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ПРАВО 

ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

ДАДАЯН Эдвард Игоревич 
магистрант 

РЕДЖАБОВА Александра Евгеньевна 
магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 

В статье рассмотрены вопросы, проверяемые прокурором и судом при применении мер процессуаль-
ного характера.  
Ключевые слова: меры процессуального характера, прокурорский надзор, судебный контроль. 

рименение к участникам уголовного

судопроизводства мер процессуального

характера сопряжено с ограничением их 

прав и свобод. Чем строже применяемая ме-

ра, тем больше их перечень. Например, 

«УПК РФ породил в ч. 2 ст. 95 УПК РФ до-

полнительные ограничения прав и свобод 

подозреваемого, сопряженные с его содер-

жанием под стражей» 2, с. 91. Несмотря на 

то, что основанием для принятия соответ-

ствующего решения о реализации конкрет-

ной меры в отношении участника является, 

как правило, неправомерное деяние с его 

стороны, в УПК РФ предусмотрены гаран-

тии законности таких актов. Особое значе-

ние среди них имеют полномочия, предо-

ставленные прокурору и суду.  

Следует отметить, что «судебный кон-

троль не исключает прокурорский надзор, а 

вместе с ним делает более надежной систему 

гарантий прав человека на этапе досудебного 

производства по уголовному делу» 3, с. 90, 

однако предмет их проверки различается. 

Это обусловлено особенностями рассматри-

ваемых видов деятельности. 

В полномочия суда входит проверка за-

конности и обоснованности избрания и при-

менения мер процессуального характера на 

основании: 

1) обращения органов, осуществляющих

предварительное расследование, с соответ-

ствующим ходатайством; в этом случае изу-

чается наличие оснований и необходимых 

условий, невозможность осуществления 

производства по уголовному делу без ис-

пользования указанной меры; эта форма 

предшествует ее применению; 

2) по жалобам участников уголовного про-

цесса, подвергнутых действию конкретной 

меры; в этом случае исследуется правомер-

ность принятого решения; реализуется после 

применения меры процессуального характера;  

3) при разрешении уголовного дела по

существу, при проверке судебных актов вы-

шестоящими инстанциями, так как «в про-

цессе расследования и рассмотрения уголов-

ного дела в суде одной из главных задач яв-

ляется восстановление социальной справед-

ливости, защита нарушенных законных прав 

и интересов» 1, с. 664. Суд, выявив нару-

шения закона, допущенные при применении 

мер процессуального характера, обязан вы-

нести частное постановление с требованием 

о его устранении. 

Прокурорский надзор при применении 

рассматриваемых мер осуществляется в сле-

дующем порядке: 

 путем проверки обоснованности хода-

тайства дознавателя к судебному органу и 

дачи согласия на такое обращение; 

 выступления с заключением об обосно-

ванности ходатайства дознавателя или сле-

П 
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дователя в судебном заседании об избрании 

меры процессуального характера, а также в 

судебных заседаниях, проводимых по иным 

основаниям, но связанным с рассматривае-

мыми вопросами (в порядке ст. 125, 165 

УПК РФ); 

 внесения представления в соответству-

ющую инстанцию в случае несогласия с ре-

шением нижестоящего суда по вопросам из-

брания мер процессуального характера; 

 проверки соблюдения процедуры при-

менения рассматриваемых мер;  

 вынесение актов прокурорского реаги-

рования в случае выявления нарушений 

установленного порядка их реализации. 

Таким образом, предмет прокурорского 

надзора при применении мер процессуального 

характера шире, чем закреплен за судами, и 

распространяется не только на их избрание, но 

и последующую реализацию. В то же время, на 

суды возлагается ответственная задача принять 

законное и обоснованное решение, связанное с 

ограничением прав и свобод лиц, либо провер-

кой действий иных государственных органов. 
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ознание в уголовном судопроизводстве 
Российской Федерации имеет длитель-

ную историю, на протяжении которой его 
положение трансформировалось от осу-
ществления вспомогательной деятельности 
по отношению к следствию до признания за 
ним самостоятельной роли в досудебном 
производстве по уголовным делам.  

Правовая регламентация дознания как фор-
мы предварительного расследования на совре-
менном этапе подтверждает необходимость и 
правомерность выделения его как самостоя-
тельной формы расследования. Кроме того, 
регулирование его содержания по многим ас-
пектам идентично предварительному след-
ствию, по некоторым – является даже более 
сложной. Поэтому спорным видится именова-
ние дознания как упрощенной модели досу-
дебного производства по уголовному делу, ее 
следует обозначать самостоятельной формой 
предварительного расследования. 

Самостоятельность дознания в россий-
ском уголовном процессе обеспечивается: 

1) перечнем преступлений небольшой и 
средней тяжести, по которым оно произво-
дится; 

2) составом органов, его проводящих; при 
этом, они расследуют, как правило, преступ-
ления, возникающие в сфере их профессио-
нальной деятельности, что обеспечивает бо-
лее эффективное расследование; 

3) возможностью производить любые след-
ственные действия; 

4) правомочием избирать и применять ме-
ры процессуального принуждения, включая 
заключение под стражу; 

5) широким субъектным составом участ-
ников судопроизводства; 

6) формой и структурой процессуальных 
актов дознания. 

Так, например, проверка сообщения о пре-
ступлении направлена на «установление за-
конности повода и достаточности оснований 

для возбуждения дела» 2, с. 10. При этом 
поводами служат источники, перечисленные 
в ч. 1 ст. 140 УПК РФ. В.А. Карлеба обраща-
ет внимание, что отсутствие процессуально-
го оформления явки с повинной как повода к 
возбуждению уголовного дела не препят-
ствует признанию ее фактического наличия в 

судебном порядке 3, с. 150. Что касается 
оснований к возбуждению уголовного дела, 
то ими являются полученные в результате 
проверки сообщения фактические данные, 
благодаря которым «на основании норм уго-
ловного закона дается квалификация кон-

кретного деяния» 1, с. 10. 
В то же время, уголовно-процессуальные 

нормы, регламентирующие дознание в рос-
сийском уголовном процессе, нуждаются в 
корректировке, относящей к предметному 
изложению данной формы предварительного 
расследования, установлению полномочий 
органов дознания, исключению повторяю-
щихся положений.  

Следует перечислить в ст. 40 УПК РФ 
полный перечень органов дознания без от-
сылки к ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», так как в этом случае создается 
коллизия: не все органы, правомочные про-
изводить ОРМ, вправе осуществлять уголов-
но-процессуальную деятельность. Кроме то-

Д 
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го, надлежит вернуть в перечень органов до-
знания начальников исправительных учре-
ждений и наделить их соответствующими 
полномочиями.  

С учетом изложенного ч. 1 ст. 40 УПК РФ 
предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Орган дознания 
1. К органам дознания относятся: 
1) органы внутренних дел Российской 

Федерации и входящие в их состав террито-
риальные, в том числе линейные, управления 
(отделы, отделения, пункты) полиции; 

2) органы федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации; 

3) органы принудительного исполнения 
Российской Федерации; 

4) органы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации; 

5) таможенные органы Российской Феде-
рации 

6) органы государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной 
службы; 

7) начальники органов военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командиры воинских частей, соединений, 
начальники военных учреждений и гарни-
зонов». 

Следует исключить следственные органы 
из перечня субъектов, производящих дозна-
ние. В этом случае следователь должен ру-
ководствоваться правилами, установленны-
ми для дознавателей, что противоречит его 
положению в системе органов предвари-
тельного расследования, выражается в необ-
ходимости закрепления его решений в 
несвойственных для следователя формах и 
порядке принятия. В этой связи следует ис-

ключить из пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ 
слова «за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 7 части третьей настоящей 
статьи», а также п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

Надлежит наделить начальника органа до-
знания полномочием отменять незаконные 
постановления дознавателя. Имеющийся 
пробел в УПК РФ препятствует оперативно-
му реагированию на нарушения, допущен-
ные дознавателем, и умаляет его значение 
как вышестоящего должностного лица, осу-
ществляющего контроль за деятельностью 
подчиненного субъекта. 

При сокращенном дознании следует ис-
ключить ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ, устанавли-
вающую право дознавателя производить 
только те следственные и иные процессуаль-
ные действия, непроизводство которых мо-
жет повлечь за собой невосполнимую утрату 
следов преступления или иных доказа-
тельств. В ч. 3 данной статьи перечислены те 
действия, которые позволяют сократить про-
цессуальные затраты и обеспечить скорое 
завершение данной модели производства в 
установленный срок. 

Следует дополнить ч. 4 в ст. 226.9 УПК 
РФ указанием на момент, когда  участники 
могут заявить свои возражение против до-
знания в сокращенной форме на этапе рас-
смотрения дела судом: до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления 
итогового решения. 

Таким образом, на современном этапе до-
знание является значимой частью российского 
уголовного процесса. Сформулированные 
предложения направлены на его совершен-
ствование с тем, чтобы оно еще больше соот-
ветствовало назначению судопроизводства. 
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ри принятии решений или проведении 
отдельных действий в рамках произ-

водства по уголовному делу, наряду с про-
цессуальными, реализуются множество иных 
правоотношений: уголовно-правовых, граж-
данско-правовых, семейных, трудовых и т. д. 
Кроме того, при этом затрагиваются интере-
сы и права значительного числа лиц, защита 
которых «представляет собой важнейшую 
составную соблюдения законности в уголов-

ном процессе» 2, с. 10.  
В отдельных случаях возникает вопрос, 

нормы какого правового акта следует при-
менить? Например, судом рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению физического лица в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, выразившемся в не-
законном установлении нелицензионного про-
граммного обеспечения на компьютеры орга-
низации. Компания-правообладатель вправе 
требовать возмещения понесенных в этой 

связи убытков, и в соответствии со ст. 44 
УПК РФ может заявить гражданский иск. 
Однако, подать это обращение компания-
правообладатель правомочна только в отно-
шении подсудимого. Организация, в которой 
было незаконно установлено программное 
обеспечение, в рамках уголовного судопро-
изводства не может быть привлечено к от-
ветственности, в том числе, в качестве граж-
данского ответчика в порядке ст. 54 УПК 
РФ, так как подсудимый не являлся ее ра-
ботником. В этой ситуации компания-
правообладатель может предъявить требова-
ния к недобросовестной организации в по-
рядке арбитражного судопроизводства. 

Вопросы возмещения причиненного пре-
ступлением ущерба могут быть также пред-
метом разбирательства в порядке граждан-
ского судопроизводства: в случае постанов-
ления оправдательного приговора за отсут-
ствием состава преступления (ч. 2 ст. 302 

П 
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УПК РФ); при необходимости производства 
дополнительных расчетов, что может отра-
зиться на судебном разбирательстве (ч. 2     
ст. 309 УПК РФ). В этих случаях суд вправе 
передать необходимые материалы или разъяс-
нить сторонам право на самостоятельное об-
ращение в суд в соответствии с нормами ГПК 
РФ. Следует учитывать, что в этом случае суд, 
рассматривающий вопросы возмещения ущер-
ба, руководствуется фактическими обстоя-
тельствами, установленными по уголовному 
делу, в том числе, о размере вреда. Увеличить 
сумму, подлежащую взысканию с лица, при-
знанного виновным или в отношении которого 
уголовное преследование было прекращено, 
может суд апелляционной инстанции, прове-
ряющий законность и обоснованность реше-
ния суда первой инстанции, в порядке уголов-
ного судопроизводства.  

Интересным видится также разграничение 
предметов уголовного и административного 
судопроизводства. Соприкосновение этих 
видов процессов происходит, например, в 
случае несоблюдения разумных сроков про-
ведения процессуальных действий по уго-
ловному делу. Если материалы поступили в 
суд для рассмотрения по существу, и затяги-
вание установленной процедуры произошло 
уже на этом этапе, заинтересованное лицо 
вправе обратиться к председателю соответ-
ствующего суда с ходатайством об ускоре-
нии срока рассмотрения дела (ч. 5 ст. 6.1 
УПК РФ). Видится, что данное полномочие 
председателя суда по своей природе не являет-
ся уголовно-процессуальным; оно вытекает из 
его статуса члена судейского сообщества, 
установленного соответствующими законами, 
в том числе, Законом РФ от 26.06.1992                         
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», и относится к организационно-
распорядительным.  

В случае, если нарушение разумного срока 
уголовного судопроизводства допущено на 
досудебном производстве, а также после по-
ступления дела в суд, но не может быть устра-
нено приведенным ранее способом, или по-
страдавшее лицо сочло его недостаточным, 
такое лицо может заявить иск о присуждении 
компенсации в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок». Со-
гласно п. 14 ч. 1 ст. 20 КАС РФ, данное требо-
вание подлежит рассмотрению в порядке ад-
министративного судопроизводства. 

Еще один спорный момент касается по-
мещения лиц в специализированный стацио-
нар для проведения в его условиях соответ-
ствующей судебной экспертизы: медицин-
ской или психиатрической. УПК РФ в п. 3            
ч. 2 ст. 29 закрепляет за судом в порядке 
уголовного судопроизводства решение по-
добного вопроса в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого, не содержащихся под 
стражей. Согласно п. 4 ст. 196 УПК РФ про-
изводство экспертизы может быть признано 
необходимым и в отношении потерпевшего 
или свидетеля, в том числе, в условиях ста-
ционара. В каком порядке необходимо ре-
шать вопрос в этом случае, УПК РФ не отве-
чает. Согласно п.п. 6, 8 ч. 3 ст. 1 КАС РФ во-
просы о недобровольном помещении лица в 
медицинскую организацию психиатрическо-
го или непсихиатрического профиля осу-
ществляется в порядке административного 
судопроизводства. Следовательно, заинтере-
сованное лицо, ведущее производство по 
уголовному делу, должно руководствоваться 
нормой КАС РФ. 

Правильное определение суда для направ-
ления обращения может быть затруднитель-
ным и по вопросам уголовного процесса. 
Например, «пересмотр приговоров, выне-
сенных в отсутствие подсудимого, может 
осуществляться в двух порядках (апелляци-
онном и кассационном), определяемых усло-

виями его постановления» 1, с. 82.  
Не ясно, в какой суд должна подаваться 

жалоба на решения, принятые в стадии апел-
ляционного и кассационного обжалования? В 
связи с тем, что в этих производствах прини-
мают участие суды разных инстанций – пер-
вой и соответствующей вышестоящей – адре-
сат различается. Решения суда первой ин-
станции о возвращении жалобы (представле-
ния) для пересоставления (ч. 4 ст. 389.6, 401.5 
УПК РФ), о восстановлении пропущенного 
срока на обжалование или об отказе в этом          
(ст. 389.5 УПК РФ) обжалуются в апелляцион-
ном порядке; акты, принимаемые судом апел-
ляционной или кассационной инстанции в 
процессе рассмотрения жалобы (представле-
ния) по существу – в кассационном порядке. 
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Таким образом, определение подсудности 
по вопросам, возникающим при производ-
стве по уголовному делу, не всегда является 
очевидным. Кроме того, в практической дея-
тельности возникают новые ситуации, ранее 

не рассмотренные судами. Поэтому для пра-
вильного решения обозначенной проблемы 
необходимо учитывать характер правоотно-
шений, требующих защиты, а также наличие 
у лица процессуальной правоспособности. 
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ак следует из содержания пункта 1 статьи 

209 ГК РФ, право собственности пред-

ставлено комплексном юридических возмож-

ностей, которые определяют процессы владе-

ния, распоряжения и пользования имуществом 

(Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

11.03.2024 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 05.12.1994. – №32. – Ст. 3301). В соот-

ветствии с общим правилом, перечисленные 

полномочия могут быть реализованы соб-

ственником без согласия других лиц, так что в 

реализации своих законных имущественных 

интересов собственник автономен и свободен, 

если действует в легальном поле, то есть со-

блюдает установленные законом ограничения. 

Следует отметить, что к дефиниции поня-

тия защиты права собственности возможны 

два подхода, условно назовем их материаль-

ным и процедурным. 

Полагаем, что с материальной точки зре-

ния данное понятие следует определять в 

плоскости юриспруденции интересов. Осно-

вателем научной школы «юриспруденция 

интересов» считается один из наиболее из-

вестных и влиятельных юристов XIX в., 

немецкий правовой философ Рудольф Ие-

ринг (Rudolf von Jhering, 1818-1892). Соглас-

но его концепции, при принятии юридиче-

ских решений необходимо учитывать инди-

видуальные интересы в сочетании с интере-

сами общества и государства. Данное обсто-

ятельство не противоречит принципу есте-

ственно-правовой защиты прав и свобод от-

дельных лиц. Дело в том, что субъективное 

право тождественно законному интересу, что 

определяет необходимость установления 

юридической защиты. Кроме того, весомым 

аргументом в пользу трактовки материаль-

ного содержания защиты права собственно-

сти с позиций юриспруденции интересов 

считаем собственно нормативный [2]. 

В процедурном плане гражданско-пра-

вовая защита права собственности выступает 

как комплекс предусмотренных законода-

тельством правовых действий, когда права и 

интересы собственника нарушены, преду-

смотренных статьей 12 ГК РФ. 

Допустимый перечень способов правовой 

защиты в каждом конкретном случае опре-

деляется содержанием правовых норм, кото-

рые регламентируют отдельные виды право-

отношений. Принимая во внимание содер-

жание данных норм, индивид имеет возмож-

ность выбрать из данного перечня наиболее 

подходящий способ защиты или использо-

вать несколько способов. Правом на опреде-

ление допустимости использования выбран-

ного способа защиты в конкретном случае 

владеет исключительно суд. Для этого опре-

деляются фактические обстоятельства пра-

вонарушения (определения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 21 сен-

тября 2017 г. №1792-О, от 28 декабря 2021 г. 

№ 2870-О и др.). 

В содержании ст. 12 ГК РФ определен 

список допустимых к использованию спосо-

бов защиты. В данном списке представляется 

возможным выделить общие и специальные 

способы. Среди общих способов можно вы-

делить те, которые могут быть использованы 

в отношении любых гражданских прав. Со-

ответственно, общие способы защиты при-

меняются и в отношении права собственно-

сти. Специальными способами защиты, 

напротив, являются те, которые в рамках 

рассматриваемого права могут быть исполь-

зованы исключительно для его защиты. 

Законодатель определил две группы, на 

которые классифицируются специальные 

способы защиты рассматриваемого права. 

Исторически такое деление восходит к раз-

личению в римском праве вещных исков 

(actiones in rem) и исков обязательственных 

(actiones in personam). 

Специальными способами защиты права 

собственности являются: 

1) виндикационный иск. Данный иск подра-

зумевает истребование имущества, которое 

находится в чужом незаконном владении. Тре-

бования к подаче виндикационного иска уста-

навливаются содержанием ст. 301 ГК РФ; 

2) негаторный иск. Данный иск подается 

владельцем имущества, требования связаны 

с устранением нарушений права собственно-

сти, которые не были сопряжены с наруше-

нием права на владение. Требования к пода-

че негаторного иска определены в содержа-

нии ст. 304 ГК РФ. 

К обязательственно-правовым способам 

К 
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защиты обычно относят иски, возникающие из 

договорных обязательств, связанных с имуще-

ством – к примеру, это может быть требование 

арендодателя к арендатору вернуть вещь по 

окончании срока договора аренды, если его 

пролонгация договором не предусмотрена. 

Анализ правовой практики позволяет опре-

делить следующие наиболее часто встречаю-

щиеся обязательственно-правовые иски: 

 о признании недействительными сде-

лок, совершение которых было сопряжено с 

нарушением права собственности. Удовле-

творение данных исков подразумевает воз-

врат законному владельцу собственности; 

 о возврате материальных объектов, кото-

рые были переданы собственником во времен-

ное пользование в соответствии с договором; 

 о компенсации вреда, который сопря-

жен с повреждением или утратой имущества; 

 об истребовании неосновательно приоб-

ретенных или сбереженных материальных 

ценностей. 

По той причине, что перечисленные иски 

обеспечивают защиту права собственности 

косвенно, то есть через исполнение обяза-

тельств, так или иначе связанных с имуще-

ством, постольку и в системе способов защиты 

права собственности данный вид исков следу-

ет рассматривать в качестве второстепенного. 

Соотношение вещно-правовых и обязатель-

ственно-правовых исков как таковое представ-

ляет серьезную практическую проблему. Кон-

куренция исков по российскому праву не до-

пускается, и вместе с тем нормами российско-

го права, восходящими к классическим циви-

листическим формулам римского права, пре-

дусматривается сосуществование вещных и 

обязательственно-правовых исков, направлен-

ных на защиту собственности. 

Анализ судебной практики позволил опре-

делить, что наличие обязательственных право-

отношений между индивидами исключает 

возможность предъявления вещного иска. 

В случае возникновения спора о возврате 

собственности, предпосылками чему является 

содержанием договорных отношений или в 

случае применимости последствий недействи-

тельности сделки, необходимо применением 

норм законодательства, который регулируют 

данный тип правоотношений. Если перечис-

ленные условия отсутствуют, такой спор дол-

жен разрешаться в соответствии с требовани-

ями ст. 301, 302 ГК РФ (п. 36 Постановления 

Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 

от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, воз-

никающих в судебной практике при разреше-

нии споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав»). 

Далее, необходимо обратить внимание на 

существование такого способа защиты, как 

негаторный иск. Отличительной чертой данно-

го иска от предыдущего является отсутствие 

взаимосвязи с фактом лишения владения. Со-

ответственно, негаторный иск может быть 

предъявлен исключительно в том случае, если 

имуществом находится у собственника или 

субъекта, который имеет на то законные осно-

вания, то есть права собственности или владе-

ния не нарушаются. Предпосылкой же для 

возникновения негаторного иска являются 

действия третьего лица, которые нарушают 

иные виды правомочий (эксплуатация, распо-

ряжение имуществом и пр.). Иными словами, 

негаторные иски подаются только собственни-

ками, они направлены на защиту законных 

прав, не связанных с непосредственным владе-

нием материальным объектом, что соответ-

ствует содержанию ст. 304 ГК РФ. 

В ст. 305 ГК РФ определено, что негаторные 

иски также могут быть предъявлены и другими 

лицами, которые не являются непосредствен-

ными собственниками, но имеют законные ос-

нования для возникновения ряда прав. 

Рассмотрим ситуации применения нега-

торного иска: 

 третьим лицом осуществляются незакон-

ные действий. В качестве примера приведем 

случай строительства сооружения при одно-

временном нарушении строительных норм и 

стандартов, что влечет за собой нарушение 

законных прав. Удовлетворение иска может 

повлечь за собой возникновение судебного 

требования о сносе незаконного объекта; 

 со стороны третьего лица наблюдается 

бездействие, что противоречит требованиям 

закона. В качестве примера приведет случай 

использования на промышленном объекте 

устаревшего оборудования, что влечет за со-

бой нарушение экологической обстановки и 

загрязнение соседних участков земли; 
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 действия третьего лица влекут за собой 

наступление реальной угрозы нарушения прав 

собственника или владельца. Так, строитель-

ная деятельность на близрасположенном 

участке может опосредовать возникновение 

реальной угрозы разрушения соседнего зда-

ния. Удовлетворение данного иска судом мо-

жет способствовать остановке строительства; 

 возникло нарушение прав собственника, 

однако, предъявление иска об истребовании 

объекта из чужого незаконного владения не-

возможно при условии, что была осуществ-

лена незаконная регистрация перехода прав 

(пункт 3 Обзора судебной практики Верхов-

ного Суда РФ № 2, 2018). 

Негаторный иск имеет право на существо-

вание как в случае нарушения прав непосред-

ственно на объекте собственности, так и в слу-

чае нарушения прав на другом объекте. Так, 

негаторный иск может быть предъявлен в том 

случае, если вследствие перекрытия трубопро-

вода на значительном удалении от спорного 

объекта, владелец не может пользоваться во-

доснабжением на своем объекте. 

Ответчиком по негаторному иску выступа-

ет лицо, действием или бездействием которого 

нарушаются права истца в части пользования 

и/или распоряжения имуществом. 

Таким образом, критериями различий меж-

ду виндикационным и негаторным исками 

являются предмет иска и то, в чьем владении 

находится спорное имущество. 

Общие и специальные способы в составе 

частноправового механизма защиты права 

собственности в их современном закрепле-

нии исторически восходят к римскому праву 

и являются отражением солидной право-

культурной традиции в развитии идей 

неприкосновенности собственности. 

С материальной точки зрения способы за-

щиты права собственности определяются в 

плоскости юриспруденции интересов, направ-

ленной на достижение баланса между защитой 

прав и свобод индивидуумов, с одной сторо-

ны, и обеспечением благополучия и устойчи-

вого развития общества в целом – с другой. 

С процедурной точки зрения способы за-

щиты права собственности являются си-

стемно организованным комплексом преду-

смотренных законодательством правовых 

действий, когда права и интересы собствен-

ника нарушены. К общим способам защиты 

относятся те, что применимы к защите лю-

бых гражданских прав, в том числе и права 

собственности. Специальными являются те, 

посредством которых осуществляется ис-

ключительно защита права собственности. 

Значительная дифференциация способов 

защиты права собственности, возможность 

их выбора в конкретной юрисдикционной 

ситуации являются гарантией неприкосно-

венности собственности. 

Общие и специальные способы в составе 

частноправового механизма защиты права 

собственности реализуют компенсационную 

функцию гражданского права. 
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омплексный институт прекращения уго-
ловного преследования и уголовного 

дела – один из фундаментальных и самых 
сложных в уголовно-процессуальном праве. 
Он объединяет разные аспекты данного пра-
вового явления: является завершающим эта-
пом производства по уголовному делу, фор-
мой окончания предварительного расследо-
вания, процессуальным актом, гарантией 
против незаконного и необоснованного уго-
ловного преследования.  

Российское законодательство, находясь в 
процессе развития и совершенствования, пре-
терпевает постоянные изменения с учетом со-

бытий, происходящих в обществе, и это нахо-
дит свое отражение в уголовном процессе. В 
связи с этим, становление рассматриваемого 
института происходило постепенно и было 
обусловлено происходящими политическими 
и социальными процессами.  

Основания прекращения уголовного пре-
следования и уголовного дела «отличаются 
многообразием, и поэтому существует необ-

ходимость в их классификации» 2, с. 282. 
Не все основания и условия прекращения 
уголовного дела (уголовного преследования) 
по нереабилитирующим основаниям четко 
регламентированы в УПК РФ. Например, 

К 
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существует пробел в правовом положении 
родственников умершего обвиняемого, ко-
торые желают продолжить производство по 
уголовному делу в целях его реабилитации. 
Считаем возможным предоставить им статус 
обвиняемого, по аналогии с тем, как этот во-
прос решен в ч. 8 ст. 42 УПК РФ примени-
тельно к родственникам потерпевшего.  

Анализируя положения УК РФ и УПК РФ, 
регламентирующие взаимосвязанные институ-
ты освобождение от уголовной ответственно-
сти и прекращения уголовного дела (пресле-
дования), выявляется такой факт, как противо-
речие между нормами уголовного права, кото-
рые устанавливают применение средств уго-
ловно-правового воздействия, и процессуаль-
ными нормами, регулирующими процедуру 
прекращения уголовного дела (преследова-
ния). Некоторые противоречия носят техниче-
ский характер, т. е. использованием одного 
термина в разных значениях, например, «при-
мирение с потерпевшим по делам частного 
обвинения». В этой связи следует использо-
вать одну и ту же терминологию в правовом 
регулировании рассматриваемых вопросов.  

Форма решения о прекращении уголовно-
го преследования и уголовного дела зависит 
от нереабилитирующего основания и связан-
ных с его применением условий, «посред-
ством правильного определения предмета 
доказывания по уголовному делу и установ-
ления всех обстоятельств, входящих в пред-

мет доказывания» 1, с. 664. В случаях, ко-
гда принятие соответствующего процессу-
ального документа зависит от усмотрения 
следователя (дознавателя), то простая форма 
постановления дополняется частью, связан-
ной с получением согласия на это вышесто-
ящего должностного лица. Если последствия 
принятия решения выходят за рамки юрис-
дикции органов расследования и связаны с 
применением мер уголовно-правового ха-
рактера, которые относятся к полномочиям 

суда, то следователь (дознаватель) в уста-
новленном порядке возбуждает перед судом 
соответствующее ходатайство. В отношении 
решений суда таких особенностей не уста-
новлено, хотя в своем решении орган право-
судия также обязан установить все необхо-
димые условия для каждого из нереабилити-
рующих оснований. 

Следует дополнить ст. 213 УПК РФ пра-
вом потерпевшего и других заинтересован-
ных лиц знакомиться с материалами пре-
кращенного уголовного дела в порядке, 
установленном ст. 215 – 216 УПК РФ. Такое 
правомочие будет способствовать защите и 
реализации их правового статуса.  

Прекращение уголовного преследования и 
уголовного дела по нереабилитирующим ос-
нованиям предусматривает выполнение ком-
плекса последующих действий. Это связано 
с тем, что данное решение является формой 
окончания производства по конкретному 
факту или в отношении определенного лица, 
поэтому далее проведение каких-либо дей-
ствий не предполагается. Поэтому на данном 
этапе необходимо решить вопросы, связан-
ные с освобождением лица от уголовной от-
ветственности. 

Законность и обоснованность решения о 
прекращения уголовного преследования и 
уголовного дела по нереабилитирующим ос-
нованиям может быть проверена различны-
ми должностными лицами: руководителем 
следственного органа, прокурором или су-
дом. К полномочиям суда отнесено также 
решение спорных вопросов между органами 
расследования и прокуратуры, если у них 
складывается разная позиция по вопросу о 
прекращении производства по уголовному 
делу, и они не смогли самостоятельно раз-
решить эту коллизию в течение года. Реше-
ние самого суда также подлежит проверке в 
соответствующем порядке по жалобам заин-
тересованных лиц. 
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 соответствии с пунктом 5 части 2        

ст. 125 КАС РФ «Форма и содержание 

административного искового заявления» в 

административном исковом заявлении адми-

нистративный истец должен указать «изло-

жение оснований и доводов, посредством ко-

торых административный истец обосновыва-

ет свои требования», в случае нарушения это-

го требования административное исковое за-

явление первоначально оставляется без дви-

жения в соответствии с нормами ст. 130 КАС 

РФ, а затем в случае не исправления недо-

статков административного искового заявле-

ния в срок, установленный в определении об 

оставлении административного искового за-

явления без движения, административное ис-

ковое заявление подлежит возвращению в 

соответствии со ст. 130 КАС РФ. 

В 
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Вместе с тем, проблемы при формирова-

нии оснований и доводов, посредством кото-

рых административному истцу необходимо 

обосновать свои требования, нередко возни-

кают на практике, что является причиной 

научного исследования данного аспекта [2]. 

Не вызывает сомнений, что основания тре-

бований административного истца, преду-

смотренные в п. 5 ст. 125 КАС РФ входят в 

состав основания административного иска, 

так как под основанием административного 

иска будут пониматься факты, которыми ад-

министративный истец обосновывает свое 

материальное требование [1]. 

Представляется, что для административ-

ного иска применимо разделение основания 

иска на фактическое и юридическое основа-

ние. Под фактическим основанием следует 

понимать совокупность юридических фак-

тов, с которыми нормы материального права 

связывают возникновение, изменение и пре-

кращение прав и обязанностей субъектов 

спорных правоотношений. Данное понятие 

основано на том, что под юридическими фак-

тами, в целом, понимаются обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникно-

вение, изменение или прекращение правового 

отношения. Например, по мнению В.В. До-

линской, под юридическими фактами пони-

маются основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений 

(прав и обязанностей) - определенный ком-

плекс различных по своему содержанию взаи-

мосвязанных юридических явлений, взаимо-

действие которых влечет за собой движение 

гражданского правоотношения [3]. 

Дискуссионным представляется выделе-

ние юридического основания администра-

тивного иска. Представляется, что содержа-

нием юридического основания иска являют-

ся нормы объективного права. Например, в 

соответствии с пунктом 7 части 2 ст. 220 

КАС РФ «Требования к административному 

исковому заявлению о признании незаконны-

ми решений, действий (бездействия) органа, 

организации, лица, наделенных государствен-

ными или иными публичными полномочиями» 

в административном исковом заявлении адми-

нистративному истцу необходимо указать 

«нормативные правовые акты и их положения, 

на соответствие которым надлежит проверить 

оспариваемые решение, действие (бездей-

ствие)». Таким образом, действующее законо-

дательство содержит обязанность администра-

тивного истца осуществить юридическую ква-

лификацию спорного материального правового 

отношения в административном исковом заяв-

лении, что корреспондируется с его обязанно-

стью при подаче административного искового 

заявления по данной категории дел указывать 

конкретный закон или нормативный правовой 

акт, на соответствие которым проверяется 

оспариваемые решения, действия (бездей-

ствия). В данном случае при признании юри-

дическим основанием административного иска 

норм объективного права вытекает невозмож-

ность принятия судом административного ис-

кового заявления без предварительной юриди-

ческой квалификации незаконности соответ-

ствующего оспариваемого действия (бездей-

ствия) административным истцом.  

Например, административный истец обра-

тился в суд с административным исковым 

заявлением, в котором просит признать уве-

домление администрации о несоответствии 

построенного объекта индивидуального жи-

лищного строительства требованиям законо-

дательства о градостроительной деятельно-

сти незаконным. Юридическим основанием 

административного иска в данном случае 

является то, что оспариваемое уведомление 

администрации является незаконным, так 

как правовых оснований, предусмотренных 

ч.4 ст. 16 Федерального закона от 03.08.2018 

№340-Ф3 «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс РФ и отдельные зако-

нодательные акты РФ» (О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс РФ и от-

дельные законодательные акты РФ: Федераль-

ный закон от 03.08.2018 г., № 340-ФЗ, с изме-

нениями и дополнениями [Электронный ре-

сурс]// СПС Гарант. – URL:https:// ivo.garant.ru/ 

#/document/72005506/paragraph/1/doclist/534/

1/0/0/О%20внесении%20изменений%20в%20

Градостроительный%20кодекс%20РФ% 20и 

%20отдельные%20законодательные%20акты

%20РФ:%20Федеральный%20закон%20от%2

003.08.2018%20г.,%20№%20340-ФЗ:6/(дата 

обращения 01.07.2024)) у административно-

го ответчика для принятия уведомления, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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мнению административного истца, не име-

лось. Фактическим основанием данного ад-

министративного иска будут обстоятельства 

того, что административный ответчик в уве-

домление не указал, каким именно парамет-

рам разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства 

не соответствует возведенный им индивиду-

альный жилой дом, то есть административ-

ным ответчиком не указаны конкретные от-

клонения от выданного разрешения на стро-

ительство. В административном исковом за-

явлении административный истец ссылается 

на следующие фактические обстоятельства 

основания иска: из разрешения на строи-

тельство объекта индивидуального жилищ-

ного строительства следует, что администра-

тивный ответчик разрешил ему строитель-

ство объекта капитального строительства 

одноэтажного с цокольным и мансардным 

этажами индивидуального жилого дома, в 

один этап для проживания одной семьи, из 

технического паспорта на жилой дом объект 

индивидуального жилищного строительства 

следует, что жилой дом состоит из цоколь-

ного этажа, жилого дома, мансардного эта-

жа. Соответственно, административный ис-

тец считает, что возведенный жилой дом в 

полном объеме соответствует разрешению 

на строительство. Суд первой инстанции, в 

удовлетворении административных исковых 

требований административного истца об 

оспаривании решения должностного лица 

отказал, основываясь на том, что построен-

ный объект не соответствует выданному раз-

решению на строительство, так как в отноше-

нии спорного строения имеются признаки са-

мовольной постройки. Вместе с тем, в реше-

нии суда, на что указывается административ-

ным истцом в апелляционной жалобе, не дана 

правовая оценка фактическому обстоятельству 

основания иска, а именно отсутствию в уве-

домлении администрации указаний на то, ка-

ким именно параметрам разрешения на строи-

тельство объекта индивидуального жилищно-

го строительства не соответствует возведен-

ный административным истцом индивидуаль-

ный жилой дом (материалы Дела № 2а-

4081/2021. Архив Советского районного суда 

г. Краснодара за 2021 год. – URL:https://kras-

nodar-sovetsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name 

=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number

=155153669&delo_id=41&new=0&text_number

=1 (дата обращения 01.07.2024). Суд апелля-

ционной инстанции, оставляя решения суда 

первой инстанции без изменения, по сути, 

согласился с доводами административного 

истца о несоответствии формы уведомления 

администрации требованиям закона, пояс-

нив, что «принимая во внимание вышеизло-

женные нормы права в их системном един-

стве, установление несоответствий выдан-

ному административному истцу разрешению 

судебная коллегия считает решение район-

ного суда законным и обоснованным, изло-

женные в нем выводы основаны на всесто-

роннем, полном и объективном исследова-

нии имеющихся в деле доказательств, право-

вая оценка которым дана по правилам статьи 

84 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации. В связи с чем, 

оснований для признания незаконным оспари-

ваемого уведомление администрации не име-

ется, поскольку оно является по существу вер-

ным» (Апелляционное определение Красно-

дарского краевого суда от 28 сентября 2021 г. 

по делу № 33а-30149/2021 URL:https:// kraevoi-

-krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&na-

me_op=case&_uid=add43feb-bd38-4b8b-b3e2-

725a6630d141&_deloId=42&_caseType=0&_ne

w=0&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0. (дата 

обращения 01.07.2024 )). 

Представляется, что исходя из толкования 

части 4 ст. 180 КАС РФ суд должен в реше-

нии, признавая установленными обстоятель-

ства административного дела, дать правовую 

оценку обстоятельствам основания админи-

стративного иска, как фактического свой-

ства, так и юридического в их взаимосвязи. 

Вместе с этим, суды при разрешении дела 

нередко игнорируют данный аспект рас-

смотрения административных дел, что не 

может ни влиять на законность и обоснован-

ность выносимых судебных актов. 
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сознание значимости человеческого ка-

питала как экономического ресурса 

требует от собственников и руководства 

производства чрезвычайно тщательного под-

хода к подбору и постоянному качественно-

му и, при необходимости, количественному, 

его совершенствованию. Управленческие 

кадры и собственники предприятия заинте-

ресованы в наращивании объема инвестиций 

в персонал, развивающих человеческий ка-

питал, поскольку подобные вложения в под-

держание здоровья мобильности и квалифи-

кационного уровня персонала позволяют 

предприятию сохранить его состав в долго-

срочной перспективе. В противном случае, 

рост показателя текучести кадров предприя-

тия будет способствовать формированию че-

ловеческого капитала у конкурентов.  

По мнению большинства специалистов, 

формирование человеческого капитала во мно-

гом зависит от уровня образования и наличия 

специальных навыков. Поэтому необходимы 

значительные затраты для поддержания обяза-

тельного образовательного уровня: ознакомле-

ние с новым оборудованием и технологиями; 

ориентации на развитие творческих способно-

стей, потенциально являющимися стратегиче-

ским преимуществом любого предприятия. 

В силу менталитета и уже сложившейся 

национальной деловой культуры, у работода-

телей разных стран исторически сложились 

различные подходы к формированию челове-

ческого капитала – особенностям найма и 

стратегиям подбора сотрудников. За рубежом 

преобладает мнение, что принимать на работу 

наиболее подходящих компании соискателей 

доступно только менеджеру по управлению 

персоналом, обладающему специальными 

навыками, опытом и квалификацией [1].  

В Германии, например, при подборе кан-

дидатов на должности задействованы поряд-

ка семисот рекрутинговых фирм, поддержи-

вающих тесные связи с колледжами и уни-

верситетами как важнейшими источниками 

пополнения кадров. 

Японские методы подбора персонала 

имеют схожие черты с немецкими: кадровые 

службы ведут подбор специалистов среди 

студентов. Молодых людей, успешно про-

явивших свои способности, приглашают на 

лекции, которые зачитываются специали-

стами и руководителями предприятий и 

фирм. После окончания учебного заведения 

и последующим поступлением на работу, к 

каждому молодому специалисту прикрепля-

ется наставник, помогающий новому работ-

нику адаптироваться в рабочей среде.  

Крупнейшие американские предприятия 

О 
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также тщательно подходят к вопросу подбо-

ра персонала: они запрашивают соответ-

ствующие характеристики из высших учеб-

ных заведений, колледжей и школ, а также 

обращаются в рекрутинговые агентства и 

просят подобрать полную информацию с 

предыдущих мест работы соискателя. Испы-

тательный срок нового сотрудника длится от 

6 до 12 месяцев, при этом молодого специа-

листа ежемесячно перемещают на новую 

должность, закрепив за ним куратора – как 

правило, одного из менеджеров высшего ру-

ководства, выставляющим оценку по резуль-

татам проделанной работы. Соискатели, по-

лучившие по итогам испытания наивысшие 

баллы, впоследствии попадают в резерв на 

выдвижение. 

Проведенные исследования показали, что 

практически в подавляющем большинстве 

европейских стран основными критериями 

отбора кандидатов служат: общее образова-

ние, выпускной ранг, знание иностранного 

языка и результаты теста. 

Так, во Франции определяющее значение 

имеют, помимо рекомендаций, умение вести 

средний и малый бизнес. В Италии больше 

ценится опыт работы за границей, а нацио-

нальность и возраст соискателей имеют наиме-

нее важное значение. В Германии оказались 

необходимыми специальные и технические 

навыки.  

В то же время, российская практика подбо-

ра персонала в настоящее время все же сохра-

нила свои отличительные черты, хотя в опре-

деленные исторические периоды во многом 

начинала ориентироваться на западную. 

В современной России новые тенденции 

формирования человеческого капитала сво-

дятся к тому, что открытые на предприятиях 

вакансии все чаще заполняются внутренни-

ми кандидатами, поскольку работодатели 

увеличивают интенсивность инвестирования 

в человеческий капитал. Кроме этого, ско-

ростными темпами развивается стратегиче-

ское управление человеческими ресурсами.  

Анализ статистики применения основных 

каналов поиска новых сотрудников в России 

[2] показывает, что лидирующим каналом 

(70%) остается поиск по рекомендациям 

коллег, знакомых, сотрудников. Второе ме-

сто занимает поиск через рекламу и объяв-

ления в периодических издания. Уровень 

квалификации требуемого персонала может 

определять источник поиска: специалистов 

нередко нанимают через такой ресурс, как 

интернет, а поиск персонала рабочих специ-

альностей посредством интернет-источников 

является менее актуальным. Как правило, 

рабочих, ищут через государственные служ-

бы занятости. Для заполнения своих вакан-

сий в кадровые агентства обращаются около 

четверти опрошенных предприятий. И са-

мым непопулярным в России каналом поис-

ка сотрудников является обращение в учеб-

ные заведения.   

Ключевыми критериями найма персонала в 

России считаются специальные и технические 

навыки, общее образование и возраст [3]. Уро-

вень образования, несомненно, играет боль-

шую роль. При отсутствии должного уровня 

образования, соискатель может претендовать 

только на неквалифицированную работу. Ре-

комендации кандидата и знание иностранного 

языка являются не менее важными критерия-

ми. В России, в отличие от некоторых евро-

пейских стран, незначительными критериями 

отбора персонала выступают национальность 

и культура соискателей, и недостаточно це-

нится международный опыт работы.  

По итогам анализа некоторых особенно-

стей подбора персонала в нашей стране и в 

зарубежной практике, можно сделать следу-

ющие выводы.  

За рубежом основными критериями отбора 

персонала выступают результаты тестирования 

кандидатов и знание иностранного языка. В 

отличие от российских, зарубежные предприя-

тия обладают пониманием того, что для фор-

мирования требуемого уровня человеческого 

капитала необходимо осуществлении инвести-

ций в достаточном объеме, поскольку уволь-

нение сотрудников и поиск новых работников 

являются затратными процессами.  

Главным каналом поиска персонала в рос-

сийской практике остаются рекомендации кол-

лег, знакомых и сотрудников, а определяющи-

ми критериями выступают специальные про-

фессиональные навыки и возраст. По нашему 

мнению, для усовершенствования российской 

практики подбора персонала необходимо в бу-

дущем применять инновационные методы и 

создавать различные разработки. 



2024 ОБЩЕСТВО, № 2(33) 

26 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кокуйцева Т.В., Шиманский А.А. Теоретические основы формирования и развития челове-

ческого капитала в российской и зарубежной литературе // Вопросы инновационной эконо-

мики. – 2020. – Том 10, № 1. – С. 233-248. – doi:10.18334/vinec.10.1.100595. 

2. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 110 с.

3. Шмелева Л.А., Штанова К.А. Сравнительный анализ развития человеческого капитала в

высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики в России и за рубежом // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 11-2. – С. 369-375. – URL:https://vaael.ru/ 

ru/article/view?id=1435 (дата обращения: 12.11.2023). 

THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL 

GORINA Maria Stanislavovna 

Candidate of Sciences in Economics 

Associate Professor of the Department of Economics of Enterprises and Organizations 

N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

Nizhny Novgorod, Russia 

The article examines the factors of formation and indicates the need for investment in human capital, analyz-

es the features of approaches to the formation of human capital in different countries, compares the criteria 

for hiring and channels for finding personnel in Russia and abroad and gives recommendations for improv-

ing Russian recruitment practices. 

Keywords: human capital, personnel, personnel selection, applicant. 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНДАКОВ Максим Викторович 

аспирант 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

г. Белгород, Россия 

В статье представлены три уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. Изложе-

ны составляющие оперативного, тактического и стратегического уровней. Рассмотрены возмож-

ности влияния концепции бережливого производства на обеспечение конкурентоспособности про-

мышленного предприятия на каждом из трех уровней. Проиллюстрированы два ошибочных сужде-

ния о концепции бережливого производства. Показана взаимосвязь инвестиционной привлекательно-

сти с концепцией бережливого производства. Приведено сходство концепции бережливого производ-

ства и управления стоимостью компании. 

Ключевые слова: бережливое производство, конкурентоспособность предприятия, инвестиционная 

привлекательность, управление стоимостью компании, промышленное предприятие. 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

27 

ережливое производство является стра-

тегическим инструментом повышения

эффективности и конкурентоспособности 

бизнеса, которое является действенным во 

взаимосвязи с другими работами [1, с. 104]. 

Существуют два распространенных оши-

бочных заблуждения о возможностях кон-

цепции для компании, поэтому важно пом-

нить, что бережливое производство нужно 

применять не в кризис, а заблаговременно. 

Помимо этого, не следует рассматривать 

японскую концепцию как панацею, так как 

бережливое производство не заменяет весь 

спектр работ по обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия. Вместе с тем концеп-

ция служит отличным дополнением к тради-

ционным мероприятиям [5, с. 215]. 

Выделяют три уровня конкурентоспособ-

ности, первым из которых является оператив-

ный уровень, под которым обычно понимают 

исключительно конкурентоспособность това-

ра, ведь от качества продукта зависит подав-

ляющая часть уровня конкурентоспособности 

компании в целом. Если у компании наблюда-

ется серьезное снижение финансовых показа-

телей, или даже кризисное положение, то сле-

дует проанализировать и повысить именно ка-

чество и другие характеристики товара. Затем 

важно применить бережливое производство, 

так как инструменты данной концепции помо-

гут стабилизировать качество и сделать его 

постоянным [6, с. 31]. 

Второй уровень конкурентоспособности 

называется тактическим. Именно данный уро-

вень имеют в виду, когда говорят про конку-

рентоспособности компании в традиционном 

понимании. Чтобы оценить позиции компании 

на втором уровне, следует изучить компонен-

ты внутренней среды: кадры, производство, 

финансы, маркетинг и управление. Названные 

пять компонентов являются ключевыми. Так-

же можно добавить оценку инновационной 

составляющей, изучить эффективность сбыто-

вой политики, продуктовый портфель компа-

нии по матрице БКГ, чтобы понимать конку-

рентный потенциал и позиционирование ком-

пании. Значимым аспектом развития компа-

нии сегодня является уровень цифровизации, 

поэтому в различных методиках также можно 

встретить выделение данного показателя для 

оценки конкурентоспособности тактического 

уровня [7, с. 86]. 

После выделения ключевых компонентов 

внутренней среды компании проводится рабо-

та в два этапа: сначала оценивается текущее 

состояние каждого элемента, затем выявляют-

ся скрытые резервы для улучшения рыночных 

позиций компании в перспективе. Таким обра-

зом, важно оценить не только фактическое по-

ложение, но и потенциал [16, с. 532]. 

Для улучшения состоянии предприятия по 

каждому из параметров можно применить в 

том числе концепцию бережливого произ-

водства, которая в первую очередь будет 

эффективна для совершенствования произ-

водственной составляющей бизнеса, благо-

даря снижению семи видов потерь. Вместе с 

тем важно отметить, что концепция способна 

оказать положительное влияние и на другие 

элементы внутренней среды, включая марке-

тинг и финансы, потому что в этих сферах 

так же есть потери, которые можно устра-

нить [13, с. 116]. 

Использование концепции стало возмож-

ным не только на производстве, но и в других 

составляющих бизнеса вследствие универ-

сальной применимости инструментов япон-

ского учения, причем часто эффект от внедре-

ния, например, в финансах будет тоже замет-

ным, хотя основным профилем концепции 

предполагалось именно производство. 

На стратегическом уровне конкурентоспо-

собности оцениваются инвестиционная при-

влекательность компании, а также рассчиты-

вается стоимость бизнеса [2, с. 144]. 

Для того чтобы компаниям развиваться в 

необходимом темпе и оставаться конкурен-

тоспособными в стремительно меняющемся 

мире, важно перейти от модели эволюцион-

ного роста (за счет собственных средств) к 

модели революционного роста, осуществля-

емого за счет привлекаемых инвестиций. 

