. Научиться произносить правильно зву-
ки второго иностранного языка, которым чаще 
всего является немецкий язык, немного сложнее, 
чем первого, которым практически всегда явля-
ется английский язык. Данные, полученные в ре-
зультате сравнения фонетических систем англий-
ского и немецкого языков, значительно облегчают 
овладение произношением в процессе изучения 
двух сравниваемых языков.

Фонемный, слоговой, акцентный и интона-
ционный компоненты характеризуют фонетиче-
скую систему любого иностранного языка [3]. Фо-
немный состав языка состоит из фонем как от-
дельных единиц и их аллофонов. Слоговой компо-
нент представлен особенностями слогообразова-
ния и слогоделения каждого языка. Что касается 
акцентного компонента фонетической системы, 
то он характеризуется степенью ударности слогов 
в слове, количеством ударений в слове и распре-
делением сильного и слабого ударения. Интона-
ционный компонент фонетической системы вклю-
чает в себя такие элементы, как темп речи, тон 
речи (степень высоты звука) и мелодику, для ко-
торой характерны чередование повышений и по-
нижений голоса, логическое ударение и словесное 
ударение. Интонационная структура высказыва-
ния состоит из семантически обусловленных ком-
муникативных составляющих, которые с помощью 
интонации превращаются в интонационные груп-
пы. Синтагмы или интонационные группы – это 
слова, словосочетания или отрезки предложе-
ния, объединённые смыслом, синтаксически и ин-
тонационно. Количество синтагм зависит от дол-
готы предложения, его смысловой значимости 
и эмоционально- экспрессивного выделения важ-
ного элемента высказывания [1].

Перейдём к сравнительно- сопоставительному 
анализу слогового, акцентного и интонационного 
компонентов (слоги, словесное ударение, интона-
ционная реализация синтагмы, скорость речи) фо-
нетических систем в английском и немецком язы-
ках.

Слоговая структура английских и немецких 
слов определялась на основе многочисленных 
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экспериментов. Проведенные исследования пока-
зали, что в обоих языках имеют место закрытые, 
открытые и условно открытые слоги. В английском 
языке большинство слогов являются закрытыми. 
Если за гласным звуком в английском языке сле-
дует глухой согласный звук, то такой слог называ-
ется закрытым, например: snack, pet, kit, nod, cut, 
put. Все открытые слоги в английском языке обла-
дают следующими характеристиками: 1. открытый 
слог всегда заканчивается на гласную букву, на-
пример: be, hi, so; 2. после открытого слога очень 
часто употребляется нечитаемая гласная буква e, 
например: blue, dye, pie; 3. Во многих словах по-
сле открытого слога употребляется согласная бук-
ва с немой гласной буквой e, например: hate, tube, 
Mike. Условно открытые или их ещё называют по-
лузакрытые слоги в английском языке заканчива-
ются на r или re, например: dark, herb, form; ad-
mire, rare, fire (дифтонги и трифтонги). Немецкие 
долгие гласные звуки всегда образуются в откры-
том слоге, например: lesen, der Bruder, die Türen, 
holen, malen. Краткие гласные звуки в немецком 
языке всегда расположены в закрытом слоге, на-
пример: das Schiff, die Kinder, das Bett, der Fin-
ger, helfen. В отличие от английского языка в не-
мецком языке условно открытые слоги переходят 
в открытые слоги путём изменения формы слова, 
например: der Tag – die Tage, der Zug – des Zug-
es, fragst – fragen.

Для интонационного оформления синтагмы 
большую роль играет ударение в слове, которое 
выполняет две функции. Словоразличительная 
функция позволяет различать с помощью ударе-
ния разные слова и формы, например: в англий-
ском языке: ‘import (n) –  im’port (v), ‘contrary 
(n) – con’trary (adje) (в данном случае ударение 
различает части речи) или aˈblackbird (дрозд) –  
a ˈblackˈbird (черная птица); в немецком языке: 
(der) Au’gust (название месяца) –  ‘August (муж-
ское имя), (der) Те’nor (певец) –  (der) ‘Tenor (го-
лос), über’setzen (переводить) –  ‘übersetzen (пе-
реправлять).

Словоразделительная функция характери-
зует способность ударения падать на определен-
ные слоги в словах, что является типичным в не-
которых языках. В английском языке ударение 
падает на первый слог в слове, например: ‘duty, 
‘city, ‘mother, ‘brother, ‘money или на второй слог 
в двусложных глаголах, например: be’lieve, de’sire, 
for’get. Словесное ударение в немецком языке вы-
деляет любой слог в слове, например: ‘machen 
(на первый слог), be’stehen (на второй), unter’ge-
hen (на третий), vergegen’wartigen (на четвертый), 
хотя чаще всего ударение падает на корневой слог 
в немецких словах, например: der ‘Bruder, ‘fallen, 
‘tanzen. Все отделяемые приставки в немецком 
языке являются ударными, например: ‘aufstehen, 
‘einpacken, die ‘Vorstellung, der ‘Zugang. Многие 
иноязычные суффиксы в немецком языке выде-
ляются ударением, например: die Universi’tät, der 
Stu’dent, der Sol’dat. Окончание в немецком языке 
всегда является безударным.

Для немецкого и английского языков характер-
на морфологическая связанность ударения, кото-
рая проявляется в неподвижности ударения в обо-
их языках [5, ст. 65]. Ударение в английском языке 
никогда не меняет своего места при словоизме-
нении (‘spring –  ‘springs), также и при словообра-
зовании, например: ‘harm –  ‘harmful, ‘fear –  ‘fear-
less, ‘dance –  ‘dancer. Однако в отдельных случа-
ях производные единицы могут менять ударение, 
например: ‘China – Chi’nese, ‘educate– edu’cati-
on. В немецком языке ударение не передвигается 
на другой слог в двух случаях: 1. при изменении 
формы слова, например: der ‘Monat – die ‘Mon-
ate; 2. при образовании новых слов от корня: der 
‘Kauf – ‘kaufen.

Особый интерес представляет ударение 
в сложных словах в сравниваемых языках. В ан-
глийском языке сложные слова могут писаться 
слитно, раздельно или через дефис, хотя обе ча-
сти сложного слова создают общий смысл. Уда-
рение в сложных словах в английском языке мо-
жет падать: 1. на первую часть составного сло-
ва: ‘dining-room, ‘boiling- point, ‘chewing-gum; 
2. на оба элемента сложного слова: ‘horse’race, 
‘music’teacher, ‘home’work; ‘good-’looking, ‘well-
’done, ‘ugly-’looking; to ‘look ‘after, to ‘sit ‘down, 
to ‘think ‘over. Сложные слова в немецком языке 
всегда пишутся вместе и характеризуются двумя 
ударениями. Главное (сильное) ударение в слож-
ных немецких словах всегда падает на первый 
компонент, который является определяющим. 
Второстепенное (слабое) ударение в составных 
словах немецкого языка всегда выделяет второй 
элемент, который называется определяемым, на-
пример: das ‘Schalafˏzimmer (комната, где спят, 
а не столовая); der ‘Schnellˏzug (быстрый поезд, 
а не поезд пригородного сообщения) [5].

Многие учёные (Вейхман Г. А., Зеленецкий А. Л., 
Слюсарь Н. А.) изучали интонационное оформ-
ление синтагм в английском и немецком языках. 
На основе сопоставительного описания были вы-
явлены интонационные сходства и различия в син-
тагмах английского и немецкого языков. Любое 
высказывание с точки зрения актуального синтак-
сиса подвергается членению. Благодаря такому 
членению в каждом предложении выделяют тему 
(основу) и рему (ядро). В теме (основе) содержит-
ся известная читателю или общеизвестная, оче-
видная информация. Рема (ядро) содержит новую 
информацию и выделяется логическим ударени-
ем.

Любая синтагма всегда имеет фразовое уда-
рение, особой разновидностью которого являет-
ся ядерный тон, падающий на последнее важное 
в смысловом отношении слово в интонационной 
группе. С помощью ядерного тона выделяется са-
мая значимая по мнению говорящего информа-
цию, которая, как правило, содержится в послед-
ней синтагме высказываемой фразы. Та часть 
предложения, которая является темой, произно-
сится с нисходяще- восходящим ядерным тоном 
в английском языке и восходящим ядерным тоном 



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

252

в немецком языке, например: 1. –  I think her name 
is Helen. –  Sarah. 2. –  What colour is his jacket? –  
It may be brown. 3. Hast du das gemeint? 4. Moni-
ka wohnt in Berlin, richtig?

Рассмотрим теперь подробно интонационное 
оформление ремы, то есть той части предложения, 
которая является новой и неизвестной получате-
лю, в двух сравниваемых языках. В английском 
языке для ремы характерен нисходящий ядерный 
тон, который реализуется с помощью трёх ком-
муникативных стратегий: прогрессивной, регрес-
сивной и смешанной. Для регрессивной стратегии 
в реме являются типичными нисходящие тоны, ко-
торые постепенно понижаются. Наличие регрес-
сивной стратегии в реме можно объяснить сни-
жением информационной новизны в каждой по-
следующей синтагме и стремлением говорящего 
начинать рематическую часть сообщения с глав-
ного, постепенно переходя к второстепенным эле-
ментам. Приведем пример, иллюстрирующий ре-
грессивную стратегию в реме на английском язы-
ке: Physics in the seventeenth century throughout 
the world was an occupation for the wealthy and 
for those who were interested in it. Прогрессив-
ная стратегия введения новой информации в реме 
интонационно оформляется с помощью неконеч-
ных восходящих и конечного нисходящего тона. 
Использование восходящего тона в нефинальных 
рематических интонационных группах указыва-
ет на то, что основной информационный элемент 
еще впереди, например: In this village we were in-
troduced to a boy who saw a wild wolf in the lo-
cal forest. Смешанная стратегия предъявления 
новой информации в реме характеризуется объ-
единением нисходящих и восходящих тонов. При 
этом нисходящие тона имеют больший информа-
ционный вес, чем восходящие. Однако смешан-
ный тип ядерного тона в рематической группе 
может быть и нисходяще- восходящим, что свиде-
тельствует о противопоставлении ударного слова 
 какому- нибудь другому. Что качается интонаци-
онного оформления ремы в немецком языке, сле-
дует отметить нисходящий ядерный тон, отража-
ющий регрессивную тенденцию введения инфор-
мации. Преобладание нисходящего ядерного то-
на с регрессивной стратегией информационного 
оформления ремы можно объяснить краткостью 
последней в немецком языке, что свидетельству-
ет о строгом отборе слов, передающих основной 
смысл ремы. Важные слова в информационном 
смысле произносятся с нисходящим тоном, что 
свидетельствует также о переходе от темы к ре-
ме, например: Es spielt eine große Rolle (тема) im 
Fußballspiel (рема). Таким образом, выделенные 
тенденции в информационном оформлении ремы 
свидетельствуют об интонационном разнообразии 
рематического блока в английском языке по срав-
нению с немецким.

Далее сравним высотный регистр тона фо-
нетической синтагмы в английском и немецком 
языках. Под высотным регистром тона интона-
ционной группы понимают уровень, выделяемый 

в связи с движением тона голоса вверх или вниз 
[2]. Для тематической интонационной группы в ан-
глийском языке характерен ступенчато нисходя-
щий высотный регистр, который оформляет пре-
жде всего группу подлежащего, например: Is the 
new study based on already known information? 
В немецком языке встречается достаточно часто 
средний ровный или плавно восходящий высот-
ный регистр тематических интонационных групп, 
например: Viele von ihnen werden in Deutschland 
in der Schule gelesen. В данном примере восходя-
щий тон оформляет две начальные синтагмы, ко-
торые идентифицируются как тематические. Что 
касается высотного регистра рематических инто-
национных групп, то в обоих сравниваемых язы-
ках при сообщении новой информации, что про-
исходит главным образом в конце предложения, 
интонация всегда понижается, например: The se-
cret of his success lies in his great work ethic. Das 
Geheimnis seines Erfolgs liegt in seiner großarti-
gen Arbeitsmoral. На основе слухового восприя-
тия выл выделен резкий тональный контраст меж-
ду темой и ремой в английских предложениях. Это 
явление можно объяснить резким снижением ин-
тонации в конце тематической синтагмы и её по-
вышением в начале первой рематической инто-
национной группы. В немецком языке происходит 
плавный переход от темы к реме, главным показа-
телем которого является смена типа ядерного то-
на от восходящего к нисходящему.

Следующим критерием интонационного 
оформления синтагмы в английских и немецких 
высказываниях является распространённость 
и сбалансированность тематического и рематиче-
ского участков [4, ст. 109–110]. Средняя длина ре-
мы в английском языке составляет 2,4 синтагмы, 
в то время как в немецком языке она достигает 1,2 
интонационной группы. Если в английском языке 
в среднем на 1–2 тематические интонационные 
группы приходятся 2–3 рематические, то в немец-
ком языке наблюдается обратное соотношение: 
в среднем за 2–3 тематическими интонационными 
группами следует одна рематическая.

Путем сравнительно- сопоставительного анали-
за была выявлена типичная синтаксическая грани-
ца между темой и ремой в исследуемых языках [4, 
ст. 110]. В английском языке граница между темой 
и ремой проходит перед глаголом в личной фор-
ме, например: (It was his ability to foresee the fu-
ture that made him) (тема) (famous throughout 
the world) (рема). В немецком языке эта грани-
ца идентифицировалась непосредственно перед 
рематическим актантом или сирконстантом. Со-
гласно вербоцентрической теории, разработанной 
французским учёным Люсьеном Теньером, актан-
ты – субстантивные элементы, выполняющие роли 
субъектов, а также прямых или косвенных допол-
нений. Сирконстанты – это обстоятельства, кото-
рые не зависят от функции глагола и распростра-
няются на всё предложение в целом. Приведём 
пример типичной синтаксической границы меж-
ду темой и ремой в немецком языке: (Der starke 
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Wind) (тема) weht im Winter (рема). (Wir gehen) 
(тема) (ins Restaurant) (рема 1) (am Abend) (ре-
ма 2).

На основе проведённого анализа мы при-
шли к выводу, что универсальная модель шляпы, 
оформляющая восходяще- нисходящее движение 
тона, реализуется в английском языке в рамках 
каждой темы и ремы. Однако в немецком языке 
локализация универсальной мелодической струк-
туры «шляпа» распространяется на всю тема-ре-
матическую группу, поэтому возникают разные 
высотные тоны между синтагмами внутри немец-
кого высказывания. Возможно этот феномен мож-
но объяснить тем, что немецкий язык отличается 
наличием большего количество синтаксических 
конструкций, чем английский язык [4, ст. 110].

Экспериментально также была установлена 
скорость речи исследуемых языков, которую опре-
деляют как степень быстроты чередования зву-
чащих элементов речевого потока: звуков, слов 
и фраз. Представители английской и немецкой 
культур говорят достаточно быстро на своих род-
ных языках. Англичане произносят 3–4 слога в се-
кунду, а немцы – 4–5 слогов в секунду.

Таким образом, с помощью сравнительно- 
сопоставительного анализа слоговой структуры, 
словесного ударения, интонационного оформле-
ния синтагмы и скорости речи английского и не-
мецкого языков мы пришли к выводу, что фонети-
ческие системы сравниваемых языков имеют мно-
го общего, так как оба языка принадлежат к за-
падногерманской ветви индоевропейской семьи 
языков. Однако удалось выделить и определен-
ные различия в фонетических системах анализи-
руемых языков, которые сложились под влиянием 
разных факторов на протяжении веков, таких как 
влияние других языков, исторические события, 
модные тенденции и другое.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHONETIC SYSTEMS OF 
ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES

RodinaS.V.
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In this article we are talking about phonemic, syllabic, accent and 
intonation components of the phonetic system of English and Ger-
man. With the help of comparative analysis, we analyzed the syllab-
ic structure, stress in simple and complex words and intonation of 
syntagmas in English and German. We came to the conclusion that 
in the syllabic structure in English and German there are closed, 
open and conditionally open syllables. We also found out that the 
morphological connectedness of stress is typical for English and 
German, which consists in the fact that it always falls on a certain 
morpheme in the compared languages. In addition, we found that 
the main intonational means of syntagma design are the nuclear 
tone and strategies for its implementation: progressive, regressive 
and mixed.
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analysis, syllabic structure, verbal stress, intonation group.

References

1. Evstifeeva M. V. Theoretical phonetics of the English language. 
Lectures, seminars, exercises: textbook. M.: Flint: Nauka. 2012. 
168 p.

2. Zherebilo T. V. Dictionary of Linguistic Terms: 5th edition, up-
dated and supplemented. Nazran: Publishing house «Pilgrim». 
2010.

3. Zainetdinova Z. R., Bodnar S. S. Сomparative analysis of pho-
netic systems of English, Russian and German languages 
[Electronic resource] // TERRA LINGUAE. Collection of scien-
tific articles. Kazan University Publishing House. Volume. Issue 
4. 2018. 200 p. URL: https://topuch.com/stateya- posvyashena-
sravniteleno- sopostavitelenomu-analizu-fon/index.html (ac-
cessed: 25.06.2023).

4. Mitrofanova E. N. Intonation models of information structuring of 
utterance in English and German. // VSU Bulletin. Series: Lin-
guistics and Intercultural Communication. 2016. No. 3. Pp. 106–
111.

5. Rodionova O. S., Abramova N. V. Specificity of syllabic and ac-
cent structure of words in the modern German language // Phil-
ological sciences. 2015. Pp. 63–67.



№
6 

20
23

 [С
ПО

]

254

Взаимодействие автора, героя и читателя креолизованного интернет- 
текста: на примере немецкоязычных научно- популярных текстов

Христофорова Наталья Игоревна,
канд. филол. наук, доцент, Московский авиационный институт
E-mail: n_khristoforova@mail.ru

Цель исследования –  рассмотреть систему «автор –  герой –  чи-
татель», проанализировать взаимодействие её составляющих 
в креолизованном научно- популярном тексте.
Сложность организации научно- популярного текста позволяет 
говорить об этом взаимодействии как об основе создания тек-
ста, возможности создать максимально полную картину, рас-
сказ о событии (недавнем открытии, результатах исследования 
или предварительных выводах), описать итоги наблюдений, 
перспективы исследований и изложить выдвинутые гипотезы. 
Для этого были задействованы следующие методы исследо-
вания: методы лингвистического наблюдения и сплошной вы-
борки, метод контекстуального анализа; интерпретационный 
метод; метод обобщения полученных данных.
Практическая значимость работы состоит в выявлении призна-
ков образов автора, героя и читателя, а также их взаимодей-
ствия, для чего были проанализированы научно- популярные 
креолизованные тексты, опубликованные в немецкоязычных 
интернет- изданиях.

Ключевые слова: научно- популярный текст, интернет- текст, 
креолизованный интернет- текст, автор, имплицитный автор, 
эксплицитный автор, герой, читатель.

Введение

В системе «автор –  герой –  читатель» наиболее тща-
тельно изучался компонент «автор» [см. 3, 4]. Автор 
научно- популярного текста –  одновременно творец 
текста и тот, кто взаимодействует с героем текста 
и его читателем. Автор текста –  его «исходная ве-
личина» [11, с. 36], излагающая свое отношение 
к предоставляемой информации и использующая 
все средства, как вербальные, так и иконические, 
чтобы заинтересовать читателя в проблеме, убедить 
его прочитать текст, способствать тому, что чита-
тель воспримет авторскую оценку информации как 
собственную. Для успешного решения этой задачи 
автору необходимо знание предмета, поэтому авто-
рами научно- популярных текстов являются:
1) Специалисты в области науки, пишущие о ней 

для научно- популярного издания.
2) Специалисты в области науки, имеющие и об-

разование журналиста.
3) Журналисты, специализирующиеся на инфор-

мации из мира науки.
О герое научно- популярного текста можно го-

ворить, как о действующем лице и носителе на-
учной информации, важной для автора и читате-
ля. Герой этого типа текста –  исследователь, деля-
щийся с автором и читателем результатами своих 
изысканий. Он –  стимул «развертывания событий, 
составляющих сюжет» [13, с. 160] текста.

«Читатель –  субъект, осуществляющий вы-
бор… на основе своих осознаваемых и неосозна-
ваемых интересов» [11, с. 38]. Его универсальной 
формой можно считать «подспудное присутствие 
в целостности произведения его воображаемого 
читателя» [13, с. 116]. При том, что «смысл и цен-
ность не тождественны объективированной, зна-
ковой форме произведений, их нельзя прояснить 
только путем… анализа текста, не учитывая осо-
бенностей читательского восприятия» [12, с. 80]. 
Чтение же представляет собой сложный процесс, 
состоящий из восприятия, понимания и интерпре-
тации с последующей оценкой предоставленной 
информации, причём субъективной. На основании 
классификации И. Е. Ким и Д. В. Ильиной [см. 6], 
созданной по признаку степени заинтересованно-
сти читателей в получении новых научных сведе-
ний, мы выделяем следующие группы читателей 
научно- популярных текстов:

1) «случайный читатель» –  невысокий уровень 
образования, читает текст в развлекательных целях;

2) традиционный адресат научно- популярного 
текста –  имеет образование, но не по профилю 
текста, желает получить новые знания;
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3) «читатель- полуспециалист» –  имеет образо-

вание в смежной области знания, текст читает для 
расширения профессионального кругозора;

4) читатель- специалист в рассматриваемой 
области –  является экспертом в данной сфере 
или же расширяет профессиональный кругозор, 
подобно «читателю- полуспециалисту».

До массового использования информационно- 
поисковой системы Интернет целевую аудиторию 
научно- популярных текстов составляли читатели 
второго и третьего типа. Четвертый тип читателей 
«был и остается на периферии» [6, с. 63–64]. При 
появлении сетевой электронной коммуникации 
научно- популярные тексты стало возможно найти 
как результат поискового запроса, что привлекло 
первый тип читателя.

Результаты исследования и обсуждение

В рамках коммуникации посредством научно- 
популярного текста между автором текста, геро-
ем текста и читателем текста складываются отно-
шения особого трехстороннего взаимодействия, 
продиктованные целями создания текста и сред-
ствами его создания. Данный тип текста является 
результатом хода рассуждений и выводов автора 
и героя- исследователя, которые высказывают свою 
точку зрения и подкрепляя её фактами и умозаклю-
чениями, оказывая воздействия на читателя при 
максимально понятном, логичном и убедительном 
изложении, стремясь предугадать возможную ре-
акцию читателя, вызвать у него желаемую оценку 
излагаемой информации, «то есть предвосхитить 
механизм интерпретации читателем содержания» 
[10, с. 85]. Читатель рассматривается как «соавтор» 
научно- популярного текста, оказывающий влияние 
на оформление излагаемого содержания, выбор 
вербальных и иконических средств, направленных 
на взаимодействие с ним. Это «универсальные упа-
ковочные формы научного содержания» [2, с. 222], 
обеспечивающие логико- композиционное развер-
тывание текста, направленные на подчеркивание 
важной информации, способные управлять внима-
нием читателя и предугадывать его реакцию, фор-
мировать логичность и аргументированность текста.