Таким образом, важное условие для вы-

живания компаний – их инвестиционная 

привлекательность [3]. 

Рассматриваемая для инвестирования ком-

пания может предлагать лучший на рынке 

постпродажный сервис и быть лидером в ис-

пользовании инструментов и методов нецено-

вой конкуренции, но для инвестора остается 

Б 
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главным вопрос прибыльности предприятия, 

то есть разницы между ценой продукции и ее 

себестоимостью [4, с. 495]. 

Поэтому для компании важно в первую 

очередь найти пути для снижения производ-

ственных затрат. 

Один из эффективных инструментов сни-

жения издержек и улучшения показателей 

эффективности деятельности предприятия – 

внедрение концепции бережливого произ-

водства [12, с. 130]. 

Устранение вышеперечисленных потерь 

приведет к повышению инвестиционной при-

влекательности компании за счет того, что 

произойдет снижение издержек, а следова-

тельно, себестоимости продукции. 

Итог – увеличение объема денежных 

средств, который можно направить на марке-

тинг, стимулирование сбыта и увеличение 

объема продаж, то есть воздействовать на 

главные рычаги, ведущие к повышению инве-

стиционной привлекательности предприятия 

[14, с. 129]. 

Высвободившийся объем денежных средств 

можно направить на формирование дополни-

тельного источника выручки через создание 

ноу-хау, программного обеспечения, центров 

компетенций и баз знаний, обучение сотрудни-

ков и на формирование устойчивых конку-

рентных преимуществ. 

Единственный аспект – снижение потерь – 

приведет к заметному росту инвестиционной 

привлекательности компании. Однако кон-

цепция бережливого производства не сво-

дится только к снижению издержек. Пред-

приятие с внедренной концепцией обладает 

рядом преимуществ, которые выглядят тако-

выми в том числе и в глазах инвестора: 

наличие стратегического управления, вовле-

ченность высшего руководства, наличие 5S, 

изучение требований потребителей, наличие 

философии бережливого производства, спло-

ченность сотрудников, снижение потерь, по-

вышение качества продукции, наличие клю-

чевых показателей эффективности, наличие 

и качество кайдзен-предложений, использо-

вание системы вытягивания, работа с по-

ставщиками и дилерами [15, с. 183]. 

Наличие каждого (или любого) из 12 вы-

шеперечисленных компонентов послужит 

конкурентным преимуществом и выгодно 

выделит компанию среди других игроков 

отрасли в глазах инвестора. 

Оценка бизнеса является индикатором 

внутренней эффективности компании. Как не 

всякое прибыльное предприятие будет береж-

ливым, так и не всякое прибыльное предприя-

тие будет иметь высокую оценку собственного 

бизнеса [8, с. 139]. 

Для того чтобы компания имела высокую 

стоимость, у собственников и у менеджмента 

должно быть сформировано стоимостное 

мышление, а все действия должны принимать-

ся, исходя из парадигмы управления стоимо-

стью компании, ведь одна из главных целей 

бизнеса, помимо извлечения прибыли, – это 

продажа компании за максимально возмож-

ную сумму [9, с. 36]. 

Внедрение бережливого производства и 

стоимостного подхода к ведению дел похо-

жи, так как оба вида деятельности требуют в 

первую очередь работы с командой и фор-

мирования абсолютно новой культуры и 

стратегического видения [10, с. 197]. 

Если в компании успешно применяются 

технологии концепции бережливого производ-

ства, то такому бизнесу будет гораздо проще 

перейти на стоимостное мышление и внедрить 

его на постоянной основе. Также можно ска-

зать, что посредством использования концеп-

ции бережливого производства можно оказать 

влияние на стоимость бизнеса [11, с. 173]. 

Исходя из вышеизложенного, допустимо 

сделать вывод о том, что внедрение инстру-

ментов концепции бережливого производ-

ства оказывает существенное влияние на 

обеспечение конкурентоспособности про-

мышленного предприятия на каждом из трех 

уровней: оперативном, тактическом и стра-

тегическом. При этом важно помнить, что 

использование бережливых технологий бу-

дет эффективным лишь в том случае, когда 

японскую концепцию планируют применять 

на долгосрочную перспективу, исходя из 

стратегического видения, и не рассчитывают 

ей заменить традиционные необходимые ра-

боты по обеспечению высокой конкуренто-

способности предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

КОРПОРАТИВНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА:  

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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В статье рассматриваются основные направления использования прикладных и генеративных моде-

лей искусственного интеллекта при формировании кредитной базы данных корпоративных заемщи-

ков банка на различных этапах. Определяются экономические выгоды банка от автоматизации 

данного процесса на основе интеллектуальных технологий. 

Ключевые слова: банки, банковское кредитование корпоративных заемщиков, кредитная база дан-

ных корпоративных заемщиков, цифровые технологии, искусственный интеллект, генеративный ис-

кусственный интеллект. 

овременной этап развития цифровых

технологий характеризуется бурным раз-

витием искусственного интеллекта (далее – 

ИИ), который все более активно использу-

ются в банковской сфере. Цифровые реше-

ния на основе ИИ позволяют банкам с высо-

кой скоростью обрабатывать значительные 

объемы данных, автоматизировать многие 

процессы, особенно при решении стандарти-

зированных задач, и за счет этого снижать 

издержки и сокращать роль человеческого 

фактора [1]. В научной литературе сегодня 

широко обсуждаются различные аспекты ис-

пользования ИИ в банковской деятельности 

[3; 4; 5]. Однако вопрос использования ИИ 

при формировании кредитной базы данных 

корпоративных заемщиков пока исследован 

не в полной мере. В то же время сбор данных 

о корпоративных клиентах и формирование 

кредитных баз данных является одной из 

важных функций в банковской деятельности 

с точки зрения востребованности использо-

вания технологий ИИ [2].  

Кредитную базу данных корпоративных 

С 
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заемщиков, можно определить как совокуп-

ность систематизированной по определен-

ным параметрам информации о компаниях, 

которые обращались, обращаются или по-

тенциально могут обратиться за кредитом в 

банк. Как правило, такая база данных содер-

жит информацию о характеристиках компа-

нии, необходимых для принятия решения о 

выдаче кредита. Поэтому она включает в се-

бя как официальные данные юридического 

лица, так и показатели финансового положе-

ния компании (отчеты о прибылях и убыт-

ках, балансы и другие релевантные данные), 

информацию об истории кредитования ком-

пании и ее кредитных предпочтениях и по-

требностях, предоставленных лимитах и ис-

полнении платежей, о макроэкономических 

показателях и отраслевых тенденциях и др. 

Такая база данных, как правило, аккумули-

рует большой объем информации о клиентах 

и является основным информационным мас-

сивом сведений, которые необходимы при 

осуществлении кредитной деятельности бан-

ка. Особенностью подобной базы данных 

является формирование, хранение и пред-

ставление информации о клиентах в систе-

матизированном и структурированном виде. 

Процесс формировании кредитной базы 

данных корпоративных заемщиков включает 

несколько этапов: определение основных 

задач базы данных; выбор системы управле-

ния базами данных (СУБД); проектирование 

структурной схемы базы данных, которая 

складывается из совокупности таблиц, хра-

нящих различные категории данных о клиен-

та; непосредственное наращивание базы дан-

ных; обеспечение ее безопасности и ограни-

чения доступа. По завершению всех этапов 

кредитная база данных может быть сформи-

рована в виде базы электронных досье заем-

щиков-юридических лиц.  

Использование конкретных технологий 

ИИ при формировании базы данных корпо-

ративных заемщиков связано с этапами дан-

ного процесса. Так на этапах проектирования 

базы данных могут быть использованы мо-

дели генеративного искусственного интел-

лекта (ГИИ), с помощью которых можно сге-

нерировать структурную схему кредитной 

базы данных, задав соответствующие пара-

метры. Особенностью этих интеллектуальных 

моделей нового класса является их способ-

ность создавать оригинальный контент раз-

личного типа в ответ на сформированные за-

просы человека. Поэтому при составлении 

таблиц под конкретные категории данных при 

четко сформулированных задачах ГИИ может 

стать хорошим помощником банковского спе-

циалиста и сгенерировать перечень необходи-

мых параметров для сбора данных о корпора-

тивных заемщиков.    

Технологии прикладного ИИ, основанные 

на машинном обучении, распознавании письма 

и речи, компьютерном зрении, могут быть за-

действованы на этапах наращивания кредит-

ной базы данных для сбора информации о за-

емщиках из различных источников и в разных 

форматах, ее структурирования под конкрет-

ные задачи банка и внесения в сформирован-

ные таблицы. Для распознавания неструктури-

рованной информации, текстов, обработки 

естественного языка и извлечения из этой ин-

формации необходимых сведений для базы 

данных корпоративных заемщиков, могут быть 

использованы более сильные модели ИИ. 

При этом алгоритм действий ИИ при 

формировании базы данных следующий – 

механизмы ИИ распознают различные дан-

ные, тексты и изображения, определяя вид 

или категорию документа, извлекают из них 

заданные структурной схемой базы данных 

фактологические данные, при необходимо-

сти структурируя их, и вносят их в соответ-

ствующие таблицы по установленным в них 

параметрам. Таким образом, данные из раз-

личных источников информации автоматиче-

ски заносятся в систему, а таблицы по катего-

риям заполняются извлеченными фактами. 

Происходит автоматическое формирование 

базы данных сведениями о корпоративных за-

емщиках. В этом случае банковским специали-

стам остается только проверить корректность и 

при необходимости дозаполнить данные. 

Использование современных технологии 

ИИ для автоматизации процессов формирова-

ния кредитной базы корпоративных заемщиков 

может приносить банку существенные эконо-

мические выгоды, в частности, способствовать 

сокращению времени и ресурсов, затрачивае-

мых на ручную обработку заявок, повышению 
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точности оценки кредитоспособности заемщи-

ков и финансовых прогнозов, улучшению кли-

ентского опыта. Цифровые решения на основе 

ИИ могут заменить собой отдельных специа-

листов и целые подразделения банков, зани-

мающихся формированием клиентских баз 

данных, тем самым способствуя сокращению 

расходов на персонал. В результате внутренняя 

структурная организация банка, ориентиро-

ванного на использование искусственного ин-

теллекта, может быть оптимизирована для 

обеспечения операционной эффективности за 

счет предельной автоматизации ручных задач 

и замены или дополнения человеческих реше-

ний передовыми интеллектуальными механиз-

мами. При этом рост операционной эффектив-

ности может быть обусловлен широким при-

менением традиционных и передовых техно-

логий искусственного интеллекта для анализа 

больших и сложных массивов данных о клиен-

тах почти в реальном времени [6]. В результате 

автоматизация процессов формирования кли-

ентских баз данных может оказывать позитив-

ное влияние на повышение эффективности 

всего процесса выдачи кредита, снижение за-

трат на управление кредитным портфелем бан-

ка и рисков потерь от невозврата. 

Таким образом, можно резюмировать, что 

в настоящее время имеется большой потен-

циал для использования технологий ИИ в об-

ласти корпоративного банковского кредитова-

ния в части формирования кредитной базы 

данных корпоративных заемщиков. Внедрение 

технологий ИИ способствует снижению затрат 

на сбор, хранение, обработку, анализ данных, 

расширяет доступ к информации и продуци-

рует новые возможности ее использования  на 

основе более совершенной способности ИИ 

обрабатывать и генерировать информацию 

из больших массивов данных. Поэтому сбор 

данных о корпоративных клиентах и форми-

рование на этой основе кредитной базы дан-

ных корпоративных заемщиков является од-

ной из важных функций, которая сегодня 

востребована в банковской деятельности с 

точки зрения использования технологий ИИ. 

Учитывая современные тенденции, можно 

предположить, что дальнейшая цифровая 

трансформация банковских процессов будет 

происходить в направлении расширения 

возможностей использования технологий 

искусственного интеллекта и его генератив-

ных моделей. При таком сценарии важной 

задачей для банков будет понимание данных 

процессов и планирование опережающих 

действий по переходу на новый уровень вза-

имодействия между человеком и искус-

ственным интеллектом.  
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В настоящей статье проведено исследование текущего демографического состояния в Российской Фе-

дерации и факторов, которые на него влияют. Несмотря на достаточно обширное количество стати-

стической информации о рождаемости в Российской Федерации, многие из них лишь описывают дина-

мику, но не рассматривают зависимость рождаемости от других показателей. Исследование демогра-

фической структуры населения дает возможность выявить тенденции рождаемости, определить клю-

чевые аспекты, которые оказывают влияние на демографическую картину в государстве.  

Ключевые слова: рождаемость, демографическая ситуация, Российская Федерация, статический 

анализ, прогноз. 

 

 

 России демографическая ситуация оста-

ется сложной из-за негативных тенден-

ций, таких как низкая рождаемость, высокая 

смертность, численность занятых, количество 

браков и разводов. Согласно последним стати-

стическим данным о показателях рождаемости 

в Российской Федерации, наблюдается нега-

тивная тенденция. В 2022 г. по информации с 

крупнейшего статистического портала страны – 

Росстата, рождаемость сократилась на 6,7% по 

сравнению с предыдущим годом (https://ros- 

stat.gov.ru). Этот упадок может оказать значи-

тельное воздействие на экономическую сферу 

в стране, учитывая важность демографических 

факторов для устойчивого развития общества. 

Рождаемость в контексте демографии оз-

начает количество фактически рожденных 

живых детей у женщин, которые способны к 

дыханию или проявлению других признаков 

жизни (сердцебиение, произвольные актив-

ные движения или пульсация пуповины) 

(https://www.snta.ru/press-center/mezhdunarod-

nye-kriterii-zhivorozhdeniya-terminologiya-i-pra- 

vovye-aspekty). 

В 
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В работе проведен анализ факторов, кото-

рые могут оказывать непосредственное вли-

яние на уровень рождаемости как позитивно, 

так и негативно с 2007 по 2022 г.: 

1. Численность занятых в возрасте 15-72 

лет в Российской Федерации. 

Количество занятых в возрасте от 15 до 72 

лет в России может оказывать существенное 

влияние на уровень рождаемости. Уровень 

занятости тесно связан с финансовыми воз-

можностями семей, что, в свою очередь, 

влияет на их решение в отношении деторож-

дения. Большое количество трудоустроен-

ных семейств может повышать доходы, со-

здавая тем самым более благоприятные 

условия для расширения семьи. 

На основании данных, представленных на 

рисунке 1, с 2007 по 2015 гг. в Российской Фе-

дерации наблюдался рост численности занятых 

в возрасте 15-72 лет, однако с тех пор этот по-

казатель начал снижаться. В 2020 г. из-за пан-

демии COVID-19 произошло резкое сокраще-

ние числа занятых, но затем начался процесс 

восстановления (https://www.snta.ru/press-cen-

ter/mezhdunarod-nye-kriterii-zhivorozhdeniya-ter-

minologiya-i-pravovye-aspekty). На момент 2022 

г. численность занятых все еще остается ниже 

пикового уровня, достигнутого в 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 1. Численность занятых в возрасте 15-72 лет (https://ros- stat.gov.ru) 

 

2. Количество браков и разводов. В соот-

ветствии с рисунком 2 наблюдается в целом 

спад количества заключаемых браков с 2011 г., 

а спад разводов с 2008 г. Обе линии, харак-

теризующие количество заключаемых бра-

ков и разводов достаточно нестабильны. 

Снижение количества браков и разводов в 

России обусловлено несколькими фактора-

ми, включая экономические трудности, из-

менение социальных норм и позднее вступ-

ление в брак. Влияние пандемии COVID-19 

также может быть причиной уменьшения 

количества браков и разводов в 2020 г.. 

Эти тенденции могут иметь значительные 

последствия для российского общества. 

Снижение количества браков может приве-

сти к сокращению рождаемости, тогда как 

снижение количества разводов может приве-

сти к увеличению числа семей, сохраняющих 

брак, что положительно сказывается на рож-

даемости в стране [1]. 

3. Количество мужчин и женщин. 

Исходя из данных, представленных на ри-

сунке 3, можно отметить, что на протяжении 

всего анализируемого периода наблюдается 

постоянное превышение численности жен-

щин над численностью мужчин. Это нера-

венство между группами по половому при-

знаку может оказывать негативное влияние 

на рождаемость в долгосрочной перспективе. 
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Рисунок 2. Динамика количества браков и разводов в 2007-2022 гг.  

(https://ros- stat.gov.ru) 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика количества мужчин и женщин в 2007-2022 гг.  

(https://ros- stat.gov.ru) 
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4. Смертность. Смертность и рождаемость 

являются взаимосвязанными факторами, с 

помощью которых можно рассчитать есте-

ственный прирост населения и определить 

демографическую ситуацию в стране. Высо-

кая смертность, особенно среди репродук-

тивного возраста, может оказывать негатив-

ное влияние на уровень рождаемости и со-

кращать естественный прирост населения. 

До 2013 г. уровень рождаемости сохранял 

негативную тенденцию (рисунок 4). Однако в 

период с 2013 по 2015 гг. наблюдался незначи-

тельный прирост населения. Тем не менее, 

начиная с 2016 г., прирост населения вновь де-

монстрирует отрицательную динамику. Значи-

тельный спад наблюдался в период с 2020 по 

2021 г., связанный с возросшей смертностью в 

результате пандемии COVID-19. В 2021 г. при-

рост населения уменьшился на 1 043 341 чело-

век, что превысило максимальный уровень 

отрицательного прироста, зафиксированный в 

2000 г. (-935305 млн. человек). 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика количества рожденных и умерших в 2007-2022 гг.  

(https://ros- stat.gov.ru) 

 

Корреляционно-регрессионный анализ. В 

результате проведенного исследования была 

получена двухфакторная эконометрическая 

модель (1), которая описывает взаимосвязь 

между зависимой переменной (Y – рождае-

мость) и двумя независимыми переменными 

(X1– количество заключенных браков и X2 – 

количество оформленных разводов). 

𝑌 =  2187164,95 + 1,48𝑋1 − 3,29𝑋2  (1) 

Модель адекватна по основным критери-

ям (средняя ошибка аппроксимации, крите-

рий Стьюдента, критерий Фишера, условия 

Гаусса-Маркова). Коэффициент детермина-

ции R
2
-квадрат = 0,60, т. е. 60% вариации 

зависимой переменной (уровня рождаемо-

сти), объясняется полученной регрессией, а 

40% приходятся на неучтенные факторы.  

Согласно уравнению (1) переменная X1 

(количество заключенных браков) имеет по-

ложительное влияние на уровень рождаемо-

сти и равен 1,48. Из этого следует, что каж-

дое увеличение количества браков на едини-

цу приводит к увеличению уровня рождае-

мости при условии, что количество разводов 

остается постоянным, в среднем 1,5 ребенка 

(от 1 до 2 детей). Однако, если предполо-

жить, что прирост рождаемости будет зави-

сеть только от количества браков, то согласно 

суммарному коэффициенту рождаемости для 

положительного прироста этого будет недо-

статочно. Суммарный коэффициент рождае-

мости (СКР) рассчитывает среднее число но-

ворожденных у одной женщины, необходи-

мых для положительного прироста. Порого-
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вым значением СКР является 2,1 ребенок на 

одну женщину (https://bigenc.ru/c/koeffitsien-

ty-rozhdaemosti-ff91a5). 

Значение же переменной X2 (количество 

разводов) имеет отрицательное значение на 

уровень рождаемости и равен -3,29. Это 

означает, что увеличение разводов на еди-

ницу, приводит к уменьшению рождаемо-

сти на 3,29 (примерно 3-ое детей), при 

условии, что количество браков остается 

неизменным. 

Полученная двухфакторная модель (1) 

показывает, что количество браков и количе-

ство разводов оказывают значительное влия-

ние на уровень рождаемости. Увеличение 

количества браков имеют положительное 

влияние, в то время как количество разводов, 

наоборот, имеет отрицательно значение. 

В заключении необходимо отметить, что 

современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации характеризуется та-

кими особенностями, как снижение количе-

ства женщин, от которых напрямую зависит 

уровень рождаемости. Еще одной особенно-

стью является откладывание рождения на 

более поздний срок, что способствует сме-

щению структуры населения в сторону более 

старших возрастных категорий. 

Негативная тенденция снижения рождае-

мости в Российской Федерации вызывает 

обеспокоенность у демографов и специали-

стов в области социальной политики. Поло-

жительным моментом в сложившейся ситуа-

ции выступает то, что интенсивность рожда-

емости, представляющая собой среднее чис-

ло рождений на одну женщину детородного 

возраста, хоть и находится на сравнительно 

низком уровне (1,42 ребенка на женщину в 

2022 г.), но превышает минимальный пока-

затель, зафиксированный в конце 1990-х гг. 
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Статья посвящена межгосударственному объединению БРИКС. Рассмотрены основные стратегиче-

ские направления развития сотрудничества, а так же проведена оценка его основных макропоказате-

лей. Показано, что с момента основания объединения, существенно произошел общий рост ВВП, кото-

рый составляет значительную долю в мировом ВВП, а население достигает 44% от общемирового. 
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 условиях глобализации и углубления 

международных связей внешнеэкономи-

ческое сотрудничество становится ключевым 

фактором развития и благополучия стран. Од-

ной из самых крупных и динамично развива-

ющихся организаций на мировой арене явля-

ется БРИКС, которая на данный момент объ-

единяет десять стран: Россию, Бразилию, Еги-

пет, Индию, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопию, Са-

удовскую Аравию и Южную Африку. Объ-

единение было основано в июне 2006 г. в Пе-

тербурге, где состоялась первая встреча пред-

ставителей пяти стран: России, Бразилии, Ки-

тая, Индии и Южной Африки. В январе 2024 г. 

произошло расширение организации до 10 

стран. Каждый год в рамках БРИКС проводят-

ся саммиты, а его представители за год орга-

низуют более сотни встреч. 

За последнее десятилетие экономические 

показатели стран БРИКС претерпели суще-

ственные изменения, которые повлияли на 

глобальную экономику в целом. Являясь клю-

чевыми участниками мирового рынка, они су-

мели трансформировать свои экономики, до-

стигнув значительного роста и развития. 

1. ВВП. Важной характеристикой БРИКС 

является экономический потенциал союза, 

который объединяет страны с огромными 

рынками и высоким экономическим потен-

циалом. С 2006 по 2022 гг. валовой внутрен-

ний продукт (ВВП) стран БРИКС значитель-

но повышался (рисунок 1). Общая доля от 

мирового ВВП в 2022 г. достигла 26%, в 

2023 – 25%, при этом общий ВВП стран объ-

единения в 2023 г. составил примерно 26 трлн 

долларов США.  

Китай – крупнейший экономический ги-

гант в мире, и соответственно, его экономика 

занимает ведущее место среди стран БРИКС. 

Стоит отметить, что на конец 2023 г. ВВП 

Китая составило около 17% от мирового 

ВВП, а в 2021 г. – 18% (рисунок 2).  

Индия также имеет значительный экономи-

ческий потенциал и является одним из самых 

быстрорастущих экономик мира с 3,3% долей 

от мирового ВВП в 2023 г. Бразилия, Россия и 

Южная Африка, хотя и имеют более низкие 

показатели ВВП по сравнению с Китаем и Ин-

дией, все равно играют важную роль в мировой 

экономике за счет своих экономических осо-

бенностей, т. к. обладают значительными ре-

сурсами, мощными производственными база-

ми и большим внутренним рынком. Это созда-

ет благоприятные условия для привлечения 

иностранных инвестиций и развития торговых 

отношений с другими странами. При этом доля 

ВВП Бразилии составляет 2% от мирового 

ВВП, России – 2%, а Южной Африки – 0,4%. 
 

В 
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Рисунок 1. Общая доля ВВП стран БРИКС от мирового ВВП (%) 

 
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка (https://data.worldbank.org). 

 

 
 

Рисунок 2. Доля ВВП стран БРИКС от мирового ВВП (%) 

 
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка (https://data.worldbank.org). 

 

В 2020 г. страны БРИКС обогнали страны 

G7 по доли ВВП по ППС. Эта тенденция 

прослеживается до настоящего времени, и 

разница между показателями объединений 

увеличивается. Стоит отметить, что с присо-

единением новых членов в январе 2024 г., 
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доля ВВП по ППС стран БРИКС в глобаль-

ной экономике выросла с 31 до 35%, что на 

5,4% больше, чем у стран G7. 

2. Население. В соответствии с данными 

Всемирного банка, население стран группы 

БРИКС превысило 3,5 миллиарда человек, 

что составляет около 44% от общей числен-

ности мирового населения (рисунок 3). Кро-

ме того, страны объединения занимают бо-

лее четверти всей площади суши на планете. 

Это указывает на значительные трудовые 

ресурсы, которыми обладает группа БРИКС. 
 

Рисунок 3. Распределение населения мира (%) 

 
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка (https://data.worldbank.org). 

 

3. Стратегия сотрудничества. Внешняя 

стратегия стран БРИКС направлена на укреп-

ление экономических, политических и куль-

турных связей с мировым сообществом.  

Особенности внешней стратегии стран 

БРИКС: 

1. Страны БРИКС придерживаются кон-

цепции мультиполярного мира, в котором 

осуществляется баланс влияния и участие 

различных государств и регионов на равно-

правной основе.  

2. Расширение географического охвата 

сотрудничества, включая партнерство с дру-

гими региональными и международными ор-

ганизациями. Это позволяет странам БРИКС 

укрепить свою позицию на мировой арене, 

повысить свою глобальную видимость и 

экономическое развитие, а также эффектив-

нее защищать общие интересы объединения. 

[3, c. 44] Таким образом, растет привлека-

тельность и влияние БРИКС как междуна-

родного альянса. На текущий момент из-

вестно об официальных заявках пяти стран 

на присоединение к БРИКС: Алжира, Вене-

суэлы, Бахрейна, Пакистана, Тайланда. 

3. Экономическая интеграция. Одним из 

основных направлений внешней стратегии 

стран БРИКС является развитие экономиче-

ской интеграции. Это обусловлено важно-

стью укрепления внутреннего рынка, сниже-

ния торговых барьеров, стимулирования ин-

вестиций и сотрудничества в области техно-

логий, энергетики, инфраструктуры и других 

секторов экономики [4].  

4. Страны БРИКС уделяют внимание куль-

турным и научно-техническим обменам, с 

целью укрепления взаимопонимания и со-

трудничества. В рамках сотрудничества раз-
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рабатываются совместные исследователь-

ские проекты и проводятся культурные ме-

роприятия, а так же осуществляется обмен 

студентами, преподавателями, учеными.  

5. Развитие экономического сотрудниче-

ства между странами-участниками БРИКС 

сопровождается рядом мер, включая тамо-

женные послабления, заключение договоров 

о торговле и установление квот. Они созда-

ют более предсказуемую и стабильную тор-

говую среду, способствуют увеличению объ-

емов торговли и привлечению инвестиций. 

6. Инвестиции и экономическое сотрудни-

чество стран объединения способствуют раз-

витию экономики и продвижения совместных 

проектов. Для поддержки инфраструктурных 

проектов и развития важных отраслей, в 2014 

г. были созданы Новый Развитый Банк (НРБ) и 

Фонд БРИКС. Банк имеет значительные ре-

сурсы и финансирует проекты в различных 

секторах, включая энергетику, транспорт, 

сельское хозяйство и т. д. [1, c. 310]. Кроме 

того, страны БРИКС разрабатывают механиз-

мы обмена валютами, чтобы снизить зависи-

мость от доллара США и других мировых ре-

зервных валют. В 2019 г. было подписано со-

глашение о взаимных валютных свопах между 

центральными банками стран БРИКС, которое 

обеспечивает возможность прямого обмена 

национальными валютами при проведении 

международных сделок, что способствует 

укреплению финансовой стабильности и 

уменьшению рисков, связанных с колебания-

ми курсов обмена [2, c. 90]. 

7.  Страны группировки активно развива-

ют научно-техническое сотрудничество в 

различных областях, таких как информаци-

онные технологии, космическая индустрия, 

биотехнологии и другие. Таким образом, 

происходит обмен опытом, проводятся сов-

местные исследования и разрабатываются 

инновационные проекты. Например, Китай 

активно инвестирует в сферу искусственного 

интеллекта и в цифровые технологии, Индия 

разрабатывает программы по развитию стар-

тапов и информационных технологий, Бра-

зилия сосредоточена на развитии сельского 

хозяйства и биотехнологий, а Россия вкла-

дывает средства в высокотехнологичные от-

расли, включая космическую и ядерную 

промышленность.  

8. Политическое сотрудничество. Страны 

альянса активно обсуждают вопросы между-

народной политики и глобального управления. 

Они выступают за укрепление мультилатера-

лизма и реформирование международных ор-

ганизаций, таких как ООН и МВФ. 

Таким образом, особенности и основные 

направления внешней стратегии стран БРИКС 

отражают их глобальное стремление к со-

зданию более справедливого, устойчивого и 

равноправного мирового порядка. Их актив-

ное внешнеэкономическое сотрудничество, 

укрепление финансовых институтов и поли-

тическое взаимодействие способствуют ро-

сту и процветанию участников межгосудар-

ственного объединения, а также укреплению 

их места в мировой экономике и политике. 

Страны БРИКС являются важным фактором 

изменений в современном мире, и их страте-

гия внешней экономической кооперации 

имеет долгосрочное значение для устойчиво-

го развития мировой экономики и преодоле-

ния глобальных вызовов. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей конфликтной компетентности у педагогов с разным 

стажем профессиональной деятельности. В результате эмпирического исследования было выявлено, 

что у педагогов с разным профессиональным стажем деятельности конфликтная компетентность 

имеет специфические особенности. Так, педагоги с опытом от 1 до 5 лет склонны к внешней мотивации 

и избегают конфликтов, обладая высоким волевым контролем. Важно учитывать динамику их внутрен-

ней мотивации и связь между волевым контролем и реакцией на конфликты. Педагоги со стажем от 5 

до 10 лет стабилизируют свои профессиональные позиции, проявляя гибкость и инициативу в разреше-

нии конфликтов. Педагоги со стажем от 10 до 15 лет имеют оптимальный мотивационный комплекс и 

надситуативное мышление, демонстрируя гибкость, доброжелательность, рефлексивность и контроль 

эмоции. Педагоги с опытом более 15 лет обладают значительными знаниями в конфликтных ситуациях 

и проявляют активность благодаря внутренней мотивации. 

Ключевые слова: конфликтная компетентность, компетентность, педагоги, структура конфликтной 

компетентности, структурно-содержательные особенности. 

 

 

онфликтная компетентность у педаго-

гов – это важная способность, которая 

помогает эффективно управлять и разрешать 

конфликты, возникающие в образовательной 

среде. В условиях современного образова-

ния, где задачи требуют как учебного, так и 
К 
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эмоционального включения, педагоги вы-

ступают не только в роли преподавателей, но 

и медиаторов. Умение правильно разрешать 

конфликты и предвидеть их возникновение 

становится неотъемлемой частью професси-

ональной компетенции современного педа-

гога, что подкрепляется «требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог» 

(Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 544н от 

18.10.2013 г.), а именно раздел – трудовая 

функция. Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и среднего 

общего образования», где прописано, что 

педагоги должны обладать: необходимые 

знания и умение владеть технологиями диа-

гностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения»[8, с. 432]. 

До недавнего времени проблеме конфлик-

тов не уделялось достаточного внимания ни в 

научных исследованиях, ни в образовательных 

программах педагогических учебных заведе-

ний. Это привело к тому, что в системе обра-

зования не сформировались эффективные 

методы для предотвращения и конструктив-

ного разрешения конфликтов. Практика по-

казывает, что проблема конфликтов в совре-

менной школе является чрезвычайно актуаль-

ной. Исследования Г.О. Эрназаровой (2021), 

С.С. Черных (2022) и Н.С. Бобровниковой 

(2024) свидетельствуют, что педагоги часто не 

видят положительных аспектов конфликта и 

неспособны направить его в конструктивное 

русло из-за недостатка соответствующих ком-

петенций [2; 7; 9]. Исследования Н.В. Ивано-

вой (2019), Л.А. Кузнецовой (2023) подчерки-

вают важность формирования конфликтной 

компетентности у педагогов для их професси-

онального и личностного благополучия [3; 5]. 

Было выявлено, что высокий уровень кон-

фликтной компетентности у педагогов способ-

ствует снижению уровня конфликтности в 

коллективе, повышению качества учебного 

процесса и укреплению психологического 

здоровья как педагогов, так и обучающихся; 

высокий уровень эмоционального интеллекта 

и стрессоустойчивости способствуют эффек-

тивному разрешению конфликтов; педагоги с 

развитой конфликтной компетентностью реже 

испытывают эмоциональное выгорание. 

Из всего выше сказанного можно сделать 

вывод, что исследование и формирование 

данной компетентности у педагогов, являет-

ся стратегически важной задачей современ-

ной системы образования. Особый интерес 

представляет анализ конфликтной компе-

тентности у педагогов с разным стажем ра-

боты, так как опыт может существенно вли-

ять на развитие навыков в этой области. 

В своем исследовании мы будем придержи-

ваться метасистемного подхода, так как этот 

подход позволяет рассматривать конфликтную 

компетентность как систему, характеризую-

щуюся «целостностью, иерархией и функцио-

нальностью» [4, с. 90]. В контексте этого под-

хода, конфликтную компетентность изучали 

М.М. Кашапов и М.В. Башкин, определяя ее 

как «сложное интегративное образование, 

включающее определенные взаимосвязан-

ные компоненты и выполняющее функции, 

такие как превентивная, прогностическая, 

конструктивная, рефлексивная и коррекци-

онная» [4, с. 97]. Исследователи выделили 

следующие структурные компоненты: «ко-

гнитивный компонент, который включает 

способность личности анализировать кон-

фликтную ситуацию и выделять ее состав-

ляющие; мотивационный компонент, пред-

ставляющий собой ориентацию на конструк-

тивное разрешение конфликта; регулятив-

ный компонент, который обозначает способ-

ность личности сознательно управлять собой 

и своим эмоционально-волевым состоянием 

в предконфликтных и конфликтных ситуа-

циях» [4, с. 144-145]. Эти компоненты взаи-

мосвязаны и образуют единую структуру 

конфликтной компетентности, способству-

ющую эффективному управлению конфлик-

тами и личностному развитию. 

Цель исследования: выявление струк-

турно-содержательных особенностей у педа-

гогов с разным стажем профессиональной 

деятельности. 

Исходя из поставленной цели, были опре-

делены задачи эмпирического исследования, 

последовательность решения которых опре-

делила структуру и этапы нашей работы.  

Первый этап исследования – организа-

ционный. На первом этапе исследования нами 

была поставлена задача определить эмпириче-



2024 ОБЩЕСТВО, № 2(33) 

 

44 

скую схему исследования, сформировать вы-

борку испытуемых и подготовить диагности-

ческий инструментарий для изучения струк-

турно-содержательных особенностей кон-

фликтной компетентности у педагогов с раз-

ным стажем профессиональной деятельности. 

Второй этап исследования – диагности-

рующий. Цель данного этапа – эмпириче-

ское изучение компонентов конфликтной 

компетентности. Диагностический инстру-

ментарий был подобран в соответствии со 

структурой конфликтной компетентности. 

1. Когнитивный компонент: определение 

ведущего типа реагирования (М.М. Кашапов, 

Т.Г. Киселева); выявление ситуативного/надси-

туативного уровня педагогического мышле-

ния (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева); выявле-

ние ситуативного/надситуативного уровня 

педагогического мышления (М.М. Кашапов, 

Т.Г. Киселева). 

2. Мотивационный компонент: изучение 

мотивации личности к успеху по методике      

Т. Элерса и мотивации профессиональной дея-

тельности по методике К. Замфир (модифика-

ция А. Реана). 

3. Регулятивный компонент: определение 

локуса контроля по методике Э.Ф. Зеер,           

Г.А. Карпова, выявление контроля поведения: 

когнитивный, эмоциональный, волевой по 

методике Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленская, 

И.И. Ветрова). 

Третий этап исследования – сравнитель-

ный. На данном этапе мы выявили структур-

но-содержательные особенности конфликтной 

компетентности у педагогов с разным стажем 

профессиональной деятельности. Для сравне-

ния полученных групп мы использовали фак-

торный анализ Ч. Спирмена. 

Исследование проводилось на базе муни-

ципального общеобразовательного автономно-

го учреждения Лицей № 5 имени Героя Рос-

сийской Федерации А.Ж. Зеленко г. Оренбур-

га. Выборку представили педагоги с разным 

стажем профессиональной деятельности (от 

2-27 лет работы). Общее количество обсле-

дуемых 109 человек, среди которых было 23 

мужчин и 86 женщин. 

Мы разделили респондентов общей вы-

борки на четыре группы по стажу професси-

ональной деятельности по классификации 

Л.М. Митиной: начальный этап (стаж работы 

от 1 до 5 лет – 34 респондента) – адаптация к 

профессиональной деятельности, овладение 

знаниями и навыками, открытость к измене-

ниям, использование дисциплинарных мето-

дов; этап становления (стаж работы от 5 до 

10 лет – 34 респондента) – стабилизация и 

формирование профессиональных позиций и 

стиля, разнообразие задач, совершенствова-

ние методов, стабильные успехи в обучении; 

основной этап (стаж работы от 11 до 15 лет – 

19 респондентов) – стереотипизация дея-

тельности, возможен кризис из-за противо-

речий между желанием изменений и воз-

можностями; этап реализации (стаж работы 

от 15 лет и больше – 22 респондента) – ста-

билизация профессиональной деятельности, 

реализация профессионального и личностно-

го потенциала, возможное снижение направ-

ленности и чувство исчерпанности [6]. 

После этого мы сравнили каждую выборку 

между собой, чтобы проанализировать, есть ли 

различия в показателях структурных компо-

нентов конфликтной компетентности. Для со-

поставления различий по каждому компоненту 

конфликтной компетентности мы использова-

ли факторный анализ (Ч. Спирмен), с приме-

нением наиболее распространенного метода 

главных компонент с вращением результиру-

ющей нормированной матрицы – Varimax. 

Расчет критерия проводился с помощью ста-

тистического пакета SPSS. В каждой группе 

факторы выделены на основе структуры кон-

фликтной компетентности и раскрывают 

структурно-содержательные особенностями 

этой группы. 

На основании результатов факторного 

анализа элементов конфликтной компетент-

ности в каждой группе можно выделить сле-

дующие структурно-содержательные осо-

бенности конфликтной компетентности у 

педагогов с разным стажем профессиональ-

ной деятельности. 

Группа педагогов с профессиональным 

стажем от 1 до 5 лет.  

Когнитивный компонент: в группе суще-

ствует не сформированность активной пози-

ции в работе. Это обусловлено осознанием 

своей профессиональной роли и понимание 

требований со стороны, но при этом недо-
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статоком внутренней мотивации. Тип реаги-

рования в данной группе зависит от преоб-

ладающей мотивации профессиональной де-

ятельности. Так как педагоги в этой группе 

проходят этап адаптации, а мотивация зави-

сит от стажа профессиональной деятельно-

сти, то в данной группе мотивация (структу-

ра мотивации) динамична и может видоиз-

меняться от ситуации. В следствии чего бу-

дет изменять и тип реагирования.  

Мотивационный компонент: преобладает 

внешняя мотивация, что снижает внутреннее 

удовлетворение от выполняемой работы. 

Мотивация к успеху в данной группе обу-

словлена внутренней мотивации и возмож-

ностью творчески проявляться в профессии. 

Регулятивный компонент: группа облада-

ет высоким уровнем волевого контроля и 

склонностью избегать решений в конфликт-

ных ситуациях. Респонденты берут на себя 

ответственность за свою жизнь (интерналь-

ный локус контроля), что вызывает внутрен-

нее напряжение и агрессивное реагирование. 

Волевой контроль влияет на внешнюю моти-

вацию. С одной стороны выступает фактором, 

удерживающим респондента на работе, а с 

другой сдерживающим фактором снятия внут-

реннего напряжения (использование агрессив-

ного типа реагирования) на окружающих, в 

следствии чего может возникать аутоагрессия 

(т. к. в основном респонденты обладают ин-

тернальным локусом контроля). 

Группа педагогов с профессиональным 

стажем от 5 до 10 лет. 

Мотивационный компонент: внешняя мо-

тивация влияет на три типа реагирования педа-

гогов: уход, разрешение и агрессия. Повыше-

ние внешней мотивации увеличивает уровень 

всех этих типов реагирования, что указывает 

на отсутствие доминирующего типа реакции. 

Внешние стимулы, такие как поощрения или 

наказания, способствуют временному росту 

мотивации, но их эффект с течением времени 

может ослабевать, из-за чего педагоги могут 

чувствовать усталость или разочарование. 

Когнитивный компонент: несмотря на от-

сутствие доминирующего типа реагирования, 

полученные результаты могут также говорить 

о том, что педагоги находятся на этапе стаби-

лизации своей профессиональной деятельно-

сти и формирования профессиональных пози-

ций. Они активно ищут и находят для себя оп-

тимальный и комфортный педагогический 

стиль взаимодействия. Это позволяет им вы-

работать гибкость в подходах к конфликтам, и 

осознание того, что разные ситуации требуют 

разных типов реагирования. 

Регулятивный компонент: отсутствие до-

минантного типа реагирования, позволяет 

охарактеризовать респондентов как людей, 

способных взять на себя ответственность за 

разрешение конфликта. Они могут как нахо-

дить решения сами, так и обращаться за по-

мощью. В конфликтных ситуациях они про-

являют инициативу, побуждают других к 

действиям и отстаивают свое мнение. Они 

могут открыто выражать недовольство. Хотя 

компромиссы для них не предпочтительны, 

они готовы к ним при необходимости. Боль-

шинство из них обладает интернальным ло-

кусом контроля, что повышает их способ-

ность контролировать свое поведение, при 

этом они склонны чаще проявлять агрессив-

ный тип реагирования. 

Группа педагогов с профессиональным 

стажем от 10 до 15 лет. 

Мотивационный компонент: полученные 

результаты показывают прямую пропорцио-

нальную зависимость между оптимальным 

мотивационным комплексом и типами реаги-

рования, типом мышления. Это означает, что 

чем выше уровень внутренней и внешне по-

ложительной мотивации, тем выше уровень 

надситуативного мышления и всех типов реа-

гирования. Важным аспектом их мотиваци-

онного комплекса является самоуверенность 

в своих способностях. Чувствуя поддержку и 

поощрение со стороны руководства и коллег, 

они сохраняют высокую мотивацию и стре-

мятся к профессиональному росту. Мотива-

ция успеху, в данной группе, зависит от 

внешнего локуса контроля, то есть чем боль-

ше они перекладывают ответственность на 

окружающих, тем более успешными они ста-

новятся в профессиональной деятельности. 

Когнитивный компонент: у большинства 

ярко выраженный тип надситуативного мыш-

ления, который обеспечивает повышения 

уровня внутренне мотивации, то есть ре-

спонденты воспринимают педагогические 
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ситуации как творческие задачи, ориентиру-

ясь на развитие учебного процесса. У педа-

гогов развита способность к анализу явлений 

и гибкому решению задач. Они преодолева-

ют стереотипы, изменяют установки и стра-

тегии, проявляя высокую когнитивную ком-

петентность и рефлексивность. В проблем-

ных ситуациях педагоги склонны к уступкам 

и компромиссам. 

Регулятивный компонент: отсутствие до-

минантного типа реагирования свидетель-

ствует о доброжелательном отношении этих 

педагогов к людям и редком проявлении 

агрессии. Они способны идти на компромис-

сы, предпочитают взвешенные решения и 

ориентируются на преимущества и недостат-

ки каждого варианта. Хотя иногда может 

возникать неуверенность при принятии ре-

шений, они берут на себя ответственность и 

могут отстаивать свое мнение. При решении 

конфликтных ситуаций важна их способ-

ность сохранять контроль над своими эмо-

циями и действиями, что позволяет эффек-

тивно регулировать свою деятельность. У 

большинства респондентов высокий уровень 

контроля поведения, из-за чего растет и уро-

вень внешне отрицательной мотивации. 

Группа педагогов с профессиональным 

стажем от 15 лет и больше. 

Когнитивный компонент: можно охаракте-

ризовать как когнитивную гибкость, так как 

педагоги данной группы обладают обширны-

ми знаниями и понимание различных типов 

реагирования и их применения. Надситуатив-

ный тип мышления проявляется при домина-

ции интернального локуса контроля, в ином 

случае будет преобладать ситуативный тип 

мышления. В группе не наблюдается домини-

рующего типа реагирования, это может быть 

связано с опытом работы в образовательной 

организации, то есть педагоги данной группы 

за время работы в школе поняли, что у каждо-

го типа есть преимущества и недостатки и по-

этому в разных ситуациях необходимы разные 

типы реагирования.  

Мотивационный компонент: характери-

зуется доминацией внешней мотивации, то 

есть у респондентов присутствует повышен-

ная чувствительность к внешним факторам и 

желание соответствовать ожиданиям окру-

жения. В следствии чего, уровень успеха пе-

дагогов возрастает под воздействием внеш-

них стимулов, будь то положительные (по-

ощрения) или отрицательные (санкции). 

Регулятивный компонент: характеризует-

ся регулятивной гибкостью, то есть педагоги 

способны адаптировать поведение и реаги-

рование в зависимости от ситуации и нали-

чия внешних стимулов. В конфликтных си-

туациях прибегают к проактивным действи-

ям для достижения успеха под влиянием 

внешней мотивации и реактивности в форме 

ответов на внешние стимулы. Контроль по-

ведения зависит от внутренней мотивации, 

так как внутренняя мотивация помогает со-

здать и поддерживать контроль над поведе-

нием. Она предоставляют внутренние цели, 

ценности и удовлетворение, которые ведут к 

успешному достижению поставленных целей 

и эффективному контролю. 

Проведенное исследование позволяет счи-

тать подтвержденной гипотезу о том, что у пе-

дагогов с разным стажем профессиональной 

деятельности существуют различия в психоло-

гических особенностях конфликтной компе-

тентности. Стоит отметить, что полученные 

результаты основаны на данных, полученных 

от ограниченной группы участников и не мо-

гут быть обобщены на всю популяцию. До-

полнительные исследования могут помочь 

расширить наши знания и понимание в данной 

области. По итогу можно сделать следующие 

общие выводы по исследованию: 

1. Во всех группах наблюдается отсут-

ствие доминирующего типа реагирования. В 

каждой группе это объясняется разными 

факторами.  

2. В двух группах (этап становления и 

этап реализации) было замечено, что в одном 

из факторов прямо пропорционально взаи-

мосвязаны диаметрально противоположные 

показатели (положительная и отрицательная 

мотивация). В рамках данного исследования 

не было возможности выявить с чем это свя-

зано, поэтому важно провести дополнитель-

ные исследования для объяснения феномена.  
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В статье предоставлены результаты исследования толерантности и субъективного благополучия у 
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нии уровней  субъективного благополучия и видов толерантности в студенческом возрасте, что 

необходимо для понимания потребностей студентов, удовлетворенности и готовности к взаимо-

действию с другими. Анализ полученных в ходе исследования данных способствует разработке про-
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ема субъективного благополучия в по-

следние годы активно изучается в пси-

хологической науке. Однако отечественные 

и зарубежные исследователи не пришли к 

единому пониманию данного феномена. 

Каждый исследователь выделяет свои осо-

бенности и структурные компоненты субъ-

ективного благополучия. 

Сформировалось два основных подхода к 

изучению субъективного благополучия – ге-

донистический и эвдемонистический. В пер-

вом подходе субъективное благополучие 

определяется через удовольствия и доминиро-

вание положительных эмоций. Во втором – с 

помощью осознанности в жизни, самореали-

зации и личностного роста.  

В нашем исследовании мы будем опи-

раться на определение субъективного благо-

получия, предложенного Р.М. Шамионовым. 

Автор дает следующее определение: «Субъ-

ективное благополучие – это эмоционально-

оценочное отношение человека к своей жиз-

ни, своей личности, взаимоотношениям с 

другими и процессам, имеющим важное для 

него значение с точки зрения усвоенных 

нормативноценностных и смысловых пред-

ставлений о благополучной внешней и внут-

ренней среде, выражающееся в удовлетво-

ренности ею и ощущении счастья» [6]. 

Необходимо отметить, что структура субъ-

ективного благополучия в большинстве гедо-

нистических теорий состоит  из трех основных 

компонентов: эмоционального самочувствия, 

счастья и удовлетворенности жизнью. 

Именно в период студенчества необходимо 

изучать субъективное благополучие и толе-

рантность. Данный возрастной период харак-

теризуется окончанием формирования базо-

вых ценностей, убеждений и мировоззрения.  

В последние годы в психолого-педагоги-

ческой науке появилось ряд интересных ис-

следований, направленных на изучение субъ-

ективного благополучия и толерантности сре-

ди студентов.  

А.Б. Шахбазян и И.М. Рюмина описали 

особенности психологического благополу-

чия в период студенчества [7]. 

Е.П. Сальниковой обнаружена связь меж-

ду ценностными установками и ощущением 

субъективного благополучия, а также между 

типами психологической защиты и ощуще-

нием субъективного благополучия [5]. 

Важным моментом в понимании психоло-

гического состояния человека, по мнению 

М.С. Лавровой и И.В. Моториной, является 

связь субъективного благополучия и сочув-

ствия к самому себе [3]. 

Е.Е. Блинова получила эмпирические дан-

ные, согласно которым испытуемые с разным 

уровнем социального капитала личности от-

личаются и по параметрам субъективного бла-

гополучия [2]. 