Взаимодействие автора, героя и читателя ре-
ализуется в научно- популярных креолизованных 
текстах многоаспектно и многовариантно. Каждый 
из участников повествования становится его не-
отъемлемым компонентом. Это происходит через: 
а) лексико- семантические средства: цитирование 
(прямое и косвенное) героев текста, использова-
ние оценочной и эмоционально- экспрессивной 
лексики, глаголов со значением чувственного вос-
приятия, размышления, состояния; использование 
особых контекстных коннотаций, «монтаж синтак-
сических структур, базой которых служат явления 
цитации, развитие системы дифференцированных 
модальностей, порождаемых отношением к чужо-
му слову, … развитие диалогической тактики» 
[1, с. 669]; б) грамматические средства: вводные 
слова и выражения, модальные глаголы, ритори-

ческие вопросы, вежливая форма с местоимени-
ем Sie, местоимения (личные (wir, sie, er, ihr, ihm), 
притяжательные (ihrem), относительные (die), ука-
зательные (jedem, alle) и возвратные (sich)). в) фо-
тографии и видеоматериалы, на которых изобра-
жены автор текста, герои текста; видеоматериалы 
снабжены аудиорядом, представляя собой «цита-
ту» из явно большего по продолжительности ин-
тервью исследователя. Например:

Wir stehen am Beginn einer neuen Ära… Schlaf ist 
dazu da, wieder aufzuladen, was tagsüber verbraucht 
wurde. In der Nacht, wenn wir ohnehin kaum sehen 
können, ruhen wir uns aus. [16]

Сочетание оценочной лексики с неопределенно- 
личным местоимением man, инклюзивным место-
имением wir, частицы doch и цитатами исследова-
телей создает у читателя впечатление его непо-
средственного присутствия при обсуждении ре-
зультатов исследования. Его можно воспринимать 
как приглашение читателя к обсуждению, участию 
в исследовательской деятельности, созданию ар-
гументативной основы для выводов исследовате-
лей. В этом случае автор трансформирует образ 
читателя в образ одного из героев текста. Автор 
предполагает «возможную реакцию читателей –  
радость и недовольство, грусть и раздражение, 
любопытство и равнодушие, все это создает «ил-
люзию прямого контакта с реальным читателем» 
и «впечатление устного общения» [9, с. 78]. «Игра 
с читательскими ожиданиями» [9, с. 79] –  важный 
элемент научно- популярного текста, ведь импли-
цитный автор не просто предоставляет информа-
цию, но и выбирает оптимальную форму её изло-
жения читателю. При этом «автор… текста неиз-
бежно будет находиться на границе субъективно-
сти и объективности, научности и художествен-
ности, что весьма значимо для читателя, а значит 
и актуально при чтении такого рода текстов» [7, 
с. 15].

Важными элементами текста, представляющим 
собой «текст о тексте», являются заголовок и под-
заголовок текста, подписи под иллюстрациями, 
а также разнообразные пояснения («слева», «вто-
рой справа», расшифровка аббревиатур, заголов-
ки разделов и др.), цитаты исследователей, выде-
ленные в отдельные абзацы, видеофайлы и т.д.: 
они структурируют восприятие информации чита-
телем, вызывают и его интерес к ней и стимули-
руют прочтение. Их можно обозначить как «голос 
автора на основании информации, предоставлен-
ной героями текста- исследователями» и как «го-
лос героев текста». Так, в тексте об исследовании 
Юпитера [17] наблюдаются следующие элементы
– заголовок (краткая формулировка темы и кос-

венный вопрос)
JUICE und die Frage, ob es Leben gibt auf Jupiters 

Eismonden
– подзаголовок (важные вопросы и пояснение 

к ним, каким образом можно получить ответ 
на них)
Verbergen Jupiters Eismonde unterirdische 

Ozeane? Könnte dort gar Leben existieren? Die ESA 
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will es wissen und schickt mit JUICE ihre bislang 
größte Raumsonde ins äußere Sonnensystem
– фотография с подписью- пояснением

Dieses Bild von Jupiter und seinem mit Eis 
überzogenen Mond Europa hat das Weltraumteleskop 
Hubble im August 2020 aufgenommen.
– компьютерная реконструкция, воспроизво-

дящая описываемые события с подписью- 
пояснением. Отметим дополнительные по-
яснения, предоставляемые читателю- 
неспециалисту с целью конкретизации и од-
нозначного понимания сюжета иллюстрации 
(im Vordergrund/ на переднем плане, mittig im 
Bild/ в центре изображения, links/слева, rechts/
справа, Zweiter von rechts/второй справа):
Die JUICE-Mission | Die Raumsonde ist unterwegs 

zum Jupitersystem, um den Gasplaneten (mittig im 
Bild) und seine Eismonde Ganymed (im Vordergrund), 
Kallisto (rechts) und Europa (Zweiter von rechts) zu 
untersuchen. Außerdem in dieser Illustration zu sehen, 
ist der vulkanisch aktive Mond Io (links)./ Космиче-
ский корабль JUICE направляется в систему Юпи-
тера, чтобы исследовать газовую планету (в цен-
тре изображения) и ее ледяные спутники Ганимед 
(на переднем плане), Каллисто (справа) и Европу 
(вторая справа). Кроме того, на этой иллюстрации 
показана вулканически активная луна Ио (слева).
– видеофайл с объяснением, в чем состоит зада-

ча космического корабля, а также с подписью, 
представляющей авторитетного комментатора- 
главного редактора издания, посвященного ис-
следованию космоса:
Gibt es Leben im Jupitersystem? »Sterne und Wel-

traum«-Chefredakteur Andreas Müller stellt in diesem 
Beitrag die JUICE-Mission vor, die im April 2023 start-
en soll und sich auf die Erforschung des Jupiters und 
seiner Monde konzentriert./ Есть ли жизнь в систе-
ме Юпитера? Главный редактор журнала «Звезды 
и космос» Андреас Мюллер представляет в этом 
посте миссию JUICE, запуск которой запланиро-
ван на апрель 2023 года и которая будет посвяще-
на исследованию Юпитера и его спутников.
– цитаты авторитетных исследователей, выде-

ленные крупным цветным шрифтом и пред-
ставляющие собой отдельные абзацы. Это «го-
лоса» исследователей, высказывающих свою 
позицию:
«JUICE ist eine der wenigen ESA-Missionen der 

zurückliegenden Dekaden, die einigermaßen im Zeit-
plan blieben» Paul Hartogh, Astrophysiker/ «JUICE –  
одна из немногих миссий ЕКА за последние де-
сятилетия, которые выполнялись в соответствии 
с графиком», –  Пол Хартог, астрофизик.

«Für JUICE sehe ich keine Chance, Leben nachzu-
weisen» Hauke Hussmann, Physiker/ «Для JUICE 
я не вижу возможности доказать существование 
жизни», –  Хауке Хуссманн, физик
– заголовки разделов текста, содержащих основ-

ную мысль этих разделов:
Polarlichter auf Ganymed/ Полярное сияние 

на Ганимеде

Lebensspuren auf Venus, Kometenwasser auf 
Jupiter?/ Следы жизни на Венере, кометная вода 
на Юпитере?

Текст в тексте направляет познавательный ин-
терес читателя на знакомство с темой исследова-
ния космоса, в частности далекой планеты Юпи-
тер. В тексте приводятся сведения, известные ис-
следователям и автору текста, но неизвестные 
читателю, при этом автор явно стремится сделать 
текст привлекательным и легким для чтения. К та-
ким средствам относятся объяснения аббревиа-
тур (Spektrometer MAJIS (Moons and Jupiter Imag-
ing Spectrometer)/спектрометр MAJIS (спектрометр 
для визуализации лун и Юпитера)), эмоциональ-
ные частицы (doch, aber, eigentlich), бытовые срав-
нения (wie Blütenblätter, etwa so groß ist wie ein Au-
to)

Автор же текста реконструируется имплицитно: 
он –  «некий структурный центр, …организатор то-
чек зрения всех персонажей» [14, с. 84]

Эксплицитно мнение автора об описываемых 
исследованиях проявляется нечасто и кратко, 
но достаточно выразительно –  научно- популярный 
текст предполагает наличие компонента субъек-
тивности как средства привлечь внимание читате-
ля, заинтересовать его, сделать так, чтобы текст 
был прочитан полностью, «подтолкнуть читателя 
к обобщающим выводам» [8, с. 107], способство-
вать формированию оценки, которую читатель 
воспримет как собственную или посчитает мнение 
автора совпадающим со своим.

Эксплицитные проявления авторской пози-
ции встречаются в подзаголовке и самом тексте. 
Так, автор развенчивает в краткой и достаточно 
экспрессивной форме «Fünf populäre Irrtümer über 
Brot/Пять популярных мифов (заблуждений) о хле-
бе [18]

Brot kommt fast täglich auf den Tisch –  und ist viel-
en Menschen dennoch unbekannt. Denn kann man 
verschimmeltes Brot wirklich retten? Ist dunkles Brot 
tatsächlich gesünder? Wir klären die fünf gängigsten 
Irrtümer über Brot auf.

Основной текст не менее экспрессивен:
Nun gut, Brot ist sehr energiereich und damit natür-

lich ein Hauptverdächtiger in puncto Dickmacher./Ну, 
ладно, в хлебе много энергии, поэтому его, есте-
ственно, считают основным продуктом, из-за ко-
торого растёт вес.

Drei oder vier Scheiben am Tag schaden der Figur 
nicht/Три-четыре ломтя хлеба в день фигуру не ис-
портят.

Bewegt man sich dann nicht ausreichend, geht’s 
auf die Hüften./Если мало двигаться, на бёдрах 
прибавится.

Igitt, Schimmel!/ Фу, плесень!
Dunkel ist gleich gesund? … hat das Brot lediglich 

die Bezeichnung „volles Korn“, ist die dunkle Far-
be bloß eine Luftnummer/Если тёмный хлеб, зна-
чит здоровое питание? Если на упаковке написа-
но «цельнозерновой», его тёмный цвет –  просто 
уловка.
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Nein, das ist eher Geschmacksache und eine 

Frage der Bequemlichkeit./Нет, это вопрос вкуса 
и вопрос удобства.

Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall –  was wird 
dem Weißbrot nicht alles nachgesagt. Das stimmt ab-
er nicht. /Диабет, инфаркт или инсульт –  чего толь-
ко ни провоцирует белый хлеб. Только это неправ-
да.

«Смешанным» типом «герой- автор» текста 
представляется герой интервью –  именно он явля-
ется одновременно автором текста и героем тек-
ста: рассказ исследователя о своей работе/отве-
ты на вопросы составляют большую часть текста. 
С другой стороны, вопросы были сформулирова-
ны журналистом с учетом интереса читателей, 
и уже имеющихся у журналиста сведений, с дру-
гой стороны, то есть, автором является и журна-
лист. Следовательно, при рассмотрении научно- 
популярного текста, представленного в форме 
интервью можно говорить о соавторстве авто-
ра и автора- героя интервью. Так, текст интервью 
на актуальную тему возможностей применений 
искусственного интеллекта, начинается с подзаго-
ловка и «введения в тему» –  автор- журналист объ-
ясняет, почему искусственному интеллекту уделя-
ется последнее время такой большое внимание, 
говоря о «KI-Revolution» (революции, происходя-
щей благодаря искусственному интеллекту), ука-
зывая на то, что читатель сможет получить допол-
нительные сведения от сотрудников суперкомпью-
терного центра:

Sie erklären im Interview, welches Potenzial in den 
Text- Bild- KIs steckt und wie weit ihre Open- Source- KI 
schon ist. [19], после чего следует текст интервью, 
где «рассказчик транслирует свою точку зрения 
на изображаемое. Сопряжение… субъектных по-
зиций в пространстве одного произведения акти-
визирует читательское восприятие». [14, c. 86б], 
в результате чего возникает связь автора, героя 
текста и его читателя.

Встречаются в научно- популярном тексте 
и случаи имплицитного проявление присутствия 
читателя. Так, в тексте интервью вопросы задают-
ся журналистом, хотя очевидно, что автор текста 
задает те вопросы, которые интересуют многочис-
ленных читателей:

„Frau Cristoforetti, was wollen wir eigentlich auf dem 
Mond?“ [20] –  главный вопрос, который вынесен 
в заголовок интервью с женщиной- астронавтом.

В научно- популярном тексте часты случаи ис-
пользования вопросительных предложений «в сво-
ей вторичной функции с ориентацией не на по-
лучение ответа, а на передачу информации, для 
привлечения внимания читателя, как средство 
воздействия или убеждения» [5, с. 37]. Это рито-
рические вопросы и вопросо- ответные комплексы, 
иногда достаточно объёмные как, например, в тек-
сте об исследовании затонувших древнеримских 
кораблей:

Nach allem, was man bisher weiß, bleiben die un-
gewöhnlichen Zisternenschiffe aber eine Erschein-
ung des 1. Jahrhunderts. Warum sie verschwanden, 

lässt sich anhand der Wracks nur vermuten. Lag es 
an der mangelnden Stabilität auf hoher See, wollte 
man also doch lieber keine Verluste mehr riskieren? 
Oder fanden sich für diese gefährlichen Boote keine 
Mannschaften mehr? Wurde die Nachfrage nach 
Wein geringer? Oder erlosch allmählich die kaiserli-
che Gunst und litt darunter auch die Schiffsindustrie 
von Minturnae? Ausschlaggebend für den Niedergang 
(Untergang wäre ein Kalauer) der Zisternenschiffe 
dürfte auch die zunehmende Verbreitung der Fass-
binderei gewesen sein. [15]

Благодаря вопросительным структурам автор 
направляет внимание читателя на проблему/от-
крытие/исследования, указывает направление по-
иска ответов на поставленные вопросы в процес-
се чтения текста.

Таким образом, можно говорить о «сотвор-
честве» автора текста, героя текста и читателя 
текста, об их опосредованном взаимодействии, 
обогащающем внутренний мир, опыт и знания 
читателя- неспециалиста, способствующем усвое-
нию им новой и сложной информации, формиру-
ющем его оценку предоставляемой информации.

Заключение

На основании рассмотрения научно- популярных тек-
стов различных изданий, авторов и тематики можно 
говорить научно- популярном тексте как о тексте, 
в котором границы между миром автора текста 
и миром героя, а также между миром героя и миром 
читателя нечетки и проницаемы. Автор текста, его 
герой и читатель взаимодействуют и создают но-
вую реальность –  научно- популярный текст. Важной 
характеристикой научно- популярных текстов явля-
ется желание автора погрузить читателя в текст, 
вовлечь в «общение» с собой и героем текста при 
изложении достаточно сложной научно- технической 
информации.

Роль читателя научно- популярного текста важ-
на не менее, чем роль автора текста и роль героя 
текста: именно от предполагаемого читателя за-
висит то, каким будет адресованный ему текст. 
Выстраивая общение с читателем, автор научно- 
популярного текста использует разнообразные 
способы актуализации коммуникативной компе-
тенции читателя, апеллирует к его знаниям, при-
влекает к оценочным суждениям.

В заключение отметим возможность приме-
нения выделенной системы при анализе текстов 
других типов, выявления их стилистико- языковой 
и жанровой специфики.
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INTERACTION OF THE AUTHOR, THE HERO AND 
THE READER OF A CREOLIZED INTERNET TEXT: ON 
THE EXAMPLE OF GERMAN- LANGUAGE POPULAR 
SCIENCE TEXTS

Khristoforova N. I.
Moscow Aviation Institute

The purpose of the study is to consider the system “author –  hero –  
reader”, to analyze the interaction of its components in a creolized 
popular science text.
The complexity of the organization of a popular science text allows 
us to talk about this interaction as the basis for creating a text, the 
ability to create the most complete picture, a story about an event 
(a recent discovery, research results or preliminary conclusions), 
describe the results of observations, research prospects and state 
hypotheses put forward. For this purpose, the following research 
methods were used: methods of linguistic observation and continu-
ous sampling, the method of contextual analysis; the interpretative 
method; the method of generalization of the obtained data.
The practical significance of the work consists in identifying signs of 
the images of the author, the hero and the reader, as well as their 
interaction, for which popular scientific creolized texts published in 
German- language online publications were analyzed.

Keywords: popular science text, Internet text, creolized Internet 
text, author, implicit author, explicit author, hero, reader.
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Синтаксические трансформации паремий в англоязычном культурно- 
просветительском дискурсе
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В данной статье автор рассматривает синтаксические преоб-
разования паремий как средства реализации коммуникатив-
ных задач с целью воздействия на сознание человека и управ-
ления его поведением. В последние годы предпринимались 
множественные попытки изучения скрытых форм воздействия 
на коллективное сознание. В результате изучения был получен 
материал, анализ которого позволил заключить, что самой 
распространенной формой скрытого воздействия на сознание 
аудитории является манипулирование. Теоретический анализ 
литературы позволяет выделить культурно- просветительский 
дискурс как перспективный источник психологического дав-
ления на общественное сознание. В качестве средств мани-
пулирования коллективным сознанием рассмотрены паремии- 
трансформы в англоязычном культурно- просветительском 
дискурсе.

Ключевые слова: синтаксический, культурно- просветительс-
кий дискурс, коллективное сознание, стратегический, транс-
формация.

Введение

Данное исследование показывает интерес авторов 
в изучении целей использования синтаксических 
трансформаций в культурно- просветительском дис-
курсе, служащих для реализации определенных 
прагматических задач. Для более глубокого и все-
стороннего рассмотрения различных случаев ок-
казионального употребления английских паремий 
в культурно- просветительском дискурсе автор при-
водит необходимый объем контекста.

Актуальность

Теоретический анализ литературы показывает, что 
проблема изучения процесса употребления паремий 
рассматривалась достаточно широко. Сфера таких 
исследований весьма разнообразна и направлена 
на выявление процессов обновления, трансформа-
ции (модификации) традиционных паремий в раз-
ных видах дискурса.

В ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что результаты изучения паремических 
единиц в разных видах дискурса оказали огром-
ное влияние на исследование паремиологическо-
го фонда в целом, а также на изучение феномена 
пародирования паремий, образование ирониче-
ских, саркастических и юмористических «копий» 
традиционных паремий.

Научные изыскания в сфере паремиологии 
представляет огромный научно- практический 
интерес и по сей день. На основании вышеска-
занного логично предположить, что рассмотре-
ние данной проблемы и подробное изучение 
случаев трансформации паремий в культурно- 
просветительском дискурсе представляет огром-
ный научный интерес [1], [2], [3].

Обсуждение

С течением времени паремии подвергались не толь-
ко формальным, но и семантическим преобразова-
ниям. Очевидно, что сама природа паремий способ-
ствует возможности контекстуальных изменений. 
Многочисленные исследования показывают, что па-
ремии, являясь частью фразеологического фонда, 
имеют свой ства устойчивости и раздельнооформ-
ленности. Под устойчивостью паремических единиц 
мы подразумеваем их употребление в речи в «гото-
вом виде». Раздельнооформденность, в свою оче-
редь, заключается в их словности и возможности 
сохранения синтаксических отношений, которые 
могут актуализироваться при употреблении в речи. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что данные свой-
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ства могут выполнять противоположные функции: 
устойчивость ограничивает вариативность паремий, 
способствуя сохранению фразеологической систе-
мы от саморазрушения, предпосылки для которого 
создает их раздельнооформленность. Из сказанно-
го становится очевидным, что раздельнооформлен-
ность является основным свой ством паремий, обу-
славливающей их вариативность. Наряду с этим ав-
тор статьи постарался выделить факторы, способ-
ствующие трансформации паремий в английском 
языке. К внешним, экстралингвистическим, факто-
рам модификации английских паремий, в частности, 
относятся прагматические факторы, т.е. интенция, 
творческий замысел автора. Подводя итоги выше-
сказанному, следует отметить, что в основе любой 
окказиональной трансформации паремий лежит 
языкотворческая деятельность человека. Таким 
образом, антропоцентрический подход к изучению 
фразеологического фонда подразумевает, что объ-
яснение природы языка и, следовательно, случаев 
окказионального употребления языковых единиц 
возможно лишь исходя из человека и его мира.

Синтаксические модификации

«Дистантное» расположение частей паремии

В результате данной трансформации происходит 
разделение паремии переменным словом, слово-
сочетанием или графическими средствами для ак-
туализации конкретного стилистического эффекта, 
среди которых можно отметить смысловое выделе-
ние или обособление того или иного элемента паре-
мии. Данные «разъединяющие» элементы не вклю-
чаются в структуру паремии и не меняют ее образ.

1) Old habits –  and laws, such as on interracial 
marriage –  die hard in this Deep South state, writes 
Andrew Marshall [4] (Ср. “Old habits die hard”).

2) Ian Anderson: When he who pays the piper 
doesn’t get to call the tune then who’s as thick as 
a brick? He still isn’t too old to rock ‘n’ roll and he 
was never too young to be wise about business. Je-
thro Tull’s Ian Anderson talks to Maggie Lee [4] (Ср. 
“He who pays the piper calls the tune”).

«Перестановка» компонентов паремии (инверсия)

Отклонение от обычного порядка следования ком-
понентов английских паремий ведет к тому, что пе-
реставленный элемент оказывается стилистически 
маркированным и получает смысловое выделение:

1) Out of mind, out of sight: «The Most Solitary 
of Afflictions: Madness and Society in Britain, 1700–
1900» –  Andrew Scull: Yale, 29.95 pounds

… Scull’s indictment of the psychiatric profes-
sion is scorching. To my mind, he underestimates the 
achievements and independence of thought of some 
of the early reformers, but he has brilliantly demon-
strated that good intentions may have disastrous con-
sequences, and that theories of mental illness can-
not be separated from the assumptions about society 
which are current at any particular historical period [4] 
(Ср. “Out of sight out of mind”).

2) Mightier than the sword was spencer’s pen; 
born 125 years ago, for decades he impressed his 
style of penmanship on the school children of the na-
tion Spencer’s pen was mighty [5] (Ср. “The pen is 
mightier than the sword”).

3) Leap before you look (заголовок)
Jump, before you think too hard about the dire con-

sequences of a mishap … an ascent of Tryfan in finest 
style by leaping from Adam to Eve [4] (Ср. “Look be-
fore you leap”).

Преобразование утвердительных форм в отрицательные

1) Great minds don’t think alike
Everyone listens respectfully but no one is interested in 
changing their opinion. So what exactly is the point of 
conferences [6] (Ср. “Great minds think alike”)?

2) Practice doesn’t always make perfect in retri-
als [5] (Ср. “Practice always make perfect”).

Преобразование отрицательных форм в утвердительные

1) The leopard changes its spots [5] (Ср. “The leop-
ard doesn’t change its spots”)

2) But it is clever stuff that entertainingly plays with 
the audience, proving that you can make an ome-
lette without cracking eggs [6] (Ср. “You can’t make 
an omelette without cracking eggs”).

Преобразование повествовательных форм 
в вопросительные

Прием преобразования повествовательных форм 
в вопросительные очень активно используется 
в культурно- просветительском дискурсе, способ-
ствуя достижению разных прагматических целей 
авторов, включая установление контакта с чита-
тельской аудиторией и обращения к ней. Фактиче-
ский материал показывает, что пословицы- вопросы 
встречаются в заголовках, подзаголовках и началь-
ных строках статей.

1) Does power really corrupt? An argument 
about whether powerful people behave better or worse 
than others is shaking the world of experimental psy-
chology. Matthew Sweet investigates [7] (Ср. “Power 
corrupts”).

2) Is Money Really the Root of All Evil? [7] (Ср. 
“Money is the root of all evil”)

3) Do Clothes Make the Man?
No one should be surprised if «men’s physical and 

emotional presentations to the world» are so poorly 
understood, argues the preface to «A History of Men’s 
Fashion», an exhaustively researched new book trac-
ing 700 years of male sartorial habit. The key to a bet-
ter understanding, it goes on, is to treat men, as wom-
en have always been treated, as “images for specta-
torship” [5] (Ср. “Clothes make the man”).

Трансформации лексико- семантической и синтаксической 
сочетаемости компонентов паремии

Данный вид трансформации не отличается высокой 
частотностью употребления, но тем не менее, имеет 
место быть наряду с другими приемами структурно- 
семантического преобразования английских паре-
мий:
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1) Jack of All Trades, Master of Treasure Hunts
At a table at the Avenue of the Americas flea market, 

Alan Boss spotted a hefty down payment for his chil-
dren’s college tuition. He paid $3,000 for two engraved 
silver peace medals, commissioned by President Wash-
ington in 1793. Several years later at a Sotheby’s auc-
tion, a medal identical to one of Mr. Boss’s sold for 
$50,000 [5] (Ср. “Jack of All Trades, Master of none”).

2) It might be assumed that, Old Testament- 
style, a champion automatically begets champions 
but, thanks to the vagaries of Dame Nature, … [4] 
(Ср. Love begets love).

Изменения синтаксической структуры паремий

Деление. Рассматриваемый модификационный при-
ем заключается в том, что компоненты паремии, со-
ставляющие их смысловые центры, употребляются 
в двух следующих друг за другом предложениях, 
достигая эффекта эмфатического выделения:

1) Birds and Feathers [5] (Ср. “Birds of a feather 
flock together”)

2) Clean sweep. New year, new broom an’ all 
that –  how about giving your home a January detox? 
And who better to ask for those insider housekeeping 
tips than … [6] (Ср. “New broom sweeps clean”).

3) When in Rome…; To See the Sights Near 
the Capital, Do Exactly as the Romans Do [5] (Ср. 
“When in Rome do as the Romans do”).

Деформирование паремии. Фактический ма-
териал показывает, что компоненты паремии мо-
гут употребляться самостоятельно, не вступая 
в синтаксическую связь, и используются как смыс-
ловые центры авторских трансформаций. Очевид-
но, что данные паремии- трансформы будут отли-
чаться в структурном и лексическом плане от ис-
ходного варианта паремии.

1) Taste? Bud to Bud, Tongues May Differ [5] (Ср. 
“Tastes differ”).

2) Penny wise, pound foolish [5] (Ср. “In for a pen-
ny, in for a pound”).

3) It proposes and disposes, it does not take the 
definite article, it is, quite simply “Government” –  like 
“God”. In reality, “Government” is … [5] (Ср. “Man pro-
poses and God disposes”).

4) Auto racing; Earnhardt is perfect, even with no 
practice [5] (Ср. “Practice makes perfect”).

Приемы модификации паремических единиц, 
способствующие появлению индивидуально- 
авторских выражений

Прием лексикализации

В данном случае, происходит превращение паремий 
или сочетаний компонентов паремий в лексемы:

1) She believes in a «nothing ventured, nothing 
gained» attitude. “If your idea looks really likely to fail, 
at least one of the support … [4]

2) Self-harming incidents triple at UK immigration 
removal centre, report reveals

Government attacked by NGOs for «out of sight, 
out of mind» approach towards immigrant detention 

after surge in self-harm incidents and suicide attempts 
at Morton Hall [4].

3) Physician heal thyself polemic
Liz Hunt reads between the lines of yesterday’s 

WHO report
The world’s biggest killer lurks somewhere near the 

bottom of the list of the International Classification of 
Diseases. It is called extreme poverty, and more than 
one-fifth of the 5.6 billion people on the planet are suf-
fering from it [4]

Прием «аллюзия»

Под аллюзией, в данном случае мы подразумеваем 
намек на широко известные паремии. Применение 
данного приема имеет свои особенности, заключаю-
щиеся в языковом мастерстве «завуалирования» той 
или иной паремии. Автор также имеет дело с опреде-
ленной сложностью употребления модифицирован-
ных паремий, заключающейся в возможности адек-
ватного декодирования смысла паремии- трансформы 
читательской аудиторией. Процесс декодирования 
зависит от знания источника аллюзии и замещаемого 
ею содержания. Таким образом, необходима общая 
когнитивная база автора и читателя.

1) … not have the Tsar-like power to propose 
and dispose that is often assumed. … A man sweeps 
at the Taj Mahal monument on the day of its … [4] (Ср. 
“Man proposes and God disposes”).

2) Music review; Opposites Attracted to Strauss
Kurt Masur’s waning tenure as music director of 

the New York Philharmonic might be described as 
the search of musical opposites for common grounds. 
‘’Don Juan,’’ which opened the orchestra’s final sub-
scription program at Avery Fisher Hall on Friday night, 
seemed to justify every success and misstep that 
might have occurred along the way.

3) Stroke prevention is far, far better than stroke 
treatment. Once a stroke has occurred, then a portion 
of the brain is damaged, and the damage is usually 
permanent [4] (Ср. “Opposites attract”).

Проведение структурно- семантической аналогии

Параллельные синтаксические конструкции могут 
выстраиваться по принципу градации:

1) Money can buy you happiness, it would ap-
pear. Or, at least, money can buy you extra free 
time and that may make you happier, according to 
a … [4] (Ср. “Money can’t buy happiness”).

2) In Sickness & in Health: No pain, no gain? No 
jog, no pub is my motivation

Last year, Rebecca’s husband Nick was hit by 
a car and seriously injured. Here, in one of a series 
of columns, she writes about the aftermath of his ac-
cident [4].

Использование игры слов в качестве замены 
компонента паремии

1) People say all the time that misery loves compa-
ny but only if that company doesn’t make you more 
miserable [5].
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2) He who pays the piper calls the tune –  and the 

tune he calls is the hit you knocked out in ten minutes 
a decade ago [4].

3) When in Rome don’t do as the roamers do [5] 
(Ср. “When in Rome do as the Romans do”).

Данный прием в приведенных примерах ис-
пользуется для лучшей характеристики и описа-
ния проблемы. Необходимо отметить, что в игру 
слов вступают две лексемы с собственным зна-
чением и формой, в результате чего получается 
образование, соединяющее несколько значений 
в одной форме. Частным видом игры слов являет-
ся каламбур, для создания которого необходимы 
два слова- омонима.

Модификации традиционных паремий, ведущих 
к созданию метаметафоры

Употребление отдельных слов или словосочетаний 
в составе паремий, выражающих элементы 
фразеологического значения

1) Sweeping space clean (заголовок)
A laser broom will help beat the problem of orbiting 
litter (заголовок)

A laser “broom” could be about to sweep space 
clear of dangerous flying objects. Project Orion –  the 
brainchild of Jonathan Campbell of Nasa’s Marshall 
Space Flight Centre in Huntsville, Alabama –  could 
push fist-sized objects further out into space, or down 
into the atmosphere where they could burn (Ср. 
«a new broom sweeps clean») [6] (Ср. “New broom 
sweeps clean”).

Формирование образа паремии

1) No such thing as bad publicity. “Only used by 
people who haven’t had bad publicity,” said Neil Mat-
thews [4].

2) In the UK, you have this saying: “It never rains 
but it pours”. But right now it seems it never pours ei-
ther, as a summer drought may be on … [4].

Составление окказионализмов на основе паремий

1) James Delingpole: Revenge –  A dish best left to go 
mouldy at the back of the fridge (заголовок)

Hazel Blears got her own back, but the euphoria 
won’t last [4] (Ср. “Revenge is a dish best eaten cold”).

Развитие образа паремии реализуется за счет 
добавления дополнительной информации о про-
блеме, способствующей более высокому уровню 
экспрессивности и эмоциональности повествова-
ния.

2) To Pay the Pollution Cleanup Piper, Call for 
a Plume- Dater (заголовок)

Richard Greenberg is a 35-year-old entrepreneur 
with a Ph.D. in chemistry and a specialty that has 
made him one of the most sought- after expert witness-
es in high-stakes environmental litigation. As a lead-
ing practitioner of plume- dating, he seeks to determine 
when underground chemical pollution took place –  
a finding with multimillion- dollar implications.

Mr. Greenberg is the founder of Environmental 
Waste Management Associates, an environmental 

consulting firm based in Wayne. The company spe-
cializes in providing pollution cleanup and environ-
mental consulting for corporate customers. Over the 
last few years, however, Mr. Greenberg has carved 
out a niche for himself as an expert witness in lawsuits 
brought to determine who is to blame for pollution and 
who is to pay for getting rid of it [5] (Ср. “He who pays 
the piper calls the tune”).

Создание авторских афоризмов на базе паремий 
языка.

Следует отметить, что в составе таких авторских 
выражений, как правило, актуализируется не толь-
ко семантика, но и звуковая форма производящих 
единиц.

1) Nothing New Under the Sun –  Except Jokes [5] 
(Ср. “There is nothing new under the sun”).

2) A smoking ban on NHS hospital grounds is 
a good idea. It’s the last thing patients –  and staff –  
should be doing (заголовок)

Removing smoking will encourage an out-of-
sight-out-of-mind cultural shift [4] (Ср. “Out of sight 
out of mind”).

Антипословицы

На данном примере можно убедиться, что различ-
ные трансформации, которым подвергаются узу-
альные единицы, приводят к обновлению их со-
держания и созданию, так называемых, антипосло-
виц. Они, как и традиционные паремии, заключают 
в себе наблюдения о повседневной жизни, но часто 
для их создания применяются «неожиданные» язы-
ковые средства:

1) Revenge is a dish best served loud. At least 
it is if you’re a singer eager to make an impression on 
the charts and re-establish your … [4] (Ср. “Revenge 
is a dish best served cold”).

Выводы. Результаты проведенного нами ана-
лиза позволяют сделать некоторые частные выво-
ды, представляющие интерес для нашего иссле-
дования.

Результаты анализа лингвистических механиз-
мов творческого обыгрывания паремий показал, 
что модификации английских паремий и создание 
новых окказиональных выражений в культурно- 
просветительском дискурсе реализуются по еди-
ным правилам языка. Собранный фактический 
материал позволил выделить и классифициро-
вать разнообразные приемы трансформации ан-
глийских паремий.

Изменение формы и содержания паремий при-
водит к своеобразной актуализации их семанти-
ки. Очевидно, что употребление авторами окка-
зиональных форм паремий, т.е. их трансформа-
ций имеет наибольший прагматический эффект. 
Как показывают примеры, диапазон окказио-
нальных синтаксических модификаций паремий 
в культурно- просветительском дискурсе достаточ-
но широк.
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SYNTACTIC TRANSFORMATIONS OF PAROEMIAS IN 
ENGLISH CULTURAL –  EDUCATIONAL DISCOURSE

Khuchbarova D. M.
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In this article the author examines the syntactic transformations of 
paroemias as means of implementing communicative strategies to 

influence human consciousness and control his behavior. In recent 
years there have been multiple attempts to study the hidden forms 
of influence on the collective consciousness. The analysis of the 
learned material allows to conclude that the most common form of 
hidden influence on the consciousness of the audience is manipula-
tion. Theoretical analysis of the literature allows us to identify cultur-
al and educational discourse as a promising source of psychological 
pressure on the public consciousness. Theoretical analysis of the 
literature allows to identify a source of psychological pressure on the 
public consciousness in the English- language cultural- educational 
discourse.

Keywords: syntactic, a cultural and educational discourse, a collec-
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Исследовательская деятельность как средство развития коммуникативной 
культуры студентов вуза: актуальная задача педагогики

Кирланов Тимур Георгиевич,
аспирант кафедры педагогики Педагогического института, 
НИУ «БелГУ»
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Развитие коммуникативной компетентности студентов вуза 
играет важную роль в их будущей профессиональной подго-
товке. Для решения проблем, связанных с коммуникацией, 
требуются эффективные педагогические подходы, которые 
будут способствовать развитию коммуникативной культуры. 
Осознание важности коммуникативной культуры и умение 
применять коммуникативные и когнитивные навыки являются 
необходимыми условиями успешной образовательной прак-
тики –  данные аспекты обеспечивают эффективное взаимо-
действие и сотрудничество в разнообразных образователь-
ных контекстах, способствуя при этом развитию специалистов 
в современном мире. Основой для разработки и воплощения 
образовательных стратегий являются коммуникативные и ког-
нитивные навыки, являющиеся фундаментом для создания 
образовательных программ, направленных непосредственно 
на формирование квалифицированных специалистов. Подоб-
ные стратегии направлены непосредственно на формирование 
не только профессиональных навыков, но и на развитие общих 
коммуникативных навыков и обработки информации.

Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникатив-
ная компетентность, высшее образование, образовательные 
практики, профессиональные навыки.

Развитие коммуникативной компетентности 
студентов вуза играет важную роль в их буду-
щей профессиональной подготовке, так как в на-
ше время умение эффективно и убедительно вы-
ражать свои мысли и идеи становится ключевым 
фактором в различных сферах деятельности. 
Более того, умение слушать и понимать других, 
а также устанавливать контакты считаются неотъ-
емлемыми качествами успешного специалиста.

Однако существуют некоторые нерешенные во-
просы, связанные с недостаточным уровнем ком-
муникативной компетентности у студентов. Мно-
гие из них испытывают определённые сложности 
в эффективной устной и письменной коммуника-
ции, в связи с тем, что они не обладают достаточ-
ными навыками передачи информации и реагиру-
ют неадекватно на критику в свой адрес. Возни-
кают и определенные затруднения в сфере иссле-
довательской деятельности, где коммуникативные 
навыки также играют немаловажную роль.

В целом недостаточно развитые навыки в пла-
не коммуникации могут негативно отражаться 
на адаптации обучающихся (в социальном пла-
не) и их способности взаимодействовать, в свя-
зи с этим студентам важно эффективно сотруд-
ничать с коллегами и преподавателями, а также 
проявлять себя в командной работе и профессио-
нальных ситуациях.

Для решения проблем, связанных с коммуни-
кацией, требуются эффективные педагогические 
подходы, которые будут способствовать развитию 
коммуникативной культуры. Отметим, что имею-
щиеся в арсенале педагогов традиционные ме-
тоды обучения коммуникации не всегда оказыва-
ются эффективными, в связи с этим необходимо 
внедрение инновационных подходов и методов, 
которые помогут студентам развить не только 
свои навыки в сфере коммуникации, но и при этом 
повысить свою социальную компетентность, что 
в конечном итоге будет способствовать развитию 
успешной профессиональной карьеры и поможет 
студентам лучше взаимодействовать в рабочих 
условиях.

Использование исследовательской деятельно-
сти для развития коммуникативной культуры сту-
дентов вуза требует эффективных педагогических 
подходов и методов. Такая деятельность помога-
ет получать необходимые знания и при этом раз-
вивать необходимые навыки критического мыш-
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ления, анализа, –  все это способствует развитию 
коммуникативной компетентности студентов. При-
ведем основные аспекты коммуникативной куль-
туры в табл. 1.

Таблица 1. Аспекты коммуникативной культуры

Аспект Описание

Культура общения Включает знания, умения и навыки вза-
имодействия людей [1].

Творческое проявле-
ние и лидерство

Культура является результатом творче-
ского проявления в человеке, включая 
лидерство и творчество [5].

Культурологический 
и системный под-
ходы

Применяются культурологический и си-
стемный подходы в изучении коммуни-
кативной культуры [6].

Самоорганизация 
и совершенство-
вание

Коммуникативная культура способству-
ет самоорганизации и совершенствова-
нию [6].

Реальная жизнь 
и социальная актив-
ность

Формирование и развитие коммуника-
тивной культуры происходит в реаль-
ной жизни, в хаотической социальной 
активности [3].

Взаимодействие 
с психолого- 
педагогическими 
концепциями

Взаимодействие культурологического 
и системного подходов с психолого- 
педагогическими концепциями [3].

Обряды, правила 
и технологии

Коммуникативная культура включает 
обряды, правила и технологии в различ-
ных сферах жизни [4].

Коммуникативные 
навыки и отношения

Успех человека зависит от коммуника-
тивных навыков и отношений с другими 
людьми [2].

Развитие с раннего 
возраста и отноше-
ния

Развитие коммуникативной культуры 
начинается с раннего возраста и зависит 
от отношений с родителями, сверстни-
ками, руководством и коллегами [2].

Когда мы анализируем, почему студенты, нахо-
дясь в одинаковых ситуациях, достигают разного 
успеха, мы обращаемся к понятию «способности».

Итак, способности студента являются индиви-
дуально- психологическими чертами, которые пре-
допределяют успешное выполнение деятельности 
и проявляются в различиях в приобретении необ-
ходимых знаний, умений и навыков.

Для полного понимания понятия коммуникатив-
ной культуры, важно рассмотреть понятие «ком-
муникации», так как коммуникативные навыки 
формируются именно в процессе взаимодействия 
с окружающими.

Коммуникация играет важную роль в развитии 
личности и имеет ключевое значение в образова-
нии. Она является неотъемлемой частью культу-
ры и способствует прогрессу человеческого обще-
ства, так как в данный процесс включен обмен ин-
формацией с использованием различных комму-
никативных методов, при которых устанавливают-
ся взаимоотношения между людьми [3].

Да, в предложенном тексте не содержится по-
второв. Вот текст без повторов и абстракции, ос-
нованный на предоставленных тезисах:

Открытое и эффективное взаимодействие 
с другими людьми играет важную роль в раскры-
тии наилучших качеств личности. Отметим, что 
именно коммуникация способствует формиро-
ванию осознания и укреплению самосознания, 
так как это особый способ обмена информацией 
между людьми, где передаются не только мысли, 
но и эмоции.

Индивидуальные коммуникативные способно-
сти обеспечивают эффективное взаимодействие 
и взаимопонимание. Коммуникативные навыки 
включают как качественные, так и количествен-
ные аспекты информационного обмена.

Многие молодые люди, лишенные необходи-
мой поддержки в свою сторону и необходимого 
опыта в процессе общения, могут стать не только 
замкнутыми, но и неуверенными. Однако, в дан-
ном случае именно развитие коммуникативных 
и поведенческих навыков может помочь им пре-
одолеть любые негативные последствия нехватки 
опыта в общении.

Перед тем, как изучить, как улучшить комму-
никативные навыки, важно понять их содержание 
и включаемые аспекты. Ниже представлен список 
коммуникативных умений, которые следует учиты-
вать:
1. Информационно- коммуникативная функция, 

связанная с передачей и обменом информаци-
ей между партнерами по коммуникации.

2. Лидерско- контрольная функция, которая влия-
ет на поведение участников коммуникативного 
процесса и включает использование психоло-
гических методов коммуникации для контроля 
и воздействия на свое поведение и поведение 
окружающих.

3. Эмоционально- коммуникативная функция, ко-
торая глубоко влияет на эмоциональное со-
стояние человека и включает возникновение 
и развитие различных эмоций в процессе об-
щения.
Развитие коммуникативных навыков позволя-

ет приобретать разнообразный опыт и взаимодей-
ствовать с другими людьми. Коммуникативная де-
ятельность способствует развитию психических 
процессов и личностных качеств, а навыки ком-
муникации являются важным компонентом каче-
ственных межличностных отношений и взаимо-
действия с другими людьми.

Далее отметим примеры вышеупомянутых на-
ми коммуникативных функций:
1. Пример информационно- коммуникативной 

функции: Партнеры по коммуникации обмени-
ваются информацией о текущих событиях, ис-
следованиях или новостях, чтобы установить 
общий контекст и обменяться знаниями. Два 
коллеги обсуждают результаты своих исследо-
ваний, предоставляя друг другу данные и выво-
ды.

2. Пример лидерско- контрольной функции: Руко-
водитель команды использует психологические 
методы коммуникации, такие как мотивация, 
похвала и убеждение, чтобы влиять на пове-
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дение и результаты работы своей команды, он 
проводит встречу, где вдохновляет своих под-
чиненных, предлагает решения и помогает им 
достичь конкретных целей.

3. Пример эмоционально- коммуникативной функ-
ции: Два друзья общаются после долгой раз-
луки и выражают свою радость и восторг. Они 
делятся эмоциональным состоянием, передают 
друг другу положительные эмоции и укрепля-
ют связь между собой. Они могут рассказывать 
о своих приключениях, смеяться вместе и вы-
ражать взаимное понимание.
Это лишь некоторые примеры, и реальные си-

туации коммуникации могут быть гораздо более 
разнообразными и сложными. Однако, они помо-
гают проиллюстрировать, как коммуникативные 
умения могут применяться на практике в различ-
ных контекстах и с разными целями.

Таблица 2. Примеры различных видов коммуникации

Вид коммуникации Примеры

Ролевая коммуни-
кация

- Актеры, исполняющие роли в театраль-
ном спектакле, взаимодействуют между 
собой, передавая информацию и эмо-
ции, чтобы создать согласованную и по-
нятную историю.

- Участники игрового мероприятия игра-
ют различные роли, сотрудничая и ком-
муницируя, чтобы достичь определен-
ных целей в игре.

Личная коммуни-
кация

- Двое друзей встречаются на кофе и об-
мениваются новостями о своей жизни, 
делают комплименты, выражают свои 
эмоции и поддерживают друг друга.

- Супружеская пара обсуждает свои пла-
ны на выходные, обменивается мнения-
ми и принимает совместные решения.

Социально ориен-
тированная комму-
никация

- Участники общественного собрания 
выступают с речами, предлагают идеи, 
обсуждают важные вопросы и ищут кон-
сенсус для принятия решений в интере-
сах сообщества.

- Группа активистов проводит митинг для 
привлечения внимания к определенной 
проблеме, обращается к публике, ис-
пользуя речи и плакаты, чтобы вызвать 
изменения.

Деловая коммуни-
кация

- Коллеги в офисе проводят совещание, 
обсуждают рабочие вопросы, представ-
ляют отчеты и принимают решения, со-
трудничая для достижения общих целей.

- Представитель компании ведет пере-
говоры с партнерами, обсуждая условия 
сделки, выражая свои требования и на-
ходя

Также отметим, что существуют различные ви-
ды коммуникации, такие как ролевая, личная, со-
циально ориентированная и деловая коммуника-
ция. Они отличаются не только психологическими 
и социальными аспектами, но также и местом, це-
лью и самим статусом коммуникативного взаимо-

действия. Далее мы приведем эти виды коммуни-
кации и примеры к ним в таблице 2.