По итогам эмпирического исследования 

субъективного благополучия у студентов-

Т 
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психологов в период очного и дистанцион-

ного обучения, Л.Л. Пучкова сделала выво-

ды о том, что степень субъективного благо-

получия зависит от  формы обучения. В пе-

риод дистанционного обучения степень 

субъективного благополучия студентов-пси-

хологов снижалась, а во время очной формы 

обучения, напротив, повышалась[4]. 

Н.В. Бережная и А.С. Распопова выявили, 

что студенты, занимающиеся спортом, име-

ют более высокие уровни жизнестойкости и 

субъективного благополучия [1]. 

В целях изучения субъективного благопо-

лучия и толерантности нами было проведено 

психодиагностическое исследование. Его 

цель заключалась в выявлении уровней  

субъективного благополучия и видов толе-

рантности в студенческом возрасте.  

Мы предположили, что студенты, имею-

щие высокий уровень субъективного благо-

получия, будут демонстрировать и более вы-

сокие уровни по всем видам толерантности. 

В ходе теоретического анализа субъективно-

го благополучия и толерантности было уста-

новлено, что эти показатели взаимосвязаны 

друг с другом. 

Для диагностики уровней субъективного 

благополучия и видов толерантности были ис-

пользованы методики: экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» (Солдатова, Кравцо-

ва, Хухлаев, Шайгерова), методика «Шкала 

субъективного благополучия» (адаптация: 

А.А. Рукавишников, М.В. Соколова). Выборку 

исследования составили 81 студент института 

психологии и педагогики Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета в 

возрасте от 19 до 31 года. 

В таблице 1 представлено распределение 

данных по уровням толерантности в зависимо-

сти от уровня субъективного благополучия. 

 

Таблица 1   

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

 Уровни субъективного благополучия 

 
очень 

высокий 
высокий средний низкий 

очень 

низкий 

Кол-во 

в % 
22 30 46 1 1 

 Виды толерантности: этническая (Э), социальная (С),  

как черта личности (ЧЛ) 

Уровни Э С ЧЛ Э С ЧЛ Э С ЧЛ Э С ЧЛ Э С ЧЛ 

высокий 17 2 6 23 2 8 20  7       

средний 5 20 16 7 28 21 21 45 35       

низкий      1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 

 

Анализируя данные таблицы, можно за-

ключить, что чем выше у студентов уровень 

социального благополучия, тем выше и уро-

вень по всем видам толерантности. 

Более наглядно это продемонстрировано 

на диаграммах (рисунок 1,2, 3 и 4).  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30694239
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Рисунок 1. Виды и уровни толерантности у студентов с очень высоким уровнем  

субъективного благополучия 
 

Согласно приведенному рисунку, студенты, 

имеющие очень высокий уровень субъективно-

го благополучия (22%) имеют и самый высокий 

уровень этнической толерантности (17%). 

 

 
 

Рисунок 2. Виды и уровни толерантности у студентов с высоким уровнем  

субъективного благополучия 

 

Исходя из данных рисунка 2, можем ви-

деть, что в целом, они похожи на данные ри-

сунка 1. Студенты, имеющие высокий уро-

вень субъективного благополучия (30%) де-

монстрируют и самый высокий уровень эт-

нической толерантности (23%). 
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Рисунок 3. Виды и уровни толерантности у студентов со средним уровнем  

субъективного благополучия 

 
У студентов со среднем уровнем субъек-

тивного благополучия (46%), наблюдается и 

средние показатели по всем трем видам то-

лерантности (этнической, социальной и то-

лерантности как черты характера). 

 

 
 

Рисунок 4. Виды и уровни толерантности у студентов с низким уровнем  

субъективного благополучия 
 

Как можно заметить из представленного 

рисунка, у студентов с низким уровнем 

субъективного благополучия, наблюдается  

низкий уровень по всем видам толерантно-

сти (1%). Аналогичные данные получены и 

для студентов с очень низким с уровнем 

субъективного благополучия (1%). 

При анализе данных, полученных в ре-

зультате психодиагностического исследова-

ния, можно отметить, что наиболее высокий 

уровень представлен по показателю – этни-

ческая толерантность. Чем благополучнее 

ощущает себя студент, тем лояльнее и тер-

пимее он относится к представителям раз-
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личных национальностей. Также это может 

быть связано с тем, что Оренбуржье – это 

многонациональная область и большинство 

студентов с раннего детства соприкасаются с 

различными культурами и народностями.  

В меньшей степени, такая взаимосвязь 

просматривается по показателю социальной 

толерантности, что обусловлено напряжени-

ем в современном обществе между людьми с 

различным материальным достатком и соци-

альным статусом. 

По показателю – толерантность как черта 

личности, также чаще студенты демонстри-

ровали средний уровень по причине незре-

лой мотивационной и эмоциональной сферы.  

Полученные в ходе исследования данные 

могут быть использованы в профессиональной 

работе психологов, ориентированных на изу-

чение проблемы субъективного благополучия 

и толерантности. Таким образом, исследова-

ние уровней субъективного благополучия и 

толерантности среди студентов необходимо 

для понимания их потребностей, удовлетво-

ренности и готовности к взаимодействию с 

другими. Анализ полученных в ходе исследо-

вания данных  способствует разработке про-

грамм и мероприятий по повышению благопо-

лучия и толерантности среди студентов. 
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В статье рассматриваются особенности невербальных функций студентов, имеющих различные 
профили латеральной организации мозга. Нейропсихологическое исследование высших психических 
функций таких студентов показало, что наиболее высоким уровнем их сформированности облада-
ют праворукие испытуемые. Самая неблагоприятная картина наблюдается у левшей, они уступают 
другим группам по характеристикам кинестетического праксиса, зрительно гнозиса, серийной орга-
низации движений и обработки слуховой неречевой информации. 
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дним из актуальных направлений совре-
менных нейронаук является  нейропси-

хология индивидуальных различий. Централь-
ная проблема этого направления связана с 
межполушарной асимметрией и межполушар-
ным взаимодействием мозга [2; 4; 6; 8; 10; 11]. 

В своем исследовании мы опирались на 
точку зрения Е.Д. Хомской [8; 9; 10], которая 
на основе изучения трех анализаторных си-
стем выделяла 5 основных типов профилей 
латеральной организации мозга (ПЛО), при 
этом ручная асимметрия рассматривалась  
как первичная и наиболее значимая. К этим 
типам были отнесены «чистые» правши 

(ППП), праворукие (имеющие разные вари-
анты доминирования уха и глаза при веду-
щей правой руке), амбидекстры (приблизи-
тельное равенство левой и правой рук при 
различных соотношениях слуховых и зри-
тельных функций), леворукие (имеющие 
разные варианты доминирования уха и глаза 
при ведущей левой  руке), «чистые» левши 
(ЛЛЛ). В настоящее время показано наличие 
связи типа ПЛО с различными психическими 
особенностями и утверждается, что специ-
фика межполушарной организации мозга 
проявляющаяся в ПЛО связана с наличием  
единого «психологического синдрома» [11]. 

О 
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Нашей задачей было изучение невербаль-
ных высших психических функций с учетом 
профилей латеральной организации мозга. 
Использовались методы нейропсихологиче-
ского обследования, разработанные А.Р. Лу-
рией [3] и адаптированные в лаборатории 
нейропсихологии факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова под руковод-
ством Т.В. Ахутиной [5]. Применялись пробы 
на динамический праксис; графомоторную и 
реципрокную координацию; реакцию выбора; 
кинестетический и оральный праксис; оценку, 
воспроизведение и выполнение ритмов по ин-
струкции; зрительный гнозис; конструктивный 
праксис; пространственно-организованные 
движения; конструктивное мышление; зри-
тельно-пространственную память. 

В процессе обработки рассматривались ко-
личественные характеристики выполнения от-
дельных заданий, а также подсчитывались ин-
дексы, которые представляют собой относи-
тельные суммарные показатели, объединяю-
щие преимущественно однофакторные пара-
метры выполнения различных проб [1; 7].  

Было обследовано 100 человек: 20 лев-
шей, 20 леворуких, 20 правшей, 20 правору-
ких и 20 амбидекстров. В выборку вошли 
учащиеся педагогического колледжа и сту-
денты-психологи в возрасте 18-21 года, пре-
имущественно девушки. 

Сравнение между группами производи-
лось методом дисперсионного анализа, кото-
рый показал, что невербальные функции 
имеют свои особенности во всех пяти груп-
пах. Рассмотрим их последовательно. Сопо-
ставление показателей левшей и леворуких 
обнаружило, что первые уступают вторым в 
характеристиках динамического праксиса, 
особенно по показателю усвоения двига-
тельной программы, они хуже выполняют 
ритмы по образцу. В этой группе ниже про-
дуктивность непроизвольного запоминания 
невербализуемых фигур, больше изменений 
фигур по типу упрощения, «обтаивания» и 
улучшения гештальта, т. е. чаще встречаются 
ошибки, которые, как правило, связывают с 
некоторым дефицитом левого полушария. Они 
также допускают больше ошибок перешиф-
ровки изображения в координатах «правое-
левое» в пробах на конструктивный праксис. 

Аналогичное сравнение показателей прав-
шей и праворуких обнаружило, что правору-

кие успешнее в выполнении ритмов по образ-
цу, у них меньше «левополушарных» ошибок 
при воспроизведении фигур и реже встреча-
ются ошибки фрагментарности, однако они 
хуже рисуют трехмерных объект  и  медленнее 
складывают сложную фигуру из кубиков Коса. 

Сравнение чистых правшей  с левшами 
обнаружило целый ряд специфических отли-
чий. Так левши уступают правшам в показа-
телях динамического праксиса и графомо-
торной координации, у них также хуже ско-
ростные показатели выполнения графиче-
ской программы. Особенно сильно отстают 
левши по параметрам орально праксиса. У 
них хуже развито конструктивное мышле-
ние, они гораздо больше времени тратят на 
работу с кубиками Кооса.  Ниже у них и  по-
казатели зрительно-пространственной памя-
ти, в частности  больше ошибок левополу-
шарного  типа. У правшей чаще встречаются 
«правополушарные» ошибки, такие как диз-
метрии, расчленение фигур и  нарушения 
пропорций.  Левши хуже ориентируют свои 
движения в пространстве, чаще допускают 
соматотопические ошибки и ошибки зер-
кальности, у них  хуже сформирован кон-
структивный праксис. Все эти ошибки ука-
зывают на дефицитарность правополушар-
ных стратегий переработки информации. 

 Значительное количество различий выяв-
лено между левшами и амбидекстрами. Как 
правило, это различий не в пользу левшей. 
Так у них хуже развит динамический прак-
сис. При этом наблюдается отставание не 
только по показателю усвоения двигатель-
ной программы, но и по способности к ее 
автоматизации. У левшей закономерно хуже 
кинестетический праксис правой руки, они 
существенно уступают амбидекстрам в спо-
собности к переработке неречевой слуховой 
информации, у них хуже развит зрительный 
гнозис, особенно узнавание недорисованных 
изображений, больше «левополушарных» 
ошибок при воспроизведении невербализуе-
мых фигур. При этом амбидекстры допуска-
ют больше ошибок зеркальности и правосто-
ронних изменений фигур, они существенно 
медленнее  работают с кубиками Кооса, хотя 
превосходят левшей по способности про-
странственно организовывать движения. 

Правши также отличаются от амбидекстров. 
У них отстает зрительная перцепция, они ме-
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нее продуктивно воспроизводят ритмы по об-
разцу, но превосходят амбидекстров по вре-
менным характеристикам конструктивного 
мышления, у них больше объем зрительно-
пространственной памяти, они реже трансфор-
мируют запоминаемые фигуры в знак и допус-

кают меньше дизметрических ошибок, также 
они успешнее в графомоторной координации. 

Процедура подсчета индексов функций 
[1; 7] позволяет произвести более обобщенный 
анализ выявляемых различий. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ФУНКЦИЙ 

Функции Левши 
Лево-

рукие 
Правши 

Право-

рукие 

Амби-

декстры 
F Sig. 

Программирование 

и контроль 
0,05 0,26 -0,18 -0,08 0,00 0,55 0,695 

Серийная  

организация 
-0,47 0,09 0,27 0,04 0,24 1,78 0,137 

Кинестетические 

функции 
-0,61 -0,31 0,36 0,31 0,29 4,51 0,002** 

Обработка  

неречевой слухо-

вой информации 
-0,73 0,06 -0,39 0,40 0,36 3,47 0,011* 

Зрительный гно-

зис 
-0,36 0,01 -0,05 0,10 0,86 4,61 0,002** 

Зрительно-

пространственные 

функции 

-0,02 0,04 0,65 0,24 -0,87 7,87 0,000** 

*- р <0.05;  ** - р <0.01, полужирным шрифтом выделены самые низкие для каждой функции значения. 

Как видно из таблицы испытуемые в зави-

симости от профилей латеральной организа-

ции мозга существенно различаются по 

функциям, связанным с переработкой кине-

стетической, зрительной, слуховой и зри-

тельно-пространственной информации. 

Апостерирный анализ показывает, что ки-

нестетический праксис значимо различается 

в группах левшей и правшей (р<0,05), лев-

шей и праворуких (р<0,05), левшей и амби-

декстров (р<0,05). Во всех случаях левши 

хуже. Обработка слуховой информации лучше 

у амбидекстров, чем у левшей на уровне тен-

денции. Между другими группами по этому 

показателю различия не достигают значимого 

уровня. Показатели зрительного гнозиса до-

стоверено лучше у амбидекстров по сравнению 

с левшами (р<0,01), правшами (р<0,05) и с ле-

ворукими (на уровне тенденции). Что касается 

зрительно-пространственных функций, то они 

также четко дифференцируют амбидекстров 

от всех остальных групп. Амбидекстры 

уступают по этим показателям как левшам и 

леворуким (р<0,05), так правшам и правору-

ким (р<0,01). 

Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют, что наименее благоприят-

ная картина в состоянии ВПФ наблюдается у 

левшей, они уступают другим группам по 

характеристикам кинестетического праксиса, 

зрительно гнозиса, серийной организации 

движений и обработки слуховой неречевой 

информации. Наиболее благоприятная картина 

в целом характеризует праворуких испытуе-

мых, у них практически нет «слабых» функ-

ций, а по способности к переработке слухо-

вой информации они превосходят осталь-

ных. Правши характеризуются некоторым 

снижением этого показателя, но опережают 

остальных по уровню развития кинестетиче-

ских и зрительно-пространственных функций. 

Амбидекстры лучше всех опознают сложные 



2024 ОБЩЕСТВО, № 2(33) 

 

56 

перцептивные объекты, однако испытывают 

затруднения при работе со зрительно-про-

странственной информацией. 

Проведенное исследование подтверждает, 

что профиль латеральной организации мозга 

связан со многими психическими характери-

стиками, а изучение этой проблемы вносит 

существенный вклад в понимание природы 

индивидуально-типологических особенностей 

человека. 
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В статье рассматриваются особенности представлений московского студенчества о здоровом об-
разе жизни (ЗОЖ) в контексте развития современных технологий. На основе эмпирического иссле-
дования анализируется влияние цифровых инструментов на восприятие и практики ЗОЖ в моло-
дежной среде. Выявлены основные тенденции использования технологических решений для поддер-
жания здорового образа жизни среди студентов. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенческая молодежь, современные технологии, цифро-
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 условиях стремительного развития ин-
формационных технологий и цифрови-
зации всех сфер жизни общества осо-

бую актуальность приобретает изучение 
влияния современных технологий на пред-
ставления молодежи о здоровом образе жиз-
ни (ЗОЖ). Студенческая молодежь, как 
наиболее активная и восприимчивая к инно-
вациям социальная группа, находится на пе-
реднем крае этих изменений. Целью данного 
исследования является анализ представлений 
московского студенчества о ЗОЖ в контек-
сте развития современных технологий. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования послужили концепции социального 
конструирования реальности П. Бергера и Т. 
Лукмана, теория общества риска У. Бека, кон-
цепция габитуса П. Бурдье и теория социаль-
ных представлений С. Московичи [1; 2; 3; 4]. 
Эмпирическую базу составили результаты 
онлайн-опроса 560 студентов московских 
вузов, проведенного в 2024 г. 

Анализ полученных данных показал, что 
большинство респондентов (80,9%) осозна-
ют важность использования современных 
технологий для ведения здорового образа 
жизни. При этом наиболее популярными ин-
струментами являются мобильные приложе-
ния (34,3%) и смарт-часы (20%). Однако вы-
явлен разрыв между декларируемой эффек-

тивностью технологий и реальной частотой 
их применения: 44,1% опрошенных практи-
чески никогда не используют мобильные 
приложения для тренировок. 

Интересно отметить, что представления 
студентов о ЗОЖ в основном сконцентрирова-
ны вокруг физической активности (24,9%), 
сбалансированного питания (23,9%) и отсут-
ствия вредных привычек (23,2%). При этом 
наблюдается недооценка значимости психоло-
гических и морально-нравственных аспектов 
здорового образа жизни. Только 13,3% ре-
спондентов отметили морально-нравственное 
здоровье как важный компонент ЗОЖ. 

Исследование выявило гендерные раз-
личия в восприятии ЗОЖ и использовании 
технологий. Девушки чаще фокусируются 
на аспектах сбалансированного питания и 
эмоционального благополучия, в то время 
как юноши больше ориентированы на фи-
зическую активность и достижение спор-
тивных результатов. Это находит отраже-
ние в специфике применения технологиче-
ских решений: девушки активнее исполь-
зуют приложения для контроля питания, а 
юноши – фитнес-приложения и гаджеты 
для тренировок. 

Особый интерес представляет отношение 
студентов к перспективным технологиям в 
сфере ЗОЖ. Наибольший запрос (33,8%) 

В 
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наблюдается на персонализированные реко-
мендации по здоровому образу жизни. Это 
свидетельствует о стремлении молодежи к 
индивидуальному подходу в вопросах здо-
ровья и фитнеса. 

Однако, несмотря на общее позитивное от-
ношение к технологиям ЗОЖ, исследование 
выявило ряд проблем. В частности, низкую 
вовлеченность студентов в онлайн-сообщества 
и программы, связанные со здоровым образом 
жизни. Только 32% опрошенных состоят в по-
добных сообществах, а о существовании го-
родских инициатив, таких как онлайн-марафон 
«100 дней здоровья» в Москве, знают лишь 
33,7% респондентов. 

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что современные техноло-
гии оказывают значительное, но неодно-
значное влияние на представления студенче-
ской молодежи о здоровом образе жизни. С 
одной стороны, они расширяют доступ к ин-
формации и инструментам для поддержания 
ЗОЖ, с другой – могут способствовать фор-
мированию фрагментарного или искаженно-
го понимания здорового образа жизни. 

Для более эффективного использования 
потенциала современных технологий в про-
движении ЗОЖ среди студенческой молоде-
жи необходимо: 

1. Развивать образовательные программы 
по цифровой грамотности в сфере здоровья. 

2. Создавать и продвигать качественный 
контент о комплексном подходе к ЗОЖ, учи-
тывающий не только физические, но и пси-
хологические, социальные аспекты здоровья. 

3. Совершенствовать механизмы интегра-
ции технологических решений в повседнев-
ные практики студентов, делая их более до-
ступными и удобными в использовании. 

4. Усилить информационную поддержку 
городских и вузовских инициатив в сфере 
ЗОЖ, используя популярные среди молоде-
жи цифровые платформы. 

В заключение стоит отметить, что форми-
рование адекватных представлений о здоро-
вом образе жизни у студенческой молодежи 
в эпоху цифровизации требует комплексного 
подхода, учитывающего как возможности 
современных технологий, так и традицион-
ные ценности здоровья и благополучия. 
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В статье отражена важная роль развития и сохранения потенциала пожилых людей на современном 

этапе развития общества. Представлены факторы, характеризующие ценностные аспекты, связанные с 

потенциалом данной возрастной группы. Отражена сущность развития и сохранения потенциала стар-

шего поколения, которая указывает на пути совершенствования данных факторов, имеющих практиче-

скую значимость для благополучного развития страны. 
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 современном мире, с учетом особенно-

стей его развития, на фоне активного 

роста техногенных разработок, многих науч-

ных открытий и развитой сети бизнес-среды, 

успешность которой во многом зависит от 

профессиональных и компетентных кадров – 

человеческий потенциал является самым 

ценным и важным фактором и средством для 

поддержания благополучия жизни в социуме 

и обеспечения социально-культур-ного и эко-

номического развития страны [6, с. 299]. 

Именно высокая степень присутствия челове-

ческого потенциала позволяет создать внеш-

ние и внутренние условия функционирования 

различных отраслей в государстве, создавая 

аспекты его развития и фон жизни для населе-

ния на уровне высокоразвитых стран.  

В то же время, в последние годы в миро-

вой практике наблюдается реализация госу-

дарственных программ по улучшению пока-

зателей продолжительности жизни граждан. 

Так, президент России В.В. Путин отмечал 

важность создания благоприятных условий 

для пожилых людей, что подчерчивается со-

зданными нацпроектами. Такими как «Про-

должительная и активная жизнь» или «До-

стойная жизнь в старшем возрасте», отра-

жающими создание среды и внешних усло-

вий, позволяющих старшему поколению 

принимать активное участие в различных 

сферах жизни социума. В.В. Путин всегда в 

своих выступлениях подчерчивал важность 

ценить представителей старшего поколения, 

отмечая сформированные у них ценные ка-

чества, знания и заслуги перед Отечеством – 

критерии, которые делают представителей 

данной группы важным капиталом страны и 

субъектом ценного потенциала. Это отраже-

но и в современных тенденциях стремления 

создать условия для сохранения представи-

телей старшего поколения  для общества в 

факторах развития увеличения продолжи-

тельности их жизни, как ценной части насе-

ления России [2, с. 4].  

Описанное подтверждает, что возрастной 

порог не является фактором, приводящим к 

ущербности человека или показателем его 

дефектности (что часто подразумевается в 

понятии «старый человек» в обществе), а от-

ражает прожитые годы в рамках здоровой 

жизнедеятельности, позволяющей человеку 

дожить до преклонных лет, сохранив свои 

интеллектуальные, морально-нравственные 

качества, приобретя опыт в различных сфе-

рах, как на уровне профессиональной дея-

тельности, так и в культурных аспектах, от-

ражающих традиции и закономерности раз-

личных прожитых лет, связанных с устрой-

ством общества и принятыми в нем устоями.  

Так, пожилые люди составляют важный 

В 
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человеческий ресурс, который является од-

ним из ключевых потенциалов страны, и в 

тоже время обладает ценным человеческим 

потенциалом. 

Наравне с рассмотренным, необходимо 

отметить, что известны факты о том, что по-

тенциал связан с ресурсами человека на всех 

уровнях: физическом, психоэмоциональном 

и социальном. И это подчерчивает важность 

создания путей развития и сохранения по-

тенциала пожилых людей в рамках поддер-

жания их благополучия и здоровья на физи-

ческом, психоэмоциональном и социальном 

уровне, а также в факторах сохранения и 

восстановления с позиции увеличения их 

личного коэффициента полезного действия, 

а также с высокими показателями личного 

значения на уровне высказанного к ним ува-

жения, как к важному и ценному капиталу 

страны, который также является ее уникаль-

ным и неоценимым человеческим потенциа-

лом, за счет наличия личных высококвали-

фицированных знаний во многих професси-

ональных сферах и весомого опыта, позво-

ляющего повысить качество жизни общества 

в факторах преемственности личной состав-

ляющей опыта, на фоне имеющейся у них 

образованности, грамотности, культурного 

уровня, морально-нравственных ценностей и 

других ценных показателей. Это представля-

ет фундаментальную базу потенциала пожи-

лых людей в высоких критериях, позволяю-

щих предопределить ход развития государ-

ства, необходимого для профессионального 

и социально-культурного прогресса в обще-

стве. Данное актуально, так как исследовате-

лями и многими специалистами неоднократ-

но подчерчивался уровень падения качества 

образования, производительности труда и 

другое на фоне низкой культуры воспитания 

более молодого поколения на современном 

этапе развития общества, что отразилось на 

резком снижении культуры самопроявления 

и самопрезентации членов социума, и также 

создало среду жизни, имеющую показатели 

нестабильности, тревожности и небезопас-

ности, которые являются факторами нару-

шения благополучной жизни населения [1, с. 

95]. Присутствие критериев снижения каче-

ства и благополучия жизни отражают важ-

ность не только развития и сохранения по-

тенциала пожилых людей, но и использова-

ния его в рамках улучшения структуры как 

культурно-социальной, так и профессио-

нальной значимости. 

Потенциал человека может быть как врож-

денным, так и приобретенным, который в 

рамках индивидуальных генетических осо-

бенностей будет иметь внешние характерные 

проявления с учетом врожденных ценных ка-

честв личности. И именно пожилые люди от-

ражают данные значимые показатели, так как 

все их физические, биологические, психоэмо-

циональные, морально-нравственные, куль-

турные и другие параметры определили их 

возможность сформированного жизненного 

пути, составляя их потенциал как людей, для 

которых характерны черты долгожительства 

на фоне высоких показателей интеллигентно-

сти и интеллектуальности [3, c. 131]. Также,        

с учетом данных исследователей, что моло-

дое поколение имеет резко сниженные пара-

метры здоровья на уровне развития у них 

генетических патологий и заболеваний, при-

водящих к ранней инвалидности и смертно-

сти, важным является, что представители 

населения, относящиеся к категории пожи-

лых граждан, благодаря своим возрастным 

критериям и составляющим когнитивной 

сферы, показали высокую степень генетиче-

ского здоровья, позволяющую им подавать 

пример молодому поколению и делиться с ни-

ми своими профессиональными, личностно-

бытовыми и социально-культурными позна-

ниями, которые позволяют создать условия 

для благополучной и здоровьесберегающей 

жизни на фоне ее экологичности в факторах 

увеличения ее продолжительности, что явля-

ется стратегическими задачами на государ-

ственном уровне [4, с. 62]. 

Учитывая, что человеческий потенциал 

указывает на возможности человека к со-

вершенствованию, что, как известно воз-

можно только в рамках благоприятных усло-

вий, то подчеркнутая выше важность разви-

тия и сохранения потенциала пожилых лю-

дей указывает на необходимость создать 

условия для их благоприятной жизни во всех 

аспектах, как на физическом, так и на пси-

хоэмоциональном и социальном уровне, 
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поддерживая их высокие критерии человече-

ского потенциала. Данность описанного 

находится в рамках рассмотрения полноцен-

ной жизни пожилых людей на уровне высо-

кого ее качества, и именно данные критерии 

будут отражать факторы сохранения и раз-

вития их человеческого потенциала.   

В то же время, такое понятие как «разви-

тие» подразумевает достижение более со-

вершенной формы, где в критериях потенци-

ала это будет рассматриваться на уровне со-

вершенствования жизни пожилых людей, в 

которой они смогут себя проявлять не только 

на социально-культурном уровне и иметь 

высокое качество жизни, позволяющее им 

чувствовать себя достойными гражданами 

России, которых ценят и уважают, но и 

иметь возможность реализации личных та-

лантов, знаний и способностей, которые вы-

ражены в различных сформированных у них 

навыках и умениях, как на профессиональ-

ном уровне, так и социально-культурном.  

Вышеописанное отражает, что принцип 

развития потенциала находится в границах 

улучшения и совершенствования, а раз он 

определяется критериями и характеристика-

ми  ресурсов человека на физическом, пси-

хоэмоциональном и социальном уровне, то 

развитие человеческого потенциала будет 

продуцироваться именно за счет восстанов-

ления и сохранения человеческих ресурсов 

на фоне создания условий их успешной реа-

лизации в социуме [5, c. 317].  

Таким образом, развитие и сохранение 

потенциала пожилых людей в современном 

мире позволят прогнозировать подъем важ-

ных для страны составляющих, которые 

обеспечат создание путей улучшения факто-

ров экономического роста и увеличения бла-

госостояния населения на фоне восстановле-

ния культурных ценностей в обществе, а 

также понимания важности сохранения и ре-

ализации заложенного исторически культур-

ного кода человека, рассматриваемого как 

часть человеческого потенциала. 

Сохраненные свойства и характеристики 

потенциала пожилых людей являются досто-

янием страны, позволяющим создать усло-

вия для возрождения и совершенствования 

многих ее областей, выводя на высокий кон-

курентоспособный уровень на мировой 

арене в факторах одной из ведущих высоко-

развитых стран. И это подчеркивает важ-

ность развивать и сохранять потенциал по-

жилых граждан в критериях его высокой 

значимости на практическом уровне в реали-

зации государственных задач по устойчиво-

му развитию страны. 
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ысокие темпы развития техники и тех-
нологий оказывают ощутимое воздей-

ствие на жизнь человека и общества в целом, в 
результате чего возникает цифровая реаль-
ность, общение в которой первоначально ста-
новится дополнением к коммуникациям в ре-
альной жизни, «лицом к лицу». Однако, бла-
годаря широкому распространению социаль-
ных сетей, меняются сами механизмы меж-
личностной коммуникации, преобладающей 
тенденцией которых становится перенос всего 
объема общения в виртуальный мир, что пред-
ставляет серьезную опасность для человека, 
его ментального и физического здоровья. 

Почему же люди предпочитают коммуни-

кацию в социальных сетях общению в ре-
альной жизни? Наиболее существенными, на 
наш взгляд, причинами являются следую-
щие. Во-первых, это удобно: люди из разных 
городов и стран, из разных локаций, будь то 
учебное заведение или кафе, могут мгновен-
но связываться друг с другом. Во-вторых, 
при текстовом общении возникает виртуаль-
ный барьер. Мы находимся в комфортной 
обстановке перед экраном смартфона или 
монитора и по собственному желанию без 
объяснения причин можем оборвать контакт 
с собеседником в любое время, не нарушая 
своего комфортного состояния. Причем, в 
этот момент мы не испытываем никаких 
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негативных эмоций, тем более не впадаем в 
состояние стресса, а коммуникация стано-
вится максимально легкой, приятной и удоб-
ной. В-третьих, таким образом люди закры-
вают потребность в гормоне дофамине. Это 
гормон удовольствия. Лайки, комментарии к 
записям, просмотр новостей и роликов – до-
ставляют человеку удовольствие и становит-
ся источником положительных эмоций. В 
итоге человек сталкивается с зависимостью, 
нежеланием что-либо менять и выходить за 
пределы виртуальности [3]. 

Однако «оцифрованная» коммуникация, 
несмотря на ее удобство и простоту, не спо-
собна в полной мере заменить личную беседу 
и вместе с этим таит в себе множество угроз, 
одна из которых проявляется в таком фено-
мене, как цифровое одиночество. Цифровое 
одиночество – состояние изоляции и отчужде-
ния, которое испытывает человек из-за чрез-
мерного использования цифровых устройств и 
социальных сетей, характеризующееся чув-
ством опустошения и отсутствия значимых со-
циальных связей, несмотря на постоянное вза-
имодействие с людьми в виртуальном мире. 

Трудно поспорить с тем, что новая циф-
ровая реальность открывает для нас неверо-
ятные возможности в обучении, работе, 
творчестве, общении и многих других сфе-
рах. Каковы тогда причины возникновения 
цифрового одиночества и почему оно несет 
опасность для человека, его ментального и 
физического здоровья?  

Стоит начать с того, что коммуникация в 
сети Интернет менее устойчива и стабильна 
по сравнению с коммуникацией в реальной 
жизни. Она заполнена кратковременными, 
формальными связями и контактами, то есть 
в данном случае количество доминирует над 
качеством. Это приводит к тому, что чело-
век, несмотря на существенное количество 
контактов, испытывает дефицит в подлин-
ном и открытом общении на основе духовно-
нравственной системы ценностей и смыслов, 
связывающей индивидуально-личностные ми-
ры индивидов, создавая между ними менталь-
ную близость. Теряется духовно-ценностная 
связь между участниками общения, что неиз-
бежно приводит к полному межличностному 
отчуждению [4]. 

Цифровое взаимодействие практически ли-
шено невербальных и эмоциональных сигна-

лов. Используемые в виртуальном общении 
смайлики, стикеры, эмодзи не могут в полном 
объеме передать эмоциональное состояние и 
чувства собеседников. Это затрудняет уста-
новление подлинных глубоких связей и приво-
дит к кризису эмпатии в обществе. Как отмеча-
ет И.В. Чеботарева: «В новом искусственном 
мире вместо улыбки можно поставить смай-
лик, выражая реальные эмоции символом, 
имитируя радость» [8, с. 215]. 

Стоит отметить, что в Интернете почти 
нет живого и наполненного энергией обще-
ния. Если в реальной жизни в разговоре нам 
необходимо не только немедленно реагиро-
вать на слова собеседника и в моменте стро-
ить диалог, но и выражать свое эмоциональ-
ное отношение к происходящему, одновре-
менно считывая реакцию собеседника, то в 
Интернете успешность коммуникации кроет-
ся всего лишь в правильном составлении 
текста сообщения. Мы можем переписать, 
отредактировать, удалить сообщение, тогда 
как в жизни такой возможности у нас нет. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
текстовые сообщения лишены настоящих 
чувств и эмоций, а общение в реальном ми-
ре, напротив, наполнено энергией и жизнью. 

На основе вышеизложенного мы можем 
сделать вывод, что появление и последую-
щее распространение цифрового одиноче-
ства непосредственно связано с развитием 
сетевой коммуникации, которая характери-
зуется сиюминутностью контактов, мини-
мальной ответственностью за производимый 
коммуникативный акт, отсутствием каче-
ственной интерпретации каких-либо сооб-
щений, следовательно, отсутствием взаимо-
понимания между собеседниками.  

Цифровое одиночество заключает в себе се-
рьезные последствия как для состояния от-
дельного человека, так и для общества в целом. 
Оно приводит к внутриличностным противо-
речиям и конфликтам (например, эмоциональ-
ная изоляция, снижение самооценки, ухудше-
ние или потеря навыков межличностного об-
щения, появление различного рода зависимо-
стей, проблемы с концентрацией внимания, 
появление страха перед реальными взаимодей-
ствиями), которые вполне могут стать катали-
заторами проблем с психическим здоровьем, 
переоценкой ценностей, усилением непонима-
ния, непринятия в обществе, его разобщенно-
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стью, снижением уровня эмпатии в обществе. 
В результате, возникает новый тип личности – 
нравственно и интеллектуально обедненный, 
обезличенный, утративший свою социальную 
роль, замкнутый в виртуальном пространстве.  

Например, в социальных сетях считается 
нормой демонстрировать исключительно по-
ложительные моменты своей жизни, игнори-
руя отрицательные. Вместо того, чтобы де-
литься тем, что происходит на самом деле, 
человек хвастается достижениями (зачастую 
мнимыми), отпуском, досугом или едой.  По 
нашему мнению, это связано с тем, что в от-
вет на свои сообщения индивид стремится 
получить социальное одобрение и, как след-
ствие, повышенное внимание, позитивную 
энергетику от виртуальных собеседников. 
Ведь мало кому нравится наблюдать за 
неудачниками, несчастными и пессимистич-
ными личностями. В результате это приво-
дит к тому, что молодым людям становится 
все труднее объективно оценивать окружа-
ющую их реальность. На наш взгляд, стрем-
ление показать, что все прекрасно лишь уве-
личивает пропасть между «я-реальным» и 
«я-идеальным», что не может не сказаться на 
психическом состоянии индивида. Как отме-
чает А.Д. Еляков, «человек, находясь в Сети, 
действует в информационном, то есть упро-
щенном, мире. Более того, в силу простоты 
этот мир становится для индивида домини-
рующим, а реальный с его проблемами и 
противоречиями оттесняется на второй 
план… Реальный мир постепенно начинает 
исчезать из сознания человека» [2, с. 71].  

Авторы статьи «Проблема общения в со-
временном мире» А.Ч. Соян и М.-К.С. Санчай 
обращают внимание на то, что «современное 
развитие коммуникации может привести к 
атрофии навыков межличностного общения, 
так как отсутствует эмоциональное воздей-
ствие партнеров друг на друга» [7, с. 173]. Мо-
гут возникать недопонимания, конфликты и 
другие неприятные ситуации из-за невозмож-
ности правильно интерпретировать эмоцио-
нальную окраску текстового сообщения. На 
наш взгляд, также вполне возможно снижение 
уровня эмпатии в обществе: когда мы не ви-
дим реакций и эмоций наших собеседников, 
мы можем стать менее внимательными к их 
потребностям, эмоциям и переживаниям. 

И.С. Болдонова и Н.С. Цыденова в работе 

«Социально-философские проблемы виртуаль-
ного общения» очень много внимания уделяют 
последствиям сетевой коммуникации, а следо-
вательно, и последствиям цифрового одиноче-
ства. Среди них разрушение традиционных 
нравственных категорий, неудовлетворение 
экзистенциальных потребностей личности. 
Индивидом забывается онтологичность бытия, 
перестает ощущаться его ценность и значи-
мость. Человек постепенно обезличивается, и 
возникает новый тип личности – нравственно и 
интеллектуально обедненный, утративший 
свою социальную роль, замкнутый в виртуаль-
ном пространстве и запутавшийся определении 
реального «я» и виртуального «я» [1]. 

Наиболее ярким и показательным примером 
того, как цифровое одиночество может влиять 
на жизнь человека, служат так называемые хи-
кикомори. Хикикомори – это японский термин 
(hiku – «отступить», komoru – «уединиться»), 
обозначающий людей, которые отказываются 
от социальных контактов и уходят в самоизо-
ляцию в своих комнатах, занимаясь такими ви-
дами деятельности, как игры, чтение или про-
смотр телевизора. Они избегают контактов с 
семьей и друзьями, а также выходов из дома. В 
некоторых случаях хикикомори могут полно-
стью отказаться от взаимодействия с внешним 
миром, проводя дни в темноте и занавешивая 
окна. Они могут пренебрегать личной гигиеной 
и испытывать трудности с питанием и сном. 

В Японии степень распространенности 
хикикомори варьируется от 0,87 до 1,2% в 
общей популяции (при этом в студенческой 
среде – и до 26,66%).  

В Южной Корее – до 2,3%, в Гонконге – 
до 1,9%, в Китае – до 3,8-4,3%.  

Ряд исследований на клинических выборках 
в Испании и Корее продемонстрировал, что 
распространенность хикикомори среди паци-
ентов общественных центров психического 
здоровья и психиатрических клиник варьирует 
от 12,64 до 63,07%. Из этих данных мы можем 
сделать вывод, что, действительно, цифровое 
одиночество приводит к серьезным проблемам 
с психическим здоровьем [5]. 

Это явление чаще встречается у молодых 
людей, но может наблюдаться и у людей стар-
шего возраста. Так, обзорные данные по 52 ис-
следованиям с общим объемом выборки около 
5000 человек (84,6% были проведены в Япо-
нии, 13,5% – за пределами Японии и 1,9% – как 
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в Японии, так и в других странах) свидетель-
ствуют, что средний возраст представителей 
хикикомори составляет 29,55 года [Там же]. 

Точные причины возникновения этого фе-
номена до конца не изучены, однако не так 
давно была выдвинута гипотеза, что хикико-
мори можно рассматривать как «синдром, 
связанный с современным обществом», ко-
торое характеризуется интенсивным разви-
тием информационных технологий. В нем 
сокращаются прямые способы общения, а 
непрямые, наоборот, увеличиваются – по-
средством, например, социальных сетей или 
онлайн-игр. Ученые также обращают наше 
внимание на смешение ценностей разных 
типов культур на фоне глобализации и, как 
следствие, возникновение проблем аккульту-
рации и психологической адаптации.  

Л.О. Семенова в статье «Феномен хики-
комори или добровольная самоизоляция от 
общества» подчеркивает, что «это состояние 
также рассматривается как наступление но-
вой эпохи. В обществе, где превалирует вир-
туальное общение, легко потеряться. Люди 
меняют общественную жизнь на интернет, 
игры, мобильный телефон, забывая о живом 
общении. Так вырастает новое десоциализи-
рованное поколение» [6]. Стоит заметить, 
что именно цифровые технологии и их со-
вершенствование и развитие влияют на ши-
рокое распространение феномена хикикомо-
ри и увеличение возраста его преверженцев. 

Мы считаем, что этот феномен по своей су-
ти противоречит естественной природе чело-
века, поэтому требует вмешательства, а не пас-
сивности со стороны окружающих, потому что 
это в первую очередь культурная и социальная 
проблема, которая представляет все большую 
опасность для нового поколения. 

Цифровое одиночество – серьезная пробле-
ма современного мира, поэтому важно осозна-
вать ее потенциальные риски и принимать ме-
ры для ее предотвращения и преодоления. 
Например, сознательно ограничивать время 
использования цифровых устройств, отдавать 
предпочтение выстраиванию коммуникации с 
людьми в реальном мире, набираясь опыта в 
социальных взаимодействиях, найти себе хоб-
би, не связанное с технологиями, и развивать-
ся в этом направлении.  

Для того, чтобы научить человека вы-
страивать коммуникацию в реальном мире 
необходимо выступить инициатором личной 
встречи, например, пригласить его на ча-
шечку кофе или прогулку. Нужно проявлять 
интерес к собеседнику, задавать вопросы и 
быть хорошим слушателем. Иными словами, 
создать максимально комфортную для него 
обстановку. Также можно присоединиться к 
увлекательным групповым занятиям, таким 
как спорт, творческие мастер-классы, волон-
терство, семинары, выставки и к другим ви-
дам деятельности, где можно встретить но-
вых людей и общаться в реальном мире. 

Необходимо помнить, что виртуальный 
мир в действительности способствует не 
сближению индивидов, а их отдалению и 
обособленности, что влечет за собой распро-
странение ментальных и физических про-
блем. Человечеству необходимо не допу-
стить ситуацию, при которой одиночество 
станет доминирующим способом существо-
вания. Создавая здоровый баланс между он-
лайн и офлайн-взаимодействиями, мы можем 
использовать преимущества сетевой комму-
никации, не жертвуя нашим благополучием, 
здоровьем и социальными связями.  
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ечной туризм становится глобальным 
явлением для всей мировой туристской 

индустрии и занимает особое место среди 
основных видов туризма. Речной туризм 
представляет собой путешествия по рекам и 
водным путям, которые могут включать кру-
изы, экскурсии, сплавы на плотах и другие 
активности на воде.  

На начальном этапе исследования необ-
ходимо было определить сущность речного 
туризма и его отличие от основных видов 
туризма. Было определено, что наиболее 
распространенной классификацией туризма 
является его деление на типы, категории, ви-
ды и формы. Согласно учебному пособию 
«Организация специальных видов туризма» 
(О.Н. Дьяченко, О.П. Полесская), речной ту-
ризм относится к классификации по исполь-
зованию транспортных средств, задейство-
ванных в ходе путешествия [1]. В частности, 
морской и речной туризм рассматривают с 
точки зрения использования судна круизного 
типа. Круизный туризм и соответствующая 
инфраструктура способствуют возникнове-
нию рабочих мест, увеличению доходов 
бюджетов на различных уровнях, удовлетво-
рению социальных потребностей различных 
социальных групп через развитие туризма и 
укрепление международных связей. В 2023 г. 
впервые был представлен стандарт ГОСТ Р 
56221-2022, определяющий нормы для реч-
ных круизов продолжительностью более 24 
часов на внутренних и смешанных (река-
море) маршрутах. Эти нормы ГОСТа указы-
вают, что круиз представляет собой ком-
плексный круизный продукт, а круизное 
судно должно быть оборудовано для вре-
менного проживания пассажиров. Также 
расширено понятие связанных с такими кру-
изами услуг, и перевозчику предписывается 
обеспечить средства для эвакуации людей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, чего ранее не требовалось (ГОСТ Р 
56221-2022 Туризм и сопутствующие услуги. 
Речные круизы. Общие требования: нацио-
нальный стандарт Российской Федерации: 
издание официальное: утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
29 декабря 2022 г. N 1705-ст: дата введения 
2023-06-30 / разработан Федеральным агентст-
вом по туризму (Ростуризм) и Автономной не-

коммерческой организацией Научно-инфор-
мационный центр «Полярная инициатива» 
(АНО НИЦ «Полярная инициатива»). – Москва: 
ФГБУ «РСТ», 2023). 

В ряде регионов России сохраняется значи-
мая роль внутреннего водного транспорта в 
транспортном обслуживании населения, преж-
де всего в регионах Крайнего Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Однако стабильное обес-
печение перевозок пассажиров внутренним 
водным транспортом на социально значимых 
маршрутах требует поддержки органов госу-
дарственного управления, прежде всего на ре-
гиональном уровне. По информации Страте-
гии развития внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации на период до 2030 г. 
Правительства РФ, услугами внутреннего вод-
ного транспорта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре пользуются 26% насе-
ления региона. Столько же процентов в Рес-
публике Саха (Якутия).  

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра обладает значительными рекреационны-
ми ресурсами, позволяющими существенно 
увеличить роль туризма в экономике округа, в 
том числе обширными водными бассейнами. 

Речную сеть округа формируют реки Обь 
и Иртыш. Остальные реки на всем протяже-
нии текут в пределах округа и принадлежат 
бассейну Оби. Это 12 средних рек длиной от 
200 до 1000 км (Северная Сосьва, Конда, 
Вах, Большой Юган, Казым, Ляпин, Пим, 
Тромъеган, Большой Салым, Лямин, Назым) 
и множество мелких речек. Основная река – 
Обь имеет протяженность в пределах округа 
1218 км [2]. 

Территория округа имеет высокий уровень 
болотистости (около 50-70% водосборного 
бассейна). Реки на этой территории характери-
зуются как реки равнинные, с широкими до-
линами, низким уклоном, извилистыми русла-
ми, множеством протоков, рукавов и озер. 
Только некоторые реки, исходящие с Ураль-
ских гор, проявляют типичные черты горных 
рек. Водный режим рек Оби и Иртыша, про-
ходящих через несколько природных зон, име-
ет сложные особенности. Реки замерзают в 
октябре – ноябре, вскрываются в апреле – мае. 

В условиях автономного округа, где ситу-
ация с железнодорожным и автомобильным 
сообщением требует улучшения, речные пе-
ревозки становятся единственной доступной 

Р 
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сферой использования внутреннего водного 
транспорта. Недостаточное развитие назем-
ных транспортных коммуникаций для пас-
сажирских и грузовых перевозок здесь все-
гда было компенсировано использованием 
водных путей. Реки часто являются един-
ственными путями связи с населенными 
пунктами вдоль них, что подчеркивает важ-
ность и социальное воздействие внутреннего 
водного транспорта на жизнь региона. 

На территории Югры расположено четыре 
порта: Нижневартовский, Сургутский, Сергин-
ский и Нефтеюганский. Для пассажиров в 
крупных городах – Сургуте, Ханты-Ман-
сийске, Нижневартовске – оборудованы при-
чалы. В небольших населенных пунктах на 
время навигации устанавливаются дебарка-
деры (плавучие пристани) и понтоны. В 
Югре по трем линейным отделам Управле-
ния Госморречнадзора зарегистрировано 393 
судовладельца, из них наиболее крупными 
(более 30 единиц судов) являются: Сургутский 
линейный отдел: ОАО «Подводсибстрой»; 
ОАО «Сургутский речной порт»; ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»; ЗАО «МТА – Сервис»; 
Ханты-Мансийский линейный отдел: ДОАО 
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»; ОАО 
«Игримречтранс»; ОАО «Обь-Иртышское 
речное пароходство»; ОАО «Северречфлот»; 
ОАО «Сергинский речной порт»; Нижневар-
товский линейный отдел: ОАО «Мегионская 
РЭБ флота»; ООО «Судоходная компания 
«Аганречтранс». Основной деятельностью 
вышеперечисленных предприятий (кроме АО 
«Северречфлот») является перевалка и пере-
возка разного рода промышленных грузов. 

Особое внимание уделяется перевозкам по 
реке Иртыш, которая является главным прито-
ком Оби, составляя вместе с ней самый про-
тяженный водоток в России. Основным пере-
возчиком пассажиров на внутреннем водном 
транспорте на территории Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа АО «Север-
речфлот», выполняющее 96% от общего объе-
ма пассажирских перевозок водным транспор-
том в Обь-Иртышском бассейне и около 14% 
от общего объема перевозок по стране (Годо-
вой отчет за 2022 г. АО «Северречфлот»: 
утвержден Общим собрание акционеров Про-
токолом № 1 от 30.06.2023 г.) 

По данные Федерального агентства по ту-

ризму на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры осуществляют свою 
деятельность 20 туроператоров и 167 компа-
ний, осуществляющих турагентскую деятель-
ность (https://tourism.gov.ru/reestry/reestr-turo-
peratorov). Основная направленность деятель-
ности фирм в автономном округе – это куль-
турно-познавательный, этнографический, де-
ловой, спортивный туризм. Туроператоры 
ООО «Ермак-тур» и ООО «ЮГРА-ТРЭВЕЛ» 
организуют речные экскурсии на теплоходе 
до слияния рек Оби и Иртыша на пассажир-
ском теплоходе «Москва-145». Во время по-
ездки туристы могут прослушать аудио экс-
курсию про Ханты-Мансийск, узнать много-
вековую историю города, умыться освещен-
ной водой, поучаствовать в развлекательной 
программе. Кроме того, туристские базы от-
дыха предлагают такие популярные услуги, 
как организация рыбалки на реках и озерах, 
прогулки на катерах, лодках, катамаранах, 
катание на гидроциклах. 