Приведено лишь несколько примеров для каж-
дого вида коммуникации. Реальные ситуации мо-
гут быть намного более разнообразными и спец-
ифическими в зависимости от контекста и целей 
общения.

Вернемся к профессиональной этике. Отметим, 
что профессиональная этика является неотъемле-
мой составляющей в развитии коммуникативных 
навыков. Понимание этических норм и умение эф-
фективно взаимодействовать с другими людьми 
играют немаловажную роль в повышении каче-
ства предоставляемых услуг, в формировании по-
ложительного имиджа и в удовлетворении потреб-
ностей общества. Будущие специалисты, лишен-
ные знаний об этике и специфических аспектах 
межличностного взаимодействия, рискуют силь-
но ограничить свой личный и профессиональный 
рост.

В современном обществе, требования к комму-
никативным навыкам становятся все более важ-
ными для профессионалов во множестве сфер. 
Коммуникация может происходить индивидуально 
и в группе, при этом само взаимодействие прохо-
дит через несколько этапов:
• установление первичной коммуникации,
• управление и изменение ситуации,
• принятие решений и завершение взаимодей-

ствия.
Отметим, что соблюдение этических стандар-

тов играет очень важную роль в эффективности 
делового партнерства.

Основная задача профессионала –  стимулиро-
вать коммуникацию и создавать благоприятные 
условия для сотрудничества. Для этого нужно об-
ладать такими способностями:
• тактичность;
• корректность;
• способность сохранять самообладание с до-

брыми намерениями.
Понимание подобных этических принципов 

и их применение в профессиональной практике 
способствуют развитию необходимых коммуника-
тивных навыков и приводит в результате к успеш-
ному взаимодействию с клиентами, а также колле-
гами и обществом.

Коммуникативная культура является неотъем-
лемой составляющей достижения эффективности 
в работе, так как она предполагает наличие необ-
ходимых стратегических и тактических навыков 
в установлении отношений, основанных непосред-
ственно на знаниях, а также умение использовать 
разнообразные формы коммуникации, включая 
и вербальные, и невербальные. Однако для обе-
спечения полноценного понимания коммуникатив-
ного процесса необходимо уметь описывать типы 
общения и различные методы коммуникации.

Отметим, что в современной эпохе, когда систе-
ма образования претерпевает активную модерни-
зацию, осознание происходящих процессов в раз-
нообразных сферах образовательной деятельно-
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сти приобретает все более значимый характер. 
Без глубокого понимания этих процессов попросту 
невозможно разработать и при этом реализовать 
образовательные стратегии и соответствующие 
программы, способствующие достижению успеха 
специалистов. Для этой цели требуются не просто 
коммуникативные навыки, но в то же время и ког-
нитивные способности, посредством которых мож-
но адекватно работать с информацией, а именно, 
воспринимать и анализировать её.

Для достижения успеха важно обладать навы-
ками эффективного общения и понимания друг 
друга, кроме того, культура коммуникации играет 
решающую роль в обеспечении взаимопонимания 
и гармоничного взаимодействия непосредственно 
между людьми. Когнитивные способности в свою 
очередь позволяют осознанно обрабатывать всю 
необходимую информацию и принимать разумные 
решения.

Основой для разработки и воплощения образо-
вательных стратегий являются коммуникативные 
и когнитивные навыки, являющиеся фундаментом 
для создания образовательных программ, направ-
ленных непосредственно на формирование ква-
лифицированных специалистов. Подобные стра-
тегии направлены непосредственно на форми-
рование не только профессиональных навыков, 
но и на развитие общих коммуникативных навы-
ков и обработки информации.

Квалифицированные специалисты, у которых 
имеются коммуникативные и когнитивные навыки, 
способны успешно функционировать в современ-
ном обществе, при этом они могут эффективно 
взаимодействовать с другими людьми, обрабаты-
вать информацию и принимать рациональные ре-
шения. Формирование таких компетентных специ-
алистов является на сегодняшний день важной за-
дачей в образовании сегодня.

Таким образом, Осознание важности коммуни-
кативной культуры и умение применять коммуни-
кативные и когнитивные навыки являются необ-
ходимыми условиями успешной образовательной 
практики –  данные аспекты обеспечивают эффек-
тивное взаимодействие и сотрудничество в раз-
нообразных образовательных контекстах, способ-
ствуя при этом развитию специалистов в совре-
менном мире.
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RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING 
THE COMMUNICATIVE CULTURE OF UNIVERSITY 
STUDENTS: AN URGENT TASK OF PEDAGOGY

Kirlanov T. G.
National Research University “BelSU”

The development of communicative competence of university stu-
dents plays an important role in their future professional training. To 
solve the problems associated with communication, effective ped-
agogical approaches are required that will contribute to the devel-
opment of a communicative culture. Awareness of the importance 
of a communicative culture and the ability to apply communicative 
and cognitive skills are necessary conditions for successful educa-
tional practice –  these aspects ensure effective interaction and co-
operation in a variety of educational contexts, while contributing to 
the development of specialists in the modern world. The basis for 
the development and implementation of educational strategies are 
communication and cognitive skills, which are the foundation for the 
creation of educational programs aimed directly at the formation of 
qualified specialists. Such strategies are aimed directly at the forma-
tion of not only professional skills, but also the development of gen-
eral communication skills and information processing.

Keywords: communicative culture, communicative competence, 
higher education, educational practices, professional skills.
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Языковые средства реализации приемов речевого воздействия 
в англоязычных средствах массовой информации

Аникина Элина Михайловна,
канд. филол. наук, доцент, кафедра «Иностранные языки», 
Сибирский государственный университет путей сообщения
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В представленной статье дается анализ реализации приемов 
речевой манипуляции в электронных версиях наиболее попу-
лярных и авторитетных американских и британских изданий 
в складывающейся внешнеполитической обстановке в контек-
сте агрессии и фобии по отношению к русскому миру и дей-
ствиям российского государства. В ходе исследования был 
применен контекстуальный, сравнительный и статистический 
методы, раскрыта междисциплинарная база представленного 
исследования. Автор рассматривает такие приемы воздей-
ствия на сознание, как бейтинг и использование косвенной 
коммуникации. Среди анализируемых лексических и грамма-
тических средств производства манипулятивного дискурса как 
наиболее частотные выделяются элементы лексики, квазици-
таты, формальное подлежащее, неопределенный артикль. Ав-
тор приходит к выводу, что речевая манипуляция в политиче-
ском дискурсе СМИ –  это средство изменения общественного 
сознания, в котором используется целый ряд технологий психо-
логического воздействия, а в основе подобных коммуникатив-
ных действий лежит борьба за власть, культурные же ценности 
и национальное самосознание становятся инструментом поли-
тической игры.

Ключевые слова: англоязычные средства массовой инфор-
мации, приемы речевого воздействия, русофобия, вербальные 
раздражители, интертекстуальные включения.

Наше время –  время информационных вой-
 н, демагогий, популизма и манипуляций. Под ви-
дом разнообразных шоу и материалов в СМИ 
политики- маркетологи продают народу вой ны, 
терроризм, врагов, угрозы, кровь, грязь, неопре-
деленность и чувство величия одновременно.

Те манипулятивные техники, которые зачастую 
используют индивидуально и неосознанно, в наши 
дни используются сознательно и против больших 
масс людей и находят свое широкое применение 
и в политике.

С манипулированием в этом контексте свя-
зывают скрытую от объекта манипуляции игру 
на слабых его сторонах, программирование мыс-
лей и намерений человека, власть над его духов-
ным состоянием, влияние на его выбор и принятие 
решений. В рамках рассматриваемой проблемати-
ки наиболее точным определением манипуляции 
считаем представленное Денисовым М. А. и Хоро-
шевой Н. В., характеризующими ее как «психоло-
гическое воздействие, в ходе которого осущест-
вляется умышленное искажение информации» [4].

Что же такое речевая манипуляция? Цель рече-
вой манипуляции –  склонить манипулируемое ли-
цо (адресата) к тому, чтобы принять определенные 
высказывания за истинные без учета всех аргу-
ментов. По определению О. Н. Быковой, «в основе 
речевого манипулирования лежат такие психоло-
гические и психолингвистические механизмы, ко-
торые вынуждают адресата некритично восприни-
мать речевое сообщение, способствуют возникно-
вению в его сознании определённых иллюзий или 
заблуждений, провоцируют его на совершение 
выгодных для манипулятора поступков» [2, с. 102].

Массовая коммуникация, являясь социально 
значимой сферой общественной речевой практи-
ки на настоящий момент, представляет собой ос-
новной канал осуществления политического об-
щения. Политический дискурс представляет собой 
особый тип общения, для которого характерной 
является высокая степень манипулирования. В це-
лом, в печатных и телевизионных СМИ речевое 
манипулирование направлено на формирование 
у широкой аудитории определенных предпочте-
ний, потребностей, предрассудков, стереотипов, 
выгодных манипулятору. В англоязычных СМИ 
оно касается действий нашей страны на междуна-
родной политической арене.

Наиболее доступный для осмысления инстру-
мент воздействия, реализуемый в письменном ме-
дийном дискурсе –  это выбор слов и выражений. 
Также особый интерес вызывает выбор граммати-
ческой формы.
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Выбор элементов лексики, а именно так на-
зываемых вербальных раздражителей [10, с. 18]. 
Анализ новостных сообщений, описывающих со-
временную международную ситуацию, дает осно-
вания говорить о том, что лексика, употребляемая 
в них авторами, окрашена прежде всего этологи-
чески. Объясним употребленный термин.

Этология начала свое развитие в 30-е гг. про-
шлого столетия. Сначала это была наука, изучаю-
щая поведение животных, основанное на инстин-
ктах и неосознанно и неконтролируемо проявля-
ющееся в экстремальных ситуациях [14]. Позднее 
этология обратила внимание на особенности по-
ведения человека в определенном состоянии, при 
давлении обстоятельств извне. Разработанные 
положения позволили осмыслить мотивы и харак-
тер поведения человека, саму природу его поведе-
ния, проявляемого под давлением сильных, в пер-
вую очередь негативных эмоций.

Австрийский зоопсихолог К. Лоренц, один 
из основателей этологии, утверждал, что инстинкт 
самосохранения является основным и самым силь-
ным механизмом поведения, поскольку он опреде-
ляет для любого живого организма главную зада-
чу –  выживание как сохранение жизни и вида –  
и зависит от сложного взаимодействия многих 
факторов, в том числе страха [14]. Агрессия в по-
ведении людей, проявляющаяся в современных 
условиях культурно- исторического и технического 
развития, вызывает если не страх за себя и своих 
близких, то как минимум опасения. А страх –  это 
очень сильная эмоция, с помощью которой мож-
но управлять людьми. Как следствие использова-
ния слов –  раздражителей возникает когнитивное 
раздражение, которое выражается в концентра-
ции мыслей на событиях, связанных с бедствиями, 
на образах, мыслях и ассоциациях, привязанных 
к бедственным условиям, актуализации в процес-
сах памяти репродуктивного воображения [15].

Приемы и методы этологического воздействия 
основаны на нагнетании страха насилия, в том 
числе искусственно создаваемого, сохранении 
чувства беспокойства и атмосферы тревоги, навя-
зывании фобий образами врагов реальных и вы-
думанных. Наиболее часто в роли вербальных раз-
дражителей в англоязычных современных СМИ 
в контексте перечисленных тем используются сле-
дующие лексические единицы: fear, danger, threat, 
war (warfare), attack, crisis, invasion, battle, weapon, 
offensive. Так, в последних номерах англоязычных 
газет то и дело встречаются заголовки с упомяну-
тыми словами, например:

‘He’s really dangerous’: fear as Wagner convict 
soldiers return from Ukraine (The Guardian, 2023)/ 
«Он действительно опасен»: страх перед возвра-
щением вагнеровских заключенных из Украины;

With attacks, Russia eyes push to seize south-
east Ukraine (The Washington Post, 2023)/ Своими 
атаками Россия стремится захватить юго-восток 
Украины;

Russia Strikes Cities as It Ramps Up Winter Of-
fensive (The New York Times, 2023)/ Россия нано-

сит удары по городам, наращивая зимнее насту-
пление.

Сильные вербальные раздражители возбужда-
ют страх реальной угрозы вой ны и уничтожения 
культуры, самобытности нации, возникающий 
естественно и вызывающий защитную реакцию. 
Как результат многократного повтора устраша-
ющей информации возникают не менее сильные 
эмоции гнева и ненависти, приводящие к готов-
ности перейти к агрессии против воображаемого 
противника [3], что как раз и является целью по-
добных манипуляционных информационных толч-
ков.

Кликбейтинг –  относительно новый этологиче-
ский вид манипулирования общественным мне-
нием, особый способ организации заголовков, 
основная цель которого увеличить количество 
переходов по сообщению в интернете. Кликбейт- 
заголовки не договаривают саму суть информа-
ционного повода и часто граничат с дезинформа-
цией. При этом в кликбейт- заголовках и линкбейт- 
переходах информация формируется в разных 
векторах: 1) по линии навязывания идеологиче-
ских и иных коннотаций, 2) по линии искажения си-
туации либо смыслового содержания, 3) либо в за-
висимости от авторских намерений по линии со-
вмещения того и другого векторов одновременно:

1) Yes, the mood has shifted against Brexit. But the 
road back to Brussels is long and hard (The Guard-
ian, 2023)/ Да, настроения против Брексита из-
менились. Но дорога обратно в Брюссель долгая 
и трудная. В данном сообщении автор «прода-
вливает» политику возвращения Великобритании 
в Евросоюз, навязывая идеологию членства в нем 
страны.

2)”They are hunting me”. A Ukranian mayor has 
been almost killed six times and sleeps on a cot in 
a hallway. She’s not giving up (The New York Times, 
2023)/ «Они охотятся на меня». Украинский мэр, 
которого шесть раз чуть не убили, спит на раскла-
душке в коридоре. Она не сдается. Здесь явное ис-
кажение ситуации, явная манипуляция, использу-
ющая ситуацию противостояния двух стран, в ко-
торой имидж украинских граждан должен быть ге-
роизирован, хотя на самом деле ни о какой охоте 
на человека не может быть и речи.

3) Demonising Albanian refugees shows the ab-
surdity of the asylum system.

Quite apart from the moral and legal obligation to 
offer asylum to people fleeing war and dislocation, the 
inconvenient truth is that Britain has too little migration 
rather than too much (The Independent, 2023)/ Демо-
низация албанских беженцев показывает абсурд-
ность системы предоставления убежища.

Не говоря уже о моральном и юридическом 
обязательстве предоставлять убежище людям, 
спасающимся от вой ны и перемещений, неудоб-
ная правда заключается в том, что в Британии 
миграция скорее невелика, а не слишком велика. 
В этой статье искажается ситуация с восприятием 
албанской иммиграции и попутно навязывается 
та мысль, что Великобритания должна принимать 
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беженцев, что такова «благородная» политика Ев-
росоюза, хоть Великобритания и не является бо-
лее его членом.

Часто в качестве элементов для привлечения 
внимания аудитории в заголовках используются 
эмоционально- оценочные фразеологизмы. К ним 
можно отнести словосочетания, цепляющие зрите-
ля, или так называемые «вербальные сенсации». 
Так, одним из самых распространенных стилисти-
ческих приемов западных СМИ в информационной 
вой не является использование различных метафо-
рических выражений. В качестве примера можно 
привести заголовок в газете The Daily News Count-
less liters of blood are on Vladimir Putin’s hands slouch-
ing toward Assad in Syria (The Daily News, 2017). Ме-
тафорическая гипербола countless liters of blood 
в сочетании с именем российского президента 
Vladimir Putin создает в сознании зарубежных чи-
тателей образ России как страны, во главе которой 
стоит хладнокровный и безжалостный диктатор 
[12, с. 78]. Как полагает З. З. Чанышева, тенденция 
актуализации сильных неконтролируемых чувств 
в англоязычных СМИ обеспечивает перенос акцен-
та в текстах о внутренней институциональной поли-
тике на возбуждение состояния страха за счёт это-
логического способа описания объектов и событий, 
которые изображаются пугающими, вызывающими 
состояние тревоги за свое будущее [10, с. 20].

Одним из самых продуктивных приемов предъ-
явления недостоверной информации в целях мани-
пулирования можно считать интертекстуальность, 
которая в политическом дискурсе имеет целью пе-
редачу информации о внешнем мире. Специфика 
интертекста и доверие к нему со стороны читате-
лей предоставляет журналистам неограниченные 
возможности манипуляции. Как правило, истин-
ными фейками в медиатекстах являются квази-
цитаты –  «подобия цитат, в которых присутствует 
известная доля достоверности, но общий смысл 
трансформирован под углом зрения интерпрети-
рующего события журналиста, а не собственно 
автора высказывания» [7]. Потребителям массо-
вой информации сегодня необходимо понимать, 
что весьма часто вместо истинных цитат средства 
массовой информации предлагают квазицитаты. 
При помощи них реализуется функция манипуля-
ции в медиатекстах. «Функция манипуляции име-
ет место, например, в ситуации с искажением ци-
тат, «выдергиванием» цитат из контекста [8, с. 33]. 
Так, например, в газете The Times от 26 сентября 
2003 года читаем: First we had to endure Lembit 
Opik, MP, playing his mouth organ to a song called 
By- Election in the Town. This included such lines as 
”Labor voters falling down, falling down” and “Deliver-
ing our Focus leaflets all around, all around”.

В данном случае имеет место лексическое 
наполнение сообщения словами детской песен-
ки ”London Bridge Is Falling Down” (London Bridge 
is falling down,/ Falling down, falling down/ London 
Bridge is falling down,/ My fair lady!); взаимодейству-
ют два текста –  в газетной статье обыгрываются 
фрагменты прототекста- песенки [1, с. 110].

Кроме того, в газетах часто используются ин-
тертекстуальные отсылки на исторические парал-
лели, имеющие целью воссоздать в массовом со-
знании картины трагических событий, в которых 
якобы виновен Советский Союз (…The manual 
does not deny Stalin’s repressions; nor is it silent about 
the suppression of protest movements in Hungary and 
Czechoslovakia. It does something more dangerous, 
justifying Stalin’s dictatorship as a necessary evil in 
response to a cold war started by America against 
the Soviet Union… (The Economist, 2007)), а также 
примеры из недавнего прошлого, получившие со-
ответствующую политическую и идеологическую 
оценку в американских СМИ (The siege of the Mos-
cow theatre, which ended so tragically early on Sat-
urday, is the latest chapter in the blood- drenched his-
tory of relations between Russia and the peoples of 
the northern Caucasus. With most of the estimated 
50 terrorists killed and more than 100 hostages dead, 
Vladimir Putin faces the most wrenching dilemma of 
his presidency: does he continue to try to subjugate 
Chechnya by force, or does he move towards talks 
that would grant the Chechens the autonomy they so 
crave (The Independent, 2002)). Здесь используют-
ся этологические тактики подмены понятий и пе-
реноса акцента с фактов на комментарии к ним. 
Оборонное оружие России (defense weapons), рас-
сматриваемое российскими политиками как фак-
тор сдерживания, представлено как наступатель-
ное (offensive action), внешнеполитическая про-
блематика текстов чередуется с их внутриполити-
ческой направленностью на возбуждение чувства 
страха у населения и углубление ненависти к вра-
гу. Это в итоге должно обеспечить поддержку по-
литических шагов и оправдание военных расходов 
собственного правительства [10, с. 20].

Мощным средством манипулирования массо-
вым сознанием является использование непрове-
ренной информации [9]. Как отмечают С. В. Ива-
нова и З. З. Чанышева, слухи как разновидность 
так называемой косвенной коммуникации оста-
ются в тени при исследовании медийного дискур-
са. В когнитивном аспекте анонимную информа-
цию необходимо анализировать в более широком 
контексте, как связанную не столько с отражени-
ем, сколько с объяснением, оцениванием и про-
гнозированием описываемых событий. Активное 
участие любой косвенной информации в созда-
нии смыслового пространства текста является са-
мым важным ее свой ством. Попадая в интертек-
стуальное пространство, всякая цитата или чужой 
текстовый фрагмент приобретает вторую жизнь 
и, в зависимости от цели дискурса, конкретных ус-
ловий контекста, а также установки автора, может 
подвергаться существенным смысловым транс-
формациям вследствие неточности в передаче 
(от несущественных искажений сообщаемой ин-
формации до придания ей прямо противополож-
ного смысла) [6, с. 42]. Не прямое, агрессивное, 
но завуалированное манипулирование сознанием 
адресата, т.е. его знаниями, ценностями, эмоция-
ми и настроением осуществляется благодаря уме-
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лой подаче автором анонимной информации. Та-
ким образом обеспечивается главная цель СМИ: 
управление массовым сознанием через публич-
ный дискурс означает управление действиями 
адресата [11, с. 71; 13].

Лексемы являются наиболее очевидной фор-
мой оформления слухов в анонимном дискурсе. 
Английские словари предлагают весьма широкий 
список единиц, которые могут быть использова-
ны для оформления анонимной информации: an-
nounce, break the news, bring word, bruit about, buzz, 
chat, circulate, …, rumor, say, suggest, talk, tattle, tell, 
tittle- tattle, town talk, etc.

Russia allegedly offered bounties for killing Amer-
ican soldiers (The Economist, 2020)/ По неофици-
альным данным, Россия предлагала вознаграж-
дение за устранение американских солдат.

Democratic leaders are getting ready to gently 
break the news to their rank-and-file members, who 
often take the contradictory positions of complain-
ing to their leaders about not getting enough legisla-
tion approved and demanding to spend more time at 
home (The Washington Post, 2021)/ Демократиче-
ские лидеры готовятся мягко сообщить новость 
своим рядовым членам, которые часто занимают 
противоречивые позиции, жалуясь своим лидерам 
на недостаточное одобрение законодательства 
и требуя проводить больше времени дома.

Ядерным и весьма частотным в этом ряду яв-
ляется лексический репрезентант rumour (The 
‘unstoppable’ nuclear Satan-2 missile Moscow is ru-
moured to be readying (The Independent, 2023); Ap-
parently, Rishi’s lead among the parliamentary third of 
Tory’s electoral college was not big enough to com-
pensate for his relative weakness among the oth-
er two sections, which are ordinary party members 
and affiliated trades- union members. Of course, all 
this could be absolute guff –  Westminster’s rumour 
mill is generally more active than accurate –  so don’t 
place any large wagers based on these whispers. We 
will know one way or the other very soon (The Econ-
omist, 2023). Наиболее важной языковой характе-
ристикой подачи анонимной информации являет-
ся, по мнению Ивановой и Чанышевой, смысловая 
составляющая единиц: за счет коннотативного 
и ассоциативного компонентов обеспечивается ее 
привлекательность для читателя. Смысловая на-
грузка слухов осуществляет эмоциональное воз-
действие, апеллирует к интеллектуальным спо-
собностям людей, в результате чего они, находясь 
в неоднозначной ситуации, объединяются, созда-
вая разумную ее интерпретацию. Структура ан-
глоязычного медийного дискурса в соответствии 
с жанровыми особенностями СМИ требует опре-
деления источника информации в начале сообще-
ния. В политическом дискурсе для оформления 
абсолютных слухов в наиболее очевидной их фор-
ме используются приведенные выше лексические 
единицы.