С начала 2007 г. в Югру поступило рекорд-
ное за постсоветский период количество реч-
ных пассажирских судов: семь скоростных 
теплоходов типа «Марс 2000» нижегородской 
судостроительной компании «Акс-Инвест». 
Они получили единое название «Югорский» и 
номера от одного до семи. Вместимость новых 
судов – 18 человек, скорость – 60 км/час, стои-
мость каждого – порядка 7 млн рублей. Их 
принципиальное отличие от всех существую-
щих в Югре речных судов – наличие воздуш-
ной подушки, которая позволяет эксплуатиро-
вать теплоходы круглогодично.  

В августе 2015 г. через Ханты-Мансийск 
прошел межрегиональный маршрут парус-
ной регаты из Омска и Новосибирска. Одна 
из парусных яхт, известная как «Сибирь», 
приобрела мировую известность, совершив 
экстремальное кругосветное путешествие 
через Северный ледовитый океан, преодолев 
весь маршрут без зимовок и ледокольной 
проводки. По пути к Диксону экипажи посе-
тили Тобольск, Салехард, а также крупней-
шие поселения газовиков в Обской губе – 
Ямбург и Сабетту. 

Также, с июня 2016 г., туроператор «Ника» 
(Санкт-Петербург) начал организацию реч-
ных круизов по рекам Обь и Иртыш на теп-
лоходе «РЕМИКС» по различным маршру-
там, таким как «Невероятная Сибирь. Города, 
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тайга и тундра», «Северные краски», «Краски 
великих сибирских рек» и другие. Участники 
круизов посетят города и поселки Югры, та-
кие как Нижневартовск, Сургут, Ханты-
Мансийск, Октябрьское, Березово, где будут 
проводиться экскурсии, посещение музеев, 
достопримечательностей, сувенирных сало-
нов, а также ярмарки-продажи местной про-
дукции и сувениров.  

В сентябре 2022 г. теплоход «Северная 
сказка» круизной компании «Созвездие» 
прибыл в Ханты-Мансийск после путеше-
ствия через Белое, Баренцево и Карское мо-
ря, а также через Обскую губу, по реке По-
луй, малой Оби, Северной Сосьве, протоке 
Вайсова и Иртышу, завершив тем самым 
часть маршрута будущего круиза. 

В зимнем сезоне 2022-2023 гг. трехпалуб-
ный теплоход, который ранее эксплуатиро-
вался на Волге и водных путях российского 
северо-запада, пройдет полную капитальную 
реконструкцию. После этого он сможет раз-
местить 140 пассажиров в комфортабельных 
каютах, обслуживаемых экипажем из семи-
десяти человек. На борту теплохода будут 
расположены два ресторана, лаунж-бар с 
лекторием под названием «Сердце Сибири», 
панорамный салон «Лесная гостиная» и ма-
стер-салон для проведения мастер-классов 
по сибирским ремеслам, йоге и фитнесу. 

Первый круиз по рекам Оби и Иртышу, 
который будет продолжаться 10 дней, пла-
нируется на май 2023 г. В рамках программы 
путешествия планируется посещение То-
больска, Увата, Ханты-Мансийска, Сургута, 
Октябрьского, Березово, Мужея и Салехарда, 
с проведением интересной экскурсионной 
программы во время стоянок. На первый 
круиз по Оби и Иртышу ожидается более 
тысячи путешественников из разных регио-
нов страны, увлеченных историей и совре-
менностью этого края. Компания «Созвез-
дие» – крупный российский провайдер реч-
ных круизов, владеющий восемью речными 
круизными теплоходами. В 2024 г. компания 
отмечает двадцатилетие своей деятельности.  

Добавим, что в последние годы наиболее 
крупных городах Югры получила развитие 
прибрежная инфраструктура. В населенных 
пунктах, расположенных на магистральных 
реках Обь и Иртыш, установлены автономные 
стоечные понтоны, предназначенные для под-

хода/отхода скоростных пассажирских судов. 
В рамках действующей государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы 
Югры на 2014-2020 гг.» реализуются следую-
щие мероприятия: «Строительство авторечвок-
зала в пгт. Березово», «Строительство при-
чальной стенки в пгт. Приобье». 

В последние годы по окружной програм-
ме обновления пассажирского флота было 
построено три дебаркадера нового судостро-
ения, пассажирские водометные суда типа 
«Иртыш» и амфибийные суда на воздушной 
подушке типа «Марс 2000» для работы на 
боковых и малых реках. 

Анализ организации речного круизного 
туризма на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры позволил вы-
явить важные проблемы данного вида ту-
ризма, пути и перспективы развития этого 
сегмента туристской индустрии: 

1. Речной туризм часто зависит от сезонных 
факторов, таких как погода и водные условия. 
Внезапные изменения погоды или низкий уро-
вень воды могут привести к ограничениям или 
отмене туров, что может привести к финансо-
вым потерям для туристических компаний. На 
территории автономного округа характерен 
затяжной период оледенения и короткий пери-
од функционирования рек. Весна и лето обыч-
но являются наиболее популярным временем 
для речного туризма в округе. В это время 
обычно наблюдается рост температуры, рас-
пускаются ледяные покровы на реках, повы-
шается уровень воды, а также улучшаются по-
годные условия. Осенью с ростом сезонных 
дождей и охлаждением погоды уровень воды 
на реках может колебаться. Опять же, эти фак-
торы могут повлиять на доступность и без-
опасность речного туризма. Зимой речной ту-
ризм в Югре обычно ограничен из-за низких 
температур и образования льда. Однако, неко-
торые реки в регионе могут предлагать усло-
вия для зимней рыбалки или ледовых перехо-
дов для пешеходов и лыжников, что может за-
интересовать любителей активного отдыха. 

2. Устаревание речного флота и длительное 
время, необходимое для строительства новых 
речных судов. Многие суда, используемые в 
речном туризме на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югра, часто 
имеют долгую историю эксплуатации и могут 
быть в плохом техническом состоянии. Уста-
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ревший флот может быть менее эффективным 
с точки зрения безопасности и комфорта пас-
сажиров, а также не соответствовать современ-
ным стандартам экологической устойчивости.  

Кроме того, строительство новых речных 
судов может занимать значительное количе-
ство времени и требовать крупных инвести-
ций. Это может означать задержки в разви-
тии или модернизации судоходных маршру-
тов и ограничения в предлагаемых опциях 
для речного туризма. 

Однако, несмотря на эти проблемы, многие 
операторы речного туризма прилагают усилия 
для модернизации своего флота и обеспечения 
безопасности и комфорта для своих пассажи-
ров. И современные технологии и инновации в 
судостроении могут помочь решить эти про-
блемы, предлагая более современные и эколо-
гически устойчивые речные суда. 

3. Вместе с проблемой устаревания вод-
ного транспорта, используемого для речного 
туризма, в округе наблюдается проблемы с 
речной и сопутствующей инфраструктурой 
для развития речного туризма. Необходимо 
развивать и модернизировать инфраструкту-
ру, такую как причалы, набережные, мари-
ны, гостиницы и рестораны на берегу рек. 
Это поможет обеспечить туристам удобство 
и комфорт во время поездки, а также создаст 
условия для развития туристической инду-
стрии и создания новых рабочих мест. 

Для решения вышерассмотренных проблем 
требуется принимать решение как на государ-
ственном уровне, так и на уровне хозяйствую-
щего субъекта. Для привлечения инвестиций и 
развития речного туризма в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе – Югре могут быть 
необходимы согласованные усилия местных 

властей, туристских компаний и других заин-
тересованных сторон. Создание привлекатель-
ных условий для круизных компаний, таких 
как упрощение процедур регистрации и разре-
шений, предоставление льгот и субсидий, мо-
жет помочь привлечь инвестиции и стимули-
ровать развитие этой отрасли.  

Уменьшение пассажирских перевозок и 
пассажирооборота в РФ в последние годы бы-
ло обусловлено сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране. Для поддержки данной 
отрасли, власти осуществляют реализацию 
государственной программы «Внутренние 
водные пути». Эта программа направлена на 
поддержание высокой квалификации экипа-
жей судов и работников береговой службы, 
что позволяет предоставлять пассажирам ка-
чественные услуги. 

Важно также продвижение региона в каче-
стве привлекательного туристского направле-
ния, проведение мероприятий и кампаний для 
привлечения внимания туристов и круизных 
компаний. Такое продвижение может основы-
ваться на уникальных природных и культур-
ных особенностях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, таких как красивая 
речная панорама Оби и Иртыша, националь-
ные парки и заповедники, народные традиции 
и культура местных жителей. 

В целом, развитие системы туристских 
речных круизных маршрутов в автономном 
округе требует времени, ресурсов и согласо-
ванных усилий различных заинтересованных 
сторон. Однако, при правильном подходе и 
учете потенциала региона, она может стать 
привлекательным и уникальным туристиче-
ским направлением для путешественников, 
интересующихся речными круизами. 
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ифровая среда в плоскости музейного 

дела – графическое отображение объекта 

показа в трехмерном формате. Обладает опре-

деленной степенью информативности и позво-

ляет наиболее полно представить внешние ха-

рактеристики существующего или утраченно-

го объекта культурного наследия, недоступ-

ного для просмотра по различным причи-

нам: от труднодоступности до невозможно-

сти получения какой-либо визуальной ин-

формации об объекте. 

В наше время визуализация является эф-

фективной формой демонстрации конкурс-

ных проектов, создания презентаций в ос-

новном масштабе в области проектирования 

и строительства. Но в последние годы техно-

логии визуализации все чаще применяются 

для значимых исторических объектов. Роль в 

этом, безусловно, сыграло развитие туризма. 

Широко известно главное правило музея: 

«Экспонаты руками не трогать!». Интересно, 

что именно в музеях и исторических центрах 

появились первые объекты, доступные для 

взаимодействия с посетителями: дополнен-

ная реальность, позволяющая представить 

себя в роли древнего русского воина или по-

дробно рассмотреть трехмерно воссозданные 

здания Москвы в XV в. на дисплеях в здании 

музея. Такие способы привлечения посети-

телей в музеи, можно сказать, меняют усто-

явшиеся правила. Также они отражают со-

временные тенденции цифровизации в об-

ществе, а успешный опыт использования за-

дает тренд на дальнейшее взаимодействие с 

подобными инструментами в музейном деле.  

Для улучшения образовательных программ 

в школах и высших учебных заведениях необ-

ходимо разработать новые методики работы с 

учащимися. Зачастую трехмерная визуализа-

ция может стать важным инструментом в обу-

Ц 
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чении, учитывая современные предпочтения 

школьников в восприятии информации через 

визуальные форматы. Кроме того, создание 

трехмерных моделей исторических объектов 

открывает возможность их последующей печа-

ти с использованием 3D принтера, что также 

повышает возможности для общения с учени-

ками и студентами. Важные события или эпи-

ческие сражения, воссозданные в масштабе 

модели с помощью принтера. использование 

компьютерной графики непосредственно во 

время урока – это эффективный метод привле-

чения внимания студентов и стимулирования 

их интереса к изучаемому материалу. 

Архитектурная визуализация представля-

ет собой уникальное направление работы 

архитекторов и 3D-дизайнеров, которое за-

нимает особое место в создании визуальных 

проектов, особенно когда речь идет о объек-

тах исторического значения.  

В настоящее время архитектурная визуа-

лизация как окончательный продукт должна 

объединять в себе не только информативную 

ценность в виде изображения проектируе-

мых архитектурных форм «как есть», но и 

художественную ценность с точки зрения 

композиции, освещения и правильной пода-

чи всех элементов. Современные вычисли-

тельные алгоритмы (методы рендеринга) и 

мощности компьютеров позволяют создавать 

полностью реалистичные изображения архи-

тектурных форм, что особенно важно при 

визуализации объекта в уже существующей 

застройке или на реальной местности. Таким 

образом, в настоящее время визуализация 

включает в себя множество разнообразных 

задач как для строителей и архитекторов, так и 

для рекламы, творчества и туризма. Широкий 

спектр возможностей трехмерной визуализа-

ции способствовал развитию этого направле-

ния компьютерной графики в самостоятель-

ную отрасль на мировом рынке. Компьютер-

ная графика включает в себя статическую век-

торную или растровую графику, анимацию 

или панорамную визуализацию. Сферическая 

панорама, получаемая в результате просчета 

(рендеринга) специальная программа исполь-

зуется для создания компьютерной модели ви-

зуализируемого объекта. 

Для создания визуализаций часто применя-

ются следующие методы. программное обес-

печение: ArchiCAD, Artlantis R, 3ds Max, Auto-

CAD, SketchUp, Maya, Cinema 4D, SolidWorks, 

V-Ray, Blender включая удаленные серверы и 

облачные вычисления, становятся все более 

важными для проектировщиков и дизайнеров. 

базы данных проектировщики открыты для 

всех пользователей, которые заинтересованы в 

сотрудничестве в сфере компьютерной графи-

ки. Трехмерная визуализация широко востре-

бована среди различных категорий клиентов, 

таких как дизайнерские студии, архитектурные 

бюро, рекламные агентства, художники, туро-

ператоры, застройщики и производители. 

Используя технологию 3D, виртуальный 

музей открывает уникальные возможности для 

посетителей из различных уголков планеты. 

Например, ученики из Иркутска смогут не 

только изучать картины из учебников и иллю-

страций, но и пройтись по залам Третьяков-

ской галереи в виртуальной обстановке. 

3D технологии привлекают в музеи и вы-

ставочные залы новую аудиторию, которая 

следует за современными тенденциями и ин-

тересуется новыми цифровыми разработка-

ми. Эта инновационная технология позволя-

ет более глубоко исследовать историю экс-

понатов или их назначение, а также откры-

вает возможность увидеть то, что ранее 

оставалось незамеченным. 

Современные музеи во всем мире все 

больше ориентируются на использование 

новейших технологий, в особенности на ин-

тенсивное применение 3D визуализации для 

представления своих выставок и публика-

цию сцен в сети Интернет [1]. 

Давайте сначала выясним, в чем преиму-

щество 3D-модели по сравнению с любой 

фотопанорамой. 

Свобода перемещения по объекту воз-

можна благодаря 3D-модели, которую мож-

но исследовать с любого угла и точки обзо-

ра, как будто вы находитесь в реальном ми-

ре. В отличие от фотопанорамы, где досту-

пен лишь один ракурс, 3D-модель позволяет 

исследовать объект более детально и сохра-

нять при этом разумные размеры сцены. 

Использование фотопанорамы также поз-

воляет пользователю более детально изу-

чить объект, но из-за высокого качества фо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Artlantis_R&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/SketchUp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Maya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D
https://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
https://ru.wikipedia.org/wiki/V-Ray
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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тографий размер сцены может достигать 

десятков гигабайт. 

Специальные возможности, такие как 

аудио и видео гиды, обучающие материалы, 

встроенные в 3D-модель, делают ее функци-

ональной. Это отличает ее от обычных фото-

панорам. предоставляет возможность объ-

единить разнообразные функции в одном 

месте. Такая демонстрация легко превраща-

ется в обучающий материал. Также имеется 

возможность включить звуковое или видео 

сопровождение. 

Подводя итоги сравнения технологий, 

можно сказать, что 3D-модель – это не визу-

альное представление экспоната, как фото-

панорама. Это инструмент для обучения и 

образования, который позволяет пользовате-

лю взаимодействовать с экспозициями му-

зея: самостоятельно исследовать залы, полу-

чать полезную информацию об экспонатах, 

слушать экскурсии и многое другое. Такие 

3D-модели дают возможность тем, кто не 

может физически посетить музей, хотя бы 

виртуально ощутить его атмосферу. 

Применение трехмерной графики широко 

используется для визуализации объектов ту-

ризма, что оказывает влияние на работу 

турфирм. Использование интерактивных 3D-

сцен на веб-сайте турфирмы помогает при-

влечь посетителей. 3D-модели эффективно 

применяются для продвижения стран и горо-

дов, способствуя развитию туризма и созда-

нию положительного имиджа. Это помогает 

продвигать достопримечательности и тури-

стические маршруты, привлекая больше по-

сетителей [2]. 

Возможности широкого функционала мо-

делей позволяют исследовать объект удален-

но, приближаясь к нему настолько, насколько 

это возможно, и прогуливаясь по нему, как 

будто находишься там в реальной жизни. До-

бавление голосовых подсказок, информаци-

онных сообщений и музыки делает 3D-

модели отличным инструментом для вирту-

ального туризма и проведения экскурсий. Ос-

новной плюс таких моделей заключается в 

том, что они не заменяют физическое посе-

щение места, а лишь служат средством мар-

кетинга и пробуждения интереса: увидев 

изображение на экране, человек непременно 

захочет посетить это место лично. Кроме то-

го, интерактивные 3D-модели достопримеча-

тельностей выполняют важную социальную 

функцию, предоставляя возможность людям с 

ограниченными физическими возможностя-

ми. люди имеют возможность посетить места, 

куда им недоступно из-за своего здоровья.  

Интерактивные модели могут быть ис-

пользованы не только для демонстрации му-

зейных экспонатов, но и в коммерческих це-

лях, что открывает новые возможности для 

проведения рекламных кампаний и марке-

тинга. Путем создания копий известных ту-

ристических мест и достопримечательностей 

можно привлечь дополнительные инвести-

ции, разместив логотипы, брендированные 

объекты и другие материалы рекламодателей 

в 3D-пространстве модели.  

Рассмотрены были современные методы 

создания виртуальных моделей в музейной 

сфере. Очевидно, эти инновационные техно-

логии способны привлечь внимание посетите-

лей и помочь в продвижении музейных услуг. 

Особенно стоит отметить технологию «до-

полненной реальности», которая представляет 

собой смешанную реальность, созданную 

компьютером с добавлением элементов, ко-

торые дополняют воспринимаемую реаль-

ность. В этом случае реальные объекты ин-

тегрируются в поле зрения с помощью спе-

циальных эффектов. 

Среди самых распространенных примеров 

добавления воспринимаемой реальности 

можно выделить параллельную цветную ли-

нию лица, указывающую на ближайшего по-

левого игрока к воротам во время трансля-

ции футбольных матчей, стрелки с указани-

ем расстояния от места штрафного удара до 

ворот, «нарисованную» траекторию полета 

шайбы в хоккейных матчах, а также смеше-

ние реальных и вымышленных объектов в 

фильмах и компьютерных играх. 

Использование виртуальной реальности в 

музее одним из самых востребованных и инно-

вационных способов представления экспона-

тов. Благодаря возможности полного погруже-

ния, высокому разрешению изображения и 

широким возможностям демонстрации, VR/AR 

становится эффективным инструментом для 

привлечения посетителей и обогащения их 
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опыта. VR/AR сегодня мощный маркетинго-

вый инструмент востребован как никогда. 

Использование очков виртуальной реально-

сти в музее оправдывает свои затраты блестя-

щими результатами. Посетители могут полу-

чить реалистичное представление о выставке и 

окружающей их обстановке, особенно если 

музей находится на открытом воздухе и под-

черкивает сезон года. Это не только уникаль-

ный вид развлечения, но и эффективное сред-

ство привлечения посетителей и передачи ин-

формации, превосходящее обычные путеводи-

тели и видеоролики. Виртуальная реальность 

уже признается как одна из восьми новых тех-

нологий, которые перевернут мир в будущем. 

Это лишь небольшая часть возможностей и 

преимуществ, которые предоставляются. На 

международной конференции Virtuoso Travel 

Week в 2018 г. были представлены инноваци-

онные возможности виртуальной реальности в 

сфере туризма, что привело к согласию экспер-

тов о росте влияния цифровой среды на сферу 

туризма и музейное дело. Иногда человеку 

может быть сложно определить, какой музей 

ему хотелось бы посетить. Кроме того, у со-

временного человека часто не хватает времени. 

Теперь, благодаря виртуальной реальности, он 

сможет сделать более осознанный выбор. 

Ожидается, что широкое внедрение цифро-

вой среды в повседневную жизнь приведет к 

увеличению спроса на услуги музеев в бли-

жайшем будущем. Практика уже показывает, 

что виртуальные демонстрации существенно 

повышают вероятность того, что посетитель 

приобретет билет в конкретный музей. После 

позитивного опыта знакомства с демонстраци-

онной версией выставки или экспозиции чело-

век стремится погрузиться в него еще глубже. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гарибова А.Д. Дополненная или виртуальная реальность в музейном пространстве / 

А.Д. Гарибова, М.М. Михеева // Молодой ученый. – 2017. – № 18 (152). – С. 357-362. – 

URL: https://moluch.ru/archive/152/43084/ (дата обращения: 14.02.2024). 

2. Максутов А.Д. Дополненная реальность (augmented reality) как перспективный метод 

развития навыков пространственных компетенций на уроках истории / А.Д. Максутов, 

Е.Е. Исманалиев, С.С. Иргалиев // Юный ученый. – 2020. – № 2(32). – С. 90-95. – 

URL:https://moluch.ru/young/archive/32/1868/ (дата обращения: 21.02.2024). 

 

 

THE ROLE OF THE DIGITAL ENVIRONMENT IN MUSEUM WORK 
 

PANFILOV Stanislav Viktorovich 

Undergraduate Student 

Ugra State University 

Khanty-Mansiysk, Russia 

 
 

The article considers the advantages of using three-dimensional visualizations in museums and history 

teaching. The main prerequisites and trends of displaying cultural heritage objects in museums and histori-

cal parks are shown. Modern technologies of creating virtual models in museum work are considered. A 

comparison of a 3D model and a photopanorama is made. 

Keywords: three-dimensional visualization, museum work, augmented reality, virtual reality, historical object. 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

75 

ФИЛОСОФИЯ 

 
ПОНЯТИЕ ПОКОЛЕНИЕ: ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

НЕСКРЯБИНА Ольга Федоровна 

доктор философских наук, профессор 

профессор кафедры журналистики и литературоведения 

Сибирский федеральный университет 

г. Красноярск, Россия 

 
 

В статье рассматривается и анализируется понятие поколение, его логические и эвристические 

возможности и ограничения. В работах последних лет распространено определение поколения, со-

единяющее признаки, которые при совместном применении приводят к противоречивым описаниям. 

В статье высказывается предположение, что одним из свойств поколения является степень его 

внутренней целостности.  
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еория поколения, ее методологическое 

обоснование и практические примене-

ния, относится к числу важнейших тем  со-

временного обществознания. Активно об-

суждается прикладная проблематика теории 

поколений. Исследуются воздействия, свя-

занные с поколенческим срезом социальной 

реальности в сфере менеджмента, маркетин-

га, медиадеятельности …[2; 4; 6].  

Востребованности темы поколения поспо-

собствовала популярность ее медийной вер-

сии, которая представлена теорией Н. Хоуфа 

и В. Штрауса. «Медийность» в данном слу-

чае означает, что теория излагается в вари-

анте не адаптированном к российским реа-

лиям и принимается некритично.  Эту тео-

рию можно обнаружить на многих медийных 

площадках и, на наш взгляд, она оказывает 

известное воздействие на академический 

дискурс о поколениях.  

В научном дискурсе, как обычно, большое 

внимание уделяется анализу понятия поко-

ление. В качестве рабочего определения и 

предмета рассмотрения можно принять фор-

мулировку, предложенную М.Б. Глотовым: 

«Поколение – объективно складывающаяся 

социально-демографическая и культурно-

историческая общность людей, объединен-

ных границами возраста и общими условия-

ми формирования и функционирования в 

конкретно-исторический период времени. 

Поколению присущи типичные антропогене-

тические, социально-психологические, идей-

но-нравственные и этнокультурные характе-

ристики, сходные духовные ценности, соци-

альный опыт и образ жизни» [1, с. 42]. В дан-

ном определении выделены два значения тер-

мина «поколение»: во-первых, это социально-

демографическая общность; во-вторых, – 

культурно-историческая. В характере связи 

этих значений проблематизированы основ-

ные аспекты темы поколения.   

В рассматриваемом определении утвержда-

ется, что поколение характеризуется сход-

ством духовных ценностей. Указание на 

единство ценностных ориентаций как признака 

поколения встречается во многих работах оте-

чественных авторов. Однако данное положе-

ние нуждается в уточнении.  Правильно ли ду-

мать, что люди, «…объединенные границами 

возраста и общими условиями формирова-

ния…» имеют сходное мировоззрение? В 

действительности это условие далеко не все-

гда реализуется. Вероятно, речь о другом, о 

том, что люди ощущает себя свидетелями и 

участниками одной исторической драмы, 

однако и отношение к ней, и степень в ней 

участия могут существенно  различаться.  

«Понятие поколение, – пишет М.Б. Гло-

тов,  полисемантично, междисциплинарно и 

Т 
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интегрально» [Там же]. На наш взгляд, эти 

свойства релевантны не понятию, а термину 

«поколение». Что касается интегральности, 

то эта характеристика не всегда ассоцииро-

вана с поколением как культурно-истори-

ческой общностью. Следует заметить, что речь 

не идет о критике приведенного определения 

понятия поколение, а об экспликации тех сем, 

которые в данном определении имплицитно 

содержатся. Нет смысла требовать от дефини-

ций полноты, глубины и системности. Эти ка-

чества должны быть присущи теории, в дан-

ном случае теории поколения. 

Зачастую поколение идентифицируется по-

средством выделения некоей отдельной при-

сущей ему особенности. Так появляются семы: 

«послевоенное поколение», «поколение циф-

ры», «постперестроечное поколение» и др. Ка-

чество интегральности, относится явно не ко 

всем сущностям, маркированным в обще-

ственном сознании как «поколение». Способом 

идентификации в этом случае выступает уни-

версальная операция противопоставления. 

Следует отметить, что в подобных случаях  

поколение идентифицируется посредством не 

его собственного свойства, а событием или со-

стоянием межпоколенческой среды.  

В определение понятия поколение входит 

признак самоидентичности. Поколение по-

тому им является, что ощущает себя неким 

единым целым. Что касается семантики дан-

ного ощущения, то при попытках дать его кон-

кретное описание, возникает опасность разру-

шения этой интуитивно полагаемой целостно-

сти. Что проявляется и в обыденном сознании, 

и в научном дискурсе. В статье, посвященной 

возможностям практического применения тео-

рии поколений Н. Хоува и В. Штрауса, автор 

дает рекомендации по работе с «миллениу-

мами», в числе рекомендуемых мер: обуче-

ние в формате игр, гибкий график, возмож-

ность быстрого карьерного роста, постоян-

ный контроль и выдача точных указаний, 

постоянные творческие задания и возможно-

сти проявить себя» [5, с. 96-97]. В этом ряду 

советов наличествуют противоречивые эле-

менты, что, на наш взгляд, проявляет гетеро-

номность множества «поколение». Появля-

ющаяся противоречивость в описаниях не 

случайна, она проистекает из полисемантич-

ности понятия поколение, отмеченной в ста-

тье М.Б. Глотова. Здесь встает вопрос о ло-

гической правомерности соединения в одном 

определении понятия таких смыслов, кото-

рые при их совместной импликации рожда-

ют противоречие, или, что то же самое, раз-

рушают целостность определяемого.   

Некоторое, хотя и не вполне ясное, указа-

ние на внутреннюю дифференцированность 

поколения содержится в следующем опреде-

лении: «…поколение – это социально-демо-

графическая группа, интегрируемая возраст-

ными рамками, общими интересами в про-

цессе социализации, объединяющая в себе 

социально-исторический опыт, обладающая 

схожими социокультурными и экономиче-

скими особенностями, но отличающаяся 

разной степенью включенности в социаль-

ные процессы современности» [3, с. 56].  

По нашему мнению, одним из важных 

свойств поколения является степень его 

внутренней целостности. Цельность или раз-

общенность – одна из характеристик, отли-

чающая разные поколения, и являющаяся 

одной из важных черт той или иной  истори-

ческой эпохи. 

Из сказанного следует, что понятие поколе-

ние содержит проблемные моменты, которые 

необходимо учитывать при его практическом 

использовании. Общее определение поколения 

является действительно «рабочим», это зна-

чит, что оно содержит неопределенность, ко-

торая должна быть проявленной в контексте 

исследовательской ситуации и должна, по 

возможности, преодолеваться в ходе решения 

конкретных исследовательских задач. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования физических качеств и двигательных воз-
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изическое воспитание учащейся моло-
дежи является неотъемлемой частью 

учебного процесса в высшей школе. Профес-
сиональное развитие студентов в процессе 
физической воспитания представляет собой 
единую постоянно развивающуюся педаго-
гическую систему. При этом успешное осу-
ществление деятельности возможно в усло-
виях оптимальной реализации необходимых 
физических качеств и обеспечения на этой 
основе высокой работоспособности, творче-
ской активности студентов вузов – будущих 
специалистов транспортной отрасли. 

Ученые и практики показывают, что в 
развитие потенциальных возможностей за-
нимающихся, в совершенствовании физиче-
ских качеств – ключевую, действенную роль, 
помимо трудовой деятельности, всегда игра-
ли целенаправленные физические упражне-
ния. При этом сами упражнения – как сред-
ство улучшения качеств человека находятся 
в постоянной динамике. 

В настоящее время проведение занятий с 
обучающими по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» тесно взаимосвязано с 
внедрением в ее учебный процесс различных 
педагогических средств, особенно комплекс-
ной направленности. 

Обобщение результатов научных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что комплекс-

ное применение упражнений является более 
действенным для развития физических качеств 
и совершенствования двигательных способно-
стей студентов, чем обучение их по разделам 
физической культуры даже при условии кон-
центрированного прохождения материала. На 
занятиях необходимо включать разнообразные 
гимнастические, легкоатлетические, игровые 
упражнения, которые комплексно воздей-
ствуют на основные физические и психологи-
ческие качества студентов [4]. 

Когда не развиты основные качества, нет 
смысла применять любые упражнения, тре-
бующие комплексного совместного их про-
явления. Даже в игровой активности, ком-
плексно качества не развиваются, если их 
нет. Возможно при определенном случае 
улучшится проявление одного из многочис-
ленных качеств быстроты.  

Вследствие этого, в целом оправданно, 
сначала качества развивают раздельно. Затем 
оказывается вероятным два условия: 1. когда 
двигательная деятельность требует ком-
плексного проявления качеств; 2. когда та-
кой необходимости нет, но возникает надоб-
ность в многогранной подготовленности как 
более высоком уровне физического совер-
шенства. В этот момент и возникает, как 
способ решения обеих задач, комплексная 
методика совершенствования [1]. 

Ф 
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Комплекс физических упражнений – ме-
тодически оправданное сочетание разноха-
рактерных физических упражнений, согла-
сованных друг с другом по определенным 
методическим правилам, и направленных на 
совершенствование отдельных физических 
качеств или производные от разнообразных 
видов выносливости [3]. 

Особо следует отметить высокую практиче-
скую прикладность данной формы комплекс-
ных упражнений и результатов такой работы, 
поскольку в повседневной бытовой и профес-
сиональной деятельности в подавляющем 
большинстве случаев требуется именно ком-
плексно проявление физических способностей. 

При составлении комплексов и определении 
нагрузки в каждой его части следует достаточ-
но четко устанавливать, как возможную вели-
чину нагрузки по всем составляющим призна-
кам, так и действительную, т.е. индивидуально 
переносимую нагрузку занимающимся. Это 
можно сделать только при условии ориентации 
на индивидуальные особенности обучаемого. 

Комплексы составляются для применения 
в виде основного материала или дополни-
тельного. Последние, в свою очередь, могут 
использоваться на занятии с педагогом и в 
домашних условиях самостоятельно. 

Время от времени отдельные упражнения 
в комплексах следует заменять, основываясь 
на степени улучшения развиваемых физиче-
ских качеств и необходимости сохранять по-
стоянный интерес к занятиям. 

Используя комплексные упражнения с це-
лью успешного физического воспитания 
обучающихся, следует руководствоваться 
следующими принципами: а) чередования 
объекта воздействия, которое предполагает  
поочередную нагрузку на разные группы 
мышц; б) стандартно-вариативное воздей-
ствие, предусматривает определенное соче-
тание неизменной нагрузки и варьирования 
ее элементов; в) повторно-прогрессирующее 
воздействие, заключается в стандартном вос-
произведение различных компонентов нагруз-

ки чередуется с постепенным ее нарастанием; 
г) повторно-уменьшающее воздействие, пред-
полагает снижение как частной нагрузки от 
серии к серии, так и общей – за счет тех же 
факторов в сочетании увеличения продолжи-
тельности интервалов между повторениями и 
времени отдыха между подходами; д) согласо-
вания видов нагрузки утверждает, что в 
упражнениях должны сочетаться лишь такие 
виды нагрузки, механизмы обеспечения кото-
рых не противоречат друг другу [2]. 

Для действенного проведения комплекс-
ных упражнений необходимо, вместе с при-
нятыми правилами, применять практические 
рекомендации, направленные на учет степе-
ни нагрузки при согласовании различный 
действий и соотносить ее с содержанием и 
характером отдыха, а также сопоставлять их 
по принципам физиологической согласован-
ности и педагогической целесообразности. 

Использование на занятиях физической 
культуры комплексных форм упражнений, 
особенно развивающего характера, с дополни-
тельным инвентарем, их сочетанного проведе-
ния, а также комплексов физических упражне-
ний круговой тренировки, позволит значи-
тельно расширить круг средств, обеспечива-
ющих разностороннюю двигательную подго-
товку занимающихся, позволяющую прояв-
лять активность, самостоятельность и творче-
ство в процессе выполнения комплекса специ-
альных комплексных упражнений, что, несо-
мненно, может придать практическому заня-
тию новую эмоциональную окраску, будет 
способствовать его оживлению и повышению 
устойчивого интереса студентов к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Таким образом, применение комплексных 
упражнений на учебных занятиях по физиче-
ской культуре со студентами высшей школы, 
бесспорно является целесообразным в со-
вершенствование их двигательных качеств, 
формирования соответствующих знаний, 
умений и навыков, укрепления здоровья и 
физического развития учащейся молодежи. 
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В современном мире происходит постоянное столкновение и обмен различными культурными кон-
цепциями и верованиями, постоянно расширяется поле глобализации. Перед лицом импорта разнооб-
разных культур на преподавателей высшего образования возлагается историческая миссия – изу-
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данной работе на основе научных теорий анализируется понятие культурной идентичности и ее 
значение в межкультурном взаимодействии иностранных студентов. Представлен анализ влияния 
культурной идентичности иностранных студентов на их межкультурное взаимодействие в образо-
вательной среде. С учетом современной ситуации предложена стратегия воспитания культурной 
идентичности иностранных студентов (на примере Цицикарского университета Китая).  
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ностранные студенты со всего мира яв-

ляются важной силой, способствующей 

обмену и взаимопониманию между различ-

ными цивилизациями, и одним из важных 

мостов общения между странами. Проблема 

воспитания культурной идентичности ино-
И 
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странных студентов, является важной темой 

исследований в настоящее время. 

Межнациональный уровень формирова-

ния культурной идентичности исторически 

возникает задолго до становления современ-

ных государств и наций [5, c. 115]. Теория 

культурной идентичности была предложена 

известным американским психоаналитиком 

Эриксоном в начале 1950-х гг. [10, c. 46].        

Э. Эриксон выделял в структуре идентичности 

два взаимосвязанных компонента: личностную 

и социальную идентичность [6, c. 342]. Далее 

эта теория стала применяться учеными-ис-

следователями в социальной, культурной, 

исторической и других областях исследова-

ний. Культурная идентичность также являет-

ся одной из ключевых проблем философии и 

культурологии. Американский антрополог 

Clifford Geertz, один из ведущих ученых в 

изучении культурной идентичности, считает, 

что первичными условиями культурной 

идентичности являются общность, язык, 

обычаи и т. д., которые сопровождают чело-

века в процессе его взросления [8, c. 180]. В 

условиях глобализации все культуры испы-

тывают на себе влияние чужих культур и 

сталкиваются с ними, и в этом контексте 

культурная идентичность приобретает осо-

бенно важное значение. 

В мире не существует единой культуры, 

которая была бы применима ко всем, и куль-

тура не имеет глобального универсального 

значения [2, c. 104]. «Межкультурное взаи-

модействие» – это коммуникация представи-

телей разных этнических общностей, пред-

ставляющие разные культурные традиции  

[1, c. 34]. Одним из важных факторов меж-

культурной взаимодействия является куль-

турная идентичность личности. В межкуль-

турном взаимодействии мы не должны ис-

пытывать недостатка в культурной самоуве-

ренности или культурном самомнении, мы 

должны формировать полное осознание иден-

тичности с прекрасной традиционной культу-

рой своей страны, изучать и передавать пре-

красную традиционную культуру своей стра-

ны. Затем, на основе овладения иностранным 

языком, мы изучаем теорию межкультурной 

взаимодействия, воспитываем межкультурное 

коммуникативное сознание, применяем страте-

гии межкультурного взаимодействия, стано-

вимся человеком, активно распространяющим 

культуру во внешний мир, способствующим 

развитию традиционной культуры страны, 

усиливающим влияние традиционной культу-

ры страны, и в конечном итоге достигаем цели 

и развития культурной идентичности. 
С ростом степени открытости образования 

для внешнего мира, особенно с углубленной 
реализацией образовательной инициативы 
«Один пояс – один путь», в Китае растет 
число иностранных студентов, масштабы и 
уровень интернационализации образования, 
что обеспечивает более разнообразные пути 
и способы культурных обменов и взаимопо-
нимания между странами. Однако до сих пор 
существуют проблемы в обучении иностран-
ных студентов по следующим направлениям: 

 во-первых, некоторые иностранные сту-
денты испытывают трудности в культурной 
адаптации, связанные с культурными различи-
ями, языковым барьером и недостаточной 
приспособленностью к условиям проживания; 

 во-вторых, многие иностранные студен-
ты не имеют глубокого понимания культур-
ного содержания страны, в которой они 
учатся, и не обладают высокой степенью 
культурной идентичности; 

 в-третьих, в учебных программах недо-
статочно исследований в области междуна-
родного образования; 

 в-четвертых, практическая деятельность 
иностранных студентов недостаточно эф-
фективна, а культурный опыт и эффекты 
культурного познания не идеальны. 

Центром межкультурного образования 
является личность как она есть, то есть уни-
кальный и неповторимый индивид, относя-
щийся на равных к другому человеку, такому 
же уникальному и неповторимому, как и он 
сам [4, c. 180]. В контексте глобализации 
высшее образование должно быть направле-
но на то, чтобы помочь студентам развить 
способность к культурному суждению, логи-
ческому анализу и выбору точки зрения в 
сложной многокультурной среде, а также 
сформировать правильные ценности. То, как 
преподаватели понимают культурную иден-
тичность и обеспечивают эффективное обу-
чение студентов, имеет большое значение 
для изучения данных проблем.  
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Исходя из этого, стратегия воспитания 

культурной идентичности иностранных 

студентов может включать следующие 

направления. 

Изменение концепции образования и по-

вышение уровня понимания. При воспитании 

культурной идентичности иностранных сту-

дентов университеты должны следовать 

принципам цивилизационного равенства, 

взаимной признательности и толерантности, 

уважать и понимать родную культуру ино-

странных студентов. Университеты должны 

поощрять и создавать условия для активного 

участия иностранных студентов в обществен-

ной деятельности, углублять их понимание 

культуры страны, в которой они учатся, чтобы 

иностранные студенты стали дружественными 

послами, которые действительно понимают 

культуру других стран, с удовольствием рас-

пространяют культуру других стран и способ-

ны содействовать культурным обменам между 

различными странами мира [9, c. 96]. 

Расширение культурных программ и повы-

шение межкультурной грамотности. Высшее 

образование является самой непосредственной 

платформой для формирования межкультур-

ной грамотности иностранных студентов, а 

грамотная оптимизация и интеграция учебных 

курсов за рубежом - ключ к повышению куль-

турной идентичности иностранных студентов 

[3, c. 159]. Университеты  должны проводить 

большую работу по созданию культурных 

программ в обучении иностранных студентов, 

увеличивать модули курсов культурной гра-

мотности, предоставлять иностранным сту-

дентам платформу для изучения истории, 

культуры и других аспектов знаний, укреплять 

языковые уровень иностранных студентов и 

изучение традиционной культуры, а также 

углублять понимание иностранными студен-

тами культуры страны, в которой они учатся, 

во время аудиторных занятий. 

Повышение уровня управления и внедрение 

инновационных моделей управления. Универ-

ситеты должны регулярно организовывать 

тренинги по межкультурной коммуникации и 

культурной грамотности для руководителей по 

работе с иностранными студентами. Самосто-

ятельная подготовка педагога должна вклю-

чать изучение систем межличностных отно-

шений, морально-психологической атмосферы 

в многонациональном коллективе, накопление 

знаний о культурных, этнических и религиоз-

ных особенностях своих студентов, а также 

индивидуальные характеристики каждого из 

студентов [7, c. 95]. На основе уважения ува-

жении культурного плюрализма и настойчиво-

го обмена и взаимопонимания цивилизаций, 

помогают иностранным студентам лучше 

адаптироваться к среде проживания и обуче-

ния, повышают степень культурной адаптации 

и чувство культурной идентичности. 

Развитие внеучебной деятельности и 

обогащение культурной практики. На основе 

языкового обучения иностранных студентов, 

попытаться организовать межкультурные 

курсы и практические мероприятия, которые 

позволят иностранным и национальным сту-

дентам учиться вместе, постепенно укреп-

лять межличностное взаимодействие между 

иностранными студентами и местными сту-

дентами, чтобы они могли понимать культу-

ру других стран. Благодаря культурному 

взаимодействию иностранные студенты мо-

гут по-настоящему заинтересоваться культу-

рой других стран, а также усилить свое чув-

ство принадлежности к стране, в которой 

они учатся, чтобы в полной мере выполнить 

свои задачи по обучению за рубежом. 

Таким образом, работа по воспитанию у 

иностранных студентов культурной иден-

тичности в межкультурном контексте требу-

ет долгосрочных усилий. Как ключевые лич-

ности, иностранные студенты могут переда-

вать культуру различных стран миру и 

углублять знание и признание культур меж-

ду людьми со всего мира. Нам необходимо 

совершенствовать образовательные концеп-

ции иностранных студентов и ориентировать 

их на то, чтобы они вносили свой вклад в 

дело культурной взаимодействия в различ-

ных странах по всему миру. 
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the influence of cultural identity of foreign students on their intercultural interaction in the educational envi-

ronment is presented. Taking into account the current situation, the strategy of education of cultural identity 

of foreign students is proposed (on the example of Qiqihar university of China). 

Keywords: intercultural interaction, higher education, foreign students, cultural differences, cultural adapta-

tion, cultural identity, educational strategy. 
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Статья посвящена вопросу формирования иноязычных грамматических навыков современными 

средствами визуализации. Рассматривается роль грамматических навыков в изучении языка. Особое 

внимание уделено функциям и средствам визуализации в формировании грамматических навыков, 

важности использования самостоятельно выполненной обучающимися визуализация грамматиче-

ского материала на английском языке. Обобщается практический опыт по использованию средств 

визуализации созданных обучающимися при изучении грамматики. 

Ключевые слова: грамматический навык, средства визуализации, средний этап обучения, школьное 

образование, иностранный язык. 

 

 

елью изучения иностранного языка на 

среднем этапе обучения является фор-

мирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, неотъемлемой частью которой 

является грамматическая компетенция. 

Формирование иноязычных грамматиче-

ских навыков не только обогащает нашу речь 

и позволяет выбирать точные выражения, по-

нимать других и быть понятым, погружает в 

культуру другой страны, но и способствует 

развитию когнитивных и коммуникативных 

способностей. Грамматическое правильное 

построение предложений требует мыслитель-

ного усилия, активизирует мозговую деятель-

ность и развивает логическое мышление. 

Под грамматическим навыком понимают 

«стабильно правильное и автоматизированное, 

коммуникативно мотивированное использова-

ние грамматических явлений в устной речи» 

[5, с. 87]. Эффективным методом для форми-

рования иноязычных грамматических навы-

ков, служат современные средства визуализа-

ции, которые помогают обучающимся запо-

минать правила и структуры языка, а также 

применять их на практике. Главная функция 

визуализации заключается в облегчении вос-

приятия информации. Кроме того, использо-

вание средств визуализации способствует 

лучшему усвоению речевых норм, структуры 

языка и фоновых знаний (познавательная цен-

ность); тренировке памяти, мышления и вни-

мания (развивающая ценность); формирова-

нию и совершенствованию речевых навыков и 

умений (учебная ценность); рассматривается в 

качестве вспомогательного инструмента по-

вышения мотивации обучающихся и эффек-

тивности образовательного процесса [3; 4]. 

Роль современных средств визуализации в 

обучении возрастает благодаря развитию ин-

формационных технологий. Сегодня в распо-

ряжении преподавателя имеются не только 

удобные интернет-сервисы, но и специальные 

приложения, которые могут существенно по-

высить качество усвоения учебного материала. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии позволяют создавать задания раз-

ных типов – имитационные упражнения, 

упражнения на дифференциацию, соотнесе-

ние, группировку, трансформацию и расшире-

ние речевого образца, упражнения творческо-

го типа и др. Таким образом, визуализация 

оказывается пригодной практически для лю-

бых учебных контекстов. В том числе она мо-

жет быть использована для развития широкого 

спектра продуктивных навыков учащихся и 

выступать в качестве конечного продукта их 

Ц 
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деятельности, создание которого свидетель-

ствует о достаточной сформированности у них 

соответствующих умений и навыков [2]. 

Однако средства визуализации представля-

ются обучающимся в виде готовых вербаль-

ных или невербальных опор педагогами или 

авторами-разработчиками учебных ресурсов с 

учетом своих особенностей визуального вос-

приятия мира. Следовательно, это не способ-

ствует активному стимулирования критиче-

ского мышления и речемыслительных процес-

сов у обучающихся. Необходимо подчеркнуть, 

что важно научить обучающихся применять 

визуальные средства для обработки и пред-

ставления большого объема материала в сжа-

том и удобном для восприятия и запоминания 

виде в информационно - насыщенной реально-

сти. Использование самостоятельно выпол-

ненной обучающимися визуализации грамма-

тического материала на английском языке и 

представленная ими аудитории не только спо-

собствует более осознанному отношению к 

изучаемому материалу, лучшему запомина-

нию и легкому воспроизведению, но и разви-

вает креативное мышление, стимулирует ко-

гнитивные процессы. 

Прежде всего, учитель знакомил со сред-

ствами представления грамматического мате-

риала при объяснении каждой новой темы 

(анимационная инфографика, презентации, 

мультимедийные презентации, ментальные 

карты, скрайбинг, скетчноутинг и графические 

органайзеры, таймлайн, синквейны, фреймы, 

интерактивный плакат, кластеры, облака слов, 

лучевые схемы-пауки, диаграммы Вьенна, 

фишбоун, матрицы, конспект-схемы) и пред-

ставлял упражнения с опорой на данный вид 

визуализации. Учащимся предлагалось вы-

брать наиболее интересные, с их точки зрения, 

средства предъявления грамматического мате-

риала. Выбор данных средств обусловлен до-

ступными приложениями, простотой в испол-

нении, выбор обучающихся: 

 интерактивный плакат – способ визуа-

лизации информации на основе одного изоб-

ражения, к которому в виде меток («горячих 

точек») прикрепляются ссылки на веб-

ресурсы и интернет-документы, мультиме-

дийные объекты: видео, аудио, презентации, 

игры, опросы и т. д.; 

 таймлайн-лента времени, удобный спо-

соб рассказать о хронологии событий или 

представить биографию известного челове-

ка. На временную шкалу наносятся «собы-

тия», добавляются к ним тексты, ссылки, 

изображения и фотографии – и интересная 

цифровая история готова; 

 мультимедийные презентации могут 

быть определены как учебные материалы, 

подготовленные с помощью редактора муль-

тимедийных презентаций PowerPoint. Такие 

презентации используется для организации 

работы по определенной, в данном случае 

грамматической теме, и привлечения внима-

ния учащихся. Данные презентации предла-

гают достаточно широкий набор инструмен-

тов визуализации, в том числе они могут вы-

ступать в качестве среды, в которой локали-

зуются другие типы визуализаций. В целом 

мультимедийные презентации могут эффек-

тивно использоваться для постоянного со-

провождения учебного занятия в классе; 

 анимированная инфографика. Освоив 

обыкновенную инфографику, учащихся за-

интересовал более сложный вариант (напри-

мер, с использованием сайтов «Visme» или 

«Animaker»). Благодаря анимации, данные 

становятся более понятными и легко запо-

минаются благодаря интересному контенту и 

представлению; 

 облако слов – графическое изображение 

основных слов текста в виде облака, что поз-

воляет учащемуся за короткое время опреде-

лить тематику текста; 

 ментальные карты – метод графического 

выражения процессов восприятия, обработки и 

запоминания информации, решения творче-

ских задач, а также «инструмент развития па-

мяти и мышления, благодаря которому можно 

задействовать оба полушария для формирова-

ния учебно-познавательной компетенции уча-

щихся» [1, с. 83]. Учащимся предлагается ин-

формация в структурированном виде, позво-

ляющем раскрыть отношения между состав-

ляющими изучаемого объекта. 

Далее учащимся предлагалось самим из-

ложить грамматический материал, выбрав 

один из способов визуализации, представить 

его одноклассникам или попросить их выве-

сти правила/сделать задание. Приведем при-
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меры, выбранные учащимися: для изображе-

ния системы времен английского глагола 

обучающимися были использованы все вы-

шеуказанные средства визуализации; облако 

слов – regular and irregular verbs, plural of 

nouns; анимированная инфографика – types 

of pronouns; ментальные карты – герундий, 

phrasal verbs; интерактивный плакат, муль-

тимедийные презентации – весь грамматиче-

ский материал, изученный в учебном году. 

В ходе опытно-экспериментальной рабо-

ты по формированию иноязычных грамма-

тических навыков современными средствами 

визуализации данные результатов входного 

и итогового тестирования учебных достиже-

ний групп показало повышение успеваемо-

сти контрольной группы (43%). Анализ ре-

зультатов анкетирования констатировал: 

 повышение мотивации к изучению ино-

странного языка – 68%; 

 предпочтения выбора средств визуали-

зации: мультимедийные презентации – 32%, 

анимированная инфографика – 34%, мен-

тальные карты – 17%, облако слов – 6 %, ин-

терактивный плакат – 11%; 

 использование приобретенных умений на 

уроках по другим дисциплинам – 53% отмети-

ли, что применяли полученный опыт исполь-

зования самостоятельно сделанной визуализа-

ции на истории, литературе, физике; 

 изменение процесса обучения: положи-

тельные моменты – «я научился …», «я пони-

маю…», «я хочу …», «мне нравиться …», 

«стало легче…», и т. д.; отрицательные момен-

ты – «требуется время, чтобы научиться…». 

Данный подход к презентации грамматики 

повышает ответственность обучающихся, учит 

самостоятельному планированию и организа-

ции своей деятельности, формирует навыки 

представления материала перед аудиторией. 

Визуализация позволяет усваивать новую 

информацию организованно, интегрируя но-

вое знание легче и в большем объеме, чем при 

использовании традиционных методов обуче-

ния. Более того, применение средств визуали-

зации «учит учиться», развивая навыки само-

стоятельного поиска информации, системати-

зации знаний и открывая путь к творческому 

мышлению и повышая эффективность заня-

тий. Это напрямую сказывается на мотиваци-

онной составляющей участников образова-

тельного процесса и успеваемости. 
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Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального баланса между традиционными и иннова-
ционными подходами для объективной оценки языковых навыков, стимулирования мотивации обу-
чающихся и обеспечения более глубокого и всестороннего усвоения учебного материала. Автор рас-
сматривает значимость оценки языковых навыков студентов и ее влияние на их мотивацию, уве-
ренность и стремление к самосовершенствованию. Особое внимание уделено традиционным мето-
дам оценивания, такие как письменные экзамены и устные проверки, отмечая их преимущества и 
недостатки, которые указывают на растущую потребность в разработке и внедрении современных 
и эффективных методов, способствующих более всесторонней оценке языковых компетенций обу-
чающихся. Исследование сферы оценивания студентов заставляет обратить внимание на важ-
ность сочетания традиционных и инновационных подходов. В статье представлены примеры аль-
тернативных методов оценивания в учебном процессе, таких как формирующее оценивание, мини-
проекты, ролевые игры и портфолио проектов. В статье подчеркивается значимость разносторон-
него подхода к оцениванию в обучении английскому языку, а также необходимость вовлечения обу-
чающихся в процесс оценки собственных достижений и прогресса. Постоянное изучение и адапта-
ция методов оценивания в соответствии с актуальными образовательными требованиями призваны 
способствовать формированию более эффективной образовательной среды, содействуя развитию 
языковых навыков студентов и их успешной адаптации в многоязычном и глобальном обществе. 
Ключевые слова: методы оценивания, формирующее оценивание, традиционные методы оценива-
ния, обучение иностранному языку, развитие языковых навыков. 
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овременное образование переживает 
значительные изменения, направленные 

на улучшение качества обучения и повыше-
ния уровня подготовки обучающихся. Одной 
из ключевых задач в этом процессе является 
разработка эффективных методов оценива-
ния, которые позволяли бы объективно из-
мерять академические достижения и про-
гресс студентов. Особое внимание в этом 
контексте уделяется оцениванию в обучении 
иностранному языку, в частности англий-
скому, который в условиях глобализации и 
интернационализации образования стано-
вится все более значимым. 

Английский язык, будучи международ-
ным средством общения, открывает перед 
студентами широкие возможности для карь-
ерного роста, академической и научной мо-
бильности. В связи с этим, важно, чтобы ме-
тоды оценивания знаний и навыков по этому 
предмету были не только точными, но и спо-
собствовали развитию у обучающихся моти-
вации, уверенности в своих силах и стремле-
ния к непрерывному улучшению.  

В данной статье проведено исследование 
эффективных методик  оценивания при обу-
чении английскому языку. Главная проблема 
на наш взгляд заключается в поиске опти-
мального баланса между традиционными и 
инновационными подходами для объективной 
оценки языковых навыков, стимулирования 
мотивации обучающихся и обеспечения более 
глубокого и всестороннего усвоения учебного 
материала. Так, традиционные методики, 
включающие в себя стандартные письменные 
и устные экзамены, не всегда способствуют 
полноценной проверке коммуникативных 
навыков студентов и их способности приме-
нять знания на практике. Это подталкивает к 
исследованию и внедрению более современ-
ных и эффективных методов оценивания. 
Цель данной работы – выявить наиболее эф-
фективные методики оценивания, которые 
помогут преподавателям не только адекватно 
оценивать знания студентов, но и стимулиро-
вать их дальнейший рост и развитие. 

Традиционные методы оценивания вклю-
чают в себя тесты, экзамены, контрольные 
работы и другие формы формального оцени-
вания, которые широко используются в об-
разовательных учреждениях. К их преиму-

ществам можно отнести стандартизацию 
оценки, возможность сравнения результатов 
и удобство для преподавателей в проведении 
оценочных процедур. Однако традиционные 
методы оценивания также имеют недостат-
ки. Во-первых, они могут недостаточно от-
ражать реальные языковые навыки обучаю-
щихся, поскольку они могут измерять скорее 
знание языковых структур, чем способность 
применять их на практике. Во-вторых, они 
могут создавать стресс и тревогу у студен-
тов, особенно у тех, кто испытывает испол-
нительное беспокойство. 

Как отмечает Ю.М. Орехова, традицион-
ная система оценивания не является эффек-
тивной, так как цель суммирующего оцени-
вания заключается в выведении количе-
ственной отметки за работу, а не оценивании 
деятельности обучающегося. В свою оче-
редь, реализация технологии формирующего 
оценивания позволяет активизировать и оп-
тимизировать процесс обучения, поскольку 
его основной целью является мотивация 
обучающегося на непрерывное обучение и 
развитие [2, с. 264].   

Для преодоления проблем традиционных 
методов оценивания на занятиях английским 
языком, преподаватели могут вводить аль-
тернативные методы оценивания. Например, 
использовать формирующее оценивание, под 
которым понимается процесс оценивания 
знаний, умений, навыков и поведения кон-
кретного обучающегося с целью его лич-
ностного развития, устранения пробелов в 
знаниях и выстраивания «субъектно-субъек-
тных» партнерских отношений для установ-
ления обратной связи [3].   

Формирующее оценивание способствует 
формированию мотивированного ученика, 
который равноценно вкладывается в каче-
ство учебного процесса вместе с педагогом. 
Этот метод оценивания отличается тремя 
ключевыми особенностями: отсутствием 
обязательных отметок, доверием к самооце-
ниванию ученика и конструктивной обрат-
ной связью. Если педагог дает обратную 
связь, фиксирует пробелы и говорит, что по-
ка ответ ученика оценивается как удовлетво-
рительный, то отметку 3 можно не ставить. 
Это не исключает возможности выставления 
отметок, но если ученик берет на себя обяза-

С 
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тельство подтянуть свои умения до уровня 
«хорошо» и выполняет дополнительные за-
дания, то мотивация к освоению материала и 
опыт самооценивания становятся важнее, 
чем невыставленная тройка [1].   

Дилан Уиллиам и Мэрни Томсон считают, 
что в основе эффективного формирующего 
оценивания лежат 5 основных стратегий: 

1. Четкое определение и обсуждение це-
лей обучения и критериев успеха; 

2. Разработка эффективных классных дис-
куссий, вопросов и учебных задач; 

3. Предоставление обратной связи, спо-
собствующей прогрессу обучающихся; 

4. Активное вовлечение студентов в роли 
учебных ресурсов друг для друга; 

5. Активация учащихся в качестве вла-
дельцев собственного учебного процесса     
[5, с. 53-82].   

На занятиях английским языком можно 
использовать следующие формы формиру-
ющего оценивания: 

1. Мини-проекты или презентации: Зада-
ние – создать мини-проект на английском 
языке по интересующей их теме и презенто-
вать его перед одногруппниками. Это позво-
лит обучающимся продемонстрировать свои 
навыки устной речи, а также работу с инфор-
мацией на иностранном языке. Преподаватель 
может оценивать не только содержание проек-
та, но и языковые навыки студентов, их уме-
ние выражать свои мысли на английском. 

2. Ролевые игры или импровизации: орга-
низация занятия в форме ролевой игры или 
импровизации позволит обучающимся ис-
пользовать языковые навыки на практике, в 
реальных ситуациях общения. Преподаватель 
может оценивать их способность поддержи-
вать беседу, использовать соответствующую 
лексику и грамматику для своей «роли». 

3. Портфолио проектов: студенты могут 
создавать портфолио своих творческих работ 
на английском языке, таких как стихи, ко-
роткие рассказы, рецензии на фильмы и кни-
ги и т. д. Преподаватель может оценивать их 
динамику прогресса владения языком, их 
творческий потенциал и применение знаний 
на практике. 

Как подчеркивает Е.Г. Сошнина в своей 
статье «Критериальное и формирующее оце-

нивание на уроках иностранного языка (ан-
глийского языка)», применение техник фор-
мирующего оценивания оказывается воз-
можным на всех этапах урока:  

 перед изучением нового материала поз-
воляет выяснить, с какими знаниями по теме 
учащиеся пришли на урок, и планировать 
обучение; 

 использование во время урока помогает 
обеспечивать обратную связь в процессе 
изучения нового материала;   

 применение по завершении обучения 
позволяет оценить эффективность проведен-
ной работы [4]. 

Таким образом, в данной статье были рас-
смотрены разные методы оценивания в кон-
тексте обучения английскому языку в уни-
верситетской среде. Изучение эффективно-
сти традиционных и инновационных подхо-
дов к оцениванию позволяет сделать не-
сколько ключевых выводов. 

Во-первых, традиционные методы оцени-
вания, такие как письменные экзамены и уст-
ные проверки, имеют свои преимущества, 
включая объективность и стандартизацию. 
Однако они не всегда способны адекватно от-
разить коммуникативные навыки обучающих-
ся и могут создавать стрессовую обстановку. 

Во-вторых, инновационные методы, такие 
как портфолио, самооценка и взаимное оце-
нивание, предоставляют студентам больше 
возможностей для демонстрации своих зна-
ний и навыков и способствуют развитию ме-
такогнитивной компетенции. 

Подводя итог, можно сказать, что эффек-
тивные методы оценивания в обучении ан-
глийскому языку в университете должны 
стремиться к сбалансированной комбинации 
традиционных и инновационных подходов, 
учитывая специфику предмета и цели обуче-
ния. Важным аспектом является также вклю-
чение обучающихся в активную роль в оцени-
вании своих достижений и прогресса. Непре-
рывное исследование и адаптация методов 
оценивания в соответствии с современными 
требованиями образования позволят создать 
более продуктивную образовательную среду, 
способствующую развитию языковых навыков 
студентов и их успешной адаптации в много-
язычном и глобальном обществе. 
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В статье рассматривается проблема формирования базовых национальных ценностей у младших 

школьников. Авторы предлагают приемы анализа художественных произведений на уроке, благодаря 
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овременное образование немыслимо без 

понимания ценности воспитания буду-

щего гражданина страны. В основополагаю-

щем документе ФГОС – «Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России» (авт. А.Я. Дани-

люк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) (далее – 

Концепция) – базовые национальные ценности 

(далее как БНЦ) определены как «основные 

моральные ценности, приоритетные нрав-

ственные установки, существующие в куль-

турных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных 

условиях» [1, с. 54].  

Согласно Концепции «важной задачей со-

временного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России» [1, с 35.].  

В сфере личностного развития воспитание 

обучающихся должно обеспечить, в том чис-

ле и принятие личностью базовых нацио-

нальных ценностей, национальных духовных 

традиций. К их числу относятся патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. В соответствии с базо-

выми национальными ценностями определя-

ется содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности.  

Обозначенные цели могут быть достигнуты 

благодаря обновленному содержанию образо-

вания в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательному 

стандарта начального общего образования. 

Очевидно, что немаловажную роль в достиже-

нии результатов образования играют уроки 

литературного чтения. Они являются благо-

датным полем для формирования БНЦ и 

надежным  инструментом реализации задач 

современного образования в контексте ФГОС.  

На уроках литературного чтения в началь-

ной школе формируются следующие БНЦ:  

 патриотизм как одно из проявлений ду-

ховной зрелости человека, выражающейся в 

С 
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любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству;  

 труд и творчество как отличительные 

черты творчества и созидания, целеустрем-

ленности и настойчивости, уважения к труду; 

 семья как основа духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-нравственных традиций 

народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

 природа как эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание; 

 здоровый образ жизни в единстве со-

ставляющих: здоровье физическое, психиче-

ское, духовно- и социально-нравственное.  

В образовательном процессе задача учителя 

состоит в обеспечении позитивной динамики в 

развитии личности младшего школьника, ори-

ентированной на процессы самопознания, са-

моразвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение 

младшими школьниками социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного от-

ношения обучающихся к общественным, тра-

диционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

Рассмотрим приемы работы над художе-

ственным произведением в процессе форми-

рования базовых национальных ценностей у 

младших школьников. 

При изучении басни Л.Н. Толстого «Ста-

рый дед и внучек» второклассники получат 

представление об уважении, любви, добро-

желательности, почитании к родным, близ-

ким людям.  

В процессе анализа рассказа можно задать 

следующие вопросы:  

1. Что значит почитать старших? Если дети 

испытывают затруднения при ответе на этот 

вопрос, то можно предложить варианты от-

вета – любить, уважать, баловать, заботиться. 

2. Как бы ты повел себя в подобной ситу-

ации? Обращение во время урока к личному 

опыту своих учеников даст возможность 

сделать ваш урок более эмоциональным и 

интересным, что в свою очередь будет вли-

ять на эффективность формирования базо-

вых национальных ценностей. 

3. Могло ли подобное произойти в вашей 

семье? 

4. Расскажите, есть ли в вашей семье пожи-

лые люди, как вы к ним относитесь? Уважение 

к пожилым людям в семье и не только – это 

общечеловеческая ценность, которая является 

одной из главных составляющих личности. 

Данное качество воспитывать нужно обяза-

тельно в ребенке. Важно объяснить школьни-

кам, что уважение к пожилым людям может 

проявляться по-разному: внимание, посильная 

помощи, забота, учет интересов, чуткость, 

вежливость и деликатность в общении. 

На заключительном этапе урока младшие 

школьники приходят к выводу о том, что се-

мья – это самое близкое окружение человека, 

что в любой семье очень важны уважение, 

взаимопонимание, добрые отношения, вза-

имная помощь.  

В качестве домашнего задания можно 

предложить обучающимся творческое зада-

ние сочинить рассказ о своей семье или 

сказку. Данное задание предполагает сов-

местное его выполнение детьми с родителя-

ми, что само по себе очень ценно, способ-

ствует их общению на новом уровне.   

Обратимся к  такой базовой национальной 

ценности, как «патриотизм». В Толковом 

словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

«патриотизм – преданность и любовь к свое-

му Отечеству, к своему народу» [2, с. 496]. 

Суть патриотического воспитания состоит в 

том, чтобы привить детям любовь к своей 

Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории 

и культуре Российской Федерации, понима-

ние естественной связи прошлого и настоя-

щего в культуре общества.  

Формирование патриотических чувств у 

детей в 3 классе возможно в процессе работы 

над очерком М. Пришвина «Моя Родина». 

Организовать работу можно с помощью сле-

дующих вопросов: 

1. С чего началась Родина для маленького 

Пришвина? Необходимо выяснить, что озна-

чает слово Родина для автора и почему для 

него так важны эти воспоминания. Так же 

особое внимание уделяем словам Родина, 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

93 

мама, солнце, природа, которые Пришвин 

использовал в рассказе «Моя Родина» 

2. Какова основная мысль произведения? 

Важно показать детям авторскую позицию, 

охранять природу – значит охранять Роди-

ну. Далее необходимо выяснить, как дети 

понимают данное высказывание, попросить 

их аргументировать свои ответы. Очень 

важно, чтобы полученные представления о 

патриотизме обрели личностный смысл по-

средством эмоционального переживания и 

стали основополагающим убеждением в их 

деятельности и поступках. Поэтому необхо-

димо использовать такие вопросы и задания 

с элементами рассуждения, что в свою оче-

редь обеспечивает формирование у детей 

собственных установок.  

Кроме того, произведение М. Пришвина 

способствует формированию такой базовой 

национальной ценности как природа. У 

младших школьников формируется пред-

ставление не только о родной земле,  но и 

экологическое осознание: сохранение чисто-

ты в природе, охрана животных ведет к со-

хранению родины. 
3. Как вы понимаете значение слова Ро-

дина? Конечно, в заключении третьекласс-

ники должны прийти к выводу, что Родина – 

земля отцов, предков, край, где родился че-

ловек и где все кажется родным, особенным. 

На уроках литературного чтения значи-

тельное место в патриотическом воспитании 

занимает поэзия. Анализируя лирические про-

изведения, младшие школьники обращаются к 

тексту, в котором авторы используют фразы 

для  описания картин природы русской земли, 

вызывающих чувство любви к родным местам. 

Например, стихотворения И.З. Сурикова «Дет-

ство», И.С. Никитина «Полно, степь моя, спать 

беспробудно», А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» и др.  

Любимым жанром для всех детей является 

сказка, которая оказывает огромное влияние на 

них. Анализируя ситуации из сказок, характе-

ризуя главных героев и их поступки, происхо-

дит формирование духовное и нравственное 

развитие младших школьников. Из сказок 

они узнают о справедливости и чести, мило-

сердии и достоинстве, совести и смысле 

жизни и т.д. Литературные сказки, как и 

народные обладают огромным потенциалом 

в воспитательном плане. Примером могут 

стать сказки В. Одоевского «Мороз Ивано-

вич», В.М. Гаршина «Лягушка-путешествен-

ница» Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины 

сказки» и т. д., изучаемые в 3 классе.  

Обратимся к еще одним ценностям русско-

го народа – искусству и творчеству, способных 

эмоционально воздействовать на человека, 

раскрыть его смысл жизни и духовный мир. В 

3 классе при изучении темы «Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохлом-

ская посуда, дымковская и богородская иг-

рушка» учащиеся знакомятся с изделиями 

прикладного искусства. Вначале учитель об-

ращается к опыту школьников, посещали ли 

они когда-нибудь в музее народного творче-

ства, какие экспонаты видели. Далее необхо-

димо рассмотреть иллюстрации в учебнике, 

поговорить с обучающимися о том, что на них 

изображено, к каким видам искусства относят-

ся эти изделия выставки. Из беседы третье-

классники узнают, что это изделия народных 

промыслов, которые используются в качестве 

игрушек для детей, а так же как украшения 

жилых помещений. Обращаем внимание де-

тей, что экспонаты сделаны из глины, дерева, 

бересты. И изготавливали эти изделия в ма-

стерских, за длинным столом с песнями. Каж-

дый был при деле, кто-то плел, кто-то вырезал, 

кто-то расписывал. 

Таким образом, содержание уроков литера-

турного чтения, художественные произведе-

ния, изучаемые младшими школьниками, и их 

анализ обладают значительными возможно-

стями в области формирования базовых наци-

ональных ценностей и обеспечивают позитив-

ную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы са-

мопознания, саморазвития и самовоспитания.
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овременные требования к содержанию 

образования, регламентированные ФГОС 

нового поколения, предусматривают ориен-

тацию на развитие у обучающихся практиче-

ских умений и навыков на основе формиро-

вания фундаментальных знаний (Приказ 

МинпросвещенияРоссии от 31.052021 № 287 

«Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано 

Минюсте России 05.07. 2021 № 64101). – 

URL:http//publication.pravo. gov.ru /Document/ 

Viw 0001202107050027). В связи с этим од-

ной из целей изучения биологии на уровне 

С 
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основного общего образования является 

формирование у обучаемых системных зна-

ний о процессах жизнедеятельности орга-

низмов. Программа по биологии основного 

общего образования наряду с развитием у 

обучаемых интереса к изучению процессов 

жизнедеятельности живых систем различных 

уровней организации ориентирует учителей 

на «формирование естественно-научной гра-

мотности и организацию изучения биологии 

на деятельностной основе» (Федеральная ра-

бочая программа. Биология. 5-9 классы (ба-

зовый уровень) Москва – 2023). Системати-

ческая работа учителя в этом направлении 

начинается с момента освоения учащимися 

курса биологии. В школьном предмете 

«Биология» находят отражение основы био-

логической науки на основе принципов си-

стемности и систематичности и с учетом 

возрастных особенностей детей.   

Одним из сложных вопросов при изуче-

нии школьной биологии является проблема 

усвоения материала об обмене веществ. Ос-

новные свойства живых организмов – обмен 

веществ и превращение энергии, взаимосвязь 

энергетического обмена и пластического об-

мена школьниками усваиваются, как пока-

зывают результаты ЕГЭ, недостаточно. Осо-

бенно трудными оказываются вопросы, свя-

занные с жизнедеятельностью растительных 

организмов: прорастание семян, фотосинтез 

и дыхание, механизмы транспирации, транс-

порта веществ, движения, роста и развития 

растений. Эти вопросы относятся к системе 

физиологических понятий в курсе школьной 

биологии. Формирование их начинается в 

курсе биологии 5-6 классов, развиваясь, они 

включаются в систему общебиологических 

понятий об обмене веществ на организмен-

ном и клеточном уровнях.  

Для определения системы физиологиче-

ских понятий мы обратились к содержанию 

вузовских учебников [2; 5]. Во всех учебни-

ках содержится материал, который объеди-

няется в следующие группы понятий. 

1. Физиологические процессы в расти-

тельной клетке: химический состав цито-

плазмы, движение цитоплазмы, проницае-

мость клеточной мембраны. 

2. Фотосинтез: лист как орган фотосинте-

за, химизм световой и темновой фаз, фикса-

ция углерода, факторы, влияющие на фото-

синтез и их учет при выращивании растений. 

3. Дыхание растений: аэробная фаза дыха-

ния, баланс энергии при дыхании, определение 

дыхательного коэффициента; учет дыхания 

семян и сочной продукции при их хранении. 

4. Водообмен: поглощение воды и корне-

вое давление, транспирация, водный баланс; 

значение воды и физиологические основы 

полива для повышения урожая.  

5. Минеральное питание: физиологическое 

значение макро- и микроэлементов; почва как 

источник минеральных веществ; круговорот 

химических элементов в биогеоценозах; фи-

зиологическое значение внесения удобрений 

для роста и развития растений, получения вы-

соких урожаев культурных растений. 

6. Обмен и транспорт органических ве-

ществ: особенности обмена веществ у расте-

ний; транспорт органических веществ в рас-

тении; значение знаний о транспорте орга-

нических веществ для повышения продук-

тивности культурных растений. 
7. Рост растений: рост клеток, локализа-

ция роста, образовательные ткани, ростовые 

движения у растений. 
8. Развитие растений: возрастные и сезон-

ные изменения растений, периоды онтогене-

за (латентный, виргильный, генеративный, 

сенильный), физиология цветения, опыле-

ния, оплодотворения; физиологические ос-

новы покоя растений; значение знаний о раз-

витии растений для создания условий хране-

ния плодов, семян, овощей.  
9. Устойчивость растений к действию 

факторов среды: экологические группы рас-

тений в зависимости от действия абиотиче-

ских факторов; жароустойчивость, засухо-

устойчивость, холодоустойчивость, зимо-

стойкость, солеустойчивость; устойчивость к 

воздействию биотических факторов; дей-

ствие пестицидов на растения.  
Особенностью выделенных групп поня-

тий является тесная связь теоретического 

материала с практикой выращивания расте-

ний для получения высоких урожаев. 
Впервые в методике обучения биологии на 

необходимость формирования физиологиче-

ских понятий при изучении растений обратил 

внимание Н.М. Верзилин. К ним он отнес сле-

дующие: о прорастании семян, водном и мине-
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ральном питании, дыхании, фотосинтезе, испа-

рении, передвижении и отложении веществ в 

растении, росте, размножении, оплодотворе-

нии, развитии растения; условиях, необходи-

мых для жизни растения. Понятия о жизнедея-

тельности растений по своему содержанию яв-

ляются сложными, требующими знаний кле-

точного и организменного строении растений, 

а также строении органов растений в связи с 

выполняемыми функциями. Эти сложные по-

нятия относятся к группе общебиологических, 

которые при изучении курса биологии будут 

уточняться, расширяться и углубляться; их 

обобщение конкретизация и практикование 

происходит в разделе общей биологии [1]. 
В книге «Основы методики преподавания 

ботаники» Н.М. Верзилин разработал и пред-

лагает систему развития и взаимосвязи об-

щебиологических понятий «Клеточное строе-

ние растений», «Обмен веществ», «Единство 

организма и условий среды» при изучении рас-

тений. Системообразующим компонентом яв-

ляется группа понятий об обмене веществ 

(процессах жизнедеятельности растения): пи-

тание, дыхание, превращение и передвижение 

веществ. Эти сложные физиологические поня-

тия образуют концентр при изучении вегета-

тивных и генеративных органов растения (их 

строении в связи с выполняемыми функциями 

и условиями развития) и обеспечивают взаи-

мосвязь содержания всего раздела. При этом 

ученый указывает на ошибку при развитии по-

нятий: «…концентрация целого ряда сложных 

понятий в одной теме без ознакомления уча-

щихся с предварительными, более простыми 

понятиями, и без последующего их углубления 

и развития» [1]. Исходя из теории развития по-

нятий в методике обучения биологии обще-

признанным является принцип изучения стро-

ения органов в связи с выполняемыми функци-

ями. Только в этом случае обобщением может 

стать система понятий о процессах жизнедея-

тельности растительного организма. Кроме то-

го в методической науке обоснованы два ос-

новных пути формирования общебиологиче-

ских понятий: индуктивный и дедуктивный.  

Индуктивный строится на усвоении от-

дельных сторон предмета или явления к 

определению общего их свойства [4]. При-

мером такого пути являются традиционные 

программы и учебники, построенные с уче-

том возрастных особенностей учащихся. 

Так, для формирования сложного понятия 

«фотосинтез» изучается материал об особен-

ностях внешнего и внутреннего строения ли-

ста, обращается внимание на зеленые хлоро-

пласты в клетках мякоти листа, цвет которых 

обусловлен пигментом хлорофиллом. При 

этом предлагается опыт по выделению хлоро-

филла из листовой пластинки. Поясняется зна-

чимость проводящих пучков в проведении ор-

ганических и неорганических веществ. Рядом 

опытов и наблюдений определяется реакция 

растения на действие света, доказывается зна-

чимость света как источника энергии для обра-

зования крахмала. Так на основе деятельност-

ного подхода (проведение опытов, наблюде-

ний) и определенных умозаключений, учащих-

ся подводят к определению понятия «фотосин-

тез». Одновременно опытным путем доказыва-

ется процесс дыхания, при котором органиче-

ские вещества растением расходуются, и энер-

гия выделяется, определяется роль проводящей 

системы в проведении растворов неорганиче-

ских и органических веществ, а также роль 

окружающей среды на рост и развитие расте-

ния. Формируется понятие «обмен веществ».  

Дедуктивный подход предполагает путь 

познания «от общего к частному», т. е. от 

определения понятия (название термина и 

его формулировка) к доказательству его пра-

вомерности, в том числе приведения приме-

ров, перечисления признаков с использова-

нием словесных, наглядных, практических 

методов. Дедуктивный путь формирования 

общебиологических в большей степени ис-

пользуется в старших классах [4]. Старше-

классники владеют такими приемами мыш-

ления, как абстрагирование, выделение од-

них признаков и отвлечение от других, мыс-

ленное объединение частей и свойств пред-

мета или явления в единое целое. 

В старших классах завершается формирова-

ние сложного понятия «обмен веществ» на ос-

нове усвоения теоретического материала, со-

поставления процессов метаболизма в клетках 

гетеротрофов и автотрофов, открытия меха-

низмов протекания световой и темновой фаз 

фотосинтеза в растительной клетке, роли ды-

хания для высвобождения энергии, перерас-

пределением ее на рост и развитие организма.  

Современные программы, а на их основе и 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

97 

содержание современных учебников ориенти-

руются на более раннее введение таких об-

щебиологических понятий, как «обмен ве-

ществ», «метаболизм» в клетке, «трансформа-

ция энергии» и другие (Федеральная рабочая 

программа. Биология. 5-9 классы (базовый 

уровень) Москва-2023). Предлагается уже с 5 

класса при изучении биологии  использовать 

дедуктивный путь познания при формирова-

нии понятий об обмене веществ на организ-

менном и клеточном уровне. Согласно про-

грамме, учащиеся должны пройти начальный 

этап формирования понятия о процессах жиз-

недеятельности организмов, и на этой основе 

уметь делать вывод о сходстве в общем плене 

строения и процессах жизнедеятельности кле-

ток всех живых организмов.   

Выполнение данного требования требует 

от авторов учебника использования сложных 

для понимания школьников терминов, их 

разъяснения на как можно более доступном 

уровне [3]. Это сложная задача как для авто-

ров учебников, так и для учителей. Учитель на 

уроке обязан не только обучать, но и решать 

воспитательные задачи, в том числе формиро-

вать познавательный интерес к своему предме-

ту, а значит стимулировать детей к проведе-

нию исследований, наблюдению за ходом экс-

перимента, постановка которого должна быть 

во время урока. С учетом того, что в 5 классе 

на изучение биологии отводится согласно 

учебному плану только один час, выполнение 

задач по формированию личностных, мета-

предметных и предметных компетенций на 

основе деятельностного подхода достаточно 

сложно. Это требует от педагогов и методистов 

разработки новых методических систем орга-

низации образовательного процесса. При этом 

использовать общепризнанные и апробирован-

ные в практике работы учителей основные тео-

рии методики обучения биологии (теория раз-

вития понятий, методов, форм обучения), зако-

номерности процесса обучения, современные 

технологии организации учебного процесса. 
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Основным продуктом современного постиндустриального общества является различная информа-
ция, скорость распространения которой в условиях цифровизации значительно возросла, найдя свое 
отражение в социокультурной среде, цифровой культуре. Цифровизация оказывает огромное влия-
ние на современный мир, способствует расширению и развитию экономики, является одной из со-
ставляющих общего прогресса цивилизации. Исследования цифровой культуры не исчерпываются 
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гивают самые разнообразные стороны жизни человека и современного общества, имея разные под-
ходы к определению понятия «цифровая культура». Если считать цифровое общество является 
естественным следствием изменений в существующем мире, то важно отметить, что необходи-
мым атрибутом и результатом такого общества становится цифровая культура, проявляющая 
свои особенные свойства, основа которой все же будет исходить из того, для чего обществ при лю-
бом его развитии необходима культурная составляющая, что она реализует и какие функции выпол-
няет, даже если ее носители не придают ей особого значения или относятся к ней как к символу не-
свободы, ограничений, назидательных уроков старших поколений. 
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нформация является одним из основ-

ных продуктов в современном постин-

дустриальном обществе. Формирование дан-

ного продукта происходит в существующей 

социокультурной среде. Таким продуктом 

становится информация различного рода, 

включая как текстовую, так и аудиовизуаль-

ную. На сегодняшний день, существуя в усло-

виях всепоглощающей цифровизации, мы 

наблюдаем многократное увеличение скоро-

сти распространения всевозможной информа-

ции, что, конечно же, находит свое отражение 

в существующей культуре, поскольку она, по-

гружаясь в цифровую среду, приобретает ряд 

абсолютно новых, иных характеристик. 

Цифровизация – это явление, охватываю-

щее все сферы жизни современного обще-

ства. включая и различные общественные 

институты: социально-экономические, ду-

ховно-культурные, политико-правовые. Все 

эти институты трансформируются одновре-

менно на различных уровнях. Цифровизация, 

будучи глобальным явлением, на которое 

сконцентрированы все национальные прави-

тельства и транснациональные корпорации, 

оказывает важное влияние на современный 

мир, который нацелен на экономическое 

процветание, повышение человеческого бла-

госостояния и процветания общества в це-

лом. Цифровизация, являясь одной из со-

ставляющих общего прогресса, способствует 

развитию экономики, которое происходит 

постоянно, ускоряясь и развиваясь парал-

лельно с существующими научными иссле-

дованиями и новыми разработками ученых.  

К основным элементам цифровизации от-

носятся: 

1. Все сети телекоммуникации: широко-

полосный мобильный интернет, беспровод-

ная связь. 

2. Современные компьютерные техноло-

гии, включая программную инженерию. 

И 
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Появление термина «цифровизация» [digi-

talization] относится к XX в. Пришел он из 

западной научной традиции. Переводится 

термин, как «приведение в цифровую фор-

му» или «оцифровывание». Процесс распро-

странения цифровизация активно осуществ-

лялся именно в XX в. (60-70-е гг.). Происхо-

дило это благодаря функционированию циф-

ровых форматов контента, что способствова-

ло становлению всемирной сети Интернет. 

За счет внедрения практически во все сферы 

человеческой деятельности современных 

цифровых технологий происходил процесс 

модернизации всего общества  

Являясь генеральным директором компа-

нии Hewlett Packard, в 2004 г. Карли Фиори-

на дала четкую характеристику сути цифро-

визации, выделив три основных (ключевых) 

характеристики в данном явлении. 

В одном из выступлений перед публикой 

Карли Фиорина утверждала: 

1) существующие виды контента из раз-

личных физических форматов трансформи-

руются в цифровые; 

2) переходят от простых технологий к 

наиболее сложным; 

3) осуществляется переход от организа-

ции вертикальной коммуникации к горизон-

тальной [16]. 

На сегодняшний день мы можем назвать 

четыре ключевые классические сферы суще-

ствующего общества, стремительно охва-

ченные цифровизацией. 

К ним относится безопасность в различ-

ных сферах человеческой деятельности:  

 политической (общественные организа-
ции, государственное управление, государ-
ственные службы, референдумы и пр.); 

 экономической (банки, компании, день-
ги, промышленность, сельское хозяйство, 
торговля товарами и услугами и пр.); 

 социальной (здравоохранение, образо-
вание, социальные сети, социальное обеспе-
чение и пр.); 

 духовной (медицина, наука, искусство, 
культура).  

Основная цель цифровизации – полная 

цифровая трансформация человеческой жиз-

ни за счет внедрения современных цифровых 

технологий во все сферы деятельности чело-

века. В результате чего изменится уровень 

жизни людей. Цивилизация изменит жизнь 

человека, выведя его на качественно новый, 

высокий уровень развития, сделает ее более 

удобной, более простой и разнообразной. 

Обратимся цифровизации и назовем ее 

основные преимущества: 

1) изменения в сфере государственного 

управления (оптимизация и упрощение); 

2) повышение производительности труда 

на производстве (автоматизация и роботиза-

ции производственных процессов); 

3) исчезновение коммуникационных ба-

рьеров, появление возможности сотрудниче-

ства между людьми посредством видеокон-

ференцсвязи, даже находясь в разных точках 

планеты; 

4) повышение защищенности инфра-

структуры общественной жизни; 

5) появление и стремительное развитие 

инновации социальных сетей и различных 

мессенджеров; 

6) развитие интернет-экономики, посред-

ством сферы продаж онлайн и пр. 

Цифровые технологии, являясь неотъем-

лемой частью нашей жизни, становятся все 

более востребованными. Они удобны, эко-

номичны и комфортны. 

Цифровизация в свою очередь повышает и 

популярность IT- и Digital-технологий. Дан-

ными направлениями охвачено все большее 

количество людей. Они работают с использо-

ванием современных цифровых технологий. 

Профессии. Применяемые в этих сферах, ак-

тивно приобретают популярность среди мо-

лодежи. Цифровизация дает возможность 

людям пользоваться цифровыми технологи-

ями, давая им доступ к интернету и возмож-

ность повышения уровня цифровой грамот-

ности. У населения возрастает интерес к 

цифре, а как следствие, и доверие к совре-

менным технологиям. 

Отметим, что в межкультурной коммуни-

кации определенные существенные измене-

ния произошли и, переместив ее в цифровую 

плоскость. Достаточно большое количество 

различной информации, включая приобще-

ние к культурным ценностям, реально транс-

лировать как на огромную аудиторию, так и 

на узкий, круг людей («многие – немногие»). 
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Физическое присутствие людей при прове-

дении таких мероприятиях в одной геогра-

фической точке с целью их успешного взаи-

модействия абсолютно не обязательно. По-

мимо выше сказанного, необходимо отметить 

наличие связи, существующей между феноме-

нами «коммуникация массовая», «коммуника-

ция межкультурная», «социокультурное про-

странство», «коммуникация цифровая», «циф-

ровая культура». 

Обратимся к понятию «цифровая культу-

ра», к которому имеются разные подходы в 

понимании. 

Понятие «цифровая культура» введено                

Ч. Гиром для того, чтобы обозначить сферу 

применения современных информационных 

технологий и медиатехнологий. Художе-

ственно-цифровая, научно-цифровая, обра-

зовательно-цифровая политико-цифровая и 

правовая цифровая культура являются под-

уровнями цифровой культуры. 

Назовем основные этапы развития цифро-

вой культуры: 

1. Формирование информационного об-

щества. Период создания персональных 

компьютеров и развития информационных 

сетей (1970-е гг. ХХ в.). 

2. Развитие цифровых технологий, диги-

тализация (конец ХХ в.). 

3. Изменение природы самого человека и 

природы его культурного потребления. Антро-

пологическая революция (ХХI в.) [3, с. 198]. 

На сегодняшнем этапе своего развития 

цифровая культура представлена двумя ос-

новными концепциями. Первая из них, транс-

гуманистическая (технологический детерми-

низм), рассматривающая цифровую культуру 

как тотальность, технологически сформиро-

ванную, которая определяется дигитализаци-

ей как окружающей среды, так и человека, 

которые выступают в качестве «цифрового 

автомата». Этой концепции придерживается 

Ч. Гир. Он видит маркером информационного 

общества дигитальность, которая включает в 

себя различные виды коммуникаций, знаки и 

артефакты, отличающие цифровую культуру 

и образ жизни, связанный с ней, от совершен-

но других форм. Миссия человека представ-

лена здесь через развитие современных тех-

нологических цифровых форм [3, с. 198]. Суть 

этой концепции заключается в технологиче-

ском императиве. 

С точки зрения гуманитарного подхода 

цифровая культура рассматривается в следу-

ющей концепции, предполагающей системный 

анализ самого феномена цифровой культуры. 

Анализ различных сторон деятельности чело-

века; исследование трансформации человече-

ской идентичности в условиях формирования 

совершенно новых коммуникативных техно-

логий; исследование главных особенностей 

цифровой культуры их сравнение с особенно-

стями предшествующих этапов формирова-

ния культуры, определение взаимосвязи и 

влияния предыдущей культурной традиции 

на цифровую культуру; обобщение многооб-

разия форм использования социальных се-

тей; осознание связи между Интернетом и 

искусством, политикой, наукой, образовани-

ем. Определение важнейших проблем, кото-

рыми являются допустимость и границы ди-

гитализации человека и культуры, а также 

выделение положительных и отрицательных 

сторон влияния на развитие цивилизации и 

человека цифровых технологий. 

Надо отметить, что не все сферы культуры, 

починяются дигитализации относительно гу-

манитарного подхода, именно поэтому невоз-

можно абсолютно отождествить цифровую 

культуру и культуру. Термин «цифровая куль-

тура» значительно ýже самого понятия «куль-

тура», и соответственно полностью не спосо-

бен его заменить. Цифровая культура исполь-

зуется для обозначения происходящих в обла-

сти культуры изменений, вызванных интегра-

цией всевозможных технологий, которые 

рождены цифровой революцией.  

В современной культуре в связи с измене-

ниями нравственных и мировоззренческих, 

других установок периодически возникают 

практики, формирующиеся на пересечении со-

временных компьютерных технологий и худо-

жественной культуры информационного об-

щества, существующие в цифровом искусстве. 

В нем абсолютно спокойно могут интегриро-

ваться совершенно различные виды искусства. 

Из-за доступности и существующей ин-

терактивности техно-художественной ги-

бридизации компьютерные технологии зача-

стую активно подчиняют себе любого рода 
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творчество. Цифровое же искусство, суще-

ствующее в культуре современной, очень 

часто представляется как своеобразный вы-

зов «высокому» искусству. Столь стреми-

тельное распространение цифровых техноло-

гий, которое происходит в сфере образования, 

непосредственно виртуализация самого обра-

зовательного процесса, формирование совре-

менной цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации, с одной 

стороны, и сферы научной коммуникации, с 

другой, представляет собой матрицу соци-

альной трансформации, трансформации су-

ществующих ценностей и субъективности. 

Одним из актуальных направлений в со-

временном развитии цифровой культуры вы-

ступают цифровые методы исследования в 

гуманитарных науках. Цифровизация рас-

пространяется на различные сферы деятель-

ности современного человека. Это и соци-

альный контроль, и сохранение культурного 

наследия, и расширение познания, и воз-

можность достаточно широкого доступа к 

разнообразным действующим фондам. Все 

же применение этих феноменов предполага-

ет проведение ряда дополнительных иссле-

дований, а также усиление ответственности 

при их использовании в разных разработках. 

Это необходимо с целью недопущения раз-

вития биохакинга как реального источника 

чудовищного социального расслоения обще-

ства в ближайшем будущем. Результатом 

этого может стать технизация мышления, 

социальной памяти и всей системы знания. 

Электронный Международный журнал ис-

следований культуры в одном из своих номе-

ров в 2012 г. представил ряд определений по-

нятия «цифровая культура», поскольку в це-

лом был посвящен именно цифровой культу-

ре. Так, Н.Л. Соколова, говорит о том, что по-

нятие «цифровая культура» равно новым ме-

диа. Исследование цифровой культуры-это 

исследование самого перехода аналоговых 

форматов масс-медиа к цифровым. Такой точ-

ки зрения придерживается одна группа иссле-

дователей. Другие же исследователи, изучая 

цифровую культуру, особое внимание уделя-

ют анализу достаточно широкого поля прак-

тик и артефактов, появившихся с помощью 

современных цифровых технологий [13]. То 

есть, изучение цифровой культуры осуществ-

ляется посредством ее феноменов. 

Д.В. Галкин при определении цифровой 

культуры как науки об артефактах и симво-

лических структурах, тотально включенных 

в институциональную систему и способ-

ствующих поддержанию ряда определенных 

ценностей [2], утверждает, что современная 

цифровая культура должна изучаться через 

анализ современных цифровых технологий.  

Единая цифровая культура, базирующаяся 

не только на общем основании бинарного 

языка, но и на конвергентной природе фено-

менов цифровой культуры – искусственном 

интеллекте, который применяется в видеоиг-

рах и Интернете, компьютерной графике и 

анимации, разрабатываемых в технологиче-

ском искусстве, различных видеоиграх, все-

возможных компьютерных приложениях и 

сети Интернет [2]. Эта интерпретация циф-

ровой культуры все-таки оставляет за преде-

лами культуры то, ради чего она возникает и 

сохраняется в обществе. 

Итак, в определении цифровой культуры 

наметились две непересекающиеся линии. 

Одна линия определяет культуру через арте-

факты. Другая видит в ней только монстра, 

который порожден массовой цифровизацией. 

Однако исследования цифровой культуры 

не исчерпываются только лишь анализом 

современных цифровых технологий и суще-

ствующих гаджетов, а затрагивают доста-

точно разнообразные стороны жизни челове-

ка и современного общества.  

Исследователи современного социума 

формируют определенные выводы относи-

тельно сущности понятия «цифровая культу-

ра», существующего в мире современных 

технологий, отсюда возникает вполне зако-

номерный вопрос: так ли уж необходим об-

ществу технологический прогресс, который 

в итоге может обернуться против самого че-

ловека? Для современного общества присущ 

поток всевозможной информации. Чтобы 

усвоить ее в полном объеме, человеку необ-

ходим большой промежуток времени. След-

ствием чего является отказ от прочтения 

книг, от анализа больших по объему текстов, 

и, как правило, абсолютная утрата способно-

сти логически мыслить. Если посмотреть 
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иначе на данный процесс, можно отметить, 

что он не так однозначен. Все возникающие 

в обществе новации перерабатываются куль-

турой, которая не способна по своей сути их 

переосмыслить, не опираясь на фундамент 

существующих ценностей и традиций. Именно 

поэтому в последние годы мы наблюдаем ряд 

различных явлений. Например, медийную ас-

кетику (сознательное ограничение доступа к 

медийной информации и использования га-

джетов), являющуюся признаком социаль-

ной элиты, которая может позволить себе не 

быть зависимой от медийного пространства, 

а иметь собственное время для живой ком-

муникации, персонального пространства и 

времени [2]. Это, например, постоянно уси-

ливающаяся архаизация регионов во всем 

мире, когда социокультурной реакцией на 

стремительное внедрение цифровых техно-

логий становятся массированное возращение 

к традиционным, чуть ли не дописьменным  

ценностям (пусть и в новой «цифровой упа-

ковке»), как, в частности, постсекуляризация 

в развитых странах незавершенного проек-

томодерна, но имеющим цель активизиро-

вать вульгаризированное восприятие тради-

ции и использовать его в качестве инстру-

мента социального, культурного, политиче-

ского и экономического воздействия [2]. Мы 

в настоящее время находимся в процессе 

сложной перекодировки, процессе перефор-

матирования привычного всем социокуль-

турного пространства [15]. Что ведет к появ-

лению непредсказуемых разумных конфигу-

раций с открытым социокультурным фина-

лом, результат которого нам еще предстоит 

пережить, а также осмыслить. 

Итак, цифровая культура – это идея, кон-

цепт. Если рассматривать с точки зрения теза-

урусного подхода - общение, которое присуще 

всякому тезаурусу. Оно имеет как черты поня-

тийные, так и черты образные, с ценностным 

содержанием – «свое-чужое-чуждое». Несо-

мненно, внутреннее содержание данной струк-

туры включает элементы, свойственные лю-

бой другой культуре, однако их осмысление 

может быть иным в современном мире. 

В мире цифровых технологий цифровая 

культура должна стать прямым обобщением, 

следствием всех происходящих изменений, 

основывающихся на самой природе человече-

ского сообщества, самой организации жизни 

людей, следствием изменений, которые про-

исходят в мире. Только в таком контексте 

цифровая культура определит те свойства, 

которые присущи только ей. 

Именно в этом контексте цифровой культу-

ре присуща основа, исходящая из того, зачем 

обществу нужна культурная составляющая, 

что она реализует и какие функции выполняет.  

Таким образом, нужно отметить, что в 

данной статье обозначены вопросы, которые 

являются на сегодняшний день одной из се-

рьезных проблем изменяющегося мира. 
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уществует достаточное количество ис-

следований, посвященных основам изу-

чения динамики как организации культурно-

досуговой деятельности педагога-хореографа, 

а также хореографического образования в 

целом. В рамках настоящего исследования 

значимую ценность составляют следующие 

работы: Е.Я. Александрова «Художествен-

ное образование в России» (1998), Н.А. До-

горова «Становление и развитие педагогиче-

ских систем в хореографической культуре с 

XVII до начала XX в. в Западной Европе» 

(2006), А.В. Фомкина «Исторические тради-

ции современного балетного образования (на 

материале деятельности Танцевальной Ея 

Императорского Величества Школы – Ака-

демии Русского Балета им. А.Я. Вагановой)» 

(2008), М.К. Леонова «Роль Московской ба-

летной школы в творческой жизни Большого 

театра в 1945-1970 гг.» (2008). 

Мы выделили несколько этапов в истории 

развития культурно-досуговой деятельности 

педагогов-хореографов. Это помогло нам по-

нять, насколько данная проблема изучена в 

теории и практике педагогики, и на основе это-

го сформулировать новые задачи для педаго-

гов, которые занимаются организацией досуга 

будущих специалистов в области хореографии 

в процессе их профессионального обучения. 

I период XVII-XIX вв. Этот период имеет 

большое значение для формирования подхо-

дов к пониманию истории хореографической 

культуры и для развития авторских концепций 

в интерпретации хореографического текста. 

Например, в своем исследовании «Становле-

ние и развитие педагогических систем в хо-

реографической культуре: от XVII до начала 

XX в.» Н.А. Догорова рассматривает танец в 

контексте истории и культуры. Она объясняет, 

что хореографическую систему нельзя рас-

сматривать отдельно от социальных и куль-

турных особенностей эпохи [1].  

В XVII в. в России хореографическое об-

разование развивалось преимущественно че-

рез взаимодействие с другими культурами. 

Одним из первых учебных заведений, где 

изучению изящных искусств отводилось 

значительное место, стал Шляхетный кадет-

ский корпус. В качестве танцмейстера туда 

был приглашен Ж.-Б. Ланде, который счита-

ется основателем профессионального хорео-

графического образования в России [2]. 

В 70-х гг. XIX в. культурно-досуговая де-

ятельность обогатилась появлением художе-

ственной самодеятельности, народных уни-

верситетов и рабочих клубов и народных 

домов. Эти учреждения уже были полноцен-

ными полифункциональными культурно-до-

суговыми центрами. В них, помимо вышепе-

речисленных программ, стали организовы-

ваться народные театры. 