Ко второй группе таких лексем отнесем едини-
цы, которые оформляют слухи как относительно 
достоверные. В подобных случаях автор сообща-

ет об информации, которая не является бесспор-
но недостоверной по его мнению. В данной груп-
пе распространены так называемые репортажные 
глаголы, т.е. глаголы, служащие для передачи чу-
жих слов (например, английские to report, break the 
news и русские передавать, сообщать), и произво-
дные от них существительные (например, англий-
ское report и русские сообщение, репортаж).

Cash for Boris: MPs attack BBC boss in scathing 
report (The Independent, 2023)/ Деньги для Бориса: 
депутаты напали на босса Би-би-си в резком ре-
портаже.

Зачастую в качестве источника информации 
определяется представитель институциональных 
каналов и, как правило, он не идентифицируется 
(a diplomat, a politician, one official said, according to 
(an expert, an adviser, a counsel, etc.)).

CIA torture report is a ‘load of hooey’, according to 
CIA’s torture adviser (The Independent, 2014);

A US fighter jet has shot down an unidentified 
high-altitude object over Alaska that was the size of 
a small car but the nature, purpose or origin of the 
object remains unclear. US officials said the target-
ed aircraft brought down on Friday was considerably 
smaller than the Chinese balloon downed last Satur-
day over the Atlantic, and carefully avoided charac-
terising it as a balloon, drone or plane, giving nothing 
away about the description of the object other than its 
rough size, its altitude and its direction of travel (The 
Guardian, 2023).

Анонимная информация может быть оформле-
на как вполне достоверная, когда она поступает 
по официальным каналам со ссылками на пери-
одические издания, правительственные органы 
и т.п. (according to a report in The Economist, accord-
ing to The Guardian, etc.).

Что касается грамматических средств, исполь-
зуемых при производстве анонимного дискурса, 
то внимание на себя обращает применение наибо-
лее приспособленных для рассматриваемых сооб-
щений пассивных конструкций, а также модальных 
глаголов could, would, придающих высказывани-
ям неопределенности. Tory losses could be great-
er than any we’ve seen before. Inevitably, a poll that 
suggests the Conservatives could win fewer seats at 
the next election than the SNP grabs attention. As it 
should. (The Independent, 2023)/ Потери тори могут 
быть больше, чем мы видели раньше. Неизбежно 
внимание привлекает опрос, который предпола-
гает, что консерваторы могут  получить меньше 
мест на следующих выборах, чем ШНП (Шотланд-
ская национальная партия –  комм.автора). Как это 
и должно быть. В этом примере наглядно видно, 
что автор как бы отстраняется от ответственно-
сти за подаваемую информацию, употребляя гла-
гол could, и «ненавязчиво» навязывает свою точ-
ку зрения, утверждая посредством глагола should, 
что на самом деле так и должно быть.

Еще одним средством оформления анонимной 
информации является формальное подлежащее, 
которое употребляется, когда деятель неизвестен 
либо не важен, а также английский неопределен-
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ный артикль, с помощью которого журналист мо-
жет уйти от проблемы реального авторства сооб-
щения, не навлекая на себя обвинения в том, что 
информации лжива или сфабрикована [6, с. 44]. 
Примером этому может быть та же цитата из газе-
ты The Independent, приведенная выше, в которой 
использована лексема poll в сочетании с неопре-
деленным артиклем, не дающим точной иденти-
фикации тех людей, которые высказывают пред-
положения.

В средствах массовой информации новостные 
сообщения с нечетко выраженной отсылкой к ав-
тору исходной информации либо к фактам, слу-
жащим для них основой, становятся потенциально 
манипулирующими, поскольку очевидно, что ав-
тор сообщения (не информации в нем!) проявляет 
намерение убедить в своем понимании ситуации 
читателя, но зная заведомо, что информация ча-
стично либо полностью ложная, не находит смело-
сти признаться аудитории в этом. Это может быть 
обусловлено «ангажированностью» издательской 
услуги либо желанием автора сообщения отстоять 
 какой-либо стереотипный факт, не имея при этом 
веских доказательств.

Журналисты англоязычных средств массовой 
информации сами понимают, что тактика их по-
дачи информации неверна и признают это. Но как 
пишет один из авторов журнала The Economist «…
Britain has long had a scrappy press. A brutally com-
petitive newspaper market encourages screaming 
headlines and intrusive tittle- tattle. In France a politi-
cian’s peccadillos may be kept quiet for years. In Brit-
ain they are splashed across the front pages. Britons 
know their newspapers are rude, excessive and unreli-
able. But they want them to draw blood from politicians 
and misbehaving celebrities» (The Economist, 2011)/ 
«В Британии долгое время была скандальная 
пресса. Жёсткая конкуренция на газетном рын-
ке поощряет кричащие заголовки и назойливые 
сплетни. Во Франции грешки политика могут хра-
ниться в тайне годами. В Британии они выплески-
ваются на первые полосы. Британцы знают, что 
их газеты грубы, чрезмерны и ненадежны. Но они 
хотят, чтобы они пролили кровь политиков и пло-
хо себя ведущих знаменитостей». Получается, что 
читатель сам рад обманываться, сам поощряет 
регулярное появление в большей степени фей-
ковой информации, не разбираясь в ней критиче-
ски, но явно получая удовлетоворение, осознавая 
тот факт, что он подвергается манипулированию. 
Тем самым читатель подстегивает финансирова-
ние таких печатных изданий, выбирая «кричащие 
заголовки и назойливые сплетни», дает возмож-
ность осуществлять процесс речевого воздей-
ствия снова и снова.

Вероятно, многое зависит от самой культуры 
сообщества, где предпринимаются попытки психо-
логического воздействия через средства массовой 
информации. Собственно сама культура англоя-
зычных стран являет собой некую форму сближе-
ния культур, редуплицирующую «культуру полити-
ческого скандала», создаваемую англоязычными 

медиа [6, с. 41–42]. Высокой сопротивляемостью 
по отношению к информации, содержащей скры-
тый умысел, сможет обладать лишь то общество, 
в котором проявлениям манипулирования стойко 
противоречат культурные установки. Речевая 
манипуляция в политическом дискурсе СМИ –  от-
личное средство изменения общественного созна-
ния, в котором используется целый ряд техноло-
гий психологического воздействия. При этом у чи-
тателя формируется иллюзия свободного выбора 
своего мнения. Однако нужно помнить, что в ос-
нове подобных коммуникативных действий лежит 
борьба за власть, а культурные ценности, культур-
ный код и национальное самосознание становятся 
инструментом политической игры.

Возвращаясь к лингвистическому анализу, 
нужно отметить, что в политическом дискурсе ан-
глоязычных средств массовой информации ши-
роко используются приемы манипулятивного ре-
чевого воздействия, такие как, к примеру, бей-
тинг, использование интертекстов с подменой по-
нятий, использование косвенной коммуникации. 
В качестве языковых средств, способствующих 
их действию, выступают элементы лексики, ква-
зицитаты, интертекстуальные отсылки к истори-
ческим параллелям. Из грамматических средств 
выделяем пассивные конструкции, формальное 
подлежащее, неопределенный артикль. Манипу-
лятивное речевое воздействие применяется в со-
временном массмедийном внешнеполитическом 
дискурсе, в частности в англоязычном, с целью 
намеренного искажения существующей ситуации 
и оправдания действий правительств США и Ве-
ликобритании на мировой арене, принятия ими 
экономических решений и формирования ими гло-
бальной психологической обстановки. Оно спо-
собствует развитию русофобии и, как следствие, 
проявлению агрессии в отношении нашей страны. 
Снижение интенсивности речевой манипуляции, 
направленной против российской внешней поли-
тики, возможно только при условии позитивно-
го разрешения конфликта. Но пока журналистам 
удается создавать фальшивую действительность, 
пока управляемое англоязычное сообщество ве-
рит в естественность и неизбежность происходя-
щего, манипуляция будет оставаться незаметной 
и гарантированно иметь успех.
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LANGUAGE MEANS OF REALIZING SPEECH 
INFLUENCE TECHNIQUES IN THE ENGLISH MASS 
MEDIA

Anikina E. M.
Siberian Transport University

The present article analyzes the implementation of speech manip-
ulation techniques in electronic versions of the most popular and 

authoritative American and British publications in the current for-
eign policy environment in the context of aggression and phobia to-
wards the Russian world and the actions of the Russian state. In the 
course of the study, contextual, comparative and statistical meth-
ods were applied, the interdisciplinary base of the presented study 
was disclosed. The author considers such methods of influencing 
consciousness as baiting and the use of indirect communication. 
Among the analyzed lexical and grammatical means of production 
of manipulative discourse, the most frequent are the elements of vo-
cabulary, quasiquotes, formal subject, indefinite article. The author 
comes to the conclusion that speech manipulation in the political 
discourse of the media is a means of changing public conscious-
ness, which uses a number of technologies of psychological influ-
ence, and such communicative actions are based on the struggle for 
power, while cultural values and national identity become an instru-
ment of political play.

Keywords: English language media, methods of speech influence, 
Russophobia, verbal stimuli, intertextual inclusions.
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Данная статья посвящена особенностям мужского и женского 
неформального общения представителей британского и рос-
сийского социума на лексическом уровне. В первой части ис-
следования автор статьи касается вопроса происхождения ген-
дерной лингвистики, останавливаясь на проблемах, поднятых 
зарубежными и отечественными исследователями в рамках 
изучения взаимоотношений языка и гендера, которые проявля-
ются в процессе общения. Во второй части статьи дается ана-
лиз речевых образцов неформального мужского и женского 
вербального общения представителей британского и русского 
социума с точки зрения использования в их речи лексических 
единиц. автор статьи приходит к выводу, что и между русской 
и между английской мужской и женской речью существуют 
гендерные различия, которые, прежде всего, выражаются в ис-
пользовании стилистически маркированных и эмоционально- 
оценочных единиц. Автор статьи приходит к выводу, что 
мужская и женская речь в Британии, по сравнению в русской 
речью, особо не отличаются друг от друга. В России же между 
мужеской и женской речью существует четкая дифференциа-
ция.

Ключевые слова: коммуникация, гендер, гендерная лингви-
стика, неформальная речь, лексика.

Научные изыскания, в фокусе которых находит-
ся гендер –  социокультурный конструкт, связанный 
с приписыванием индивиду определенных качеств 
и норм поведения на основе его биологического 
пола, –  относительно новая отрасль гуманитарно-
го знания. Благодаря сложному взаимодействию 
различных культурных, психологических, социаль-
ных аспектов, гендер представляет интерес для 
исследования в рамках самых разнообразных дис-
циплин –  философии, социологии, истории, куль-
турологии, психологии. Гендерные исследования, 
как отмечает И. В. Костикова, «предполагают как 
теоретическую разработку философских, социо-
логических, психологических вопросов, связанных 
с традиционными проблемами личности, социаль-
ных страт, общества в целом, так и общественную 
практику в самом широком смысле, включающую 
художественное творчество, политическое и соци-
альное управление, институт семьи, образование, 
сферу межличностных отношений» [1, с. 8].

В конце XX столетия гендерные исследования 
затронули область лингвистики, в рамках которой 
стали изучать особенности женского и мужского 
общения.

В зарубежной лингвистической гендерологии 
существует три подхода к изучению языка с пози-
ций гендера.

Первый подход связан с трактовкой социаль-
ной роли женской и мужской вербальной коммуни-
кации. Языковые различия между общением муж-
чин и женщин Б. Торн объясняет особенностями 
перераспределения социальной власти в обще-
стве, в котором высшая ступень социальной ие-
рархии принадлежит мужчинам [7].

Согласно второму, социопсихолингвистическо-
му, подходу, различия в вербальной коммуникации 
обоих полов объясняются с позиций социальной 
психологии. Гендерные различия лингвисты, кото-
рые придерживаются данного направления, объ-
ясняют психологическими особенностями мужчин 
и женщин, которые и составляют каркас их речи [7].

Представители третьего направления делают 
упор на когнитивном аспекте различий в языко-
вом поведении полов. Согласно концепциям таких 
зарубежных лингвистов, как Х. Матурана, Дж. Ла-
кофф и др., основная функция языка состоит 
не столько в передаче информации, сколько в ког-
нитивных особенностях языковой личности. И по-
скольку особенности мышления у мужчин и жен-
щин различны, то различается и их язык, который 
во многом определяет социальную, культурную 
и когнитивную ориентацию языковой личности [4].

В России исследования гендерной коммуника-
ции начались с научных трудов А. В. Кирилиной, 
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монография которой «Гендер: лингвистические 
аспекты» вышла в свет в 1999 году. Автор этой 
монографии пыталась осмыслить влияние пола 
на использование языка и создать теоретическую 
модель влияния гендера на мужское и женское об-
щение, систематизировав методологические под-
ходы к изучению взаимоотношений гендера и язы-
ковой системы [3].

Речевое поведение мужчин и женщин, описа-
ние особенностей их речевого моделирования. ха-
рактер диалогического общения, определяемый 
гендерными стереотипами и и национальными 
традициями легли в основу гендерной лингвисти-
ки, разрабатываемой отечественными исследо-
вателями, которые стали привлекать к изучению 
гендерных аспектов языка, носящих коммуника-
тивный характер, культурный контекст.

В настоящее время российские и зарубежные 
лингвисты в своих исследованиях касаются многих 
вопросов, связанных с гендерной коммуникацией, 
но большинство исследований касаются описа-
ния лексических особенностей мужской и женской 
разговорной речи, которую мы и проанализируем 
в рамках данной статьи на примере британских 
и российских представителей обоих полов.

Зарубежные исследователи, в основном, об-
ращают внимание на морфологическую диффе-
ренциацию лексем в процессе употребления их 
в мужской и женской речи. так, Д. Гейдж и Н. Бен-
форд отмечают, что англичане используют боль-
ше существительных и глаголов, а в речи англи-
чанок чаще встречаются наречия и имена прила-
гательные [2]. В этом ничего удивительного нет, 
поскольку именно имена прилагательные явля-
ются показателем эмоционального состояния, ко-
торое женщины не всегда контролируют, что вы-
ражается в речевых актах. Это совсем не значит, 
что мужчины не используют в своей речи прилага-
тельные. Однако, по мнению американского линг-
виста Дж. Лакоффа, по условиям гендера, суще-
ствует два типа прилагательных: нейтральные 
и чисто женские. К первому типу прилагательных 
относятся такие лексические единицы, как terrific, 
cool, nice, neat, great, good. Второй тип (женский) 
представлен лексемами типа аdorable, сharming, 
sweet, lovely, divine. При этом, как считает Р. Ла-
кофф, если женщина может совершенно свободно 
пользоваться нейтральной лексикой, то мужчина, 
если  как-нибудь в разговоре обронит лексическую 
единицу из «женской колонки», то он может попла-
титься за это своей репутацией [6, с. 234].

В качестве примера можно привести следую-
щий диалог:

MALE: Nice morning, isn’t it?
FEMALE: Oh, it’s lovely. Look, charming boat near 

the river. I would like…
MALE: Yes, good boat. But I prefer to stay at home.
Коммуниканты, как мы видим, беседуют о по-

годе. Жена намекает мужу, что она хочется спу-
ститься вниз по реке на лодке, которую она уви-
дела из окна. Мужчина более прагматичен. Не-
смотря на хорошую погоду, он хочет остаться до-

ма и почитать газету. В силу гендерных различий 
мужчина и женщина по-своему характеризуют 
окружающую обстановку. Мужчина более сдер-
жан, о чем говорят нейтральные прилагательные 
nice и good в его репликах. Женщина же не про-
сто замечает то, что видит вокруг, она восхищает-
ся и прекрасным днем, и очаровательной лодкой, 
стоящей у причала, которая зовет ее в речное пу-
тешествие.

Нельзя сказать, что в речи английских женщин 
не используются нейтральные еприлагательные. 
Так, британские домохозяйки часто используют 
прилагательное good для характеристики внутри-
семейных» отношений, ибо для них крайне важно 
«быть хорошей женой и хозяйкой». Да и муж, ес-
ли он «хороший», не даст пойти на дно семейной 
лодке.

MALE (at the cemetery): Peter was a good hus-
band for me. I shall never remember him.

Англичанки используют прилагательное good 
и для того, чтобы подчеркнуть профессиональные 
качества специалиста.

MALE: He is a good driver.
Что касается прилагательного с противопо-

ложной семантикой –  bad, то в речи женщин дан-
ная адъективная лексема почти не употребляется. 
Британки предпочитают сказать it’s not good, чем 
it’s bad, поскольку женщины всегда стараются воз-
держиваться от реплик, содержащих прямую нега-
тивную оценку.

Мужские реплики, наоборот, изобилуют лексе-
мой bad, поскольку англичане всегда стараются 
давать прямую оценку событий и явлений. Срав-
ним:

FEMALE: Why do you think it’s not good for chil-
dren?

MALE: It’s bad for children!.. When children see 
things like that… I shall not tell you what it will happen 
if… well, you’ll see later…

Британские лингвисты отмечают, что женскую 
речь характеризует тенденция к интенсификации 
оценки (прежде всего положительной), в связи 
с чем женщина присоединяет к прилагательному 
good такие интенсификаторы, как very, extremely, 
absolutely и др. Кроме того, англичанки в своей ре-
чи широко используют такие суперлативные при-
лагательные, как fantastic, fabulous, superb, super, 
brilliant, marvelous и т.д., т.е. прилагательные вхо-
дящие в концепт КРАСОТА. Подобный факт свя-
зан с тем, что женщин, в первую очередь, волнует 
насколько красив объект или предмет, о котором 
ведется речь в разговоре, и какое впечатление 
они получат от эстетического восприятия этого 
объекта или предмета.

Британские мужчины, напротив, более рацио-
нальны в своей оценке. Их более волнует практи-
ческая сторона того или иного объекта, его соот-
ветствие норме, стандарту. В процессе обраще-
ния к тому или иному предмету разговора муж-
ской взгляд более критичен, чаще обращен к та-
ким сферам жизни, как работа, профессиональ-
ные и деловые качества. Поэтому в мужской речи 
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интенсификаторы, стилистически и эмоционально 
окрашенные лексические единицы используются 
крайне редко.

В ходе исследования гендерных особенностей 
наречий в мужской и женской английской речи бы-
ло выявлено, что для мужчин более характерно 
использование наречий, которые придают уверен-
ность, вескость и силу их высказываниям таких 
как certainly, definitely, awfully, very.

Но женщины чаще, чем мужчины употребля-
ют частицы so и such для интенсификации своих 
эмоционально- оценочных высказываний, что под-
тверждает выводы других лингвистов в области 
исследования гендерной дифференциации речи.

В процентном соотношении использование ин-
тенсификаторов в речи мужчин и женщин могут 
быть представлены так: 60% интенсификаторов 
в женской речи на 40% интенсификаторов в речи 
мужчин, что также говорит о большей экспрессив-
ности английской женской речи.

Следует обратить внимание на особенности 
использования британскими мужчинами и жен-
щинами эмоционально- оценочных существитель-
ных и прилагательных, используемых в роли обра-
щения –  таких как dear, darling, sweet, sweetheart 
и т.д. Как показал анализ английской разговор-
ной речи, то женщины более свободно использу-
ют эмоционально- наполненные термины «нежно-
сти и привязанности» при общении с адресатом- 
мужчиной или женщиной, если коммуникация про-
текает в неформальной обстановке. Например,

FEMALE: Oh, dear, I’m busy tonight. What about 
tomorrow night? Is that any good to you?

Обращаясь к коллегам или друзьям мужского 
пола, адресант- мужчина скорее использует такие 
формы обращения, которые подчеркнут его дру-
жественное отношение:

MALE: Where have you been, dear fellow?
Типично для мужской речи также намеренное, 

часто шутливое огруб ление речи в неформальной 
обстановке общения, что выражается в таких фор-
мах обращения как buddy, old bean, big boy и т.д.:

MALE: Drink up, big boy. Our table is ready…
Женская речь содержит значительно большее 

количество эмоционально- оценочных обращений. 
В качественном плане формы обращения, исполь-
зуемые женщинами, отличаются большим разноо-
бразием; sweetheart, honey, darling, silly little thing, 
pompous old ass, sweetie pie, old cow, poor lamb, 
poor baby, silly little fool, old donkey и т.д. Подоб-
ные средства адресации используются женщина-
ми как при обращении к мужчинам, так и к жен-
щинам, если коммуникации протекает на бытовом 
уровне.

FALE: Oh, you poor thing! We pity him, don’t we, 
sweetheart? [аудиозапись].

Формы обращения, характерные для мужской 
речи, менее разнообразны. Так, при разговоре 
с женщиной последние ограничиваются варианта-
ми dear, darling, dearie, dearest, honey. Однако, ес-
ли общение протекает между мужчиной и женщи-
ной, находящихся в достаточно близких отноше-

ниях, то характер мужских обращений становит-
ся более разнообразным: ту dear girl, ту little girl, 
sweetie, duckie и т.п.

Однако, вышеизложенные особенности обще-
ния английских мужчин и женщин на лексическом 
уровне затрагивают, скорее, среднее и старшее 
поколение британцев. В процессе бытового обще-
ния из уст молодых представителей британской 
лингвокультуры все чаще и чаще звучит так на-
зываемая неконвенциональная лексика, в состав 
которой входят такие языковые единицы, как вуль-
гаризмы, диалектизмы, арго, жаргонизмы, колло-
квиализмы, сленг и т.д.

В Британии представители мужского пола тако-
го рода лексику используют в своей речи гораздо 
чаще, чем женщины. Так, если женщина, которая 
по тем или иным причинам недовольна умствен-
ными способностями своего партнера по обще-
нию, скажет: You, fool!, то мужчина для лексемы 
fool найдет много заменителей: ass, fat-head, mug, 
simpleton, idiot и др.

Особым образом следует отметить лексему fuck, 
которую мужчины- британцы постоянно вставля-
ют в свою речь. Причем данное слово может иметь 
как негативную, так и позитивную коннотацию. Так, 
о красивой девушке мужчина может сказать: “Fuck-
ing girl!” И в то же время мужчине он может сказать: 
“What the fuck are you doing here?” Британские жен-
щины данную лексему практически не употребляют 
в своей речи. Исключение составляют женщины, 
стоящие на низкой ступени социальной лестницы.

Носители русского языка (как мужчины, так 
и женщины) в своем повседневном общении в по-
давляющем большинстве случаев используют 
нейтральную лексику.

Вот разговор двух молодых девушек:
– Я из-за него полюбила даже писать письма. 

Я в принципе уже ждала от него письма, но все 
равно… Это получилось как неожиданность, сюр-
приз просто. Мы с ним вместе учились здесь, в те-
атральном, а потом он так резко ушел… ну…сло-
жились так обстоятельства, что он должен был уй-
ти. И он потом учился в Тамбове, а потом неожи-
данно уехал в Москву и там поступил и теперь он 
в студии Виктюка.