К началу XIX в. формируется структурная 

С 
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синкретическая образовательная модель, ко-

торая была достаточно простой. Практико-

ориентированная методика обучения заклю-

чалась в устной передаче «живого знания» от 

мастера к ученику «из рук в руки». Обучение 

танцу также рассматривалось в концепции 

английского педагога и философа Г. Рида 

(1893-1968). Он соглашался с идеей Платона 

о том, что эстетическое воспитание – это 

своего рода терапия для социальных болез-

ней современного общества. Изучение со-

держания, форм и методов преподавания 

предметов эстетического цикла в учебных 

учреждениях XIX в. помогает нам обобщить 

накопленные тогда педагогические знания и 

применить их в современных педагогиче-

ских программах для государственных обра-

зовательных учреждений. 

Несмотря на перемены, произошедшие в 

этот период, традиции проведения культур-

ного досуга населением были устойчивыми. 

Существовало много причин: низкий уро-

вень культурного и общего образования кре-

стьянства, изоляция подавляющего боль-

шинства сел и деревень в силу исторически 

сложившихся условий расселения от город-

ских культурных центров. 

Таким образом, первый исторический пе-

риод данной проблемы характеризовался 

усилением культурного влияния в России; 

развитием теоретических аспектов и практи-

ки обучения хореографии в школах страны; а 

также частичным освещением вопросов пре-

подавания хореографии в образовательных 

учреждениях России в историко-педагоги-

ческой литературе начиная с 60-х гг. XIX в., 

в публикациях, посвященных истории кадет-

ских корпусов, институтов благородных де-

виц, гимназий и пансионов. 

К концу первого периода сформировались 

общественно-исторические предпосылки: 

1. Появились новые направления в осмыс-

лении культурного досуга как инструмента 

социализации личности. 

2. Возникло художественное самоуправ-

ление и клубы саморазвития как отдельное 

направление развития искусства хореогра-

фии, которое возникло на основе народного 

художественного творчества. 

3. Сформировались особенности россий-

ской танцевальной культуры. 

4. Началось формирование и развитие пе-

дагогических систем в сфере хореографиче-

ской культуры. 

II период: начало XX в. – 1917 гг. Первая 

половина ХХ в. характеризуется значитель-

ными переменами в системе хореографиче-

ского образования, которые заключались в 

дифференциации направлений, уровней и 

форм обучения. Организационно оформилось 

разделение подготовки специалистов по ква-

лификации: исполнители, балетмейстеры, пе-

дагоги, руководители самодеятельных коллек-

тивов. Сформировалась система образователь-

ных уровней: допрофессиональный – средний, 

специальный – высший уровень освоения 

образовательной программы. [3]. 

В начале XX в. ученые, такие как Ф. Греб-

нер, Ф. Ратцель, Л. Фробениус и В. Шмидт, 

рассматривали вопросы формирования куль-

турного пространства. Они представляли 

культурно-историческую школу диффузио-

низма, которая изучает распространение 

культур, возникновение культурных кругов 

и зон в определенном пространстве. Их идеи 

стали ключом к решению теоретических и 

практических задач в культурологических 

исследованиях.  

Проанализировав историю государственных 

и частных учебных заведений, мы обнаружили, 

что во второй половине XIX – начале XX в. 

большинство учебных заведений, связанных с 

культурой и искусством, были негосудар-

ственными. До революции только четыре 

учебных заведения имели статус государ-

ственных: Академия художеств (высшее учеб-

ное заведение), Императорские Санкт-

Петербургское и Московское театральные 

училища и Строгановское училище (средние 

учебные заведения). 

Таким образом, во втором периоде развития 

исследуемой проблемы мы наблюдаем не-

сколько важных изменений: появилось и стало 

актуальным понятие «педагог-хореограф»; си-

стема профессионального образования в обла-

сти хореографии подверглась реформам; нача-

лась специализированная подготовка кадров. 

К концу этого периода сложились следую-

щие социально-исторические предпосылки: 

1. Хореографическое образование стало 

более специализированным, с расширением 

подготовки будущих педагогов-хореографов. 
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2. Зародились педагогические традиции в 
области хореографического образования. 

3. В России начало развиваться професси-
ональное хореографическое образование. 

4. Повысился интерес исследователей к 
теоретико-методологическим основам хо-
реографического образования. 

III период 1917-1950 гг. Качественно новый 
этап в развитии отечественной культурно-
досуговой деятельности начался после рево-
люции 1917 г. Были определены основные 
направления работы государственных учре-
ждений культуры, включая культурно-досу-
говые заведения. Важно отметить, что на этом 
этапе культурно-досуговые учреждения стали 
ключевыми в системе государственных учре-
ждений культуры. Они были доступны для 
самых разных слоев населения и выполняли 
множество задач, связанных с формированием 
социалистической культуры. 

Досуг и культурно-досуговая деятель-
ность привлекает все большее внимание рос-
сийских ученых. Известно, что в XX в. од-
ним из первых исследователей культурно-
досуговой деятельности стали государствен-
ные, партийные и общественные деятели 
молодой Советской России. В 1920- 1930 гг. 
в трудах М.И. Калинина, А.В. Луначарского, 
Е.Н. Медынского, М.В. Петровского и дру-
гих были высказаны принципиальные поло-
жения о сущности, назначении и функциях, 
социальном своеобразии досугового време-
ни, его культурном потенциале.  

Культурно-досуговая деятельность ярко 
проявилась в сфере профессионального танце-
вального искусства. В этот период увеличилось 
количество хореографических училищ, а в со-
юзных и многих автономных республиках от-
крылись оперно-балетные театры. Ведущие 
учебные заведения в этой области, Московское 
и Ленинградское хореографические училища, 
готовили артистов для театральных трупп. 

Таким образом, третий период исследуемой 
проблемы был отмечен несколькими важными 
событиями и тенденциями: хореографическое 
образование стабильно развивалось; ученые 
обратили внимание на социокультурную дея-
тельность; не было социального заказа на 
формирование готовности будущих педагогов-
хореографов к организации своей профессио-
нальной деятельности; не хватало квалифици-
рованных преподавателей. 

К концу третьего периода сложились сле-
дующие предпосылки: 

1. Были проведены реформы советской 
системы профессионального образования. 

2. Началась разработка организационно-
педагогических основ хореографического 
образования. 

3. Изменилась система преподавания об-
щепрофессиональных и специальных дисци-
плин. 

IV период 1950-1998 гг. Период развития 
профессионального хореографического об-
разования. 

В этот период происходит развитие метода 
социалистического реализма, поиск новых 
форм и средств выразительности. В советскую 
эпоху любительская хореография благодаря 
активной поддержке государства становилась 
все более массовым видом культурно-до-
суговой деятельности. Стремление повысить 
культурный уровень советских людей требо-
вало проведения идейно-воспитательной ра-
боты на высоком уровне. В связи с этим воз-
растала ответственность художников и куль-
тпросвет работников перед обществом [4]. 
Подготовка специалистов в области хорео-
графии осуществлялась в музыкально-педа-
гогических и педагогических училищах, ин-
ститутах искусств, консерваториях, теат-
ральных и педагогических вузах. Были раз-
работаны ускоренные программы для обуче-
ния и подготовки профессиональных хорео-
графов. Учебные заведения, специализиру-
ющиеся на подготовке хореографов, акцен-
тировали внимание на методах подготовки к 
профессиональному творчеству. С другой 
стороны, система подготовки педагогов для 
самодеятельных коллективов заключалась в 
освоении методики руководства любитель-
скими коллективами. Институты культуры и 
искусства начали готовить именно таких ру-
ководителей, а не педагогов-хореографов. 

Важно отметить, что в начале 1990-х гг. 
отечественное образование вступило в период 
реформ. Эти реформы затронули и сферу хо-
реографического искусства. Начался процесс 
вхождения бывших хореографических училищ 
в вузовское пространство. Процесс интеграции 
в вузовскую систему обучения проходил 
непрерывно. Хореографическое образование 
затронуто и проблемой вхождения России в 
Болонский процесс, идет предварительная ра-
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бота в направлении подготовки бакалавров и 
магистров. Поэтому очень важно адаптировать 
требования Болонского процесса к изменениям 
в хореографическом образовании в России.  

Таким образом, четвертый период в разви-
тии проблемы совершенствования культурно-
досуговой деятельности будущего педагога-
хореографа характеризуется следующими 
важными событиями: возрастает внимание 
Коммунистической партии Советского Союза 
к идеологическому воспитанию народа и обо-
гащению его духовной жизни в послевоенный 
периода; происходит развитие метода социа-
листического реализма, поиск новых форм и 
средств выразительности; вхождение России в 
Болонский процесс и модернизация хореогра-
фического образования в связи с этим. 

К концу четвертого периода сложились 
следующие предпосылки: 

1. Деятели искусства стали ориентиро-
ваться на строительство коммунизма. 

2. Усилилась роль искусства в организации, 
воспитании и преобразовании общества. 

3. Учреждения культуры обрели самосто-
ятельность. 

4. Началась подготовка высококвалифи-
цированных специалистов по художествен-
ной самодеятельности для культурно-
просветительных учреждений. 

5. Было создано учебно-методическое объ-
единение, объединившее хореографические 
образовательные учреждения. Это позволило 
рассматривать хореографию как науку. 

V период 1998 г. – настоящее время. Ор-
ганизация культурно-досуговой деятельно-
сти приобретает особую важность на этапе 
активного формирования гражданского об-
щества в нашей стране. Важно не только по-
вышать уровень культуры и осознанности 
граждан, но и эффективно использовать 
культурный потенциал социальной среды. 

Основной целью культурно-досуговой де-
ятельности становится освоение мира куль-
туры человеком. Мотивационным и побуди-
тельным моментом для культурно-досуговой 
деятельности являются потребности лично-
сти в коммуникации, творчестве, спорте, в 
познании нового, в туризме, в развлечениях, 
а также в религиозной и в общественно-
политической деятельности [5].  

На этом историческом этапе определяется 

содержание культурно-досуговой деятельно-
сти будущего педагога-хореографа в контек-
сте культурной обусловленности и рассмат-
ривается как динамический конструкт, опре-
деляющийся во взаимодействии в паре пре-
подаватель-студент. Этот конструкт включа-
ет в себя определение компетенций, форм и 
методов организации культурно-образова-
тельного взаимодействия, а также образова-
тельных технологий, используемых в про-
цессе профессиональной подготовки.  

Пятый период в развитии исследуемой про-
блемы характеризуется следующими особен-
ностями: модернизацией профессионального 
образования; повышенным вниманием зару-
бежных и отечественных ученых к вопросам 
культурно-досуговой деятельности; увеличе-
нием числа исследований, посвященных под-
готовке педагогов-хореографов к организации 
культурно-досуговой деятельности. 

К концу пятого периода сложились сле-
дующие предпосылки: 

1. Раскрылся потенциал культуры в соци-
альной среде. 

2. Культурно-досуговая деятельность пе-
дагогов-хореографов стала более значимой в 
социальном плане. 

3. Были введены новые Федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты 
высшего образования. 

4. Появились разнообразные методы и 
технологии для подготовки будущих педаго-
гов-хореографов к профессиональной дея-
тельности. 

Проведенный анализ показал, что изме-
нения в социально-историческом развитии 
общества и в подходах к организации куль-
турно-досуговой деятельности будущих пе-
дагогов-хореографов не только выявили ак-
туальность этой проблемы, но и создали 
условия для ее успешного решения. Мы про-
следили, что культурно-досуговая деятель-
ность педагога-хореографа развивалась па-
раллельно с развитием общества, стремясь 
удовлетворить все его потребности в различ-
ные исторические периоды. Проанализиро-
вав историю развития хореографического 
образования и организации культурного до-
суга, мы можем увидеть, как менялась дея-
тельность педагогов-хореографов в зависи-
мости от времени. 
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Киберспорт, ранее считавшийся просто развлечением для геймеров, стал настоящим феноменом в 

мировом масштабе. В России, как и во многих других странах, киберспорт приобрел огромную попу-

лярность, привлекая внимание миллионов игроков, спонсоров и зрителей. В данной статье мы рас-

смотрим более подробно текущее состояние киберспорта в России. 

Ключевые слова: киберспорт, спортивные дисциплины, видеоигры, компьютерные игры. 

 

 

иберспорт – соревновательная деятель-

ность, связанная с компьютерными иг-

рами, которая за последние годы получила 

широкое распространение и признание во 

многих странах мира, включая Россию. Раз-

витие цифровых технологий, интернета и 

компьютерных игр напрямую повлияло на 

популяризацию киберспорта как важной ча-

сти современной культуры и экономики. С 

каждый годом во всем мире все более гло-

бальные и значительные турниры проходят 

по различным дисциплинам. Люди начали 

видеть в этом не только подростковое увле-

чение, но и проявление настоящего спорта.  

Киберспорт создал свою собственную 

субкультуру среди молодых людей, которые 

предпочитают находить себя в различных 

играх и технологиях. Молодежь познает мир 

игр и интернета путем общения друг с дру-

гом через игровые форумы, сообщества и 

социальные сети [3]. 

Изначально турниры выглядели, как не-

большие мероприятия для узкого круга энтузи-

астов, но со временем они становились все бо-

лее масштабными и популярными. Свой путь в 

России киберспорт начал в далеком 1996 г., 

тогда было проведено два первых официаль-

ных турнира по двум играм: Warcraft и Quake. 

На тот момент даже призового фонда не было, 

но это не повлияло на стремление игроков.  

Стоит отметить, что компьютерные клубы 

в России развивались быстрее, чем в Европе 

или США. Основной причиной этому по-

служила дороговизна техники и качество ин-

тернета. В домашних условиях играть в 

формате онлайн было крайне затратно. По-

этому большинство игроков собирались в 

клубах, где так или иначе начинали общать-

ся и знакомиться друг с другом. Русская мо-

лодежь могла ночами проводить время в иг-

ровых заведениях. В последствии это сказа-

лось на успехах в международных турнирах. 

Первым же официальным турниром с при-

зовым фондом можно считать, соревнования 

по игре StarCraft, проведенные в 1996 г. в Мос-

ковском дворце молодежи. Призовым фондом 

послужил системный блок за 700 долларов.  

25 июля 2001 г. Российская Федерация ста-

ла первой страной во всем мире, кто признал 

дисциплину киберспорта на официальном 

уровне. Был подписан приказ Министром 

спорта РФ № 470, а также в приказ Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 17.06.2010 N 606 «О 

признании и включении видов спорта, спор-

тивных дисциплин во Всероссийский реестр 

видов спорта». 

Это был очень смелый и нужный ход со 

стороны правительства, данное решение по-

способствовало началу проведения более 

масштабных турниров. В России стали про-

водиться отборочные на CPL (Cyberathlete 

Professional League) и WCG (World Cyber 

Games). Но спустя 5 лет киберспорт был ис-

К 
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ключен из Всероссийского реестра по при-

чине несоответствия критериям спортивной 

дисциплины. За киберспорт в РФ отвечает 

ФКС – Федерация компьютерного спорта 

России. Основные обязанности которой: 

проведение различных киберспортивных 

турниров, контроль за порядком и популяри-

зация киберспорта в массы.   

Восстановить свои позиции он смог лишь 

17 июня 2010 г. – благодаря соответствую-

щему приказ Министерства спорта. В апреля 

этого же года, был принят еще один приказ 

Министерства спорта перевел компьютер-

ный спорт в раздел «виды спорта, развивае-

мые на общероссийском уровне». Приказ N 

606 «О признании и включении видов спор-

та, спортивных дисциплин во Всероссийский 

реестр видов спорта». Данный приказ при-

знал киберспорт на официальном уровне, он 

снова был введен во Всероссийский реестр. 

Для киберспортсменов были официально 

введены спортивные разряды, звания по их 

дисциплине и возможность проведения офи-

циального чемпионата страны [2]. 

На данный моменты в России признано 

официально семь киберспортивных дисци-

плин: «Соревновательные головоломки», 

«Технический симулятор», Файтинги», «Так-

тический трехмерный бой», «Боевая арена», 

«Спортивный симулятор» «Стратегия в реаль-

ном времени». Основными играми, которые 

подходят под регламент выступают: Dota 2, 

Counter-Strike: Global Offensive, League of Leg-

ends, Tekken 7, StarCraft II, Clash Royale, 

Hearthstone, FIFA, Warcraft(Warcraft 3: The 

Frozen Throne), Overwatch, World of Tanks и      

т. д. Всего их более 20. 

Также существуют основные турниры, про-

водимые на территории РФ. Такие как: «Чем-

пионат России по компьютерному спорту», 

«Кубок России по компьютерному спорту», 

«Открытые киберспортивные игры», «Всерос-

сийская киберспортивная студенческая лига», 

«Всероссийская интеллектуально-киберспор-

тивная лига». Хочется провести более подроб-

ный анализ, изучая размер призового фонда и 

другие показатели (https://resf.ru/ competitions/). 

Для анализа мы взяли турниры, которые 

проводятся стабильней всего. 

Чемпионат России по компьютерному 

спорту. Спортивное соревнование, ежегодно 

проводящиеся Федерацией компьютерного 

спорта России, включает себя такие дисци-

плины: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, 

Tekken 7, DCL – The Game Clash Royale,  

StarCraft II. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество зрителей Чемпионата России по компьютерному спорту 
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Рисунок 2. Призовой фонд (миллионов рублей)  

Чемпионата России по компьютерному спорту 
 

ВКСЛ – Всероссийская киберспортивная 

студенческая лига. В этом турнире принимают 

участия ученики высших и средних специаль-

ных учебных заведений. В каждом регионе 

команды из учебных заведений соревнуются 

между собой в различных игровых дисципли-

нах и набирают баллы. По результатам 

набранных баллов выбирается лучшая коман-

да, которая поедет представлять свой регион и 

сражаться за звание победителя. 

 

 
 

Рисунок 2. Призовой фонд (миллионов рублей)  

Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 
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Рисунок 2. Студенты, которые приняли участие 

во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге 
 

Анализируя графики, можно сделать вывод, 

что в каждом из турниров призовой фонд рас-

тет и это является хорошим показателем. По-

тому что это способствует привлечению но-

вых участников и зрителей к турниру, это по-

зитивно сказывается на общем развитии ки-

берспорта в России. Также с каждым годом 

растет число участников и зрителей, это гово-

рит о том, что продвижение киберспорта в 

массы проходит успешно. Люди активно ин-

тересуются данным видом спорта и с большим 

энтузиазмом наблюдают за ним.  

Видно, как государственная поддержка 

активно способствует развитию киберспорта. 

В свою очередь, это открывает новые воз-

можности для получения финансирования, 

создания спортивных секций и организации 

соревнований.  

Перспективы киберспорта в России выгля-

дят оптимистично. Ожидается дальнейший 

рост аудитории, увеличение количества и мас-

штаба соревнований, а также появление новых 

технологических медиа инноваций, которые 

будут способствовать развитию индустрии. 

Значительный вклад в развитие киберспор-

та в России вносят частные инвестиции. 

Большие и малые компании видят в кибер-

спорте перспективное направление для инве-

стирования, что способствует росту призовых 

фондов, улучшению инфраструктуры и повы-

шению общего качества проводимых меро-

приятий. Экономическое влияние киберспорта 

также проявляется в создании новых рабочих 

мест, развитии смежных отраслей и увеличе-

нии налоговых поступлений в бюджет. 

Для укрепления позиций российского ки-

берспорта на международной арене необходи-

мо развивать сотрудничество с зарубежными 

организациями и участвовать в международ-

ных соревнованиях. Это поможет не только 

повысить уровень мастерства российских иг-

роков, но и укрепит репутацию России как од-

ного из лидеров мирового киберспорта. 

Нельзя не отметить достижение спортсме-

нов из СНГ самом глобальном турнире по игре 

Dota 2 – The International. Команда Team Spirit 

впервые за 10 лет смогла вернуть лавры побе-

дителя. В гранд-финале турнира The Inter-

national 10 Team Spirit сразились с PSG.LGD – 

фаворитом турнира, которые за весь турнир 

уступили лишь одну карту. Это были самые 

напряженные игры, по результатам которых 

Team Spirit стали победителем. Даже Влади-

мир Владимирович Путин отметил достижение 

нашей команды: «На пути к финалу вы проде-

монстрировали яркие лидерские качества и 

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

2022 год 2021 год 2020 год 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

113 

сплоченность, а в решающем поединке, кото-

рый стал настоящим испытанием мастерства и 

характеров, сумели сконцентрироваться и в 

самый ответственный момент перехватить 

инициативу у сильных соперников. На деле 

доказали, что наши киберспортсмены всегда 

нацелены на результат и способны покорить 

любые вершины» (https://fedpress.ru/news/77/ 

society/ 2852724).  

Но победа в International 10 не стала заклю-

чительным результатом для нашей команды, и 

30 октября 2023 г. команда Team Spirit вышла в 

финал турнира The International 12, где сопер-

ничала с Gaimin Gladiators. В результате встре-

чи Team Spirit одержала победу со счетом 3:0.  

Подводя итог, можно сказать, что кибер-

спорт в России продолжает демонстрировать 

впечатляющие темпы роста, становясь важной 

частью не только культурной, но и экономиче-

ской жизни страны. Однако для достижения 

новых высот и укрепления позиций на между-

народной арене необходимо преодолеть ряд 

вызовов, связанных с регулированием, разви-

тием инфраструктуры, поддержкой молодых 

талантов, расширением аудитории и междуна-

родным сотрудничеством. С учетом активной 

поддержки со стороны государства, частного 

сектора и сообщества, киберспорт в России 

имеет все шансы на дальнейшее успешное раз-

витие и достижение новых мировых успехов. 
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В стремительно развивающееся время, когда технологии прочно вошли в нашу жизнь, естественнона-

учное образование должно адаптироваться и внедрять эти технологии в учебный процесс. Интеграция 

современных технологий в естественнонаучное образование имеет огромное значение для подготовки 

будущих специалистов в области STEM (естественных наук, технологий, инженерии и математики). 

Исследование этой темы поможет определить лучшие подходы, вызовы и потенциал использования 

технологий в естественнонаучном образовании, что позволит повысить качество обучения и подгото-

вить учащихся к успешному будущему. 
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обучающиеся. 

дним из условий повышения качества
естественнонаучного образования в

школе является использование современных 
образовательных технологий, когда обуче-
ние подразумевает не просто усваивание от-
деланных знаний по готовым алгоритмам 
деятельности, предполагающим отсутствие 
прямой поддержки и контроля со стороны 
преподавателя, но наличие целостной взаи-
мозависимой системы деятельности обуча-
ющего и обучающихся как субъектов обра-
зовательного процесса, функция которой – 
мотивировать и привлечь обучающихся в са-
мостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность, образовать условия для развития 
способности к саморегуляции, самоактивации, 
самоорганизации, самоконтролю, которые в 
последующем позволят им самостоятельно 
изучить и овладеть новые виды деятельности, 
а преподавателю переключиться с непосред-
ственного руководства деятельностью обуча-
ющихся к консультированию [5, с. 49]. 

Таким образом, современный учитель не 
столько знакомит обучающихся с новыми 
сведениями, а сколько обучает их применять 
информацию как на уроках, так и во взрос-
лой повседневной жизни. Требование пере-
хода к инновационному образованию, в 
частности в общеобразовательной школе, 
обуславливается вызовами нашего времени и 
относится к приоритетным направлениям 

модернизации в стране в контексте выпол-
нения социального заказа.  

В настоящее время перед общеобразова-
тельными заведениями стоит задача непре-
рывного повышения качества образования, а 
внедрение инноваций в учебный процесс при-
звано гарантировать улучшение качества обу-
чения учащихся либо снизить издержки в до-
стижение привычных результатов образова-
ния, поэтому педагогическая деятельность 
включает необходимость постоянного самооб-
разования, проведение исследований, распро-
странении или применении образовательных 
инноваций. Под исследованием в педагогике 
понимаются процесс и результат научной дея-
тельности, направленные на получение новых 
закономерностей обучения и воспитания, 
структуре и механизме, теории и методике ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, 
его содержания, принципах, методах и фор-
мах, управлении образованием [4, с. 24-29]. 

В данной статье проанализированы некото-
рые направления совершенствования методики 
преподавания естественнонаучных предметов 
(в частности химии) в основной школе.  

Методика преподавания химии в послед-
ние годы опирается на принципы обучения, 
отражающие системно-деятельностный под-
ход, практико-ориентированное обучение, 
проблемное обучение, исследовательский 
метод, проектно-исследовательскую и меж-

О 
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предметную деятельность. За основу обнов-
ления подходов к преподаванию установле-
ны ориентиры в развитие умений практиче-
ского применения естественнонаучных зна-
ний, исследовательских умений, а также 
умений по работе с информацией. Все мето-
дики обучения естественнонаучных дисци-
плин объединяет нацеленность на формиро-
вание естественнонаучной грамотности. 

В соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и рекомендованными примерными ра-
бочими программами школьных естествен-
нонаучных учебных предметов становится 
развитие «умения учиться», возможности 
продолжать собственное образование стано-
вится одной из функций учебной дисципли-
ны «Химия» в основной школе. При освое-
нии химии школьники учатся работать с раз-
личными источниками научных и научно-
популярных знаний, анализировать и интер-
претировать всевозможную информацию. 
Учитель может помочь им освоить приемы 
логического мышления, которые необходи-
мы, для того чтобы понять химию [2, с. 9]. 

На первое место выдвигается системно-
деятельностное обучение, согласно которому 
ученик самостоятельно осуществляет поиск 
информации. Теперь главная задача учителя – 
консультация обучающихся, направление их 
активности в нужное русло. Системно-
деятельностный подход обеспечивает дости-
жение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы общего 
образования и создает основу для самостоя-
тельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности [1, с. 15].  

Под инновационными методами понима-
ют процессы возникновения, развития и 
проникновения в широкую практику педаго-
гических новшеств. Инновация – это не 
только создание и внедрение новшеств в пе-
дагогическую практику, но и личностные 
изменения у учащихся, которые имеют 
определяющий характер на формирование 
гражданина страны. Инновации сопровож-
даются преобразованиями в мотивационной 
сфере учащихся, стиле мышления, поведе-
ния. Целью каждого нововведения является 
увеличение эффективности педагогического 
процесса [3, с. 38-39]. 

По мнению ряда авторов, инновация есте-
ственно-научного образования заключается в 
формирования у учителя профессиональной 
компетенции в умении проводить педагогиче-
ское исследование, вести творческий поиск 
современных педагогических технологий, ме-
тодов инновационного характера [4, с. 24-29].  

Одной из актуальных проблем школьного 
образования является снижение мотивации к 
учению у современных детей и подростков, с 
этим связано необходимость включения в 
учебный процесс эффективных приемов и 
средств для активизации познавательного 
интереса. В онтогенезе человека познава-
тельный интерес формируется на самых ран-
них этапах, но к сожалению, в школе часто 
он угасает, поэтому перед современным учи-
телем возникает проблема, как поддержать 
на желаемом уровне познавательный интерес 
к учению у обучающихся. Решить эту про-
блему могут грамотное применение игровых 
технологий, использование которых предпо-
лагает привлечение учащихся по естествен-
нонаучным дисциплинам в активное обуче-
ние, постоянно используются преподавате-
лями. Среди игровых технологий отдается 
предпочтение дидактическим играм, стерж-
нем которых выступает учебная проблема, и 
деловым, основой которых выступает разра-
ботка фрагментов урока, тематический под-
бор задач к конкретным темам по дисципли-
нам естественно-математического цикла, 
проведение ролевых игр, разработка бесед. 

Игровые технологии считаются одной из 
уникальных средством обучения, какие поз-
воляют сделать увлекательными и занима-
тельными не только работу обучающихся на 
творческо-поисковом уровне, но и повсе-
дневные шаги по изучению химии. Увлека-
тельность условного мира игры делает по-
ложительно эмоционально окрашенной мо-
нотонную деятельность по запоминанию, 
повторению, закреплению или усвоению ин-
формации, а эмоциональность, которая со-
провождает игровое действие, стимулирует 
все психические процессы обучающегося. В 
игре лучше проверяются знания и умения в 
новой ситуации, и усваиваемый обучающи-
мися учебный материал проходит через не-
повторимую практику, привнося разнообра-
зие в учебный процесс и побуждая интерес. 
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Таким образом, содержание естественно-
научного образования в школе должно до-
полняться и осуществляться посредством 
овладения педагогами инновационными ме-
тодами, приемами и подходами обучения, а 
также линией внедрения результативных пе-
дагогических технологий, среди которых, на 

наш взгляд, наиболее актуальны активное, 
интерактивное обучения, методически гра-
мотное использование ИКТ-технологий. Ис-
пользуя традиционные и современные мето-
ды обучения, можно прийти к высшему 
уровню преподавания естественно-научных 
учебных предметов в школе. 
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дна из важнейших функций современ-

ного предприятия – развитие и повыше-

ние квалификации рабочих и специалистов, 

которые являются его ценным инновацион-

ным ресурсом. Это обусловлено развитием 

рыночной экономики, научно-техни-ческим 

прогрессом, которые сопровождаются непре-

рывным увеличением номенклатуры произ-

водства, оснащением его средствами автома-

тики, внедрением новых материалов, оборудо-

вания, прогрессивных технологий и пр. По-

этому динамично развивающиеся предприятия 

особое внимание уделяют обучению персона-

ла, требования к уровню квалификации кото-

рого в современных условиях значительно по-

вышаются. В связи с этим, усиливается и роль 

профессионального обучения, направленного 

на обновление знаний работников, востребо-

ванных в условиях конкретного производства. 

Подготовка персонала чаще всего реали-

зуется как система внутрифирменного обу-

чения на территории самого предприятия. 

При этом внутрифирменное обучение рас-

сматривается как важнейший инструмент 

формирования организационной и производ-

ственной культуры предприятия, повышения 

потенциала его человеческих ресурсов, до-

стижения целей производства при оптималь-

ных затратах имеющихся ресурсов. Грамот-

но спланированная и четко организованная 

работа по внутрифирменному обучению пер-

сонала – залог достижения предприятием 

стратегических целей, конкурентоспособно-

сти, а также готовности к проведению органи-

зационных изменений за счет развития про-

фессиональных компетенций его сотрудников.  

В научно-педагогической литературе опи-

саны различные классификации профессио-

нальных компетенций. Однако, как правило, 

авторы включают в их состав ключевые, ба-

зовые и специальные компетенции [3]. 

Ключевые компетенции рассматриваются 

исследователями как общие компетенции, не-

обходимые для продуктивной профессиональ-

ной деятельности любого современного спе-

циалиста. Базовые компетенции отражают 

набор качеств, характерных для определенной 

профессиональной сферы. Специальные ком-

петенции необходимы для решения конкрет-

ных профессиональных задач. Их реализацию 

обеспечивают ключевые и базовые компетен-

ции, которые, по мнению Э.Ф. Зеера, являясь 

производными от термина «профессиональная 

компетенция» [5], обеспечивают продуктив-

ность различных видов деятельности. 

Каждое предприятие формулирует свои 

профессиональные компетентностные тре-

бования к сотрудникам в зависимости от его 

стратегии и специфики конкретной должно-

сти. Эти требования характеризуют знания, 

умения, навыки и личностные качества ра-

ботников предприятия, необходимые им для 

решения профессиональных задач. 

Полный набор подобных характеристик, 

позволяющий человеку успешно выполнять 

профессиональные функции, соответствую-

щие его должности, исследователи опреде-

ляют как компетентностную модель [2; 4].  

О 
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Важно отметить, что модель компетенций 

разрабатывается для каждого конкретного 

предприятия, либо уже существующая адап-

тируется под него. В качестве примера рас-

смотрим модель компетенций, применяемую 

на приборостроительном предприятии. Она 

включает в свою структуру метакомпетен-

ции, корпоративные, управленческие и про-

фессиональные компетенции, описание ко-

торых дано в таблице 1. 

Таблица 1 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Группы 

компетенций 
Характеристика 

Метакомпетенции 

Смыслообразующие, надпрофессиональные навыки, позволяющие 

преодолевать психологические трудности при решении новых задач, 

поиске новых подходов в условиях неопределенности, способствующие 

значительному расширению возможностей профессиональных ком-

петенций. 

Корпоративные 

компетенции 

Общие для всех работников предприятия компетенции, направленные 

на поддержание его корпоративной культуры. 

Управленческие 

компетенции 

Совокупность знаний, навыков и личностных характеристик, позво-

ляющих руководителю эффективно справляться со своими обязанно-

стями, результативно решать оперативные и стратегические задачи для 

достижения намеченных целей. 

Профессиональные 

компетенции 

Способность осуществлять конкретную деятельность в определенной об-

ласти на основе применения профессиональных знаний и умений и про-

явления личностных качеств, делающих эту деятельность успешной.  

Корпоративные компетенции учитывают 

ценности компании, обозначенные в Кодексе 

корпоративной этики. Примером таких компе-

тенций может служить способность сотрудни-

ка предприятия к инновационной деятельно-

сти, готовность ориентироваться на результат 

и запросы клиентов. Профессиональные ком-

петенции применимы в отношении опреде-

ленной группы должностей. Среди них особо 

значимыми являются компетенции, которые 

актуальны в данный конкретный момент и 

необходимы для выполнения приоритетных 

производственных задач. Управленческие 

компетенции устанавливаются для руководя-

щих работников, к ним можно отнести си-

стемное мышление, лидерство, стрессоустой-

чивость, управление исполнением и др.  

Для оценивания компетенций применяют-

ся разнообразные методы, такие как аттеста-

ция, тестирование, деловые игры, кейсы и 

др. Они позволяют: 

 выявить, какие компетенции важны для 

достижения целей предприятия и выстраива-

ния карьеры, выступая в качестве ориенти-

ров для личностного и профессионального 

развития; 

 определить, насколько работник соот-

ветствует требованиям должности, его силь-

ные стороны и зоны, требующие развития; 

 установить общий круг корпоративных 

компетенций, способствующих восприятию 

коллег как единомышленников. 

Для руководителей оценка работников по 

модели компетенций может быть использо-

вана при составлении рекомендаций по кад-

ровым назначениям, формировании кадрово-

го резерва и индивидуальных профилей раз-

вития компетенций работников, выборе об-

разовательных программ. 

После окончания высшего учебного заве-

дения выпускники в своем багаже имеют ба-

зовый набор из универсальных, профессио-
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нальных и общепрофессиональных компе-

тенций без привязки к определенным пред-

приятиям и технологиям, используемым на 

данном производстве. Другими словами, 

программы обучения вузов оторваны от про-

изводственных процессов и не всегда удо-

влетворяют конкретным потребностям пред-

приятий. Организациям приходится «дово-

дить» вчерашних выпускников до требуемо-

го на конкретном производстве уровня. 

Перечень обязательных и рекомендуемых 

профессиональных компетенций образова-

тельное учреждение должно формировать 

самостоятельно на основе трудовых функ-

ций, представленных в Профессиональных 

стандартах, номенклатура которых для кон-

кретного направления и профиля подготовки 

может быть достаточно широкой. Это зача-

стую приводит к несоответствию между 

уровнем подготовки выпускника вуза и тре-

бованиями, предъявляемыми предприятиями 

к специалистам [9]. 

В связи с этим, считаем целесообразным 

создание гибкой целевой модели компетенций 

инженерно-технических работников отрасли, в 

частности инженеров-технологов, которую 

можно адаптировать под требования анало-

гичных предприятий с учетом их специфики и 

уровню решаемых производственных задач. 

Формирование такой модели позволило бы 

комплексно подходить не только к первона-

чальной подготовке и отбору, но и к дальней-

шему развитию работников, целенаправленно 

создавать программы обучения, переподготов-

ки и повышения квалификации, готовить кад-

ровый резерв для предприятий и отрасли. 
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В статье ставится вопрос о необходимости более четкого и конкретного формулирования крите-

риев оценки понятия «коммуникативная компетентность» с тем, чтобы степень ее сформирован-
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 последние годы ученые все чаще обра-

щают внимание общественности на необ-

ходимость более вдумчивого и научно обосно-

ванного формирования коммуникативной ком-

петентности специалистов разных направлений 

в рамках получения высшего образования в 

вузе. Так, Е.Г. Чеботарева пишет об острой 

необходимости включения в программу про-

фессионального образования курсов по фор-

мированию риторических компетенций [16]; 

Е.А. Козлова и О.И. Колесникова – об опасно-

сти воспитания маргинальной «интеллиген-

ции» в связи с невозможностью направления 

процесса формирования риторической компе-

тенции в нужное русло за 4-6 часов, отводи-

мых на риторику в рамках дисциплины «Рус-

ский язык и культура речи» [8, с. 121];          

И.В. Силантьев – об «удручающих признаках 

истощения репертуара коммуникативных 

умений» студентов [14] и т. п.  

Одна из самых острых проблем компе-

тентностного подхода к обучению состоит в 

том, что оценка сформированности компе-

тентности специалиста часто строится на 

малоинформативных суждениях, описыва-

ющих нравственный идеал соответствующе-

го специалиста, а не его конкретные профес-

сиональные умения и навыки. Так, напри-

мер, О.И. Сидоренко в свое авторское опре-

деление межкультурной коммуникативной 

компетентности учителя иностранного языка 

считает возможным включить указания на 

эмпатию, толерантность, отказ от межкуль-

турных стереотипов, способность к продук-

В 
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тивному обучению, непрерывное профессио-

нально-личностное развитие учителя и т. п.            

[13, с. 226]. Мы полностью согласны с тем, что 

все перечисленные качества необходимы учи-

телю иностранного языка и их следует стре-

миться развивать. Вместе с тем описание ком-

муникативной компетентности должно содер-

жать конкретные параметры (а не ограничи-

ваться только общими пожеланиями), по кото-

рым потом можно определить степень сфор-

мированности указанной компетентности, по-

скольку, как гласит один из важнейших прин-

ципов «Balanced Scorecard», «Управлять мож-

но только тем, что можно измерить».  

Коммуникативная компетентность – это 

«способность будущего специалиста высту-

пать в качестве активного субъекта общения в 

своей профессиональной деятельности. Это 

умение общаться с различными людьми, убеж-

дать их в справедливости своих идей, отстаи-

вать свою профессиональную позицию, вла-

деть коммуникативными умениями» [6, с. 52]. 

Общая компетентность любого специали-

ста строится как система более частных ком-

петентностей, необходимых ему для выпол-

нения различных профессиональных обязан-

ностей. Так, филолог должен прежде всего 

иметь лингвистическую компетентность, то 

есть сам хорошо знать тот предмет, который 

преподает. Далее ему необходима методиче-

ская компетентность, то есть четкое понима-

ние того, как именно следует преподавать 

свой предмет. Кроме того, может понадо-

биться оценка компетентности в воспита-

тельной работе, в организации культурно-

массовых мероприятий, в руководстве кол-

лективами и т.п. Все эти виды компетентно-

сти должны быть сформированы в процессе 

обучения студента в вузе. 

Рассмотрим особенности работы над 

формированием компетентности филолога 

на примере работы над коммуникативной 

компетентностью – одной из ключевых и 

весьма востребованных граней профессио-

нализма любого гуманитария. Коммуника-

тивная компетентность «предполагает овла-

дение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях обще-

ния» [9, с. 39]. 

По мнению многих ученых, формирование 

коммуникативной компетентности должно 

включать несколько последовательных этапов: 

когнитивно-ориентированный, деятельностно-

ориентированный, личностно-ориентирован-

ный (Н.П. Бельтюкова); мотивационно-цен-

ностный компонент, когнитивный компонент, 

коммуникативно-деятельностный, аффектив-

ный компонент (О.И. Сидоренко); мотиваци-

онно-ценностный, когнитивно-деятельност-

ный, эмоционально-волевой, рефлексивно-

оценочный (Г.А. Кручинина, Е.А. Пушкарева) 

и т. п. В целом, (несмотря на некоторую раз-

ницу в терминологии) последовательность 

шагов по формированию коммуникативной 

компетентности специалиста выглядит сле-

дующим образом. 

1. Мотивационный этап состоит в форми-

ровании у обучающихся личных приорите-

тов, направленных на саморазвитие и фор-

мирование стремления к осознанной само-

стоятельной деятельности в соответствую-

щем направлении. Итогом этого этапа явля-

ется понимание необходимости овладения 

заложенными в программе умениями и 

навыками; наличие потребности в получении 

знаний. Важность этого этапа состоит в том, 

что без уверенности в полезности и востре-

бованности в будущей работе предлагаемых 

для усвоения знаний не может быть полно-

ценного усвоения необходимого материала.  

Вместе с тем многие исследователи ука-

зывают на противоречия, имеющиеся в со-

временных образовательных программах. С 

одной стороны, список предлагаемых для 

формирования у будущего специалиста ком-

петенций включает много позиций, требую-

щих для их реализации специальных комму-

никативных знаний, умений и навыков. Од-

нако, с другой стороны, программы обуче-

ния будущего специалиста по дисциплинам, 

на которых эти компетенции должны быть 

сформированы, не содержат соответствую-

щих разделов и тем. Так, Т.В. Анисимова 

обращает внимание на то, что многие про-

фессиональные компетенции юриста требу-

ют знаний не только в области права, но и 

сугубо риторических навыков организации 
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общения. Это и ОК-5 («способность преду-

преждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации»), и ОК-7 («способность 

вести полемику и дискуссии»), и ПК-24 

(«способность осуществлять правовое вос-

питание»), ПК-22 («способность обобщать и 

формулировать выводы по теме исследова-

ния»), и ПК-19 («способность организовы-

вать работу малого коллектива исполните-

лей») и др. Несмотря на это программа по 

риторике для тех же юристов требует изу-

чать «компоненты техники речи (интонация, 

голос, дыхание, дикция, орфоэпия)», «сред-

ства выразительности (анафоры, эпифоры, 

метафоры, эпитеты, сравнения, инверсии; 

риторические обращения, риторические во-

просы, стыки, «трилогии», аналогии; пара-

докс, языковая игра; пословицы, фразеоло-

гизмы и т. д.)» и т. п. (см. об этом [7]). По-

нятно, что все перечисленные в программе 

по риторике знания и умения никогда не 

пригодятся юристам в их будущей деятель-

ности, поэтому не могут вызвать мотивацию 

к их изучению. С другой стороны, те знания, 

умения и навыки, которые нужны для фор-

мирования перечисленных выше общих и 

профессиональных компетенций, отсутству-

ют в программе по риторике, и следователь-

но, будут сформированы не в полной мере. 

Таким образом, мотивация к получению 

коммуникативной компетентности должна 

строиться на понимании студентами наличия 

социального заказа, обусловленного потреб-

ностями общества в специалистах опреде-

ленной квалификации. Чем очевиднее связь 

между предлагаемым к обучению контентом 

и будущей деятельностью специалиста, тем 

сильнее мотивация. 

2. Когнитивный этап состоит в получении

обучающимися суммы тех теоретических зна-

ний о нормах и правилах эффективного обще-

ния, которые необходимы для организации 

грамотного целенаправленного общения. 

Предварительные (базовые) знания и навы-

ки студенты получают в процессе освоения 

предмета «Русский язык и культура речи», в 

рамках которого у них должны сформировать-

ся ортологическая, стилистическая, этикетная 

и т. п. частные коммуникативные компетен-

ции. Однако наличия только этих знаний недо-

статочно для полноценного формирования 

коммуникативной компетентности, поэтому на 

втором этапе, в рамках изучения «Риторики» 

студенты должны осваивать соответствующую 

их будущей деятельности профессиональную 

риторику, которая ставит целью выявление и 

описание всех тех речевых ситуаций, в кото-

рых специалисту определенного профиля мо-

жет понадобиться выступить с речью [4]. Осо-

бое внимание здесь должно быть уделено фор-

мированию аргументативной [3; 7] частной 

компетенции, в рамках которой отрабатывает-

ся понимание того, что аргументация, употре-

бительная в гуманитарной сфере, не может 

сводиться к поиску истины и использованию 

только рациональных доводов, а должна опи-

раться на ценности адресата и использовать 

всю палитру аргументов, описываемых в рам-

ках риторики. 

3. Деятельностный этап состоит в выработ-

ке умений использования полученных знаний 

для решения практических задач по организа-

ции бесконфликтного общения. Т.В. Анисимо-

ва предлагает называть этот этап «риториче-

ским», поскольку его задачей является выра-

ботка «способности и готовности субъекта 

произносить целесообразную воздействую-

щую речь в конкретном жанре делового об-

щения с учетом ситуации и особенностей 

адресата» [9]. В связи с этим на первый план 

выходит необходимость формирования жан-

ровой компетенции, в рамках которой обу-

чающиеся знакомятся с жанровыми моделя-

ми всех необходимых для их дальнейшей 

работы жанрами и отрабатывают навыки ис-

пользования их на практике. Работа по фор-

мированию моделей жанров делового обще-

ния началась еще в прошлом веке (см., 

например [2; 10] и др.), а к настоящему вре-

мени получили уже довольно полное описание 

жанровые системы многих частных риторик 

(см., например [5; 15] и др.).  

Кроме того, на этом этапе важно уделить 

внимание формированию дискуссионной 

компетенции, поскольку дискуссия и диспут 

прочно заняли свое место в системе методов 

интерактивного обучения и настойчиво ре-

комендуются для внедрения в учебный про-

цесс всеми пишущими на эту тему учеными. 

Однако при этом мало кто обращает внима-
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ние на необходимость дополнительного обу-

чения студентов грамотному ведению дис-

куссии: умению отыскивать пункт разногла-

сия и придерживаться одного тезиса на всем 

протяжении спора, умению находить весомые 

аргументы и правильно формулировать опро-

вержение и т. п. Важным компонентом дис-

куссионной компетенции является выработка 

умения не просто обмениваться мнениями о 

предмете спора, а делать обобщения и выводы, 

«осмысливать соотношение всеобщего и от-

дельного в мире, в сознании и реальной жизни 

людей» [12, с. 91]. Дискуссионная компетен-

ция является крайне актуальной составляющей 

коммуникативной компетентности любого 

специалиста (см. об этом [1; 11]), поэтому ее 

формированию должно быть уделено при-

стальное внимание педагога. 

Итогом этого этапа является выработка у 

студентов устойчивых навыков выбора не-

обходимых средств общения в соответствии 

с конкретной коммуникативной ситуацией и 

характером адресата. 

4. Рефлексивный этап предполагает фор-

мирование адекватной самооценки обучаю-

щимися своих коммуникативных знаний, 

умений и навыков. Итогом этого этапа явля-

ется приобретение способности к последу-

ющему самообразованию и саморазвитию 

своей коммуникативной компетенции. 

В целом этот алгоритм описывает ту ра-

боту, которую предстоит проделать педагогу 

и обучающимся для получения полноценной 

коммуникативной компетентности, и позво-

ляет в дальнейшем оценить компетентность 

выпускника. 
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елью школьного исторического образо-
вания является формирование у обуча-

ющегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания 
современной ситуации и роли России в мире, 
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важность каждого народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по ос-
новным этапам развития российского госу-
дарства и общества, а также современного 
образа России. Современный подход к пре-
подаванию и изучению истории предполага-
ет единство знаний, ценностных отношений 
и познавательной деятельности школьников. 

Дискуссии о месте и роли региональной 
истории в системе школьного исторического 
образования России насчитывают не одно 
десятилетие. Историки как никто другой 
прекрасно осознают, что изучение регио-
нальной и локальной истории – необходимая 
часть исторического образования и патрио-
тического воспитания населения [1].  

Накопленный в регионах материал о про-
шлом края, обобщенный в краеведческих, 
научно-популярных и научных трудах, без-
условно, влияет на качество предъявления 
региональной истории в образовательных 
организациях.  

В историко-культурном стандарте выде-
лен этнокультурный компонент содержания 
отечественной истории. Ключевая мысль, 
содержащаяся в нем: история страны должна 
изучаться через историю регионов.  

В последнее время наблюдается всплеск 
интереса к изучению региональной истории, 
свидетельством тому может служить, в част-
ности, появление целого ряда энциклопеди-
ческих изданий, разносторонне освещающих 
прошлое и настоящее того или иного регио-
на, проведение научных конференций, по-
священных региональной истории и культу-
ре, переиздание трудов отечественных крае-
ведов. Этот интерес обусловлен, в том числе, 
формированием нового регионального само-
сознания и высокой общественной потреб-
ностью в поиске так называемых «мест па-
мяти», способных консолидировать совре-
менный социум.  

Краеведение способствует решению задач 
социальной адаптации воспитанников школы, 
формированию у них готовности жить и тру-
диться в своем селе, районе, крае, участвовать 
в их развитии, социально-экономическом и 
культурном обновлении. Это одна из актуаль-
ных социально-педагогических задач нашего 
времени. Так, например, изучая свою родо-

словную, обучающиеся связывают ее с исто-
рией своего села, города, края, возможно, 
страны и, наоборот, знакомясь с историей гос-
ударства, края, области, они возвращаются к 
фактам истории родного села, города, семьи. 
На конкретных примерах обучающиеся зна-
комятся с историей и традициями своего наро-
да, прошлым других этносов, историей их рас-
селения в данной местности, особенностями 
их быта, культуры, обычаев. Одна из состав-
ляющих системы региональной истории – 
нормативно-правовое обеспечение историко-
краеведческой работы [2].  

Так, федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего об-
разования (приказ Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 287) (далее – ФГОС ООО) предполагает 
формирование у обучающихся личностных 
результатов освоения программы в области 
ценности научного познания, в том числе, 
овладение основными навыками исследова-
тельской деятельности, установка на осмысле-
ние опыта, наблюдений, поступков и стремле-
ние совершенствовать пути достижения инди-
видуального и коллективного благополучия. 
Метапредметные результаты освоения про-
граммы основного общего образования пред-
полагают овладение базовыми исследователь-
скими действиями, а именно: «использовать 
вопросы как исследовательский инструмент 
познания; формулировать вопросы, фиксиру-
ющие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; формировать 
гипотезу об истинности собственных сужде-
ний и суждений других, аргументировать свою 
позицию, мнение; проводить по самостоятель-
но составленному плану опыт, несложный экс-
перимент, небольшое исследование по уста-
новлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; оценивать на примени-
мость и достоверность информации, получен-
ной в ходе исследования (эксперимента); само-
стоятельно формулировать обобщения и выво-
ды по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное даль-
нейшее развитие процессов, событий и их по-
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следствия в аналогичных или сходных ситуа-
циях, выдвигать предположения об их разви-
тии в новых условиях и контекстах». 

Овладение обучающимися навыками по-
знавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разреше-
ния проблем, а также способностью и готов-
ностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания как требование 
к метапредметным результатам освоения 
программы содержится и в федеральном 
государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (далее – 
ФГОС СОО). 

Личностные результаты в области патрио-
тического воспитания, в соответствии с 
ФГОС ООО, предполагают осознание рос-
сийской гражданской идентичности в поли-
культурном и многоконфессиональном обще-
стве, проявление интереса к познанию родно-
го языка, истории, культуры Российской Фе-
дерации, своего края, народов России. 

При этом предметные результаты по учеб-
ному предмету «История» должны обеспечи-
вать формирование умения соотносить собы-
тия истории родного края и истории России; 
умения выявлять особенности развития куль-
туры, быта и нравов народов в различные ис-
торические эпохи; а также умения рассказы-
вать на основе самостоятельно составленного 
плана об исторических событиях, явлениях, 
процессах истории родного края, истории 
России и мировой истории и их участниках, 
демонстрируя понимание исторических явле-
ний, процессов и знание необходимых фак-
тов, дат, исторических понятий.  

Кроме того, предметные результаты долж-
ны обеспечить приобретение опыта взаимо-
действия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и де-
мократических ценностей, идей мира и вза-
имопонимания между народами, людьми 
разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России. 

В свою очередь Концепция преподавания 
учебного курса «История России» в образо-

вательных организациях Российской Феде-
рации, реализующих основные общеобразо-
вательные программы (далее -Концепция), 
на основе которой выстраивается преподава-
ние истории в современной школе, к задачам 
изучения учебного курса «История России» 
относит приобретение первичного опыта ис-
следовательской деятельности. 

Многоуровневое представление истории, 
в соответствии с Концепцией, предполагает 
сочетание «истории Российского государства 
и населяющих его народов, историю регио-
нов и локальную историю (прошлое родного 
села, города, региона). Такой подход призван 
способствовать осознанию обучающимися 
своей социальной идентичности в широком 
спектре: прежде всего как граждан России, а 
в связи с этим – жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонацио-
нальной и религиозной общности, храните-
лей традиций рода и семьи. Необходимо об-
ращение обучающихся к изучению локаль-
ной истории, истории своей семьи. Это спо-
собствует развитию умений применять по-
лученные на уроках знания, приобретению 
опыта поисковой и аналитической работы на 
доступном и близком им материале».  

Преподавание истории в школе, в том числе 
региональной, должно осуществляться на ос-
нове историко-культурологического подхода и 
способствовать: а) рассмотрению истории рос-
сийской культуры как непрерывного процесса 
обретения национальной идентичности, тесно 
связанного с политическим и социальным раз-
витием страны; б) формированию способно-
сти обучающихся к межкультурному диало-
гу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию. «Образы культуры в 
историческом образовании являются важ-
ным ресурсом формирования мировоззрения 
и главным способом трансляции традиций и 
ценностей российского общества. Характе-
ристика многообразия и взаимодействия 
культур народов, вошедших на разных эта-
пах истории в состав многонационального 
Российского государства, помогает форми-
ровать у обучающихся чувство принадлеж-
ности к богатейшему общему культурно-
историческому пространству, уважение к 
культурным достижениям и лучшим тради-
циям своего и других народов. Это в свою 
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очередь служит основой способности к диа-
логу в урочной и внеурочной деятельности, 
социальной практике. Важным в мировоз-
зренческом отношении является также вос-
приятие обучающимися памятников истории 
и культуры как ценного достояния страны и 
всего человечества, сохранять которое дол-
жен каждый». 

Таким образом, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
и Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, реализу-
ющих основные общеобразовательные про-
граммы, не только нацеливают педагогов на 
формирование навыков исследовательской 
деятельности обучающихся, но и дают осно-
вание для использования в образовательном 
процессе ресурсов историко-культурного 
пространства региона и в первую очередь – 
региональной истории. 
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 настоящее время в физическом воспи-

тании школьников ведется активный 

поиск новых, нестандартных подходов к ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

В условиях введения ФГОС второго поколе-

ния выдвигаются новые требования к препо-

даванию учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях. 

Изменение целевой установки с преимуще-

ственной физической подготовкой учащихся, 

на преимущественное формирование физиче-

ской культуры личности нацеливает учителя 

на содержательное обновление предмета [1]. 

В Концепции преподавания учебного пред-

мета «Физическая культура» особое внимание 

обращается на усиление образовательной 

направленности урока на основе внедрения 

новых педагогических технологий. 

Приоритетным направлением работы гим-

назии является повышение качества образо-

вания через использование современных об-

разовательных технологий на уроках и вне-

классных занятиях. В процессе учебной и 

внеурочной деятельности успешно приме-

няются инновационные средства, методы и 

формы обучения.  

Преподавание учебного предмета «Физи-

ческая культура» в гимназии требует смены 

целевой установки с преимущественной фи-

зической подготовки учащихся, на преиму-

щественное формирование физической куль-

туры личности. На практике это означает, 

что учащиеся должны учиться активно ис-

пользовать знания о физическом совершен-

ствовании человека, приобретать опыт орга-

низации самостоятельных занятий физиче-

ской культурой, умения применять средства 

физической культуры для организации учеб-

ной и досуговой деятельности. Преподавание 

физической культуры должно обеспечивать 

школьникам возможность овладевать ценно-

стями физической культуры и здорового обра-

за жизни, познавать себя и особенности своего 

организма, учиться понимать и целостно раз-

вивать себя, посредством активного использо-

вания самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Специфика преподавания фи-

зической культуры, прежде всего, связана с 

двигательной деятельностью учащихся, а на 

изучение теоретической части отводится не-

значительное время на уроке, вследствие чего 

слабым звеном остается обучение основам 

теории физической культуры в школе.  

Одним из приоритетных направлений в 

преподавании теоретического раздела пред-

мета «Физическая культура» является про-

ектная деятельность учащихся. Суть проект-

ного метода обучения состоит в том, чтобы 

обучить школьника целенаправленной само-

стоятельной деятельности – поиску, изуче-

нию и обработки новой информации, то есть 

научить учиться. Содержание, методы и 

приемы технологии проектного обучения 

направлены, прежде всего, на то, чтобы рас-

крыть и использовать субъективный опыт 

каждого ученика, помочь становлению лич-

ности путем организации познавательной 

деятельности [2; 3].  

Применяемый метод проектов на уроках 

физической культуры в гимназии имеет свою 

специфику и представляет собой самостоя-

тельную творческую работу учащегося. Сбор 

информационного материала по теме проек-

та собирается учеником самостоятельно. 

Разработанная и предложенная нами темати-

ка проектов, прежде всего, направлена на 

поиск и решение проблемных ситуаций. 

В рамках реализации проектной техноло-

гии тщательным образом изучаются индиви-

дуальные способности, интересы, жизнен-

ный опыт учащихся. Тематика проектов под-

бирается в зависимости от возраста детей: 

старшеклассники легко справляются с презен-

тациями, учащиеся средних классов с викто-

ринами, составлением кроссвордом, а млад-

шие школьники с составлением комплексов 

упражнений, отраженных в рисунках [2; 4].  

В начальной школе применяется тематика 

разработанных творческих заданий с учетом 

программного теоретического материала. Те-

мы  творческих заданий направлены на изуче-

ние проблемных вопросов по истории зарож-

дения Олимпийских игр, самостоятельной ор-

ганизации подвижных игр, правилах ведения 

здорового образа жизни и другие.  

Тематика учебно-познавательных проек-

тов учащихся начальных классов: 

 Знания о физической культуре: Значе-

ние физической культуры в жизни человека. 

Основные правила личной гигиены и здоро-

В 
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вья человека. Закаливание организма как 

средство укрепления здоровья. Движение – 

это жизнь и здоровье. Рациональное питание 

школьника. Правила здорового образа жиз-

ни. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. Как 

зародилась физическая культура. История 

развития первых спортивных соревнований. 

История зарождения Олимпийских игр. Ис-

тория возникновения спорта. Возникновение 

физических упражнений и игр. Жизненно 

важные способы передвижения человека 

(ходьба, бег, лазание и др.). Правила поведе-

ния в спортивном зале на уроке. Правила по-

ведения и техника безопасности на уроках 

физической культуры. 

 Способы физкультурной деятельности: 

Для чего нужны самостоятельные занятия 

физической культурой? Главные причины и 

виды нарушений осанки. Игры и упражнения 

для формирования правильной осанки. Про-

филактические упражнения для верхних ды-

хательных путей. Дыхательные упражнения. 

Способы профилактики нарушений зрения. 

Подвижные игры для младших школьников. 

Оздоровительные занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). Моя 

физическая подготовленность. Игры для де-

тей дома. Движение – это жизнь и здоровье. 

 Физическое совершенствование. Нужны 

ли мне занятия физической культурой? Как 

правильно делать зарядку по утрам? Оздоро-

вительные упражнения Древнего Китая. Ды-

хательная гимнастика для взрослых и детей. 

Профилактика и коррекция нарушений осан-

ки. Зрительная гимнастика для школьников. 

Восстановить здоровье глаз самостоятельно. 

Акробатика в домашних условия. Комплекс 

специальных беговых упражнений в легкой 

атлетике. Специальные беговые упражнения 

для улучшения техники бега.  

Тематика предложенных заданий способ-

ствует расширению знаний младших школь-

ников о соблюдении режима дня и личной 

гигиены, о правилах составления комплексов 

утренней зарядки, комплексов упражнений 

для профилактики нарушений осанки, зрения 

и другие. В результате самостоятельной ра-

боты над творческим заданием младшие 

школьники понимают значение занятий фи-

зической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития, физической под-

готовленности и трудовой деятельности. 

Совместно с учащимися составляется инди-

видуальный план работы над заданием (напри-

мер, раскрыть значение утренней гигиениче-

ской гимнастики в жизни человека; разрабо-

тать комплекс упражнений УГГ, отобразив его 

в рисунках), обсуждаются подходящие методы 

решения проблемы. Далее выполнение зада-

ния осуществляется самостоятельным поис-

ком необходимой информации. Результаты 

выполнения творческого задания учащимися 

отражаются в форме доклада, реферата, сооб-

щения, мультимедийной презентации. 

В проектной деятельности учащихся сред-

них классов принимают активное участие в 

самостоятельном поиске и обработке ин-

формации, анализе оптимальных подходов и 

условий к решению поставленных задач. Для 

защиты проекта используются разработан-

ные викторины, кроссворды, презентации, 

доклады, выступления. 

Тематика учебно-познавательных проек-

тов для учащихся средних классов: 

 Знания о физической культуре: Физиче-

ская культура древнего мира. История 

Олимпийского движения в России. Физкуль-

тура, спорт, здоровье – будущее России. 

Олимпийская слава Кубани. История разви-

тия (баскетбола, волейбола, футбола) в Рос-

сии и мире. История развития легкой атлети-

ки в России и мире. Влияние занятий тхэк-

вондо на развитие ребенка. Обучение техни-

ке игры в волейбол в школе. Легкая атлетика 

- королева спорта. Баскетбол и его разновид-

ности. Стритбол. Спортивное скалолазание в 

России. Спортивный туризм в России. Влия-

ние акробатических упражнений на физиче-

ское развитие школьников. Главное о заня-

тиях самбо. Искусство самозащиты. Что та-

кое ГТО и для чего он нужен в школе? Тех-

ника выполнения легкоатлетических упраж-

нений (бег на короткие дистанции и длинные 

дистанции, прыжки в длину, в высоту, мета-

ние). Влияние компьютера на здоровье чело-

века. Женский футбол России и мира. Ха-

рактеристика физического качества «быст-

рота». Характеристика физического качества 

«выносливость». Характеристика физического 

качества «гибкость». Характеристика физиче-
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ского качества «ловкость». Характеристика 

физического качества «сила». Содержание по-

нятий «двигательное действие», «двигательное 

умение», «двигательный навык». Утомление и 

восстановление при занятиях физической 

культурой. Физиологические основы развития 

двигательных качеств. 

 Способы физкультурной деятельности: 

Как влияют на организм самостоятельные 

занятия физической культурой? Влияние ак-

тивных занятий спортом на физическое раз-

витие учащихся среднего школьного возрас-

та. Школьная физкультура - первая ступень к 

спорту. Мое увлечение – легкая атлетика. 

Как правильно развивать гибкость? Ком-

плекс эффективных упражнений для разви-

тия ловкости. Влияние возрастных особен-

ностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. Основы ме-

тодики и организация самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями.  

 Физическое совершенствование: Здоро-

вым быть сегодня модно! Движение – залог 

здоровья и долголетия. Физическая культура и 

закаливание. Влияние гимнастических упраж-

нений на укрепление здоровья и основные си-

стемы организма. Правила техники безопасно-

сти при занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Влияние различных видов обуви на здоровье 

школьника. Влияние спорта на здоровье детей. 

Мой любимый вид спорта. Влияние спорта на 

здоровье человека. Спорт – как явление куль-

турной жизни. Плавание как оздоровительный 

вид двигательной активности. Как начать за-

ниматься альпинизмом? Применение средств 

скиппинга в школе и дома. Правила и особен-

ности игры голбол и бочча Паралимпийские 

виды спорта. Правила игры в мини-футбол, 

утвержденные ФИФА. Работа над проектом 

старшеклассников осуществляется в течение 

учебного года в индивидуальной или группо-

вой форме под непосредственным руковод-

ством учителя. 

Индивидуальный учебный проект пред-

ставляет собой учебное исследование, вы-

полняемое в целях освоения выбранных ви-

дов деятельности и углубления знаний по 

предмету в ходе решения практических за-

дач. Например, исследовательская работа по 

теме «Развитие силы у юношей» позволит 

старшекласснику выяснить, какую роль иг-

рают силовые упражнения в физической 

подготовке юношей, а также подобрать ком-

плекс наиболее эффективных упражнений 

силовой направленности. 

Тематика учебно-познавательных проек-

тов для учащихся старших классов: 

 Знания о физической культуре: Возрож-

дение Олимпийских игр современности. 

Олимпийские игры и их значение. Олимпий-

ские объекты в Сочи. Спортивная молодежь - 

сильная Россия. Современные и традицион-

ные системы физических упражнений. Исто-

рия изобретения и становления сноуборда. 

Исторический обзор китайских боевых ис-

кусств. Аэробика для самостоятельных заня-

тий дома. Виды и маршруты велосипедного 

туризма. Бокс: история его развития и зарож-

дение в России. Массовый спорт и спорт 

высших достижений. Стрелковый спорт и 

его виды. История создания и развития сно-

убординга. Для чего на самом деле нужен 

гиревой спорт? История возникновения Фри-

стайл. Прыжки, трюки, вращения. История 

Шорт-трека. Боевая легенда тайского бокса. 

Самые экстремальные виды спорта. Развитие 

ловкости посредством спортивных и по-

движных игр. Развитие силовых способно-

стей человека. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Силовая тренировка: основы 

для начинающих. Что понимается под тести-

рованием физической подготовленности и с 

помощью, каких тестов можно определить 

развитие силы, быстроты и выносливости? 

Допинг и допинг-контроль в спорте. Инфор-

мационные технологии в спорте. 

 Способы физкультурной деятельности: 

Роль физических упражнений в формировании 

осанки школьников. Является ли спорт состав-

ляющей здорового образа жизни? Спорт в мо-

ей жизни. Лучший спорт для души и тела. Ту-

ризм - это здоровый образ жизни. Физкультура 

в школе: спорт или развлечение? Как научить-

ся играть в шашки. Сила есть – ума не надо? 

Или спорт учебе не помеха. Особенности про-

ведения тренировочных занятий по избранно-

му виду спорта (легкой атлетике, гимнастике, 

баскетболу, лыжному спорту, волейболу, фут-

болу и т. д.). Самостоятельные занятия по об-

щей физической подготовке. Роль танца в жиз-
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ни человека. Использование спортивных тре-

нажеров в самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями. Оценка физической 

подготовленности старшеклассников. 

 Физическое совершенствование: Выпол-

нение нормативов ГТО юношами гимназии. 

Влияние занятий физической культурой на 

уровень физической подготовленности обуча-

ющихся. Влияние физических упражнений на 

здоровье человека. Как занятия спортом влия-

ют на сердечно-сосудистую систему? Влия-

ние регулярных занятий физическими упраж-

нениями на здоровье человека, на развитие его 

дыхания и кровообращения. Профилактика 

состояния утомления. Как сохранить хорошее 

зрение на долгие годы? Оказание первой по-

мощи при травмах. Профилактика нарушения 

зрения у детей. Средства и методы мышечной 

релаксации в спорте. Правильное  питание – 

залог здоровья, силы, красоты. 

В групповой деятельности – работа над 

проектом осуществляется на основе тесного 

сотрудничества самих учащихся. На всех эта-

пах совместной работы предлагаются различ-

ные пути решения проблемы, выдвигаются 

идеи, формулируется гипотеза проекта. На 

завершающем этапе исследовательской рабо-

ты организуется защита проектных работ. 

Защита индивидуальных (персональных) про-

ектов проходит в форме презентации, а защи-

та групповых проектов может представлять 

собой целостный рассказ всех участников 

группы о том, как создавался проект, пред-

ставление самого проекта и отчет о проде-

ланной работе с использованием презентаци-

онного материала. Презентация может быть 

представлена в виде текстового сообщения, 

графического изображения в сочетании с ви-

део и музыки. Она должна отражать сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для 

удобного восприятия информации.  

Критериям оценивания проектной работы 

являются – качество оформления доклада 

(текста, схем, рисунков) культура речи, отве-

ты на вопросы (полнота, аргументирован-

ность, убедительность). 

В целом следует отметить, что использова-

ние проектной технологии в учебно-позна-

вательной деятельности на уроках физической 

культуры в гимназии способствует повыше-

нию уровня знаний школьников на основе по-

иска и изучения нового информационного ма-

териала, успешному формированию практиче-

ских умений и навыков, необходимых в даль-

нейшей жизнедеятельности. Такой подход в 

обучении способствует развитию творческого 

потенциала, повышению интереса и расшире-

нию кругозора учащихся. 
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В статье рассматривается актуальное в современном образовании понятие культуры здоровья подрас-

тающего поколения, проводится анализ определений ее составляющих, обозначающих важность для лич-

ностного развития обучающихся. Кроме того, подчеркивается необходимость комплексного подхода к 

формированию культуры здоровья обучающихся с использованием различных методик, основанных на 

принципах индивидуального подхода, активного вовлечения и интерактивного взаимодействия. 
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едеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» гласит, что ос-

новной целью системы образования является 

обеспечение здоровья и благополучия молодо-

го поколения. Законодательные акты внедря-

ются через Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего об-

разования (далее – ФГОС ООО), который сле-

дует трактовать, как «концептуальную основу 

для формирования здоровьесберегающей куль-

туры среди младших школьников, способ-

ствующей их успешной социализации, соци-

альной адаптации и устойчивости в современ-

ном обществе» (Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального 

общего образования. – URL:https://sh-sazonovs-

kaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/ 

FGOS_NOO_ot_18.07.2022.pdf (дата обраще-

ния: 10.06.2024). 

Для того, чтобы понять, что такое культура 

здоровья, необходимо рассмотреть ее в ком-

плексе. Она включает в себя целостное пред-

ставление о личности, ее успешное взаимодей-

ствие с окружающей средой и способность к 

творческому самовыражению, а также актив-

ный образ жизни, основанный на ценностном 

отношении к собственному здоровью. 

Как считает Л.Г. Татарников, культура здо-

Ф 
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ровья является «высшей степенью совершен-

ства в изучении теоретических и практических 

аспектов, которые направлены на повышение 

эффективности жизнедеятельности человека и 

эффективное использование его потенциала» 

[3]. Для того, чтобы успешно выполнять все 

человеческие функции и развивать человече-

ство в целом, необходимо совершенствовать 

скрытые возможности человека и поддержи-

вать здоровье окружающей среды. 

В соответствии с современными пред-

ставлениями, здоровый ребенок – это тот, 

кто способен гармонично взаимодействовать 

со своей социальной средой и реализовывать 

себя в ней, при этом получая удовольствие 

от жизни. Если состояние здоровья ребенка 

соответствует следующим нормам, то его 

можно считать здоровым: 

 способен преодолевать усталость и под-

держивать оптимальный уровень активности; 

 обладает высокой степенью развития 

интеллекта, любознательности и способно-

стью к самообразованию; 

 честен, открыт и эмпатичен; 

 общительный, понимающий юмор и 

способный шутить; 

 эмоционально уравновешен, способен 

испытывать удивление и восторг от проис-

ходящего. 

Исходя из этого, здоровье ребенка скла-

дывается из его способности эффективно и 

гармонично функционировать в различных 

сферах жизни. 

К сожалению, даже наличие обширных 

теоретических знаний о культуре здоровья 

не может обеспечить формирование пра-

вильного поведения. Если человек хочет со-

хранить и укрепить свое здоровье, ему необ-

ходимо обладать определенными волевыми 

качествами, такими как самообладание и 

настойчивость. Важно подчеркнуть, что в 

процессе формирования высокой культуры 

здоровья необходимо использовать волевой 

компонент и мотивацию. 

Главными составляющими культуры здо-

ровья являются: 

 разработка и внедрение технологий, ко-

торые способствуют сохранению здоровья; 

 уровень социальной защищенности 

учащихся; 

 уровень здоровья преподавателей; 

 создание благоприятной атмосферы в кол-

лективе с помощью эмоционального климата. 

Важно подчеркнуть то, что культура здо-

ровья должна формироваться в детском воз-

расте и быть неотъемлемой частью жизнедея-

тельности человека на протяжении всей жиз-

ни. Для того, чтобы научить детей самостоя-

тельно заботиться о своем здоровье, школа 

должна помочь им выработать определенные 

установки на здоровый образ жизни. 

Основываясь на определении основных 

понятий и определении основных видов дея-

тельности, необходимо разработать содер-

жание для функциональной здоровьесбере-

гающей грамотности в школе. Различают 

следующие этапы: 

 разработка концепций и понятий, охва-

тывающих аспекты здоровья и здорового об-

раза жизни (такие как здоровье, болезнь, 

способы передачи инфекции), с учетом 

принципов дидактики;  

 определение понятий, охватываемых ас-

пектами здоровья и здорового поведения (та-

кие качества как здоровье, болезни, гигиена, 

навыки здорового образа жизни, режим, гиги-

ена тела, закаливание и др.); 

 проведение анализа основных видов де-

ятельности, способствующих формированию 

навыков функциональной здоровьесберега-

ющей грамотности (например, деятельность 

в области творческой, игровой и исследова-

тельской деятельности); 

 разработка и выполнение заданий, кото-

рые основаны на межпредметном подходе, 

направленных на формирование последова-

тельности действий в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни; 

 выполнение моделирования различных 

ситуаций и проблем, которые имеют отно-

шение к здоровью, как способа для совер-

шенствования последовательности действий, 

направленных на поддержание здоровья [1]. 

Ключевым фактом является то, что инте-

рес к знаниям в общем является основой для 

деятельности в области образования. Инте-

рес, проявляющийся в отношении к вопро-

сам здоровья своего тела, является конкрет-

ным проявлением этого интереса. В учебных 

целях данный интерес следует использовать 
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с максимальной эффективностью. Он дол-

жен быть задействован в процессе обучения, 

где необходимо акцентировать внимание на 

важности знаний о здоровье и их значении 

для здоровья. Обучающимся следует разра-

батывать абстрактные схемы, позволяющие 

переносить эти знания о здоровье на более 

высокий уровень обобщенного понимания 

здоровья как состояния физического, психи-

ческого и социального благополучия [2]. 

Высокая степень компетентности в области 

здоровья включает в себя знания и навыки, 

которые необходимы для использования элек-

тронных средств (предотвращение психиче-

ских и соматических расстройств) и охватыва-

ет собой такое понятие как «культура здоро-

вья». В связи с тем, что в начальной школе 

происходит активное распространение ин-

формационных технологий и новых средств, у 

обучающихся появляется некоторый уровень 

компьютерной грамотности. К сожалению, 

данный аспект не всегда используется при 

обучении в качестве основного фактора для 

здоровья (информационное перенапряжение, 

информационный голод и информационная 

(коммуникативная) адаптация). Поэтому важ-

но, чтобы школьники получали навыки по 

профилактике здоровья в процессе работы за 

компьютером. 

В завершении стоит отметить, что форми-

рование культуры здорового и безопасного 

образа жизни является неотъемлемым и не-

обходимым аспектом деятельности школы 

по формированию у обучающихся культуры 

здорового и ответственного поведения в об-

ществе. С целью достижения этой цели, 

необходимо обеспечить комплексное прове-

дение мероприятий, направленных на сохра-

нение здоровья обучающихся на протяжении 

всего периода обучения в школе.  
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роблема коренных малочисленных на-

родов Севера является основополагаю-

щей для России, потому что в ней отражается 

огромный мир общества, страны и государства 

в целом [3, с. 157]. Сохранение самобытной 

культуры народов Севера тесно связана с род-

ным языком. Поэтому роль образовании в этой 

области крайне важна. В Республике Саха 

(Якутия) на законодательном уровне закреп-

лены условия, способствующие обеспечению 

доступности образования на Севере [6, с. 116]. 

Кочевая система образования рассматривается 

как разновидность типов сельских малоком-

плектных школ в условиях Севера. В Респуб-

лике Саха (Якутия) функционировали различ-

ные типы кочевых школ:  

1. Стационарно-кочевая школа. 

2. Сетевая кочевая школа. 

3. Тундровая, лесотундровая, таежная коче-

вые школы – филиалы базовых средних школ. 

4. Кочевая школа – детский сад. 

5. Общинная школа в местах компактного 

проживания коренных народов Севера.  

Кочевой лагерь, как дополнительная си-

стема образования для поддержания непре-

рывного обучения детей родному языку, яв-

ляется шестым типом. 

Первый кочевой лагерь был организован в 

2000 г. и проработал до ликвидации пред-

приятия. Название первого кочевого лагеря 

«Нелтэнкэ» (в переводе с эвенского «Сол-

нышко») выбрали сами дети – участники ла-

геря [4, с. 6]. В 2001 г. было решено открыть 

кочевой экологический лагерь «Маранга» (в 

переводе с эвенского «Радуга»).  

Так как работа кочевого лагеря была ор-

ганизована при поддержке министерства об-

разования Республики Саха (Якутия), поэто-

му обязательно в конце работы отчитыва-

лись о проделанной работе. Отмечали недо-

статки, пути их решения и положительные 

стороны кочевого лагеря.  

В 2002 г. было решено организовать коче-

вой лагерь «Гарпанга» (в переводе с эвенско-

го «Первые лучи солнца») при Улахан-

Чистайской средней общеобразовательной 

школе, который работает до сего времени. 

Цель кочевого лагеря – создание мобиль-

ной системы кочевого образования с целью 

дополнительного образования детей корен-

ных малочисленных народов Севера в усло-

виях кочевого образа жизни и ведения тра-

диционных видов хозяйствования [5, с. 12]. 

В 50-х гг. ХХ в. были допущены грубые 

ошибки в национально-языковой политике. 

Были ликвидированы мелкие колхозы, нахо-

дящиеся в отдаленных труднодоступных ме-

стах. Семьи кочевников были разделены, 

взрослые остались в оленеводческих стадах, 

а дети были переселены в интернаты.   

П 
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Проводимая политика привело к снижению 

владения родным языком. Это показывают 

статистические данные. Так в 2010 г. Всерос-

сийская перепись населения констатировала, 

что из 22383 эвенов (ламутов) владеют род-

ным языком 5538 чел., т. е. 25% [7, с. 89]. Та-

кую же тенденцию можно наблюдать и у дру-

гих коренных малочисленных народов Севера: 

долган, чукчей, эвенков и юкагиров. 

Учитывая сложившуюся ситуацию было 

принято решение организации кочевого ла-

геря, целью которой явились сохранение 

родного языка, культуры, обычаев и обрядов 

эвенов [8, c. 16]. 

В традиционном воспитании роль игры 

несомненно велико. Одним из первых, кто 

описал игры эвенов, был Я.И. Линденау, 

будучи участником 2-й Камчатской экспе-

диции [1, с. 63]. Многие из игр, описанных 

Яковом Ивановичем, частично утеряны. 

Учитывая положительный эффект игр, в ко-

чевом лагере, педагоги применяют весь ар-

сенал знаний национальных игр в процессе 

обучения и воспитания детей в лагере. Как 

справедливо отметила в свое время Марга-

рет Мид, игры детей напоминают игры 

взрослых по своему характеру, интересу, 

ими вызываемому, и по их взаимоотноше-

нию с трудом [2, с. 169]. 

Для освоение родного языка мы показывали 

и заставляли запоминать название рек, гор и 

местности, что позволяло осваивать родной 

язык путем вербального восприятия на лич-

ность. Топонимика родного края оказывает 

огромную роль в изучении родного языка, так 

как многие местности имеют эвенские назва-

ния. В усвоении топонимики играют большую 

роль легенды или мифологическая основа 

местности, поэтому дети легко запоминают 

названия и их смысловую нагрузку. 

Одним из направлений работы кочевого 

лагеря является социальная поддержка ре-

бят. В лагерь принимались дети из социаль-

но-неблагополучных семей, многодетных и 

неполных семей.  

Ребята, участвовавшие в работе кочевого 

лагеря один раз, стремятся вновь побывать в 

нем в следующем сезоне. Некоторые ребята, 

окончив средние и высшие учебные заведе-

ния, сами становились педагогами и воспи-

тателями в кочевом лагере, многие дети 

участвующие сейчас, являются детьми пер-

вых наших воспитанников. 

Опытом работы кочевого лагеря заинтересо-

вались специалисты из Российской Федерации 

и других зарубежных стран, например, в США 

разработали проект «Олений след», адаптиро-

ванный к коренным народам Аляски [9].  

Мы должны сохранить уникальную само-

бытную культуру, традиционные виды хо-

зяйствования и образ жизни коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока. Одним из способов возмож-

ных решений данной проблемы является ор-

ганизация временных детских объединений – 

кочевых лагерей.  
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риентиры в системе высшего образова-

ния должны быть устремлены на подго-

товку высококлассных специалистов. Сту-

денты технических направлений обучения 

имеют в своем учебном плане меньше часов, 

посвященных гуманитарным дисциплинам, 

чем студенты филологических факультетов. 

Поэтому при изучении дисциплины «Ино-

странный язык» обучающиеся опираются на 

знания из ядра школьной программы. Как 

правило, в технический вуз поступают аби-

туриенты, не сдававшие ЕГЭ по английскому 

языку, поэтому не случайным является тот 

факт, что у некоторых обучающихся ощуща-

ются пробелы в знаниях. Следовательно, за-

ниматься учебной исследовательской работой 

желательно студентам с более сильной школь-

ной подготовкой по английскому языку. 

Традиционно понятие научно-исследова-

тельская работа студентов представляло со-

бой два модуля. В них входили УИРС (учеб-

ный процесс) и научные исследования, осу-

ществляемые во внеаудиторное время под 

руководством научного руководителя той 

или иной кафедры. Рассмотрим определение 

исследовательской работы. Исследователь 

В.И. Дударева с соавтором подчеркивают, 

что НИРС – это вид деятельности студентов, 

связанный с решением творческой, исследо-

вательской задачи, с постановкой изучаемой 

проблемы, использованием соответствую-

щих методик исследования, сбором соб-

ственного материала, его анализа, система-

тизации и обобщения, а также обоснование 

собственного вывода [4]. Научно-исследова-

тельская работа – это работа научного харак-

тера, связанная с научным поиском, прове-

дением исследований, экспериментов, чтобы 

расширить и углубить знания, проверить 

научные гипотезы и т. п. Для выполнения 

научно-исследовательской (далее НИРС) и 

учебно-исследовательской работы (далее 

УИРС) студенты должны обладать навыками 

научного типа мышления, иметь представле-

ния о научных теориях, типах, а также владеть 

научной терминологией и культурой исследо-

вательской и проектной деятельности.  

Основные принципы организации иссле-

довательской работы студентов:  

1) сочетание обязательных и доброволь-

ных научных работ студентов; 

2) самостоятельность студента или сту-

денческого коллектива во время научного 

или учебного исследования; 

3) принципы системности и регулярно-

сти, обеспечивающие качественную работу 

студентов. 

Остановимся более подробно на УИРС и 

НИРС, которые осуществлялись в ходе изу-

чения учебной дисциплины «Иностранный 

язык» в течение 6 семестров. Студенты нап-

равления обучения 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника ФГБОУ ВПО «Мос-

ковский авиационный институт (Националь-

ный исследовательский университет)» изу-

чают английский язык с помощью учебного 

пособия И.В. Орловской и др. [7]. Иноязычная 

компетентность ИТ-специалистов обеспечи-

вает успешность выполнения ими своих про-

фессиональных задач. Часть практического 

занятия посвящается «профессионально-

ориентированному чтению» студентов [2], где 

выявляются в процессе чтения и разбора 

грамматики характерные особенности подъ-

языка IT сферы: account – учетная запись (не 

аккаунт), application – приложение (не приме-

нение), default – по умолчанию (не дефолт), 

pop-up menu – всплывающее меню (не отно-

сится к поп музыке), profile – конфигурация (не 

профиль), properties – свойства, trouble-

shooting – возможные проблемы и т. п. [8]. На 

практических занятиях студенты овладевают 

не только навыками разговорной речи, но и 

стараются представить свои научные работы. 

Интересным моментом является акцент на 

такую исследовательскую тему как исполь-

зование омофонов в английской среде. Не-

смотря на сходное по звучанию со словами 

из русского языка, на английский язык омо-

фоны переводятся по-другому. Например, 

accurate – точный, а не аккуратный; sympa-

thetic – сочувствующий, а не симпатичный; 

intelligent – умный, а не интеллигент; insult – 

оскорбление, а не инсульт; Cabinet – шкаф-

чик, а не кабинет; baton – жезл, а не батон; 

magazine – журнал, а не магазин и др. По 

желанию обучающиеся представляют свое 

исследование в виде проектов на английском 

языке, причем возможна работа в команде, 

где каждый студент отвечает за свою часть 

исследования. Банк тем представлен научно-

популярными текстами, отобранными пре-

О 
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подавателями как для улучшения произно-

шения студентов с предшествующими 

упражнениями для его отработки, так и для 

выполнения перевода и получения навыка 

задавать вопросы по содержанию текста при 

обсуждении проектов [2]. Ключевым успе-

хом работы на практическом занятии по 

иностранному языку является представление 

презентаций (на английском языке) на кон-

ференцию по заданной теме.  

Так, проведение ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции «Колачев-

ские чтения» способствует наращиванию 

научно-исследовательского потенциала сту-

дентов [10]. Данная молодежная конферен-

ция открывает не только студентам, но и 

школьникам всей России доступ к участию в 

молодежных исследованиях по пяти различ-

ным направлениям. Радует тот факт, что ряд 

студентов стремится представить свои тези-

сы на английском языке. Собранные матери-

алы исследования побуждают студентов вы-

двигать альтернативные идеи, а самое глав-

ное: обучающиеся имеют возможность само-

стоятельно планировать свой научный до-

клад. Конференция имеет как очный, так и 

заочный формат проведения. В очном фор-

мате участникам представляется возмож-

ность защитить свое исследование с презен-

тацией и занять призовое место. Как пишет 

исследователь С.А. Тер-Минасова, у студен-

тов при изучении иностранных языков суще-

ствует психологический барьер [9], и если он 

не до конца снят, то при выступлении с 

научным докладом на не родном языке могут 

быть трудности. Чтобы избежать этих 

непредвиденных ситуаций, студенту необхо-

димо самостоятельно подготовить текст для 

выступления, разобрать грудные граммати-

ческие и фонетические правила, закрепив 

свое выступление «генеральной репетицией» 

перед своим научным руководителем. Стра-

хи уходят, и появляются уверенность в своих 

силах и стремление к победе. 

Модель подготовки студентов неязыковых 

специальностей к участию в академических 

конкурсах и проектах по иностранному языку 

не нова. Расширение таких мероприятий связа-

но с проведением бинарных занятий. Напри-

мер, при соединении двух дисциплин Филосо-

фии и Иностранного языка в СФ МАИ прово-

дятся ежегодные Философские чтения, кото-

рые способствуют созданию необходимой ба-

зы для имплементации проектной деятельно-

сти студентов технических вузов на иностран-

ном языке с ведущим компонентом «Филосо-

фия» [11]. Бинарное занятие по иностранному 

языку в вузе и проектная деятельность студен-

тов, как считают Л.Ю. Витрук и др., помогают 

студентам лучше освоить иностранный язык и 

тот предмет, который выступает в паре на би-

нарном практическом занятии [1]. Современ-

ные педагогические технологии используют 

проведение конференций, семинаров или прак-

тических занятий в интегративной связке с не-

сколькими дисциплинами, читаемыми в вузе. 

Такие занятия могут включать в себя две, а 

иногда и три, и четыре дисциплины гумани-

тарного блока, например, Культурология, Со-

циология, Психология, Философия, Иностран-

ный язык и др. Молодежная научно-практи-

ческая конференция «Стихия языка и культу-

ры», объединяющая три дисциплины: Ино-

странный язык, Культурология и Социология, 

проходящая в СФ МАИ, способствовала под-

готовке не только по разделам данных дисци-

плин, но и также содействовала развитию ора-

торского искусства у студенческой молодежи 

на английском языке. 

Ряд исследователей в области УИР студен-

тов и НИРС ищут новые формы и методы для 

реализации важных компетенций студентов: 

автономизационную – быть способным к са-

мообразованию; коммуникативную – уметь 

вступать в общение; информационную – 

владеть информационными технологиями; 

продуктивную – уметь работать, создавать 

собственный продукт и т. п. [5; 6]. 

Более облегченным и адаптированным для 

студентов младших курсов является участие в 

культурно-образовательных мероприятиях: 

Всероссийская онлайн-олимпиада по страно-

ведению англоязычных стран, онлайн-олим-

пиаде по стилистике английского языка Styly-

mpics-2024, в ежегодном Всероссийском кон-

курсе переводов «Patchwork» для талантливых 

студентов и аспирантов высших учебных заве-

дений РФ, которые проводятся в г. Коломне 

кафедрой лингвистики и межкультурной ком-

муникации и ассоциацией преподавателей 

Kolomna English Language Teachers’ Association 

(ТПГ KoELTA). Например, в 2024 г. студенты 
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приняли участие в VII Всероссийском кон-

курсе переводов «Patchwork». Участники 

выбирали любую номинацию из четырех 

представленных. Задание предусматривало 

работу как с переводом научно-популярного 

текста с английского языка на русский язык 

(и наоборот: с русского языка на английский 

язык), так и с переводом художественного 

текста с английского языка на русский язык 

(и наоборот: с русского языка на английский 

язык) по выбору конкурсанта. Конкурс пред-

лагал решить лингвистические задачи. Мно-

гие задания можно было засчитать как ис-

следовательскую работу, но в упрощенном 

формате. Свыше 200 работ было прислано на 

конкурс, где среди участников были студенты 

как из Подмосковья (студенты Государствен-

ного социально-гуманитарного университета 

г. Коломна, Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушин-

ского г. Ярославль, так и из Москвы – Мос-

ковского государственного университета име-

ни М.В. Ломоносова (г. Москва) и других ву-

зов страны. Студенты СФ МАИ откликнулись 

на участие в данном мероприятии и их ожидал 

успех, выиграв в двух номинациях из четырех. 

Безусловно, проведенное мероприятие не 

только способствовало продвижению языко-

вых компетенций участников и углублению их 

знания, но и повлияло на интеллектуальный и 

личностный рост индивида. 

Несомненно, наличие в вузе лингафонного 

класса также способствует наработке опыта 

при прослушивании аудирования в виде диа-

логов или текстового сообщения [3]. Кроме 

выполнения тестов при аудировании обучаю-

щиеся проходят грамматический контроль в 

виде итогового тестирования по пройденной 

теме. Все результаты фиксируются в элек-

тронном портфолио студента в течении всего 

срока обучения по направлению бакалавр. При 

обучении иностранному языку в вузе необхо-

димо сочетать все возможные методики для 

улучшения произношения студентов, усвоения 

ими грамматических явлений и для выступле-

ния с научным докладом на конференции или 

соответствующих мероприятиях. 

Подводя итог, можно сказать, что учеб-

ный процесс по иностранному языку в авиа-

ционном университете позволяет организо-

вать исследовательскую работу обучающих-

ся, которая способствует более полному рас-

крытию индивидуальной образовательной 

среды в вузе, обеспечивая как интеллекту-

альное развитие студенческой молодежи, так 

и в конечном итоге делает выпускника вуза 

более востребованным и конкурентоспособ-

ным на рынке труда. 
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оль театральной педагогики при обуче-
нии английскому языку очень велика. 

Важность использования элементов театраль-

ной педагогики в учебной деятельности 
начальной школы подчеркивали педагоги, 
методисты и психологи (Я.А. Коменский, 

Р 
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В.А. Сухомлинский, Е.И. Косинец, Т.А. Кли-
мова, А.Б. Никитина, А.Ю. Титов, Р.А. Курен-
кова и другие). Включение элементов теат-
ральной педагогики понималась Я.А. Комен-
ским, как необходимое средства обучения и 
воспитания младшего школьника. Приемы 
театральной педагогики будят воображение, 
расширяют рамки реальности, и способ-
ствуют личностному росту детей. Здесь 
можно отследить, как прослеживается разви-
тие основных компетенций по ФГОС, вклю-
чающее в себя личностные, предметные и 
метапредметные навыки и умения.  

Любой навык предполагает тренировку. 
Расширить выбор ситуаций, потренировать 
новую лексику и грамматику в контексте 
поможет технология театральной педагоги-
ки. Именно театрализация поможет «ожи-
вить» учебный процесс, повысив мотивацию 
учеников.  

Элементы театрализованной деятельности 
широко используются в учебном процессе в 
виде инсценировок и театрализованных игр. 
Применение таких приемов, как этюды, пан-
томима, чтение монологических и диалоги-
ческих текстов по ролям в каком-либо обра-
зе, театрализованный рассказ о персонаже 
или исторической личности от его имени в 
образе, сценки – небольшие ролевые пред-
ставления с применением театральной атри-
бутики, чаще – инсценирование отрывков из 
сказок, предлагаемых тестов учебного посо-
бия на уроке и другие игровые театральные 
упражнения как на физическое, так и на пси-
хологическое раскрепощение. способствует 
расширению кругозора, развитию речи, пла-
стики и игровых способностей у учащихся, 
преодолению языкового барьера и психоло-
гического зажима. 

Исполняемая роль, особенно вступление в 
диалог с другим персонажем, заставляет ре-
бенка понимать говорящего и четко, понятно 
изъясняться. 

Такая деятельность является  не самоцелью, 
а лишь служит интересам усвоения программ-
ного материала, помогая создать ситуацию, в 
которой желание речевой деятельности у 
школьников значительно опережает их языко-
вые возможности, создавая тем самым исклю-
чительно благоприятные условия для усвоения 
новых знаний, развития навыков употребления 
новых речевых единиц в речи, активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется интонация 
и звуковая культура речи. 

Принципы театральной педагогики: 
1. Принцип событийности – ученики словно 

«проживают» определенные ситуации, за-
данные учителем. 

2. Принцип продуктивного действия – на 
уроке появляется «продукт» – спектакль, 
этюд, индивидуальная импровизация. 

3. Принцип игровой направленности – ат-
мосфера на уроке должна быть комфортной, 
создавать условия для раскрытия талантов 
учеников. 

4. Принцип диалогизации – учитель прини-
мает точку зрения учеников, дает возможность 
выбрать содержание и форму обучения. 

5. Принцип подлинности и непрерывно-
сти педагогических действий – учитель все-
гда вовлечен в процесс, показывая пример 
своим поведением. Он вовремя хвалит и 
направляет учеников к цели. 

При подготовке урока важно учитывать: 
а) роль учителя становится более значимой 

для учеников, так как он выступает уже в роли 
режиссера и актера. Акцент переносится с обу-
чения на эффективное взаимодействие; 

б) никакой подготовительной работы 
(написание сценария, подготовка костюма, де-
кораций, заучивание ролей) не проводится; 

в) инсценировка осуществляется непо-
средственно на разных этапах урока (как 
правило в течение 3-5 минут); 

г) используемый реквизит: маски, костюмы, 
предметы. Эти небольшие дополнения помо-
гут им вжиться в роль. Достаю реквизит толь-
ко на последних этапах подготовки к выступ-
лению, чтобы дети на него не отвлекались.  

Задания из театральной педагогики на 
уроках английского языка в начальной 

школе: 
«Импровизация с предметом». 
Ученики под музыку ходят по классу, когда 

она останавливается, берут любой предмет и 
показывают с ним миниатюру. Задача одно-
классников – отгадать, что изображено и 
назвать на английском предмет или действие.  

«Мешочек идей». 
Ученики по очереди вытаскивают из непро-

зрачного мешка предметы, называют их на ан-
глийском и показывают с ними миниатюры. 
Одноклассник, правильно описавший изобра-
жаемую ситуацию, становится следующим ве-
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дущим. Во втором классе можно предложить 
составить словосочетания или целые предло-
жения по изучаемым темам, например, 

a red pen, a green tree и т. п. 
I see a red pen, I see a green tree и т. п. 
I have a red pen, I have a green tree и т. п. 
I like a red pen, I like a green tree и т. п. 
It is a red pen, It is a green tree и т. п. 
«Звонкий оркестр». 
Каждый ученик изображает звук одного 

инструмента. Один из ребят – дирижер, ко-
торый управляет ритмом и очередностью иг-
ры. Вместо звуков могут быть буквы, и тогда 
все превращаются в живую «печатную ма-
шинку», при помощи которой можно озву-
чивать слова. 

«Поделись подушкой». 
Ученики берут вдвоем один предмет 

(например, небольшую подушку) и вместе 
показывают изменения с ним – «It’s hot!», 
«It’s heavy!», «It’s a snake!» и т. д. 

«Язык жестов». 
Проговариваем с учениками стихотворение, 

словосочетания, фразы, данные в заданиях по-
степенно заменяя слова пантомимой или же-
стами. Также можем быть обратный процесс – 
восстановить стихотворение, предложения, 
словосочетания, фразы, с жестов до текста. 
Например, использую такие задания:  

1. Пользуясь данными словосочетаниями, 
расскажи о том, что ты делал в прошлые вы-
ходные дни (упр. 7, Step 1, упр. 3, Step 2 Unit 
7-4 класс). 

2. Прочитай словосочетания и скажи, что 
Эмма (Emma) делала и не делала два дня то-
му назад (упр. 2 Step 3 Unit 7-4 класс. 

3. Скажи, сколько лет исполнится этим 
ребятам и в каком месяце это произойдет? 
(упр. 4, Step 4 Unit 7-4 класс) и т. п. 

«Бесконечный разговор». 
Ученики становятся в ряд. Крайняя пара 

начинает диалог на английском, затем сле-
дующий ученик в любой момент хлопает од-
ного из пары по плечу и продолжает разго-
вор с того места, где он остановился. Затем 
следующий ученик продолжает, и так далее. 

«Спящие панды». 
Учащиеся делятся на группы по 4 челове-

ка, при этом каждому присваивается номер 
от 1 до 4. Участники игры «засыпают», по-
ложив головы на парту. Когда они слышат, 
что называют их номер, они «просыпаются» 

и запоминают то, что увидели написанным 
на листочке в руках учителя. После четвер-
того раунда «просыпаются» все и представи-
тели команд, выходя по очереди к доске, 
складывают вместе слово или предложение, 
определяя, таким образом, тему урока. 

«Пароль». 
Мы с учащимися договариваемся, какое 

слово будет паролем на следующем уроке. 
Допустим, им будет слово a shower (душ). 
По условию игры, услышав это слово на 
следующем уроке, ученики должны реагиро-
вать на него молча условным жестом или 
действием. Например, молча встать или 
быстро изобразить, как они моются в душе 
или использовать любой другой жест или 
действие, предложенное учащимися. Хоро-
шую оценку получает тот ученик, который 
не пропустит слово-пароль в течение всего 
урока. Такое задание использую на совер-
шенствование лексических навыков речи. 

«Интервью». 
Класс делится на «Корреспондентов» и 

«Респондентов». Корреспонденты» задают во-
просы «Респондентам» по изученному мате-
риалу. Оцениваются содержательность, ло-
гичность и творческий характер беседы, кото-
рые проводит «Корреспондент», и оригиналь-
ность, точность высказываний «Респондента». 
Работа осуществляется на этапе актуализации 
или на этапе закрепления материала. 

Разогревающие упражнения «Warming up 
activities». 

Чаще всего я использую скороговорки. 
Сначала мы их проговариваем в медленном 
темпе, и все вместе, далее индивидуально и с 
постепенным ускорением. Тренировка губ-
ных и языковых мышц на отработку звуков 
«жужжащие пчелки», «дудочки», «горячая 
картошка» очень продуктивны в обучении 
иностранному языку. 