– Молодец! Заканчивай поскорее и давай 
к Виктюку [5, с. 15].

Преобладание нейтральной лексики в разго-
ворной речи информантов объясняется тем, что 
основной пласт словарного состава русской раз-
говорной речи составляет именно нейтральная 
общелитературная лексика. Но в ситуации непри-
нужденного общения русским мужчинам свой-
ственно стремление использовать стилистически 
сниженную лексику, даже если второй коммуни-
кант –  женщина. Но, несмотря на то, что русским 
мужчинам свой ственно огруб ление речи, что вы-
ражается, к примеру, в использовании нецензур-
ных выражений, то многие из них стараются упо-
треблять в своей речи (особенно с представителя-
ми своего пола) так называемые ее «заменители». 
Приведем диалог двух мужчин.
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МУЖЧИНА 1: Ну открыл я портфель… доч-
кин… а там… книжка  какая-то… Открыл. А там!… 
Бли-и-и-ин!.. (говорит  что-то на ухо собеседнику)

МУЖЧИНА 2. Вот тля! Ёшкин кот!
В этом диалоге, как мы видим, замене подвер-

гается ненормативная, или так называемая «табу-
ированная», лексика. Прежде всего, это лексемы 
тля и блин.

Но в большинстве случаев в речь носителей 
русского языка вплетаются не грубо- сниженные 
лексемы и их заменители, а просторечные сло-
ва и выражения, которые могут использоваться 
не только как негативные средства выражения 
оценки, но и в качестве ласковых, нежных номи-
наций по отношению к женщине (подруге, жене).

МУЖЧИНА: Ну и красавица ты у меня! Истин-
ная ведьмочка! Прям глаз не оторвать!

В данном случае чтобы подчеркнуть позитив-
ное использование грубой лексики по отношению 
к своей собеседнице, мужчина присоединил к лек-
семе ведьма уменьшительно- ласкательный суф-
фикс.

Нельзя не отметить и употребление в речи 
русских мужчин позитивно- эмоциональных лек-
сем оценочного характера, особенно, по отно-
шению к женщине (при условии, что если комму-
никант питает нежные чувства к собеседнице), 
а также нейтральных лексем с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами:

МУЖЧИНА (жене): Моя ты рыбонька! Как же 
я по тебе соскучился…

Говоря об особенностях женской разговорной 
речи, следует отметить, что и женщины в ситуа-
ции дружеского, в большей степени фамильярно-
го, общения также могут использовать стилисти-
чески сниженную, даже грубую лексику –  как в бе-
седе с представителями своего пола, так и в раз-
говоре с мужчинами.

ЖЕНЩИНА 1: Ах, зараза! Я говорю, даже полы, 
говорю, могла бы хоть помыть. А она мне и в рот 
и в нос… Такого наслышалась…

ЖЕНЩИНА 2: А  кобелей-то хоть не водит?
ЖЕНЩИНА 1: Да где там не водит!.. Полным- 

полно… Ну в дом не пускаю. Так они в подъезде…  
мать-перемать… с гитарами… окурки везде…

ЖЕНЩИНА 1: В общем, бордель у тебя… Гони 
ее взашей.

Русские женщины также могут использовать 
в своей речи стилистически сниженную и даже 
очень грубую лексику (например, блин, на фиг, 
гады, сволочи и т.п.) как в общении друг с дру-
гом, так и в процессе разговора с мужчинами, 
но при условии, что между ними существуют либо 
родственные, либо близкие отношения:

МУЖЧИНА: Кажется, электричка хвост показа-
ла…

ЖЕНЩИНА: Вот блин… Морда поганая…
МУЖЧИНА: Это ты кому?
ЖЕНЩИНА: Ну не тебе же?! Машинисту греба-

ному… Ушел на три минуты раньше обычного…
Однако использование стилистически снижен-

ных и грубых лексем (типа кикимора, паразит, 

урод паршивый и др.) женщинами не всегда сви-
детельствуют об их плохом отношении к собесед-
нику.

ЖЕНЩИНА (подруге). Вот кикимора! Ну зачем 
тебе столько побрекушек? Ты че, ель новогодняя, 
что ли?!

Использование грубо- просторечных и даже не-
конвенциональных лексем в речи русских мужчин 
и женщин –  не всегда показатель негативного от-
ношения к собеседнику. Иногда коммуниканты на-
меренно используют подобную лексику в качестве 
языковой игры, шутки. Например,

ЖЕНЩИНА 1: Жрать будешь?
ЖЕНЩИНА 2: Есть?
ЖЕНЩИНА 1. Нет, именно жрать! Посмотри 

на часы. Сколько?
ЖЕНЩИНА 1. Три…
ЖЕНЩИНА 2. Ночи, замечу. Значит, жрать…
В данном диалоге стилистически сниженные 

выражения выделяются говорящими интонацион-
но, чтобы подчеркнуть их шутливый характер.

Градация между мужской и женской речью наи-
более четко прослеживается в следующем диало-
ге:

МУЖЧИНА: Тут на хрен откроешь… Запако-
вано, как на случай атомной вой ны… (пытается 
снять зубами крышку с банки)

ЖЕНЩИНА: Вань, потихоньку… Потихоньку, 
детонька… [разговор дома]

В этом примере мужчина использует грубо- 
просторечное выражение, женщина же –  эмоцио-
нальную лексему детонька, которая, хотя по своей 
семантике не может быть отнесена к зрелому муж-
чине, подчеркивает ласковое отношение к нему.

Следует отметить, что разговорная неформаль-
ная речь как русских мужчин, так и русских жен-
щин отличается отсутствием стремления к точно-
сти наименования. В связи с этим и первые, и вто-
рые отдают предпочтение местоимению это, ко-
торое заменяет конкретные предметы. При этом 
приблизительные наименования сопровождаются 
указательным жестом (кивок головой или движе-
ние рукой, пальцем в сторону нужного предмета).

МУЖЧИНА: Наташка  где-то подобрала 
 какого-то это бок разорванный у него… туда-сю-
да… (имеется в виду котенок).

ЖЕНЩИНА: Да ты че! У тебя ж аллергия! От-
дайте кому-нить… пока он не это. А то привыкне-
те.. да и он… это… жалко ведь….

В этих примерах коммуниканты –  мужчина 
и женщина –  используют указательное местои-
мение это вместо точного обозначения предме-
та (первая реплика) и действия (вторая реплика). 
Употребление данного местоимения в разговор-
ной речи позволяет собеседникам понять друг дру-
га.

Иногда нужное слово подыскивается по ходу 
разговора.

ЖЕНЩИНА: Ужас какой! Вот у нас когда вот 
этот… Как же его звали? Яшка… Яшка пропал, 
я месяц не спала (имеется в виду кот или пес).
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В приведенных выше примерах коммуникан-

ты не могут сразу, в процессе беседы, вспомнить 
нужные номинации, поэтому и прибегают к ис-
пользованию местоимения это/этот.

В разговорной речи женщин, кроме того, за-
фиксированы примеры использования приблизи-
тельных названий для тех предметов, названий 
которых они не знают.

ЖЕНЩИНА А может он не видел и задел это? 
Они же там катались на этой железяке.

В этом примере женщина употребила слово же-
лезяка, под которым понимала «любой железный 
предмет», поскольку она не знала, как называлось 
то металлическое средство, на котором катался 
ребенок.

Мужчины в неофициальной коммуникации так-
же часто прибегают к заменам точных названий 
неточными (приблизительными) номинациями. 
Однако, в подобных ситуациях они чаще исполь-
зуют грубую лексику.

МУЖЧИНА: Я тебе сколько раз говорил не бе-
ри эту хреновину. Током шандарахнет…

ЖЕНЩИНА: А ты не клади эту штуковину 
на видном месте.

Итак, можно сделать вывод, мужская и женская 
речь в Великобритании особо не отличаются друг 
от друга, если исключить элемент эмоционально-
сти, в связи с чем следует отметить наличие боль-
шего количества грубо- просторечных лексиче-
ских единиц в мужском общении и эмоционально- 
оценочных лексем в женской коммуникации.

Между русской разговорной речью мужчин 
и женщин на лексическом уровне гендерные раз-
личия также выражаются в использовании сти-
листически маркированных и эмоционально- 
оценочных единиц. Но при этом единицы нега-
тивной коннотации могут вклиниваться не только 
в «мужские», но и в «женские» реплики, хотя мо-
жет наблюдаться обратный эффект: лексемы не-
гативной оценочности в процессе разговора могут 
приобретать позитивную коннотацию. Характер-
ной чертой русской мужской и женской речи яв-
ляется употребление указательных местоимений- 
замен и приблизительных номинаций для обозна-
чения подразумеваемых или вообще неизвестных 
коммуниканту предметов темы разговора.

Гендерно обусловленная специфика мужской 
и женской речи затрагивает не только лексический 
фонд языка. Гендерные различия неформального 
общения проявляются на фонетическом, синтак-
сическом, стилистическом уровнях языковой си-
стемы, что говорит о перспективности гендерных 
исследований «мужского» и «женского» стилей 
общения на основе сопоставления двух этносов.
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This article is devoted to the peculiarities of male and female infor-
mal communication between representatives of British and Russian 
society at the lexical level. In the first part of the study, the author of 
the article deals with the question of the origin of gender linguistics, 
focusing on the problems raised by foreign and domestic research-
ers in the study of the relationship between language and gender, 
which manifest themselves in the process of communication. The 
second part of the article analyzes the speech patterns of informal 
male and female verbal communication of representatives of Brit-
ish and Russian society from the point of view of the use of lexical 
units in their speech. the author of the article comes to the conclu-
sion that there are gender differences between Russian and English 
male and female speech, which, first of all, are expressed in the use 
of stylistically marked and emotionally- evaluative units. The author 
of the article comes to the conclusion that male and female speech 
in Britain, compared to Russian speech, do not differ much from 
each other. In Russia, there is a clear differentiation between male 
and female speech.
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В настоящее время образовательная модель определяется как 
педагогическая область, олицетворение, консолидация и осу-
ществление личных потребностей. Развивающееся общество 
требует от системы образования подготовку высококвалифи-
цированных выпускников с навыками инициативности, совре-
менности подходов, динамизма, умения подстроится под ус-
ловия и практичности. Итоговым направлением образования 
выступает как профессиональная подготовка, так и формиро-
вание всестороннего развития индивидуума, который может 
применить свои навыки на благо себе и обществу.
В статье описывается потребность использования интегри-
рованного подхода в рамках обучения иностранному языку 
студентов технических вузов. Особенности интегрированного 
подхода определяются условиями общественного развития, 
включая потребности выпускников вузов в приобретении не-
обходимых профессиональных умений и компетенций. Автор 
обозначает определение понятия «интеграция», указывает 
на разнообразие видов интеграции в рамках изучения ино-
странных языков, выделяя междисциплинарную интеграцию 
как особо значимый метод стимуляции студентов.

Ключевые слова: интегрированный подход, профессиональ-
ные компетенции, мотивация к обучению, межпредметная ин-
теграция, профессионально- ориентированное обучение.

В настоящее время образовательная модель 
определяется как педагогическая область, олице-
творение, консолидация и осуществление личных 
потребностей. Развивающееся общество требует 
от системы образования подготовку высококвали-
фицированных выпускников с навыками инициа-
тивности, современности подходов, динамизма, 
умения подстроится под условия и практичности.

Итоговым направлением образования выступа-
ет как профессиональная подготовка, так и фор-
мирование всестороннего развития индивидуума, 
который может применить свои навыки на благо 
себе и обществу.

В. С. Безрукова в «Новом словаре педагогиче-
ской мысли» пишет об интеграции следующее: 
«Интеграция педагогическая –  одна из форм вза-
имосвязи и взаимодействия предметов или явле-
ний в теории и практике, восстановление их изна-
чальной природной целостности. Интеграция –  это 
процесс, средство и результат взаимосвязи объек-
та» [1, 47].

В этом определении различается внешняя 
и внутренняя интеграция. Внешняя интеграция от-
носится к консолидации различных типов направ-
ления, таких, как исследования, образование, про-
мышленные организации, различные учреждения, 
дисциплины и профессии. Внутренняя интеграция 
определяется как консолидация частей направле-
ния, сектора или профессии [1].

На основании вышеизложенного отметим, что 
внешняя интеграция состоит из взаимосвязи дис-
циплин, образовательных ассоциаций и прак-
тик, завязанной с другими направлениями обуче-
ния. В. С. Леднев выдвинул гипотезу, что в соот-
ветствии от структуры деятельности, специфики 
и структуры объекта изучения формируется спи-
сок дисциплин, необходимых для профессиональ-
ного обучения студентов. По его мнению, необхо-
димо добавить в структуру предметов професси-
ональных дисциплин технические, координацион-
ные, административные, экологические и другие 
параметры деятельности [2, 85].

В настоящее время, понятие интеграции опре-
деляется как предмет теоретического и практи-
ческого изучения. Очень важна роль интеграции 
в процессе обучения в формировании единого ми-
роощущения и изучения «всего мира», для расши-
рения своего общенаучного кругозора. При этом, 
нельзя игнорировать тот факт, что студенты нея-
зыковых специальностей, не владеющие языком, 
часто не проявляют особого интереса к изуче-
нию иностранного языка. Это происходит потому, 
что они рассматривают иностранный язык не как 
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предмет, развивающий конкретные навыки, а как 
бесполезный предмет в учебной программе, ча-
сто предпочитая заменить его более практичны-
ми предметами. Кроме того, междисциплинарное 
сочетание специальных предметов и иностранно-
го языка повышает интерес студентов к будущей 
профессии и развивает творческий подход к рабо-
те [7].

Междисциплинарная интеграция способству-
ет перемещению фокуса с получения навыков 
и умений на действенное и автономное когнитив-
ное участие студентов. Данный факт способствует 
улучшению требований относительно формирова-
ний компетенций выпускника в современных усло-
виях, а именно, умения и желания повышать свои 
знания и улучшать навыки на протяжении всей 
профессиональной деятельности.

Междисциплинарная интеграция способству-
ет взглянуть по-другому на образовательный про-
цесс. Преподаватели прививают студентам когни-
тивную деятельность и активное участие в иссле-
дованиях, при этом положение учащегося в каче-
стве объекта обучения преобразовывается в поло-
жение в качестве деятельного субъекта процесса 
обучения.

В последние годы интегрированное обучение 
привлекает внимание исследователей по широ-
кому кругу вопросов. Их интерес вполне обосно-
ван и актуален: междисциплинарное сотрудниче-
ство –  важнейший способ решения проблем пре-
подавания языка сегодня, но как обеспечить проч-
ные и функционально гибкие междисциплинарные 
связи между предметами на разных факультетах 
или учебных циклах –  это уже другой вопрос.

На наш взгляд, первым шагом является фор-
мулирование целей интегрированного курса или 
частей курса (например, практических курсов), 
что позволит четко определить содержание, объ-
ем и рамки курса, т.е. части учебного процесса, 
содержание учебной программы, предусмотрен-
ные курсом, и интегрировать наилучшим образом 
сформулированное и полнофункциональное со-
держание для выполнения теоретических и прак-
тических заданий, отражающих проблемное со-
держание курса. Без наилучшего взаимодействия 
между различными дисциплинами практически 
невозможно построить стабильную систему зна-
ний, навыков и компетенций.

При разработке практического занятия или 
учебного курса необходимо учитывать три аспек-
та: предметно- содержательный, языковой и ком-
муникативный [3,73]. Без одного из этих аспектов 
ни одно обучение не будет полным.
1) Предметно-содержательный определяет-

ся уровнем требуемых знаний. Важно заранее 
определить уровень знаний по предмету, чтобы 
студенты могли говорить о наиболее важных 
аспектах предмета без подготовки.

2) Языковой. Этот аспект включает в себя отбор 
лексики, необходимой для демонстрации зна-
ний по предмету специальности на английском 
языке.

3) Коммуникативный. Этот параметр достигает-
ся за счет использования правильно подобран-
ной лексики для выполнения коммуникативных 
задач: передачи информации, выражения идей 
и т.д.
В рамках обучения на основе компетенций, ког-

да цели обучения тесно граничат с практически-
ми навыками накопленных знаний, а вся деятель-
ность студента нацелена на его погружение в про-
фессиональную среду и соотнесение собственно-
го представления о профессии с реальными тре-
бованиями, мы решили интегрировать учебные 
дисциплины: практический курс профессионально 
ориентированного перевода (ПКПОП), практиче-
ский курс иностранного языка (ПКИЯ) и теорию 
перевода (ТП) в процессе обучения

иностранному языку слушателей программы 
профессиональной переподготовки «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», тем

самым осуществляя попытку формировать 
профессионально важные качества,

связанные с иноязычной речевой деятельно-
стью.

Каждому обучающемуся были предложены те-
мы для изучения проблемы и подготовки доклада/
презентации.

Цель интегрированного курса:
– активизация навыков (общения, профориента-

ции, перевода, анализа информации и др.)
Задачи:

– повысить мотивацию к изучению иностранного 
языка;

– увеличить активный и пассивный словарный 
запас;

– повысить уверенность в себе;
– развивать личностные качества, которые недо-

статочно развиты в процессе обучения (рисова-
ние, поэзия, музыка, искусство и т.д.).
Студентам был предоставлен следующий алго-

ритм работы:
• target setting;
• providing further information on specific topics;
• presenting texts related to the topics discussed 

during the semester;
• presenting translations of passages and analysing 

the translation methods used;
• conclusions.

Стоит отметить, что дисциплины «ТП» 
и «ПКПОП» отражали содержание професси-
онального блока, связанного непосредственно 
с будущей профессиональной переводческой де-
ятельностью студентов. Общеобразовательный 
блок при осуществляемом нами интегрированном 
подходе был представлен дисциплиной «ПКИЯ», 
с помощью которой, согласно В. Н. Максимовой 
[3], актуализировались языковой и коммуникатив-
ный аспекты интегрированного обучения.

Результаты контроля знаний, полученные с по-
мощью метода экспертной оценки, оказались вы-
сокими. Таким образом, наблюдалась положи-
тельная динамика в умении студентов исполь-
зовать адекватный цели лексический материал, 
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терминологический аппарат и профессионально- 
ориентированную лексику в контексте.

Преподаватели- эксперты отметили улучшение 
навыков профессионально- ориентированного пе-
ревода, умений информационного поиска и ана-
литической работы с источниками различного ти-
па.

Студенты проявили большой интерес к работе 
и показали хорошие результаты, свободно владея 
изучаемой лексикой по пройденным на занятиях 
по практическому курсу иностранного языка те-
мам. Было также отмечено значительное углубле-
ние знаний, полученных в процессе практического 
перевода и при изучении дисциплины «Теория пе-
ревода».

Интегративный подход к преподаванию язы-
ка в неязыковом вузе обеспечивает академиче-
скую и научную преемственность во всех областях 
учебной программы.
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INTEGRATION OF GENERAL EDUCATION AND 
PROFESSIONAL BLOCKS AS A MANDATORY 
ELEMENT IN LANGUAGE TRAINING AT A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY
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National Research University Moscow Institute of Electronic Technology

Currently, the educational model is defined as a pedagogical ar-
ea, the personification, consolidation and implementation of per-
sonal needs. A developing society requires the education system 
to train highly qualified graduates with the skills of initiative, modern 
approaches, dynamism, the ability to adapt to the conditions and 
practicality. The final direction of education is both vocational train-
ing and the formation of a comprehensive development of an indi-
vidual who can apply his skills for the benefit of himself and society.
The article describes the need to use an integrated approach in 
teaching a foreign language to students of technical universities. 
Features of the integrated approach are determined by the condi-
tions of social development, including the needs of university grad-
uates in acquiring the necessary professional skills and competen-
cies. The author outlines the definition of the concept of “integra-
tion”, points to the variety of types of integration in the framework 
of the study of foreign languages, highlighting interdisciplinary inte-
gration as a particularly significant method of stimulating students.

Keywords: integrated approach, professional competencies, mo-
tivation for learning, interdisciplinary integration, professionally ori-
ented learning.
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Осознанное понимание инновационного процесса является 
важным условием. Экономика, основанная на знаниях, интен-
сивно развивается в различных уголках мира. Высшим учеб-
ным заведениям необходимо наращивать уровень обучения, 
необходимого для достижения максимальной эффективности, 
творческой активности и предпринимательство. В данной ста-
тье подчеркивается значение инновационной основы для ВУ-
Зов. ВУЗы могут улучшить свою эффективность путем разра-
ботки и внедрения дополнительных аспектов в инновационный 
процесс. Реализация инноваций в процессе обучения может 
включать использование передовых технологий, создание 
новых методов обучения, внедрение онлайн- курсов и других 
подходов. Введение указанных мер может повысить эффек-
тивность образования, сделать процесс обучения более инте-
рактивным и доступным, способствовать изменениям в совер-
шенствовании образовательной системы.
Инновации в работе современных ВУЗов являются основной 
составляющей повышения их эффективности. Исп3ользование 
современных технологий, развитие научно- исследовательской 
деятельности, развитие международного сотрудничества 
и цифровизация образования позволяют повысить качество 
образования и научных исследований, а также снизить из-
держки на обучение и управление ВУЗом.

Ключевые слова: инновации, образование, мониторинг, со-
временные подходы, конкурентоспособность, качество обра-
зования.

Процесс инновационного формирования новых 
концепций и технологий представляет собой слож-
ный и трудоемкий процесс. Университеты должны 
обладать критическими навыками, которые обе-
спечат конкурентное преимущество в системе об-
разования.

Поскольку преподаватели являются ключевы-
ми создателями высококвалифицированных ка-
дров будущего, важно иметь понимание ситуаци-
онного процесса прогресса, который может сти-
мулировать разработку инновационных подходов 
в решении комплексных организационных про-
блем.

Формирование инновационных идей в вузах 
предполагает наличие исходных данных, которые 
затем развиваются вместе с персоналом и влияют 
на организацию, которые могут двигаться от од-
ного конца к другому, в зависимости от культуры 
управления вузом. Успех одной инновации может 
привести к другим инновациям, при этом патен-
ты и идеи рассматриваются как сырье, а образ- 
мышление является линзой, позволяющей полу-
чить настоящую инновационную идею.

В настоящее время идейное формирование 
включает в себя несколько ключевых составляю-
щих: предмет –  это система образования и ее ха-
рактеристики; механизм идеи –  это процесс нова-
торства; инноваторы –  это группа экспертов, кото-
рые занимаются выработкой идей; лица, принима-
ющие решения –  это группа управления, оцени-
вающая идеи; инновационность –  это характери-
стический показатель для оценки качества идеи; 
и стандарты –  это параметры определения ценно-
сти идеи [6].

Оценка идеи и установление стандартов явля-
ются наиболее значимыми факторами для дости-
жения лидерства. Подробное исследование и раз-
работка, а также обсуждение идеи зависят от ско-
рости ее генерации, общего количества идей, ко-
торые были сформированы во время дискуссий, 
а также выявления новаторских и выдающихся 
идей. После этого, идеи оцениваются количествен-
но и по критериям их качества. Многие учрежде-
ния выражают большую веру в своих сотрудников 
и вовлекают их в процесс формирования идей.

Adobe поощряет своих сотрудников использо-
вать компании базовый набор для стимулирования 
разработки новых идей, которые в свою очередь 
поддерживаются щедрым начальным финансиро-
ванием. Интенсивный процесс генерации идей, та-
кой как «хакатон», широко применяется в несколь-
ких транснациональных корпорациях, разработчи-
ках программного обеспечения и в университетах. 
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Он является эффективным методом улучшения 
обслуживания клиентов, продвижения рекламы, 
улучшения внутренних операций и даже для раз-
работки инновационных процессов и продуктов. 
Все методы генерирования идей также обычно 
способствуют инкрементальным инновациям [2].

Процесс формирования идей может быть пред-
ставлен в виде шкалы амбиций, определяющей 
границы инновационной зоны. Установка шкалы 
амбиций включает в себя определение стратеги-
ческих направлений компании, инновационных 
обещаний и постепенного продвижения мысли-
тельного процесса к большему, чем существую-
щее положение. Вузы не в состоянии бесконеч-
но масштабировать инновации, поэтому важно 
установить точные рамки вокруг идеи, определив 
рынки, коммерческие модели и клиентскую базу, 
на которых следует сосредоточиться, а также рас-
смотреть возможные положительные и отрица-
тельные аспекты [4].

Методы, ориентированные на позиционирова-
ние идей в рамках пользовательского опыта, такие 
как хакатоны и Crazy, могут порождать множество 
идей, которые могут быть использованы для раз-
вития инновационных процессов. Однако, следует 
отметить, что идеи являются важным элементом 
в разработке инноваций, но не совсем адекватным 
первым шагом в достижении амбидекстрии. Даже 
творческое и инновационное генерирование идей 
не является окончательным этапом и в конечном 
итоге необходимо выбрать наиболее подходящие 
идеи, которые заслуживают инкубации.

Академические администраторы являются 
ключевым фактором в функционировании вуза. 
Чтобы университет занимал лидирующие позиции 
на местном или глобальном уровне, необходима 
высококачественная инфраструктура, включаю-
щая классы с IT-поддержкой, современные лабо-
ратории, мастерские, центры хобби, точные ин-
струменты для исследователей и превосходные 
центры проектирования и разработки для изуче-
ния творчества, инноваций и инкубации как для 
преподавателей, так и для студентов. Однако, все 
это невозможно достичь без поддержки админи-
страции. Закон Паркинсона выявил неэффектив-
ность системы управления во всех организациях, 
а принцип Питера и Халла указал на недостатки 
меритократической системы [7].

Любые инновации невозможны, если «адми-
нистративная работа расширяется, чтобы запол-
нить время, доступное для ее завершения» [7]. 
Очевидно, что менеджеры стремятся к большей 
власти и количеству подчиненных, и увеличение 
численности создает больше работы для всех 
участников. Закон Паркинсона эффективен для 
всех организаций, обладающих плохим руковод-
ством, и приводит к продвижению людей по ка-
рьерной лестнице до уровня их некомпетентно-
сти. С точки зрения инноватора, меритократия 
играет важную роль, а ее культуру необходимо 
развивать с помощью эффективной системы 
поддержки.

Однако критерии систематического и посте-
пенного прогресса должны быть сосредоточены 
на коллективном творчестве, тесном сотрудниче-
стве и больших способностях к обучению и изме-
нению к лучшему. Существует несколько меропри-
ятий, связанных со студентами, преподавателями 
и членами административной команды. У каждо-
го члена команды в администрации определена 
специфическая роль и выполнение возложенных 
обязанностей требует доброжелательности, эф-
фективности, надежности и строгой дисциплины 
[3].

Дальновидная администрация университета 
всегда нацелена на активную, молодую, здоровую, 
творческую, прогрессивную, динамичную и про-
цветающую образовательную среду. Для достиже-
ния этой цели может быть использована автома-
тизация процессов на базе систем планирования 
ресурсов предприятия (ERP). Например, компью-
теризация процесса приема позволяет осущест-
влять все операции в интернет- режиме, вклю-
чая получение и сортировку заявлений, создание 
и отображение списка достижений, уведомление 
заинтересованных лиц и другие действия.

В университете все процессы должны быть 
ориентированы на отказ от ручной работы с доку-
ментами, сокращение времени и повышение про-
изводительности. Цифровизация всего учебного 
заведения является одним из наиболее значимых 
и успешных аспектов достижения отличительной 
глобальной конкурентоспособности университе-
тов. Рост и постоянное совершенствование явля-
ются неотъемлемыми элементами прогресса. Про-
гресс связан с осознанием и внедрением новей-
ших образовательных технологий для максималь-
ной поддержки образования для учащихся и опти-
мального включения преподавателей и команды. 
Интеллектуальное управление данными является 
необходимым условием.

Аналитические инструменты и системы плани-
рования ресурсов предприятия (ERP) в высшем 
образовании способствуют принятию эффектив-
ных, своевременных и обоснованных решений. 
Надлежащее управление данными всегда помо-
гает внести изменения и определить, какие дей-
ствия оказывают наибольший эффект.

Знания стали ключевым ресурсом глобально, 
и лучшее понимание основ, через исследования 
или инновации, может добавлять ценность для 
высших учебных заведений. Развитие интеллек-
туального капитала своих граждан крайне важно 
как для государства, так и для ВУЗов.

Студенты (клиенты) и их родители влияют 
на воспринимаемую ценность института. Воспри-
нимаемая ценность зависит от качества и интен-
сивности диалога между студентом и профессо-
ром, надежности образовательного учреждения, 
важности университета в глазах общественности 
и удовлетворенности студентов.

Студент, который поступает в ВУЗ, определен-
но имеет представление о воспринимаемой цен-
ности. Фактическая ценность –  это то, что универ-
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ситет действительно стоит без  каких-либо ожида-
ний со стороны студента. Воспринимаемая цен-
ность формируется мнениями рынка и преимуще-
ствами, которые студент ожидает получить. Вос-
принимаемая ценность учреждения может быть 
выше или ниже в зависимости от процесса созда-
ния ценности. Самый важный вопрос –  как улуч-
шить воспринимаемую и фактическую ценность? 
Студенты, преподаватели и персонал являются 
создателями воспринимаемой ценности ВУЗа. Ка-
чество преподавания является самым важным для 
студента [2]. Инфраструктура и управление могут 
добавить ценности к этому. Воспринимаемая цен-
ность может быть улучшена, публикуя достиже-
ния ВУЗа регулярно; участвуя в рейтингах, оцен-
ке и сертификации, а также выполняя социальную 
ответственность –  как по отношению к людям, так 
и к соседним учреждениям. Довольные и лояль-
ные студенты –  это строительные блоки процесса 
создания ценности. Улучшение взаимодействия 
между студентами и профессорами может быть 
полезно для создания идентификации пользова-
теля с организацией, воспринимаемой ценности 
и лояльности.

Университеты должны приложить многочис-
ленные усилия и вкладывать ресурсы в укрепле-
ние связей со студентами, организуя встречи вы-
пускников, специальные лекционные курсы, про-
граммы выдачи наручных часов для возможности 
общения менторов и прочие мероприятия.

Внутренняя мотивация, автономия и врожден-
ное многообразие являются ключевыми элемен-
тами инноваций, которые требуют гибкости и не-
стандартного мышления в высшем образовании 
и научных исследованиях. При этом ВУЗы долж-
ны демонстрировать их в своих миссии и страте-
гии, а процесс инноваций должен фокусироваться 
на качественном создании и реализации идей [5].

Важно не только установление SMART-целей, 
но и достижение их созданием и добавлением цен-
ности. Обучающий процесс должен быть не толь-
ко адаптированным к IT и электронному образо-
ванию, но и основаться на реальных примерах 
и практическом обучении. Качество патентов, ак-
цент на экологически ответственном исследова-
нии и огромный успех в приспособлении промыш-
ленности являются ключевыми элементами для 
достижения инноваций в ВУЗах. Местное и гло-
бальное сотрудничество, которое приводит к со-
вместному созданию ценности в обучении и науч-
ных исследованиях, будет в большом спросе для 
конкурентоспособности и снижении затрат.

Для эффективности такое сотрудничество тре-
бует высокой организационной гибкости и отлич-
ного исполнения. Инновационные ВУЗы могут 
принять многопроходный коллаборативный под-
ход. Добавление ценности на каждом этапе про-
цесса инноваций, не только увеличивая гибкость, 
но и повышая глубокое обучение в создании цен-
ности, должно фокусироваться на экологической 
эффективности и устойчивости. Утверждается, 
что инновации становятся новым капиталом в ВУ-

Зах, создавая новые процессы, ведущие к высо-
кой ценности, предлагаемой студентам и промыш-
ленности, а также создавая новые модели высше-
го образования для глобальных экономик.

Важно помнить, что при реализации обра-
зовательного процесса в вузах, осуществляю-
щих подготовку будущих педагогов и педагогов- 
психологов, необходимо создать для выпускников 
максимально благоприятные условия для вступле-
ния в будущую трудовую деятельность. Таким об-
разом, в профессиональной деятельности буду-
щего педагога- бакалавра и педагога- психолога 
имеется в виду процесс интеграции в професси-
ональную деятельность, меняющий начало само-
стоятельной деятельности, в которой студент ста-
вит перед собой определенные цели, позволяю-
щие ему реализовать себя при выполнении раз-
личных виды профессиональной деятельности, 
организующие профессиональное саморазвитие 
и самоконтроль [7].

Одной из инновационных форм организации, 
положительным образом влияющей на данный 
процесс, выступает ранее погружение студента 
в профессиональную деятельность. Так, в Шуй-
ском филиале Ивановского государственного уни-
верситета на протяжении семи лет на базе Центра 
дополнительного образования реализуется проект 
«Дети в университете». Это своего рода группа 
продленного дня для детей из общеобразователь-
ных школ города. Школьники выполняют домаш-
нее задание, играют в игры, занимаются спортом. 
Вся их деятельность организована студентами ву-
за. Студенты, начиная с первого курса, знакомятся 
со своей будущей профессиональной деятельно-
стью, постепенно входят в нее через выполнение 
различных заданий и проектов. Деятельность как 
будущих педагогов так и педагогов- психологов 
Центре дополнительного образования сопрово-
ждают педагоги вуза и тьютеры, закрепленные 
за студентами младших курсов [7].

Отметим, что работая в проекте «Дети в универ-
ситете», будущие бакалавры педагоги- психологи 
и педагоги совершенствуют свои компетенции, 
проект способствует их вхождению в профессио-
нальную деятельность на ранних этапах их обуче-
ния в вузе, снимает многие вопросы, с которыми 
они могут столкнуться в дальнейшем. Более под-
робно о деятельности инновационного проекта 
«Дети в университете» опубликовано в журнале 
«Обзор педагогических исследований» [7].

Некоторые инновации могут требовать значи-
тельных финансовых вложений, и для успешного 
внедрения таких инноваций необходимо обеспе-
чить финансирование. Поэтому при планирова-
нии внедрения инноваций необходимо учитывать 
финансовые возможности и бюджет ВУЗа и вы-
бирать инновации, которые могут быть внедрены 
в рамках имеющегося бюджета или могут быть 
финансированы дополнительно [3].

Кроме того, при внедрении инноваций в работу 
ВУЗов важно учитывать мнение студентов и пер-
сонала ВУЗа. Их мнение может помочь опреде-
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лить, какие инновации будут наиболее эффектив-
ными и полезными для ВУЗа. При этом важно обе-
спечить открытость и прозрачность процесса вне-
дрения инноваций и проводить консультации и об-
суждения с персоналом и студентами [6].

В заключение, можно сказать, что инновации 
в практике работы современных ВУЗов являются 
основной составляющей повышения эффективно-
сти их работы. Использование современных тех-
нологий, развитие научно- исследовательской де-
ятельности, развитие международного сотрудни-
чества и цифровизация образования позволяют 
повысить качество образования и научных иссле-
дований, а также снизить издержки на обучение 
и управление ВУЗом.
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A conscious understanding of the innovation process is a crucial 
condition. The knowledge- based economy is rapidly developing in 
various regions of the world. Higher educational institutions (univer-
sities) need to increase the level of education required to achieve 
maximum efficiency, creativity, and entrepreneurship. This article 
emphasizes the importance of an innovative foundation for univer-
sities. Universities can improve their efficiency by developing and 
implementing additional aspects into the innovation process. The 
implementation of innovations in the learning process can include 
the use of cutting-edge technologies, the creation of new teaching 
methods, the introduction of online c ies, the development of inter-
national cooperation and the digitalization of education can improve 
the quality of education and research, as well as reduce the costs of 
teaching and managing a university.
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В статье рассматриваются вопросы развития общей вынос-
ливости у школьников 14–17 лет. Описываются наиболее 
эффективные средства и методы, применяемые на уроках 
физической культуры в средних и старших классах. Рассма-
триваются методики, основанные на применении различных 
средств и методов развития общей выносливости: упражне-
ний циклического характера, выполняемые длительное время 
в зоне умеренных нагрузок, а также ациклические упражнения, 
организуемые по принципу «круговой» или интервальной тре-
нировки. Показана значимость учета сенситивных периодов 
в развитии двигательных способностей. Приводятся результа-
ты школьников 14–17 лет в тесте «Бег 1000 м (с)». Анализиру-
ются особенности динамики роста показателей. Наибольшие 
темпы прироста показателей общей выносливости выявлены 
как у юношей, так и у девушек в период 16–17 лет. Самые низ-
кие темпы отмечаются у юношей в период 15–16 лет, а у де-
вушек –  в 14–15 лет. Выявлены различия в динамике пока-
зателей. У юношей между двумя периодами высоких темпов 
прироста наблюдается период стабилизации, у девушек темпы 
прироста показателей общей выносливости возрастают посте-
пенно с резким увеличением в 16–17 лет.

Ключевые слова: общая выносливость, школьники, сенситив-
ные периоды, тест «Бег 1000 м (с)», темпы прироста, урок фи-
зической культуры, методики.

Развитие общей выносливости у школьников 
является одной из важных задач, осуществляе-
мых на уроках физической культуры. Исследова-
ние различных аспектов совершенствования об-
щей выносливости у детей школьного возраста 
на всем периоде их обучения является актуальной 
проблемой современной теории и методики физи-
ческой культуры.

Под общей выносливостью понимают способ-
ность длятельно выполнять работу умеренной ин-
тенсивности при глобальном функционировании 
мышечной системы[10].

По мнению большинства специалистов, общая 
(аэробная) выносливость хорошо развивается, на-
чиная с 14 лет. Это обусловлено, прежде всего, 
созреванием сердечно- сосудистой, дыхательной 
и мышечной систем организма. Поэтому наиболее 
перспективным для педагогического воздействия 
считается период от 14 до 16 лет [5, 10].

Для педагога основными задачами работы 
по развитию общей выносливости являются:
1. Способствовать повышению максимального 

уровня потребления кислорода как важнейше-
го фактора аэробной производительности.

2. Развивать способность поддерживать длитель-
ное время работу в условиях максимального 
потребления кислорода.

3. Совершенствовать процессы врабатыва-
ния, т.е. согласованной работы сердечно- 
сосудистой, дыхательной и мышечной систем 
организма.
Наиболее эффективными средствами для ре-

шения этих задач признаются во-первых, упраж-
нения преимущественно циклического характера 
(бег, передвижение на лыжах, плавание и т.п.), 
выполняемые длительное время в зоне умерен-
ных нагрузок в диапазоне от 130–140 до 160–170 
уд/мин. Во-вторых, разнообразные ациклические 
упражнения, организуемые по принципу «круго-
вой» или интервальной тренировки [5,10].

Теоретические вопросы развития общей вы-
носливости у школьников нашли свое отражение 
в многочисленных исследованиях. Большинство 
из них посвящено разработкам новых эффек-
тивных методик, которые бы учитывали уровень 
физического развития современных школьников 
и могли быть использованы в рамках урока физи-
ческой культуры.

Так, доказано, что использование круговой 
и интервальной тренировки дает хорошие резуль-
таты в развитии выносливости у школьников 14–
15 лет [1]. Также доказана эффективность мето-
дики, основанной на последовательном исполь-
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зовании физических упражнений в условиях рав-
номерного, переменного и кругового методов [7]. 
Хорошо зарекомендовало себя классическое при-
менение непрерывного упражнения с нагрузкой 
умеренной и переменной интенсивности в каче-
стве основного метода, а игрового и соревнова-
тельного в качестве вспомогательных при раз-
витии общей выносливости у учащихся старших 
классов [6].

В ряде научных исследований, посвященных 
фундаментальным проблемам развития физиче-
ских качеств человека, затрагиваются вопросы 
факторов, влияющих на показатели общей вы-
носливости. Среди них выделяют наследственный 
и средовой факторы, адаптивность, гетерохрон-
ность роста и развития и другие.

На наш взгляд, наиболее важным и заслужива-
ющим внимания является феномен сенситивности. 
В процессе возрастного развития того или иного 
физического качества наступают периоды, назы-
ваемые критическими или сенситивными, когда 
наблюдается значительное увеличение темпов 
прироста показателей. В сенситивном периоде не-
значительные воздействия могут вызвать значи-
тельные изменения. Такие же воздействия в пе-
риод, когда наблюдается инволюция или стагна-
ция в развитии физического качества не приведут 
к значительному улучшению показателей. Иссле-
дования показали, что сдвиг в развитии того или 
иного физического качества в процессе воспита-
ния оказывается тем больше, чем значительнее 
темпы возрастного ускорения в развитии того же 
физического качества [4].

Естественное развитие организма и сенси-
тивные периоды в развитии физических качеств 
у школьников мужского и женского пола проис-
ходят по-разному и в абсолютном большинстве 
не совпадают [3]. Так же установлено, что на раз-
витие выносливости в старших классах доминиру-
ющее влияние оказывает биологический возраст. 
Менее значимыми являются такие факторы, как 
соматотип и тип высшей нервной деятельности [9].

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние особенностей возрастной динамики развития 
общей выносливости у школьников 14–17 лет.

В процессе исследования решались следую-
щие задачи:
1. Определить периоды наибольшего и наимень-

шего прироста показателей общей выносливо-
сти в возрастных группах юношей и девушек 
14–17 лет.

2. Провести сравнительный анализ возраст-
ной динамики развития общей выносливости 
у юношей и девушек 14–17 лет.

3. Определить тип изменений в динамике раз-
вития общей выносливости у школьников 14–
17 лет.
В исследовании приняли участие учащиеся об-

щеобразовательных школ г. Хабаровска. Иссле-
дование осуществлялось в сентябре 2022 года. 
Для оценки уровня развития общей выносливости 
использовался тест «Бег на 1000 м». Результат 

фиксировался в секундах. Всего в исследовании 
приняли участие более 250 учащихся. В выбор-
ку вошли по 30 результатов в каждой возрастной 
и половой группе. Результаты тестирования пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты школьников в беге на 1000 м (с)

Возраст Юноши (М± m) Девушки (М± m)

14 лет 282,53 ± 5,10 299,80 ± 4,85

15 лет 261,40 ± 2,62 296,11 ± 3,94

16 лет 257,10 ± 2,71 287, 80 ± 3,32

17 лет 241, 25 ± 5,22 258,20 ± 2,24

Для качественного анализа возрастной дина-
мики двигательных способностей важное значе-
ние имеет расчет абсолютного прироста резуль-
татов и темпа прироста показателей [8]. Анализ 
средних результатов юношей выявил, что показа-
тели их общей выносливости улучшаются от года 
к году. По сравнению с возрастом 14 лет, резуль-
тат юношей в 17 лет улучшился в среднем на 41,28 
с, что составило 14,62%. Наибольший прирост 
результатов наблюдается в периоды 14–15 лет 
и в 16–17 лет. Он составил 21,13 с (7,47%) и 15,85 
с (6,19%) соответственно. Наименьший прирост 
результатов наблюдается в период 15–16 лет. Он 
составил всего 4,3 с (1,65%). Таким образом, воз-
растная динамика развития общей выносливости 
у юношей 14–17 лет носит неравномерный харак-
тер, периоды роста результатов чередуются с пе-
риодом стагнации.

У девушек средние результаты в беге на 1000 м 
так же улучшаются от года к году, достигая своих 
максимальных значений в 17 лет. По сравнению 
с возрастом 14 лет, результат в 17 лет увеличил-
ся на 41,6 с, что составило 13,88%. По сравнению 
с юношами, возрастная динамика развития общей 
выносливости у девушек носит более равномер-
ный характер. Наибольшие темпы прироста на-
блюдаются в период 16–17 лет, когда результат 
в среднем улучшается на 29,6 с, что составляет 
10,19%. В другие периоды темпы прироста резуль-
татов от года к году невысоки. В 15 лет средний 
результат улучшился на 3,69 с (1,24%), а в 16 лет –  
на 8,31 с (2,8%). Таким образом, у девушек мы мо-
жем наблюдать только один, по сравнению с юно-
шами, период высоких темпов развития общей 
выносливости –  в 16–17 лет.

Сравнивая возрастную динамику развития об-
щей выносливости у юношей и девушек 14–17 лет 
можно заметить, что общий прирост показателей 
за 4 года у них практически одинаковый –  14,62% 
у юношей и 13,88% у девушек. Периодом наиболь-
ших темпов прироста результатов в беге на 1000 м 
как у юношей, так и у девушек, можно считать пе-
риод 16–17 лет. Однако у юношей, по сравнению 
с девушками, имеется еще один такой же период –  
14–15 лет (прирост 7,47%), в то время как у деву-
шек в это же время результаты практически не ра-
стут (1,24%). В периоде 15–16 лет темпы роста ре-
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зультатов, как у девушек, так и у юношей, остают-
ся низкими.

Как известно, процесс развития физических ка-
честв может носить двух- или трехфазный харак-
тер. Первый тип включает фазу поступательного 
развития и фазу инволюции. Второй тип, наряду 
с первым, включает также промежуточную фазу 
стабилизации[2]. Оценивая полученные нами ре-
зультаты, можно предположить, что в период с 14 
до 17 лет имеет место второй тип изменений в ди-
намике развития общей выносливости как у юно-
шей, так и у девушек.

Полученные результаты позволяют нам сде-
лать следующие выводы:

1. Периодами наибольшего прироста пока-
зателей общей выносливости являются периоды 
14–15 и 16–17 лет у юношей и 16–17 лет у деву-
шек. Наиболее низкие темпы прироста результа-
тов в беге на 1000 м зафиксированы у юношей 
в период 15–16 лет, а у девушек –  в 14–15 лет.

2. В возрастной динамике развития общей 
выносливости у юношей и девушек 14–17 лет име-
ются различия. Так, у девушек темпы прироста по-
казателей носят плавный, поступательный, харак-
тер, с увеличением к 17 годам. У юношей между 
двумя периодами высоких темпов прироста име-
ется период стагнации в развитии показателей.

3. В возрастном развитии общей выносли-
вости у школьников 14–17 лет наблюдается пре-
имущественно второй тип изменений в динамике 
показателей, для которого характерна смена фаз 
поступательного развития и фаз стабилизации.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние еще раз подтверждает важность учета воз-
растных особенностей при разработке методик 
развития общей выносливости у школьников. Учет 
времени наступления и длительности сенситив-
ных периодов, а также динамики роста показа-
телей позволит педагогам более эффективно ис-
пользовать средства и методы развития общей 
выносливости и планировать нагрузку на уроках 
физической культуры.
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FEATURES OF THE AGE DYNAMICS OF THE 
DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE IN 
SCHOOLCHILDREN AGED 14–17

Opravkhata S.E, Korschunov V. L.
Pacific State University

The article deals with the development of general endurance in 
schoolchildren aged 14–17. The most effective means and meth-
ods used in physical education lessons in middle and high school 
are described. Methods based on the use of various means and 
methods for developing general endurance are considered: cyclic 
exercises performed for a long time in the zone of moderate loads, 
as well as acyclic exercises organized according to the principle of 
“circular” or interval training. The importance of taking into account 
sensitive periods in the development of motor abilities is shown. The 
results of schoolchildren aged 14–17 in the test “Running 1000 m 
(s)” are given. The features of the growth dynamics of indicators are 
analyzed. The highest growth rates of general endurance indicators 
were found both in boys and girls in the period of 16–17 years. The 
lowest rates are observed in boys in the period of 15–16 years, and 
in girls –  in 14–15 years. Differences in the dynamics of indicators 
were revealed. In boys, between two periods of high growth rates, 
there is a period of stabilization, in girls, the growth rates of gener-
al endurance indicators increase gradually with a sharp increase at 
16–17 years.

Keywords: general endurance, schoolchildren, sensitive periods, 
test “Running 1000 m (s)”, growth rate, physical education lesson, 
methods.
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Особенности преподавания физкультуры в вузах Китая
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Внедрение спортивных клубов в университетах не только обо-
гащает занятия физической культурой но и предоставляет 
студентам возможность проявить свои спортивные увлечения 
и сильные стороны, а также тренирует их организаторские 
и управленческие навыки. В статье сначала рассматривается 
мотивация реформы физического воспитания и преподавания 
с теоретической точки зрения, затем инновационно предлага-
ется план реализации и путь создания, в надежде предоста-
вить новую модель для реформы учебной программы физи-
ческого воспитания и клубного преподавания в колледжах 
и университетах.
Цель –  выявить особенности современного преподавания фи-
зической культуры в вузах КНР. Объект –  система высшего об-
разования. Предмет –  особенности преподавания физической 
культуры. Новизна исследования обусловлена недостатком на-
учных трудов по преподаванию физкультуры в Китае. Методы 
исследования –  анализ и синтез информации по преподаванию 
физкультуры в нормативных документах Китая. За последние 
30 лет реформ и открытости китайское физическое воспитание 
достигло значительных успехов. Однако сейчас уже с непре-
рывным развитием образования и форм обучения существую-
щая идеология преподавания, методы обучения и содержание 
учебных материалов отклонились или отстали от реальности.

Ключевые слова: теория, практика, инновации; реформа, 
учебная программа, модель, преподавание, физкультура, Ки-
тай, изменения.

Введение

Физические качества студентов университетов КНР 
снижается год от года; психологическая уязвимость 
молодых людей и их неосведомленность о физиче-
ских упражнениях; частые случаи смертей от сер-
дечных проблем среди студентов университетов 
в последние годы вызвали широкое беспокойство 
в обществе. Для того чтобы решить существующие 
проблемы в области физического воспитания, мы 
должны изменить традиционную модель обучения, 
которая сосредоточена на обучении движений и тех-
ники под руководством учителя, на модель обуче-
ния, которая направлена на укрепление физической 
формы студентов и воспитание любви к физической 
культуре на всю жизнь, углубить реформу препода-
вания, избавиться от традиционной идеологии фи-
зического воспитания и модели физического вос-
питания и создать новую систему обучения, а имен-
но клубную систему. Внедрение клубного режима 
физического воспитания способствует повышению 
осведомленности, интереса и увлечения студентов 
университета в области физического воспитания, 
сохранению преемственности физического воспи-
тания и внеклассных занятий, распространению 
процесса физического воспитания студентов уни-
верситета на весь процесс высшего образования 
и созданию основы для физического воспитания 
на протяжении всей жизни. С помощью Интерне-
та и библиотечных журналов была просмотрена 
литература по реформе физического воспитания 
и реформе преподавания кружков в общеобразова-
тельных колледжах и университетах, а также книги 
по теории физического воспитания в Китае[1].

Интервью проводились на месте и по телефо-
ну с министрами физической культуры и препо-
давателями физической культуры двух государ-
ственных институтов и шести частных, в основном 
по вопросам клубного способа преподавания фи-
зической культуры в общеобразовательных кол-
леджах и университетах, трудностей и актуальных 
проблем в реализации клубного способа препода-
вания, форм занятий студентов и гарантии мест 
проведения занятий.

Был составлен план реализации реформы 
учебной программы по физическому воспитанию 
и клубного преподавания в соответствии с этим 
планом в течение двух семестров физического 
воспитания проводились учебные мероприятия[2]. 
В соответствии с решением Госсовета ЦК КПК 
об углублении реформы образования и всесто-
роннем продвижении качественного образования, 
а также наброском руководства по преподава-
нию курса физкультуры в обычных высших учеб-
ных заведениях, в новом наброске говорится, что 
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в соответствии с общими требованиями школь-
ного образования и законами курса физкультуры 
всем студентам должны быть предложены различ-
ные виды курсов физкультуры. Под руководством 
преподавателей студенты должны иметь свободу 
самостоятельного выбора содержания курса, пре-
подавателей и времени занятий. В целях даль-
нейшего осуществления духа Национального ру-
ководства по учебным программам для высшего 
образования и циркуляра Министерства образо-
вания, углубления реформы преподавания физи-
ческой культуры, повышения качества препода-
вания и содействия развитию физического и пси-
хического здоровья студентов, чтобы достичь ос-
новных задач и целей развития в пяти областях: 
участие в спорте, спортивные навыки, физиче-
ское здоровье, психическое здоровье и социаль-
ная адаптация, и отразить руководящую идеоло-
гию «ориентированность на студента и здоровье 
в первую очередь» [3].

Реформа содержания преподавания курса 
«Здоровье и фитнес» в первый год была эффек-
тивной. Для того чтобы улучшить показатели фи-
зической подготовки и фитнес- тестов для студен-
тов первого курса, кафедра физического воспи-
тания скорректировала содержание учебной про-
граммы первого курса физического воспитания 
и приняла два показателя «здоровой физической 
формы» –  «кардиореспираторную выносливость» 
и «физическую гибкость» –  в качестве основного 
содержания обучения, изменив прежнюю прак-
тику непосредственного выполнения студентами 
первого курса упражнений. Новая учебная про-
грамма направлена на укрепление физической 
подготовки студентов, особенно в плане беговой 
выносливости и жизненной емкости легких. Ре-
зультаты программы физической подготовки бы-
ли значительными с момента ее внедрения, о чем 
свидетельствует значительное улучшение показа-
телей студентов в тестах на физическую подготов-
ку по сравнению с предыдущими годами, при этом 
значительно увеличился процент сдачи тестов 
на 800 м (женщины) и 1000 м (мужчины).

Реформа модели преподавания в спортивном 
клубе является ключевым проектом реформы 
преподавания, предложенным школой в этом се-
местре. На основе изучения опыта аналогичных 
учебных заведений Китая и провинции, а также 
изучения особенностей и правил модели препода-
вания в спортивных клубах, кафедра физическо-
го воспитания сформулировала план реализации 
«один урок –  одно занятие», взяв за основу спор-
тивные команды, студенческие спортивные клу-
бы и учащихся классов[4]. Всего было создано 14 
спортивных клубов, включая баскетбол, футбол, 
волейбол, бадминтон, настольный теннис, теннис, 
аэробику, физкультуру и йогу, спортивные танцы, 
ориентирование, фитнес, боевые искусства, спар-
ринг, катание на роликах и т.д.

На основе существующих спортивных клубов 
отдел физического воспитания усовершенствовал 
и построил каждый клуб в соответствии с потреб-

ностями и предпочтениями студентов, с учетом 
площади колледжа, оборудования, преподавате-
лей и других условий. Например, такие клубы, как 
бадминтон, настольный теннис, аэробика, теннис 
и катание на роликах, которые пользуются попу-
лярностью у студентов, могут открывать больше 
занятий и набирать больше членов, если позво-
ляют условия. Для того, чтобы обеспечить реали-
зацию интересов и увлечений студентов в спорте, 
отдел физкультуры увеличил количество трениро-
вок и учебных поездок для преподавателей, чтобы 
обогатить их профессиональные навыки и теоре-
тический уровень спорта, а также открыть больше 
классов и организовать больше видов спорта, ко-
торые нравятся студентам[5].

Учителя прошли подготовку, чтобы предложить 
этот новый популярный вид спорта в следующем 
семестре, и было определено два занятия флор-
болом, исходя из наличия места, оборудования 
и учителей. Основная концепция реформы учеб-
ной программы –  «активность, участие и разви-
тие». Активность –  это основа: в издании 2011 го-
да Стандартов учебной программы по физическо-
му воспитанию и здоровью говорится, что учебная 
программа по физическому воспитанию основана 
на физических упражнениях как основном сред-
стве усвоения знаний, навыков и методов физи-
ческого воспитания и здоровья. Целью учебной 
программы по физкультуре является достижение 
желаемых целей учащихся на этапе школьного 
образования через процесс физического воспи-
тания (классные занятия, внеклассные упражне-
ния, спортивные тренировки и т.д.). Физическая 
активность является наиболее существенной ха-
рактеристикой физкультуры, и только с помощью 
физкультуры и спортивных соревнований школь-
ная физкультура может достичь цели укрепления 
физической подготовки учащихся и улучшения их 
здоровья. Поэтому ключ к развитию осознания 
студентами физической активности заключает-
ся в том, как реформировать содержание и мето-
ды преподавания курсов физического воспитания 
и как создать интегрированную систему курсов 
физического воспитания в классе и вне его по-
средством создания спортивных клубов. Разви-
тие –  это цель: процесс физической активности 
имеет социальный характер соревнования, взаи-
модействия и сотрудничества. Чувство соревно-
вания, взаимодействия и сотрудничества, а так-
же поведенческие нормы, которые формируются 
у студентов в процессе физической активности, 
будут перенесены в их повседневную жизнь, учебу 
и работу. Развитие социальных навыков студен-
тов через занятия спортом способствует разви-
тию организационных навыков, навыков общения 
и работы в команде, а также способствует разви-
тию студентов во всех аспектах их жизни в уни-
верситете[5]. После реформы учебной программы 
по физическому воспитанию спортивные клубы 
организовали соревнования по ориентированию 
в кампусе, соревнования по футболу в кампусе, 
командные соревнования по бадминтону в кам-
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пусе и новогодние соревнования по бегу по пере-
сеченной местности в соответствии с планом вну-
тренних соревнований, разработанным кафедрой 
физического воспитания.

Оценка курсов физического воспитания долж-
на быть ориентирована на человека, сосредоточе-
на на всестороннем развитии студентов, уменьше-
нии окраски конкуренции и воспитании у студен-
тов привычки сознательно заниматься спортом. 
Система оценки состоит из двух основных аспек-
тов: оценка процесса и суммарная оценка. Оценка 
процесса включает: посещаемость, успеваемость 
в классе, двигательные навыки, прогресс в физи-
ческой подготовке и развитие привычки занимать-
ся физическими упражнениями; суммарная оцен-
ка включает оценку навыков и физической подго-
товки. Новый механизм оценки направлен на по-
вышение мотивации и инициативы учащихся.

Членство в спортивном клубе Младшее член-
ство: студенты первого курса, окончившие второй 
семестр курса спортивного фитнеса и сдавшие 
экзамен, признаются младшими членами клуба. 
Промежуточное членство: студенты, которые уча-
ствовали в курсах и мероприятиях спортивного 
клуба на втором курсе и сдали экзамены в конце 
семестра, будут признаны промежуточными чле-
нами клуба. Старшее членство: Студенты, уча-
ствующие в тренировках спортивных команд фа-
культета (по определению спортивного отдела), 
и студенты, участвующие в мероприятиях спор-
тивного клуба (по заверению отдела по академи-
ческим вопросам), имеют право на старшее член-
ство в спортивном клубе и освобождаются от за-
нятий по физкультуре (время тренировок и заня-
тий предоставляется на усмотрение студента). 
За планирование тренировок и занятий отвечает 
преподаватель).

Необходимо усилить педагогические способно-
сти преподавателей кафедры физкультуры в пла-
не «мультидисциплинарности». Большинство пре-
подавателей кафедры физкультуры имеют вы-
сокий уровень технических и теоретических зна-
ний в своем виде спорта, но относительно слабы 
в других видах спорта, и менее способны препода-
вать в других видах спорта.

Таким образом, учителя могут улучшить свои 
деловые качества и восполнить недостатки. При 
полномасштабном развитии спортивных клубов 
возникает конфликт между наличием спортивных 
объектов, сооружений и оборудования в школах 
и развитием спортивных клубов. Низкий уровень 
использования некоторых площадок приводит 
к еще большей нагрузке на небольшое количество 
площадок для занятий. Рекомендуется рациональ-
но спланировать существующие в кампусе поме-
щения и отремонтировать те, которые использу-
ются недостаточно, чтобы удовлетворить потреб-
ности учащихся, например, теннисные корты, пло-
щадки для катания на роликовых коньках и залы 
для занятий в помещении (для бадминтона, на-
стольного тенниса и аэробики). Поскольку кафе-
дра физкультуры отвечает как за преподавание 

предметов физкультуры, так и за организацию 
внеклассных занятий в клубах, мы организовали 
преподавание и занятия в клубах в одно и то же 
время в 7 и 8 часов вечера. В настоящее время 
деятельность спортивных клубов не интегрирова-
на в учебный план, а их занятия по-прежнему орга-
низованы «анархическим» образом[6]. Благодаря 
изучению и практике реформы преподавания фи-
зической культуры в прошлом году, преимущества 
клубного режима преподавания физической куль-
туры проявились на начальном этапе, и клубный 
режим преподавания физической культуры посте-
пенно сформировался. Кафедра физического вос-
питания будет продолжать углублять реформу фи-
зического воспитания и энергично внедрять и со-
вершенствовать режим преподавания в спортив-
ных клубах[6].

Модель преподавания физической культуры 
состоит из двух основных категорий: структуры 
преподавания и методической системы. Эти две 
системы являются связующим звеном между раз-
личными частями преподавания, соединяя цели, 
содержание и методы преподавания и т.д. Хоро-
шо известно, что модель физического воспита-
ния –  это стандартизированная процедура, кото-
рая относится к парадигме преподавания. В со-
временном мире существуют два противоречия 
относительно парадигмы преподавания физиче-
ской культуры, которые определяются как кате-
гория процесса обучения, который является от-
носительно фиксированной системой, сформиро-
ванной в соответствии с законами обучения и т.д., 
и категория структуры обучения, которая является 
относительно стабильной и типичной, сформиро-
ванной в соответствии с идеями обучения и т.д.[7].

В традиционной ситуации преподавания курсов 
физического воспитания в колледже, содержание 
и цель обучения в основном направлены на пре-
подавание, что значительно ограничивает энтузи-
азм и удовольствие студентов от обучения физи-
ческой культуре, нынешний режим преподавания 
физической культуры отражает более полный под-
ход и идеи, режим обучения прост и легко реали-
зуем. Современный режим преподавания физиче-
ской культуры отражает более совершенные ме-
тоды и идеи в своем содержании и направлении, 
а режим обучения прост и легок в реализации, что 
значительно сокращает некоторые из более пу-
стых теорий и фокусируется на культивировании 
спортивных навыков, так что студенты могут по-
высить свою физическую подготовку и овладеть 
знаниями и навыками.

Во-вторых, текущая ситуация развития физи-
ческого воспитания в колледжах и университетах 
Китая.

В настоящее время в колледжах и университе-
тах Китая существует в основном четыре режима 
преподавания физического воспитания, к кото-
рым относятся: трехсекционный тип, параллель-
ный тип, интегрированный тип и клубный тип.

Трехсекционный тип заключается в реализа-
ции различного физического воспитания в разные 
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периоды в условиях единой основы физического 
воспитания для каждого студента. Студенты по-
лучают различные уровни курсов в зависимости 
от уровня их успеваемости, которые обычно де-
лятся на базовые, специальные и факультатив-
ные. В высшем образовании они обычно делятся 
на первый, второй и третий курс. С помощью та-
кой модели преподавания можно улучшить каче-
ство физического воспитания и повысить физиче-
скую подготовленность студентов в соответствии 
с их различными основами [8].

Параллельный тип –  это реализация двух раз-
личных образовательных программ в одном клас-
се, каждая для людей с разным уровнем физиче-
ской подготовки, разделенных на базовый и специ-
альный классы. Этот метод обучения направлен 
на совершенствование способностей учащихся, 
позволяет учащимся с хорошей базой по физиче-
ской культуре заниматься более интенсивно и яв-
ляется более мотивирующим для других учащихся 
со слабой базой по физической культуре.

Интегрированный подход объединяет учебные 
и внеклассные занятия для достижения физиче-
ской активности и здорового роста, привносит 
спорт в жизнь учащихся и делает физическое вос-
питание более полным.

Клубы могут учитывать сильные стороны 
и интересы каждого ученика, и сосредоточиться 
на развитии сильных сторон каждого ученика.

В-третьих, тенденция развития преподавания 
в университетской системе Китая

1. физическое воспитание связано со здоро-
вьем

В современную эпоху темп жизни людей ста-
новится все быстрее и быстрее, с ускорением 
темпа жизни и прогрессом технологий, у людей 
в разных областях постепенно появляются схожие 
психологические депрессии и физическое беспо-
койство[9]. Физическое качество многих людей 
снижается с каждым днем, что заставляет нас пе-
ресмотреть и задуматься о физическом воспита-
нии, уделить больше внимания укреплению физи-
ческого здоровья студентов и их осознанию физи-
ческих упражнений, а также улучшить психологи-
ческое и физическое качество следующей группы 
работников посредством физического воспитания 
в колледжах и университетах. Наша цель –  повы-
сить физическую и психическую подготовку лю-
дей, связать физическое воспитание со здоро-
вьем и сосредоточиться на развитии физических 
навыков и осведомленности студентов о спорте 
в рамках физического воспитания, направленного 
на повышение их физической подготовки.

2. Богатое содержание обучения
С непрерывным прогрессом общества и разви-

тием образования наша страна сосредоточилась 
на цели воспитания всесторонне развитых сту-
дентов и прилагает к этому много усилий. В физи-
ческом воспитании в колледжах и университетах 
тем более важно, чтобы студенты были полностью 
подготовлены в различных аспектах, таких как об-
учение базовым знаниям в помещении, развитие 

физических навыков на открытом воздухе и по-
вышение физической подготовки студентов. Клю-
чевым моментом является то, что студенты долж-
ны научиться эффективно выполнять физические 
упражнения, а физическое воспитание должно 
способствовать развитию привычки заниматься 
физическими упражнениями. [10].

3. Модель взаимоотношений между преподава-
телем и студентом

В наше время отношения между учителем и уче-
ником также являются важным вопросом в студен-
ческом городке. Чтобы способствовать развитию 
физического воспитания, мы должны сосредото-
читься на равенстве в отношениях между учителем 
и учеником, и для физического воспитания более 
благоприятно, когда учителя и ученики работают 
в партнерстве. В непринужденном режиме каждо-
му ученику предоставляется пространство для то-
го, чтобы думать и создавать свои собственные 
идеи, задавать вопросы и вносить предложения 
учителю, а также работать вместе с ним в процессе 
обучения. Это позволяет учащимся развивать свое 
мышление и делает процесс преподавания и обу-
чения плавным и позитивным, а такое партнерство 
более благоприятно для разнообразия.

4. заставлять студентов проявлять инициативу
Целью физического воспитания является обе-

спечение студентов необходимыми физическими 
упражнениями и заинтересованность в изучении 
предмета, поэтому мы отказались от традицион-
ных занятий по физическому воспитанию с пре-
подавателем и постепенно разрабатываем раз-
нообразные занятия по физическому воспита-
нию с учащимися. В этой модели преподавания 
главное –  это ученик и учитель. Учитель высту-
пает в качестве помощника и помощника в учеб-
ной программе, позволяя ученикам раскрыться 
на уроках физкультуры, уважая спортивные силы 
и выбор каждого ученика, а также выступая в ро-
ли проводника, направляющего учеников к актив-
ности, постановке целей и т.д.

5. демократизация системы оценки преподавания
С развитием образования мы уделяем все 

больше внимания реформе образования, в систе-
ме оценки с разных точек зрения, не только с био-
логической точки зрения, но и с социальной и пси-
хологической точки зрения для оценки физическо-
го воспитания. Такая комплексная оценка способ-
ствует общему развитию учащегося. Способ оцен-
ки должен сочетать в себе оценку других людей 
и самооценку, делая процесс оценки более спра-
ведливым и автономным, чтобы физическое обра-
зование могло лучше развиваться. В настоящее 
время, в реформе преподавания, режим физиче-
ского воспитания является ключом к реформе, мы 
должны впитать преимущества древних и совре-
менных режимов образования, восполнить недо-
статки, постоянно искать хороший режим, подхо-
дящий для китайской карьеры физического воспи-
тания, и через социальную практику извлечь бо-
лее благоприятные компоненты, обобщить опыт, 
сделать режим образования более совершенным.
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PECULIARITIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHING 
AT UNIVERSITIES IN CHINA

Huang Yun
Sias University

The introduction of sports clubs in universities not only enriches 
physical education classes, but also gives students the opportuni-
ty to show their sports hobbies and strengths, as well as train their 
organizational and managerial skills. This article first examines the 
motivation for physical education and teaching reform from a theo-
retical perspective, then innovatively proposes an implementation 
plan and a path to create, hoping to provide a new model for the 
reform of the physical education curriculum and club teaching in col-
leges and universities.
The purpose is to identify the characteristics of modern physical ed-
ucation teaching in higher education institutions in the PRC. The ob-
ject is the system of higher education. Subject –  features of physical 
education teaching. The novelty of the study is due to the lack of sci-
entific works on physical education teaching in China. The methods 
of research are the analysis and synthesis of information on physical 
education teaching in the normative documents of China. Over the 
past 30 years of reform and opening up, Chinese physical education 
has made significant progress. However, now with the continuous 
development of education and forms of learning, the existing teach-
ing ideology, teaching methods and content of teaching materials 
have deviated or fallen behind the reality.

Keywords: theory, practice, innovation; reform, curriculum, model, 
teaching, physical education, China, change.
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