«Конкурс чтецов». 
Практически каждый раз, когда в учебном 

плане по учебнику появляется стихотворе-
ние, или песенка, или считалка, мы с ребята-
ми устраиваем конкурс чтецов. Они уже 
знают, что есть определенные критерии оце-
нивания, где обязательно оценивается про-
изношение и выразительность чтения. 

«Театр чтецов» – свободно может ис-
пользоваться во всех видах и формах обуче-
ния иностранным языкам с того момента как 
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обучаемые усваивают навыки чтения хотя 
бы на минимальном уровне. Прежде всего, 
нужно отметить среди них возраст обучае-
мых и специфику программы изучения ино-
странного языка, а также характеристики и 
особенности избранного текста. 

Суть данного вида театрализации – выра-
зительное чтение текста, разбитого на роли. 
Участникам не нужно запоминать текст роли 
наизусть (что уменьшает стресс и сокращает 
время на подготовку подобной инсцениров-
ки). Целью этой формы занятий является 
грамотное выразительное исполнение роли, 
которое включает помимо чтения соответ-
ствующую интонацию, жестикуляцию, фо-
новое звуковое сопровождение и т. д. 

Указанная форма работы имеет массу 
преимуществ при обучении иностранному 
языку. Ведь чтение – один из видов речевой 
деятельности, которыми должен овладеть 
ученик в процессе освоения языка.  

Одна из самых общедоступных, массовых 
и полезных для начальной школы форм, осо-
бенно для учащихся первых, вторых и треть-
их классов является пальчиковый театр. 
Пальчиковый театр помогает развивать мел-
кую моторику рук, что активизирует дея-
тельность детского мозга и психику. 

При помощи театрализованного действа 
упражнения для пальцев приобретают весе-

лый, радостный, легкий характер, дети вы-
полняют все упражнения без труда. 

С помощью данных приемов во втором 
классе  отрабатываются все конструкции с 
глаголом to be и 3 лицо ед. число наиболее 
функциональных глаголов. Результат: дети 
начитают понимать основы построения ба-
зовых форм англоязычного высказывания, 
доводят свои высказывания до автоматизма. 

В третьем классе отрабатывается Present 
Simple, do, does и как результат учащиеся по-
нимают механизм построения и использования 
структур со вспомогательными глаголами. 

В четвертом классе учащиеся лучше вос-
принимают и усваивают остальные видо-
временные формы. 

Театральная деятельность расширяет лек-
сический запас учеников, который надолго 
остается у них в памяти. Они делятся впе-
чатлениями с товарищами и рассказывают о 
своей деятельности родителям. Такие рас-
сказы способствуют развитию интереса к 
предмету, развитию иноязычной речи и уме-
нию выражать свои мысли и чувства форми-
рованию у учеников умений и навыков изу-
чения иностранного языка, в первую оче-
редь, чтения и говорения. Разностороннее 
влияние театральной деятельности позволяет 
использовать ее как одно из эффективных 
средств овладения иностранным языком.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В статье автор раскрывает то, возрос интерес к самостоятельной форме работы в организации 
учебного процесса на всех ступенях обучения. Самостоятельная работа играет ведущую роль на 
уроке. Эффективность самостоятельной деятельности достигается, если она является одним их 
составных элементов учебного процесса. Большое значение самостоятельные работы имеют при 
повторении, закреплении и проверке знаний и умений учащихся. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, урок, английский язык, задания, формы работы. 

последние годы заметно возрос интерес к

самостоятельной форме работы в органи-

зации учебного процесса на всех ступенях обу-

чения. В современных условиях на первый 

план встает стремление развить у учащихся 

способность самостоятельно приобретать зна-

ния и быстро приспосабливаться к новым сфе-

рам деятельности. С введением ФГОС нового 

поколения значение самостоятельной работы в 

процессе изучения иностранного языка суще-

ственно увеличивается (Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего 

общего образования. Утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. – 44 с.)  

Обязательное использование данного типа 

работы обусловлено требованием к форми-

рованию личностной компетенции, в кото-

рую входят следующие навыки и умения:  

 самостоятельная постановка цели; 

 планирование действий; 

 их реализация; 

 соотнесение полученного результата с 
целью; 

 корректировка (при необходимости). 
Самостоятельная работа – это планируемая 

в рамках учебного плана деятельность обуча-
ющихся по освоению содержания основной 
профессиональной образовательной програм-
мы, которая осуществляется по заданию, при 
методическом руководстве и контроле препо-
давателя, но без его непосредственного уча-
стия. Задачи организации самостоятельной 
работы состоят в том, чтобы:  

В 
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 мотивировать обучающихся к освоению 
учебных программ; 

 повысить ответственность обучающихся 
за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся; 

 создать условия для формирования спо-
собности обучающихся к самообразованию, 
самоуправлению и саморазвитию [1, с. 103]. 

Самостоятельная работа играет ведущую 

роль на уроке. Обучение английскому языку 

обеспечивает достижение практической, вос-

питательной, образовательной и развивающей 

целей, тесно взаимосвязанных между собой, 

при этом ведущей является практическая цель. 

Возникает вопрос – сколько же времени 

следует затрачивать на этот вид работы, что-

бы ее результаты были ощутимы? На 

начальном этапе обучения иностранному 

языку время, отводимое на самостоятельные 

виды деятельности, составляет от 5 до 7 ми-

нут в 5 классе и 8-10 минут в 6-м классе. В 7-

8-м классе это время увеличивается до 15-20 

минут, а на старшем этапе обучения достига-

ет 20-25 минут. 

 Существует несколько форм организации 

самостоятельной работы учащихся на уро-

ках: фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая. Самостоятельно ученик может 

работать один, вместе с небольшой группой 

одноклассников, с кем-нибудь одним из то-

варищей или же принимать участие в обще-

классной работе.  

 Например, при работе в группах, я про-

вожу лексическую игру  

1. « Закончи предложение».

 I like to…. 

 We do not prefer….  

 I hate …. 

Игра «Секретные буквы». В словах по 

изученным темам   пропущены буквы. Уча-

щиеся должны их вставить. 

2. При работе в парах можно использовать

по рисунку плана комнаты, выясняя, что и 

где находится, закрепляется структура:  

There is… There are… 

3. Примером индивидуальной самостоя-

тельной  работы по теме «Времена в англий-

ском языке» может быть карточка, где нужно 

правильно выбрать форму глагола. 

При изучении темы «My Family» можно 

предложить детям следующие задания для 

самостоятельной работы: Перевести слова по 

теме. Написать 3 формы глагола. Поставить 

существительное во множественное число. 

В самостоятельной работе выделяют 2 

уровня:  

 тренировочный уровень. Этот уровень 

позволяет на основе полученных ранее знаний 

и данной учителем общей идеи найти само-

стоятельно конкретные способы решения за-

дач применительно к данным условиям зада-

ния. Самостоятельная работа на этом уровне 

приводит школьников к осмысленному пере-

носу знаний в типовые ситуации, учит анали-

зировать события, явления, факты, формы, яв-

ления, формирует приемы и методы познава-

тельной деятельности, способствует развитию 

внутренних мотивов к познанию, создает 

условия для развития мыслительной активно-

сти школьников. Именно на данном уровне 

самостоятельной работы формируются осно-

вания для дальнейшей творческой деятельно-

сти школьников. На этом этапе работы я ис-

пользую следующие формы работы: 

1) составление описание животного по

схемам; 

2) составление своего диалога по анало-

гии с прочитанным; 

3) ответы на вопросы по прочитанному

тексту. 

 исследовательский уровень. Работая на 

этом уровне дети стремятся самостоятельно 

подойти к решению учебной задачи. Приме-

рами этих упражнений являются: 

1) составление  вопросов по прочитанно-

му тексту; 

2) прослушайте сообщение и выскажите

свое отношение к его содержанию. 

Эффективность самостоятельной деятель-

ности достигается, если она является одним 

их составных, органических элементов учеб-

ного процесса, и для нее предусматривается 

специальное время на каждом уроке, если она 

проводится планомерно и систематически, а 

не случайно и эпизодически. Только при этом 

условии у учащихся вырабатываются устой-

чивые умения и навыки в выполнении раз-

личных видов самостоятельной работы и 

наращиваются темпы в ее выполнении. 
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Самостоятельная работа должна носить 

целенаправленный характер. Это достигается 

четкой формулировкой цели работы. Учащи-

еся должны ясно представлять, в чем заклю-

чается задача и каким образом будет прове-

ряться ее выполнение. 

Для самостоятельной работы нужно пред-

лагать такие задания, выполнение которых 

не допускает действия по готовым рецептам 

и шаблону, а требует применения знаний в 

новой ситуации. Только в этом случае само-

стоятельная работа способствует формиро-

ванию инициативы и познавательных спо-

собностей учащихся.  

В организации самостоятельной работы 

необходимо учитывать, что для овладения зна-

ниями, умениями и навыками различными 

учащимися требуется разное время. Осуществ-

лять это можно путем дифференцированного 

подхода к учащимся. Наблюдая за ходом рабо-

ты класса в целом и отдельных учащихся, учи-

тель должен вовремя переключать успешно 

справившихся с заданиями на выполнение бо-

лее сложных. Некоторым учащимся количе-

ство тренировочных упражнений можно све-

сти до минимума. Другим дать значительно 

больше таких упражнений в различных вариа-

циях, чтобы они усвоили новое правило или 

новый закон и научились самостоятельно при-

менять его к решению учебных задач. 

Задания, предлагаемые для самостоятельной 

работы, должны вызывать интерес учащихся. 

Подводя итоги можно сделать следующие 

выводы: 

 Самостоятельная работа имеет большое 
значение в развитии самостоятельности 
школьника. 

 Большое значение самостоятельные ра-
боты имеют при повторении, закреплении и 
проверке знаний и умений учащихся. 

 Организация выполнения учащимися раз-
нообразных самостоятельных работ способ-
ствует развитию их познавательных и творче-
ских способностей, развитию мышления. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дядус Е.В. Самостоятельная работа в учебной деятельности // Сборник научных трудов

Девятой Международной заочной научно-методической конференции. – Саратов, 2013. – 

С. 102-104. 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN ENGLISH LESSONS 

URIEWSCKAYA Olga Nikolaevna
 English Teacher 

Gymnasium № 17 named after V.P. Chkalov 

Novokuznetsk, Russia 

In the article, the author reveals that interest in an independent form of work in organizing the educational process 

at all stages of training has increased. Independent work plays a leading role in the lesson. The effectiveness of 

independent activity is achieved if it is one of the constituent elements of the educational process. Independent work 

is of great importance when repeating, consolidating and testing the knowledge and skills of students. 

Keywords: independent work, lesson, English, tasks, forms of work. 



2024 ОБЩЕСТВО, № 2(33) 

148 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  
ПРИ ОСВОЕНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

ХАН Ольга Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 
Уральский государственный университет путей сообщения 

г. Екатеринбург, Россия 

Статья посвящена развитию творческого инженерного мышления при изучении языковых дисциплин. 
Автор оценивает их возможности формировании инженерного мышления и делает вывод о том, что 
через развитие языка и речи происходит развитие мышления и повышение его продуктивности. Изуче-
ние языковых дисциплин способствует становлении инженерного мышления: нестандартному выраже-
нию собственного мнения; способности словесно оформлять результаты мыслительной деятельности; 
совершенствует навыки структурирования материала и публичного освещения своей позиции.  
Ключевые слова: язык, речь, инженерное мышление, рефлексия, совместная деятельность. 

ормирование инженерного мышления
начинается при изучении дисциплин

естественнонаучного цикла еще в школе, но 
окончательное овладение его приемами про-
исходит в процессе вузовского обучения. 
Особенно важен в этом смысле начальный 
этап обучения в университете, когда осу-
ществляется адаптация школьников к ново-
му формату получения знаний: расширение 
границ самостоятельности, способов полу-
чения новых знаний. Языковые дисциплины 
изучаются именно на этом этапе, что позво-
ляет говорить об их уникальных возможно-
стях при формировании инженерного мыш-
ления: через развитие языка и речи происхо-
дит развитие мышления и повышение его 
продуктивности (о тесной связи этих поня-
тий и определении речи как инструменте 
мышления нами говорилось в предшеству-
ющих исследованиях) [5]. 

Проблеме соотношения языка, речи, мысли-
тельной деятельности, их роли на разных эта-
пах мыслительной деятельности, природе 
творческого мышления посвящены исследова-
ния А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, С.Л. Ру-
бинштейна, Л.С. Выготского. Особенности ин-
женерного мышления, его уровней и струк-
туры изучаются современными учеными: 
А.П. Усольцевым, Т.Н. Шамало, Е.А. Дума, 
К.В Кибаевой, Д.А. Мустафиной, Г.А. Рахман-
куловой, И.В. Ребро. Немаловажный вклад в 
исследование проблемы вносят представите-
ли педагогического направления, представ-

ляющие инженерное мышление как разно-
видность творчества [2]. 

Обобщение результатов работы по изуче-
нию процессов становления инженерного 
мышления и его особенностей, а также 
наблюдение за ходом его формирования у 
студентов инженерных специальностей в 
процессе изучения речевых дисциплин поз-
волило охарактеризовать его как особый вид 
системного творческого мышления, предпо-
лагающего способность разностороннего 
осмысления проблемы. Возникает понима-
ние того, что инженерное мышление носит 
инновационный характер, помогает расши-
рить границы познания и подстроиться к из-
меняющимся условиям [4]. Кроме техниче-
ского, инженерное мышление включает в 
себя еще и конструктивное – умение выстра-
ивать алгоритм умственных действий и ис-
следовательское – способность к аргумента-
ции и формулированию выводов [1]. Инже-
нерное мышление рассматривается также 
как возможность развития коммуникативной 
компетентности: умения отстаивать свою 
точку зрения; в то же время способности 
объединять разные точки зрения и организо-
вать совместную деятельность [3].  

Изучение языковых дисциплин способству-
ет систематизации всех компонентов творче-
ского инженерного мышления. Проанализиру-
ем возможности различных видов учебной де-
ятельности в становлении инженерного мыш-
ления при изучении языковых дисциплин. 

Ф 
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Распространенной формой выражения 
собственного мнения является составление 
эссе (мы имеем в виду и устную, и письмен-
ную форму). Задача преподавателя – увести 
студента от шаблонного выражения соб-
ственных мыслей. На первом этапе изучается 
структура эссе, обязательные элементы; вто-
рой, трудный этап предполагает формирова-
ние способностей нестандартного выраже-
ния собственного мнения. 

Немаловажно развить такую особенность 
инженерного мышления, как способность дви-
жения к цели разными способами. В рамках 
языковых дисциплин – это использование сло-
варей, анализ повседневной речи, изучение 
научной литературы; соединение полученных 
данных, рефлексивный этап. Используются 
также репродуктивный способ получения зна-
ний и самостоятельные исследования; группо-
вая и индивидуальная формы работы; выпол-
нение заданий разного уровня сложности. Сту-
денты приходят к осознанию того, что именно 
использование разных способов продвижения 
к цели помогает достичь лучших результатов. 

В ходе изучения языковых дисциплин 
развивается способность словесно оформ-
лять результаты мыслительной деятельно-
сти. Этому всегда предшествует этап ре-
флексии: для того, чтобы вербально выра-
зить мысль, необходимо осознать результаты 
умственной деятельности. Таким образом 
вырабатывается умение подводить итоги 
каждого этапа работы, постепенного про-
движения к цели. 

Инженерное мышление предполагает соче-
тание совместной мыслительной деятельности 
с самостоятельностью и независимостью суж-
дений. В ходе изучения языковых дисциплин 
предлагается определенный набор тем для ра-
боты над ними. Группа включается в совмест-
ную деятельность, высказываются совпадаю-
щие мнения, вырабатывается совместная кон-
цепция, при этом каждый, проявляя рефлек-
сию, выражает свое отношение к проблеме. 

При изучении языковых дисциплин меня-
ется характер взаимоотношений преподава-
теля и студента: они становятся совместной 
деятельностью равноправных сторон, что тре-
бует приложения усилий как обучающего, так 
и обучающегося. Это требует серьезной теоре-
тической подготовки; умение упорно овладе-
вать суммой знаний также является составля-
ющей инженерного мышления.  

Еще одной важной составляющей обуче-
ния языковым дисциплинам становится со-
вершенствование навыков работы с текстом. 
Предполагается, что будущий инженер дол-
жен быть готов к переработке и усвоению 
большого количества сложной технической 
информации. Навыки структурирования ма-
териала, составления плана, конспектирова-
ния, краткого пересказа, сжатия текста отра-
батываются на занятиях. 

Навыки публичного изложения собствен-
ного мнения, ведения дискуссии и перегово-
ров оттачиваются в ходе работы с риториче-
ским материалом при изучении речевых 
дисциплин. Особую значимость приобретает 
умение речевой импровизации, столь важное 
при формулировании неожиданных творче-
ских инженерных находок. В то же время про-
исходит осознание того, что инженерное 
мышление работает с научным стилем, пред-
полагающим соблюдение таких принципов, 
как точность, краткость, объективность, ем-
кость научного сообщения. 

Таким образом, изучение языковых дисци-
плин играет большую роль в становлении ин-
женерного мышления: способствует нестан-
дартному выражению собственного мнения;  
использованию разных способов продвижения 
к цели; формирует способность словесно 
оформлять результаты мыслительной деятель-
ности; помогает проявлять самостоятельность 
и независимость суждений, умение упорно 
овладевать суммой знаний; совершенствует 
навыки структурирования материала и пуб-
личного освещения своей позиции. 
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бразование как единство процессов обу-

чения и воспитания играет первостепен-

ную роль в развитии личности, создавая усло-

вия для приобретения и дальнейшего совер-

шенствования социокультурных и профессио-

нальных знаний и формирования ценностной 

картины мира конкретного человека через ин-

териоризацию духовно-нравственных и соци-

ально значимых установок. Образование наце-

лено на раскрытие человеческого потенциала и 

внутреннего ресурса каждого участника обра-

зовательного процесса, содействует личност-

ному и профессиональному самоопределению 

через создание здоровых отношений с окру-

жающим миром. Современная школа рассмат-

ривается как образовательно-воспитательное 

пространство, создающее ценностную общ-

ность в университетской среде на основе про-

дуктивного и созидательного взаимодействия 

педагогов и обучающихся [8]. Принятие цен-

ностей обеспечивает устойчивость не только 

личностному существованию, но и социаль-

ную стабильность. Ценностный опыт, приоб-

ретаемый в ходе образовательной деятельности 

в учебном заведении, придает ценностно-

смысловое и нравственное содержание учеб-

ной и профессиональной деятельности, при-

умножая личностно и социально значимый 

эффект образования. 

Ценностные качества в сочетании с по-

ставленными образовательными целями иг-

рают важную роль в определении основных 

требований к организации учебного процес-

са, подготовке преподавателей, составлению 

учебников и учебных пособий. Личностно- 

ориентированный и компетентностный под-

ходы к образованию позволяют наблюдать за 

развитием личности в информационно-

образовательной среде и фиксировать акаде-

мические достижения и личностный рост в 

процессе социализации. Юридическое обра-

зование, как и любое другое, подразумевает 

целостный, последовательный и целенаправ-

ленный процесс обучения и воспитания, 

ориентированный на стимулирование разви-

тия когнитивных ресурсов обучающихся и 

их творческую самореализацию [4; 9]. 

Интериоризация ценностей в образователь-

но-воспитательном пространстве вуза проис-

ходит через организацию ценностно-ориен-

тированной обучающей информационно-обра-

зовательной среды. В контексте дисциплины, 

преподаваемой автором, основными средства-

ми, «запускающими» передачу и/или обмен 

ценностями и смыслами, выступают: учебник 

через его содержание и дидактическую органи-

зацию; интерактивные методы через сотрудни-

чество, креативность и критическое мышление; 

внеаудиторные мероприятия через совместную 

творческую деятельность.  

Выделим социокультурные и профессио-

нальные ценности. Социокультурные ценно-

сти объединяют универсальные и этноспе-

цифические ценности [3]. Универсальные 

ценности – это общечеловеческие ценности, 

своего рода культурные универсалии, а для 

этноспецифических характерно выражать 

особенности конкретной культуры в концен-

трированном виде. В целом, определить соци-

окультурные ценности целесообразно следу-

ющим образом – это «основные жизненные 

смыслы, которыми люди руководствуются в 

своей повседневной жизни, смыслы, которые в 

значительной степени определяют отношение 

людей к окружающей их действительности и 

детерминируют основные модели социально-

го поведения человека» [2, с. 15].  

К профессиональным ценностям относятся 

«этические нормы, идеи, концепции, знания, 

умения, взгляды, убеждения, идеалы, качества 

личности, значимые для профессионального 

сообщества и конкретного специалиста и не-

обходимые для успешного выполнения про-

фессиональной роли» [6, с. 502].  

Учебники по иностранному языку демон-

стрируют свою ценностную составляющую 

через «создание обучающей среды (в широ-

ком смысле, информационно-образователь-

ной) и представление системы ценностей, 

обеспечение ценностно-ориентированного со-

держания и выбор оптимального методическо-

го инструментария, стремление к достижению 

гармонии как качества содержания учебных 

материалов и формирование целостного (цен-

ностного) взгляда на язык» [1, с. 20].  

Интерактивные методы на занятиях по ино-

странному языку уже стали неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса благодаря 

своей синергетической направленности на 

традиционность и инновационность и творче-

О 
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скую ценностно-оформленную самореализа-

цию субъектов учебного процесса [6].  

Внеаудиторные мероприятия по иностран-

ному языку углубляют и расширяют содержа-

ние учебной дисциплины, отражают меж-

предметные связи, и самое важное порождают 

ценностную общность в университетской сре-

де и способствуют социокультурной иденти-

фикации студентов через совместную творче-

скую коллективную деятельность [8]. 

Остановимся более подробно на ценностно-

смысловой насыщенности материалов учебни-

ка «Английский язык для юристов», подготов-

ленного для студентов среднего профессио-

нального образования, но часто используемого 

на занятиях с вузовскими студентами, которые 

не имеют достаточного уровня владения ино-

странным языком [7]. В структуре данного 

учебника выделено две тематические части: «I 

am a Law School Student» и «Law and Society», 

каждая из которых включает в себя несколько 

разделов, объединяющих под единой темати-

кой различные тексты и упражнения: лексиче-

ские, грамматические, условно-коммуника-

тивные и коммуникативные. Последователь-

ность заданий и упражнений каждого раздела 

методически оправдана и кроме частнометоди-

ческой логики построения дотекстовых, тек-

стовых и послетекстовых упражнений можно 

проследить ориентацию на личностно-ориен-

тированный и личностно-деятельностный под-

ходы, что проявляется в различных интерак-

тивных заданиях учебника. 

Первая часть тематически охватывает быто-

вую, повседневную сферу общения (Unit 1. 

About Myself and my Family), страноведческую, 

социокультурную и учебную (Unit 2. My Home 

Country and Countries Abroad, Unit 3. My Law 

School and Law Schools Abroad). Тексты в этой 

части содержательно ориентированы на уни-

версальные ценности (семья, здоровье, родина, 

дружба, творчество и созидание и т. д.), этно-

специфические ценности (верность традиции, 

рационализм, толерантность, и т. д.) и профес-

сиональные ценности (познание, развитие, 

право, чувство долга, и т. д.). Последние про-

являются за счет содержательного наполнения 

первой части текстами и заданиями, связанны-

ми с жизнеописанием выдающихся юристов.  

Во второй части представлены, взаимодо-

полняя друг друга и где-то совпадая, все три 

вида ценностей: универсальные, этноспеци-

фические и профессиональные (например, 

монархия, Парламент, демократия, прези-

дент, республика, верховенство права, право 

на жизнь, на справедливый суд, долг, стрем-

ление к истине, торжество справедливости и 

т. д.). Она состоит из 3 разделов: Unit 4. 

Three Branches of Government, Unit 5. Legal 

Professions, Unit 6. Basics of Law, которые 

отражают особенности государственного 

устройства России и Великобритании, пра-

вовых систем и раскрываются базовые ас-

пекты права, а также  представлены основ-

ные аспекты профессиональной деятельно-

сти юристов России и Великобритании.   

В заключении отметим, что воспитатель-

ный и развивающий потенциал иностранного 

языка как учебной дисциплины невероятно 

богат: содержание обучения иностранному 

языку, средства и методы создают образова-

тельный контекст, который позволяет со-

здать взаимообогащающее педагогическое 

общение, где педагог и обучающийся полу-

чают ценностный опыт в результате позна-

ния, сотрудничества и сотворчества. 
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Данная статья посвящена изучению фразеологизмов, в составе которых имеются образы живот-
ных. Были выделены часто встречаемые зоонимы: собака, корова, лошадь, петух, кошка и др. Пред-
ставленные зоонимы отражают условия жизни и поведение человека, взаимоотношения в обще-
стве. В результате установлено, что в большей степени зоонимы раскрывают плохие условия жиз-
ни человека, его негативные проявления в поведении и во взаимоотношениях в обществе.  
Ключевые слова: немецкий язык, фразеологизмы, зоонимы, коннотация, условия жизни, поведение, 
взаимоотношения в обществе. 

овольно часто прибегая к образным вы-

ражениям, мы пытаемся объяснить тот 

или иной поступок человека, общества, 

окружения или его поведение. Нашими по-

мощниками становятся фразеологизмы с зо-

онимами, которые посредством образа жи-

вотных, окружающих нас, помогают пред-

ставить информацию о человеке в яркой, 

экспрессивной форме, возможно, иногда не 

понимаемой собеседниками [3]. 

Но, несмотря на свою образность, устой-

чивые выражения через систему сравнений и 

сопоставлений, нахождений сходств с жи-

вотными, все же помогают познать особен-

ности поведения и образа жизни людей [2].  

В данной работе мы выделили наиболее 

встречаемые зоонимы в немецких фразеоло-

гизмах и попытались определить, какие ас-

пекты жизни человека наиболее часто затра-

гиваются в них.  

Нами были проанализированы 400 немец-

ких фразеологизмов, среди которых было 

найдено 290 фразеологизмов, имеющих в кон-

тексте зоонимы. Во фразеологизмах можно 

встретить различные зооморфные образы, 

например, кошка, собака, петух, лягушка, бел-

ка, рыба, курица, осел, обезьяна, медведь, 

мышь, сорока, еж, пчела и другие [1].  
Мы определили десять самых часто встре-

чаемых зоонимов в немецких фразеологизмах 
и расположили их по степени убывания. 

1 место занимает зооним собака. 
2 место – зоонимы бык/корова. 
3 место – зооним лошадь. 
4 место – зоонимы курица/петух. 
5 место – зоонимы кошка/кот. 
6 место – зоонимы заяц/кролик, мышь. 
7 место – зооним осел. 
8 место – зооним лиса. 
9 место – зоонимы муха/мотылек. 
10 место – зоонимы овца/баран. 
В результате анализа фразеологизмов с 

зоонимами мы определили три направления, 
которые представляют описание условий 
жизни и поведение человека, взаимоотноше-
ния в обществе. Раскроем значение немецких 
зоонимов, относящихся к первой пятерке. 
Особую популярность имеют устойчивые 
выражения с зоонимом собака. Во фразеоло-
гизмах с зоонимом «der Hund» условия 
жизни человека отражаются через бедность, 
тяжелый труд и преодоление жизненных 
невзгод, непривлекательность, холод: 

Д 
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 weder Hund noch Katze haben – не иметь 
ни ложки, ни плошки (бедность); 

 Hunde flöhen – делать какую-л. грязную, 
нудную работу (тяжелый труд); 

 frieren wie ein junger Hund – мерзнуть, 
дрожать от холода как щенок (холод); 

 auf den Hund kommen – разг. опуститься 
(о человеке) (непривлекательность); 

 auf dem Hund sein – разг. терпеть крайнюю 
нужду, бедствовать (жизненные невзгоды). 

В поведении человека можно увидеть рас-
точительство, неразумность, вызывающее по-
ведение, лень, злость, но также положитель-
ные качества, например, опытность, предан-
ность, осознание важного и чуткость: 

 etw. vor die Hunde werfen – разг. отдать 
что-л. на поругание, растратить (расточи-
тельство); 

 den Hund hinken lassen – отлынивать, 
уклоняться от чего-л.; прибегать к уверткам, 
уловкам (лень); 

 getroffener Hund bellt – на воре шапка 
горит (вызывающее поведение); 

 bissige Hunde fahren in jeden Stein – злая 
собака на каждый камень кидается (злость); 

 wie eine Hundeschnauze sein – разг. быть 
холодным, равнодушным, бесчувственным 
(равнодушие); 

 mit allen Hunden gehetzt sein – пройти 
огонь и воду (и медные трубы) (опытность); 

 treu wie ein Hund sein – быть верным как 
пес, treu wie ein Hund sein быть преданным 
как собака  (преданность); 

 eine Hundenase haben – иметь тонкий 
нюх, тонкое чутье (чуткость). 

Во взаимоотношениях в обществе вы-
ражается неуважение, агрессивность, жесто-
кость, конкуренция, борьба за первенство, 
например, 

 er schüttet's ab wie der Hund den Regen – 
ему как с гуся (неуважение); 

 bissige Hunde haben zerrissene Ohren – у 
злых собак рваные уши (задирам попадает 
больше всех) (агрессивность); 

 der große Hund – большая шишка (кон-
куренция); 

 Hunde, die viel bellen, beilen nicht – брех-
ливые собаки не кусаются; не бойся собаки 
брехливой, бойся молчаливой, den letzten bei-
ßen die Hunde – последнему не везет (послед-
него собаки рвут) (борьба за первенство). 

Второе место занимает зооним «Ochs/ 
Kuh/Kalb» бык/корова/теленок, который 
также представляет описание:  

1) условий жизни, например, богатство, 
источник материальных благ: 

 Wer reich ist, dem kalbt ein Ochs – у бога-
того и бык телиться (богатство); 

 eine milchende (melkende) Kuh – пренебр. 
дойная корова (источник материальных благ); 

2) поведения человека: противополож-
ность, нелепость, растерянность, боязнь, озор-
ство, алчность, пренебрежительность, энер-
гичность/решительность: 

 die Ochsen hinter den Pflug spannen – 
начинать дело не с того конца, делать что-л. 
шиворот-навыворот (противоположность); 

 das Paft wie dem Ochsen ein Sattel – это 
идет (ему) как корове седло (нелепый вид); 

 eine bunte Kuh – пренебр. разряженная, 
расфуфыренная; как пава (нелепая внешность); 

 wie der Ochs am Berge stehen – уставить-
ся как баран на новые ворота; стоять как 
пень (растерянность); 

 Ochsenfieber haben – a) быть вялым, 
сонливым; b) дрожать от страха (боязнь); 

 das Kalb (Kalbchen) austreiben – резвиться 
без удержу, дурачиться, беситься (озорство); 

 das goldene Kalb anbeten – поклоняться 
золотому тельцу (алчность); 

 wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, 
merkt sie erst, wozu er gut war – что имеем не 
храним, потерявши плачем (неумение ценить); 

 auf Kalbsfüßen gehen – ирон. ходить на 
телячьих ногах (дурачество/озорство); 

 den Stier bei (an) den Hörnern fassen (или 
packen) – взять быка за рога (решительность); 

3) взаимоотношений в обществе: неува-
жение, принадлежность к группе, полное 
взаимопонимание: 

 das Kalb ins Auge schlagen – задеть за жи-
вое, обидеть кого-л. оскорбить (неуважение); 

 zum Kalbsfell schwören – надеть солдат-
ский мундир; поступить на действительную 
военную службу (принадлежность к какой-
либо группе); 

 In dasselbe (ins gleiche) Horn mit J-m bla-
sen (tuten) – спеться с кем-л., быть с кем-л. 
заодно (взаимопонимание). 

Третье место занимает зооним «Pferd» ло-
шадь. При описании условий жизни мы мо-
жем увидеть: бедность и трудную жизнь, но 
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так же работоспособность и богатую жизнь:  

 Pferdearbeit und Spatzenfutter – тяжелый 
труд за ничтожное вознаграждение (трудная 
жизнь); 

 vom Pferde auf den Esel (herunter) kom-
men – обеднеть, опуститься (бедность); 

 arbeiten wie ein Pferd – работать как ло-
шадь (работоспособность); 

 Pferdchen im Stall haben – иметь день-
жонки (богатство). 

В поведении человека прослеживается 
расточительность, хвастовство, бессмыслен-
ность поступков, причастность к чему-л., при-
нятие неверного/верного решения, надеж-
ность, умение вовремя сказать правду, стрем-
ление быть осторожнее, ощущение опасности: 

 er hängt den Pferdekopf heraus – он весь 
расторговался, ему больше нечего продавать 
(расточительность); 

 auf hohem Pferd sitzen – хвастаться; важ-
ничать; задирать нос (хвастовство); 

 das Pferd beim Schwanze aufzäumen (das 
Pferd hinter den Wagen spannen) –ставить те-
легу впереди лошади; надевать хомут с хво-
ста (бессмысленность поступков);  

 auf einem fahlen Pferde gesehen werden – 
быть уличенным в чем-л. (причастность к 
чему-либо); 

 auf das falsche Pferd setzen – перен. оши-
биться в расчете [букв. поставить не на ту 
лошадь) (неверное решение); 

 auf das richtige Pferd setzen – сделать 
верную ставку (верное решение); 

 mit ihm kann man Pferde stehlen (mausen) 
– на него можно вполне положиться, он не 
выдаст (надежность); 

 j-n auf dem fahlen (und faulen) Pferd ertap-
pen (finden или treffen) – а) изобличить кого-л. 
во лжи; b) обнаружить чью-л. ошибку. чью-л. 
слабость в чем-л. (умение сказать правду); 

 immer sachte mit den jungen Pferden! – 
разг. не так быстро!; (по)легче на поворотах! 
(стремление к осторожности); 

 den Pferdefuß wittern – чуять подвох, 
злой умысел (ощущение опасности). 

Взаимоотношения в обществе раскрыва-
ются через неприятное положение, управление: 

 auf einem fahlen Pferde reiten – разобла-
чать, выдавать себя (неловкое, невыгодное 
положение); 

 keine zehn Pferde bringen mich dahin 

(herauf и т. п.) – никакой силой меня туда не 
затащишь (управление). 

 Четвертую позицию занимает зооним 
«Hahn/ Huhn» петух/курица. 

В условиях жизни, если используется по-
добный зооним, прослеживается бедность, 
упущение важного, но может быть и удача. 

 nackt und bloß wie ein gerupfter (или ge-
rupter) Hahn – гол как сокол (бедность); 

 die Henne schlachten, um ein Ei zu gewin-
nen – зарезать курицу, чтобы достать яйцо 
(упущение важного); 

 ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn – 
слепая курица тоже (иногда зерно находит) 
(удача). 

В поведение человека представлен: важ-
ный вид, пренебрежительное отношение, 
недовольство, злость/важность, лишение са-
моуверенности, чудаковатость, злословие, 
потеря меры/увлечение, стремление к балан-
су, веселый характер: 

 einherstolzieren wie der Hahn auf dem 
Mist – важничать, как петух на навозной ку-
че (гордый, важный вид); 

 da lachen (ja) die Höhner! – курам на 
смех! (пренебрежительное отношение); 

 ein Hühnchen mit J-m zu rupfen (zu pflü-
cken) hahen – иметь с кем-л. счеты (недо-
вольство); 

 j-m den Kamm stutzen – сбить спесь с ко-
го-л. (лишение самоуверенности); 

 ein verrücktes Huhn – сумасброд (чуда-
коватость); 

 alle seine (ihre) Hühner und Gänse herzäh-
len – перемывать кому-л. все косточки (зло-
словие); 

 wie ein Hahn hochgehen – распетушить-
ся, разойтись (увлеченность); 

 früh mit den Hahnern zu Bette und auf mit 
dem Hahn um die Wette – ложиться с курами, 
вставать с петухами (сбалансированность); 

 ein fideles Huhn – веселый малый, ве-
сельчак (веселый характер). 

Во взаимоотношениях в семье, обще-
стве отмечены, например, авторитарные от-
ношения в семье, подверженность критике, 
одинаковое отношение ко всем: 

 das Ei will klüger sein als die Henne – яй-
ца курицу не учат (отношения в семье); 

 j-n tachtig kämmen – задать перцу кому-
л. (подверженность критике); 
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 alle(s) über einen Kamm scheren – стричь 
всех под одну гребенку (одинаковое отно-
шение). 

На пятом месте находится зооним «Katze» 
кошка. В условиях жизни представлена 
бедность и легкость: 

 der Katze den Schmer abkaufen – разг. 
остаться на бобах (бедность); 

 die Katze trägt es auf dem Schwanze – это 
кошка на хвосте может унести (легкость). 

Поведение человека проявляется через 
лукавство, хитрость, осторожность, небреж-
ность, обман, отсутствие индивидуальных 
качеств, выносливость, откровенность, до-
стижение поставленной цели: 

 (das sind) die Katzen, die vorne lecken und 
hinten kratzen – мягко стелют, да жестко 
спать (лукавство); 

 mit Katzenpfoten streicheln (un angreifen) – 
действовать хитростью и коварством (хит-
рость); 

 gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser 
– обжегшись на молоке, будешь дуть и на
воду (осторожность); 

 Katzenwäsche machen – умыться на ско-
рую руку (небрежность); 

 die Katze im Sack kaufen – купить кота в 
мешке, приобрести что-л. за глаза, без пред-
варительной проверки (обман); 

 bei Nacht sind alle Katzen grau – ночью 
все кошки серы (отсутствие индивидуальных 
качеств); 

 zäh wie eine Katze sein» – словно кошка 
вынослива (выносливость); 

 der Katze die Schelle umhängen (un an-
binden) – разг. (не бояться) называть вещи 
своими именами (откровенность); 

 es ist nur ein Katzensprung (dahin) – ру-
кой подать (достижение поставленной цели). 

Взаимоотношения в обществе представ-
лены через ссору/вражду, неуважение, бес-
полезно потраченное усилие: 

 wie Hund und Katze – жить как кошка с 
собакой (ссора/вражда); 

 der Katze Scherz, der Mäuse Tod – кошке 
игрушки, а мышке слезки (неуважение); 

 das ist für die Katz(e) – разг. напрасно, 
впустую; коту под хвост (бесполезно потра-
ченное усилие). 

Следует отметить, что в большей степени в 
немецких фразеологизмах с зоонимами про-
слеживается отрицательная коннотация, неже-
ли положительная. Мы полагаем, это связано с 
тем, что подобные фразеологизмы носят по-
учительный характер, так как отрицательные 
образы показывают непривлекательные сто-
роны жизни человека. Все, что имеет положи-
тельную характеристику, воспринимается че-
ловеком как должное, а все отклонения от нее 
являются негативными проявлениями. Люди 
реагирует на подобные явления очень остро, 
начинают задумываться и примерять на себя. 
Данные события надолго откладываются в па-
мяти людей, и в будущем они не захотят 
столкнуться еще раз с этим явлением. 

Таким образом, анализ фразеологизмов с 
зоонимами позволяет выявить наиболее по-
пулярные идиомы и их значения по следую-
щим корреляциям: условия жизни, поведе-
ние человека, взаимоотношения в обществе. 
С помощью этого разделения удалось уста-
новить смысловые особенности устойчивых 
выражений. Стоит отметить, что эти выра-
жения экспрессивны и эмоциональны, имеют 
высокую образность. Они особенно ценны 
при изучении иностранных языков, так как 
передают народный характер, колорит стра-
ны изучаемого языка. 
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ВИДЫ И РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 

ЗАЙНАЛАБДИЕВА Танзила Сулумбековна 

Чеченский государственный педагогический университет 

г. Грозный, Россия 

В данной статье рассматриваются виды и роль нетрадиционных уроков на начальном этапе обучения 

иностранным языкам. Подчеркивается значимость инновационных методов преподавания, направленных 

на повышение мотивации и интереса у младших школьников к изучению языков. В статье анализируются 

различные формы нетрадиционных уроков, такие как игровые занятия, интерактивные уроки с использо-

ванием современных технологий, проектные работы и культурные мероприятия. Описывается влияние 

этих методов на развитие коммуникативных навыков, креативного мышления и повышение общей успе-

ваемости. Также рассматриваются примеры успешной реализации нетрадиционных уроков в практике 

начального образования, приводятся рекомендации для педагогов по их эффективному внедрению. Основ-

ное внимание уделяется тому, как разнообразие форм и подходов к обучению способствует созданию по-

зитивной учебной среды и повышению качества освоения иностранного языка на начальном этапе. 

Ключевые слова: нетрадиционные уроки, начальное образование, иностранные языки, инновацион-

ные методы, коммуникативные навыки, мотивация учащихся. 

 настоящее время растет внимание к

личности, подчеркивая ее сознание, ду-

ховность, культуру, нравственность и интел-

лектуальный потенциал. Следовательно, ме-

тодисты и преподаватели стремятся опреде-

лить пути совершенствования уроков ино-

странного языка, стремясь повысить их эф-

фективность и общее качество образования. 

В 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

159 

Решающую роль в этом играет внедрение 

нестандартных форматов уроков в учебный 

процесс [2]. Эти инновационные подходы 

помогают повысить мотивацию учащихся к 

изучению иностранных языков на различных 

этапах, связать образовательный контент с 

реальными жизненными ситуациями, воспи-

тать у школьников самостоятельность и 

творческую инициативу. 

Под нетрадиционными уроками будем по-

нимать формы и методы проведения занятий, 

которые выходят за рамки стандартной обра-

зовательной модели и традиционных педаго-

гических подходов. Как правило, в рамках та-

ких занятий используются инновационные и 

творческие методики, направленные на повы-

шение интереса и мотивации учащихся [4]. 

Проведя теоретический анализ литературы 

[1; 3; 4], нам удалось выявить следующие ви-

ды нетрадиционных уроков (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 

ВИДЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ 

 

Вид урока Описание 

Игровые занятия Использование игр и игровых технологий для изучения и за-

крепления материала. 

Проектные работы Вовлечение учащихся в разработку и выполнение проектов, 

связанных с языковым материалом. 

Интерактивные уроки Применение современных технологий: интерактивных досок, 

онлайн-ресурсов, мультимедийных презентаций. 

Культурные  

мероприятия 

Уроки, посвященные изучению культуры стран изучаемого 

языка, включая праздники и традиции. 

Ролевые игры и  

драматизация 

Сценическое воспроизведение диалогов, пьес, ситуаций, что 

способствует развитию разговорных навыков. 

Квесты и учебные 

экскурсии 

Проведение познавательных квестов и экскурсий, связанных с 

тематикой урока. 

Музыкальные уроки Использование песен, рифм, и ритмов для изучения нового лек-

сического и грамматического материала. 

Творческие  

мастер-классы 

Уроки, включающие художественные и ремесленные проекты, 

связанные с культурой изучаемого языка. 

 

В дополнение к таблице отметим, что не-

традиционные уроки английского языка 

обычно проводятся после изучения одной 

или нескольких тем и служат формой оценки 

образования. Занятия проводятся в нетради-

ционной обстановке, что полезно, поскольку 

создает праздничную атмосферу для провер-

ки выполненной работы и снимает умствен-

ный барьер, связанный со страхом совер-

шить ошибку в традиционной обстановке. 

Как подчеркивает И.Ю. Сосула [5], уроки 

эффективно решают различные методиче-

ские, педагогические и психологические за-

дачи (см. рисунок 1).  

Педагоги считают, что образовательные 

учреждения должны постоянно находиться в 

поиске новых и актуальных форматов заня-

тий и методов обучения, которые будут ин-

тегрироваться не только развитие, но и вос-

питание в единый процесс обучения. При 

этом важна творческая составляющая дан-

ных форматов занятий [3]. 

Одним из преимуществ подобных занятий 

является то, что ученики могут на практике и 

в более интерактивной форме продемон-

стрировать свои теоретические знания. При 

этом такой формат занятий нравится уча-

щимся намного больше, чем традиционный, 

так как он интерактивный, не скучный и 

включает в себя элементы игры [3].  
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Рисунок 1. Значение нетрадиционных уроков английского языка (составлено автором) 
 

По наблюдениям педагогов, на нетради-
ционных занятиях дети более раскрепощены 
и меньше боятся допустить ошибки. Нестан-
дартные формы занятий вовлекают в процесс 
всех учеников, в том числе и тех, кто, как 
правило, отстает от общей программы. Уче-
ники чувствуют себя более расслабленно и 
уверенно. Также среди позитивных момен-
тов внедрения нестандартных уроков являет-
ся возможность более глубокой оценки зна-
ний учащихся. Кроме того, ученики более 
тщательно готовятся к занятию, когда знают, 
что оно будет проходить в игровой форме.  

В начальной школе, когда уровень владения 
языком не очень высокий, можно ориентиро-
ваться на более простые и понятные форматы 
традиционных уроков, которые близки детям. 
К ним относятся игровые уроки, конкурсы, 
викторины, концерты и прочее.  

Выбирая форму нетрадиционного урока, 
стоит учитывать и тему урока. Например, 
при изучении тем «История Древнего Егип-
та», «Великие изобретения человечества» 
или «Мировые религии» эффективно прово-
дить комбинированное занятие в форме вир-

туального тура по ключевым местам или со-
бытиям. По теме «Здоровый образ жизни» 
заключительный урок может иметь форму 
устного дневника или пресс-конференции. 

Заключение. В данной статье описаны 
лишь некоторые формы нетрадиционных уро-
ков иностранного языка. Однако наблюдение 
за процессом обучения с использованием этих 
нетрадиционных форматов уроков или от-
дельных нетрадиционных этапов уроков пока-
зывает, что их использование способствует 
повышению интереса учащихся к языку. 

Было выявлено, что применение нетради-
ционных форматов уроков при обучении 
иностранному языку решает сразу несколько 
задач – методических, педагогических и 
психологических. На таких занятиях дети 
чувствуют себя более расслабленно, они не 
тревожатся за неправильное произношение 
или незнание слов, так как вовлечены в иг-
ровой процесс.  

Отметим, что такой формат занятий явля-
ется достаточно эффективным и перспектив-
ным направлением работы, и, непременно, 
должен быть включен в учебный процесс. 

• Закрепление пройденного материала 
через практическое применение 

• Повышение интереса учащихся к 
изучаемому предмету 

• Развитие навыков самостоятельной 
работы и критического мышления 

Методические задачи 

• Создание условий для творческого 
самовыражения учащихся 

• Формирование навыков работы в 
команде 

• Стимулирование активного участия и 
взаимодействия в учебном процессе 

Педагогические задачи 

• Снижение уровня тревожности и страха 
перед ошибками 

• Создание положительной эмоциональной 
атмосферы на уроке 

• Повышение уверенности в собственных 
силах и возможностях 

Психологические 
задачи 
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This article discusses the types and role of non-traditional lessons at the initial stage of teaching foreign 

languages. The importance of innovative teaching methods aimed at increasing the motivation and interest 

of primary schoolchildren in learning languages is emphasized. The article analyzes various forms of non-

traditional lessons, such as game activities, interactive lessons using modern technologies, project work and 

cultural events. The impact of these methods on the development of communication skills, creative thinking 

and improving overall academic performance is described. Examples of successful implementation of non-
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proaches to teaching contribute to creating a positive learning environment and improving the quality of 

foreign language acquisition at the initial stage. 
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Данная статья посвящена исследованию концепта «American Being» в жанре ток-шоу. Авторы рас-

сматривают различные форматы данного жанра и анализируют отражение изучаемого концепта 
через ключевые культурные ценности в речи участников популярных ток-шоу. 

Ключевые слова: концепт, ток-шоу, культурные ценности, дискурс, жанр. 
 

 

удучи одним из наиболее популярных на 

сегодняшний день телевизионных жан-

ров, ток-шоу представляет особый интерес 

для широкого спектра научных исследова-

ний. Ток-шоу можно определить как теле-

программу, в ходе которой ведущий беседу-

ет с приглашенным гостем (или гостями) и 

зрителями на актуальные темы.  

Ток-шоу, являясь продуктом американского 

телевидения, имеет довольно долгую историю. 

Первые ток-шоу появились еще в 50-ые гг. 

XX в. Одним из пионеров данного жанра 

можно по праву считать вечернее развлека-

тельное ток-шоу Tonight (известное сегодня 

как The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), 

транслируемое с 1954 г. Само слово ток-шоу 

(англ. talk show) происходит от двух англий-

ских слов «talk» – «говорить» и «show» – «по-

каз», «зрелище». Таким образом, название 

данного жанра подчеркивает, что для ток-шоу 

важна не только разговорная составляющая, 

но и развлекательная. Ни для кого не секрет, 

что зрелища всегда привлекали людей и поль-

зовались особой популярностью. Принято вы-

делять три основных поджанра ток-шоу: 

утренние новостные тележурналы (The Early-

Morning News Talk Magazine Show), дневные 

программы с участием зрителей (The Daytime 

Audien-ce-Participation Show) и вечерние раз-

влекательные ток-шоу (The Late-Night Enter-

tain-ment Talk Show).  

Согласно Корнелии Или, ток-шоу пред-

ставляет собой смешанный тип медиа дис-

курса, что создает некие трудности в опреде-

лении сугубо лингвистических характери-

стик данного жанра. Так, автор выделяет 

дискурсивные и лингвистические особенно-

сти ток-шоу как полуинституционального 

дискурса, а также описывает их взаимосвязь. 

По мнению К. Или ток-шоу – это контроли-

руемое телеведущим речевое событие, со-

держание которого формируется его участ-

никами и оценивается зрителями. Институ-

циональные особенности ток-шоу выража-

ются в его ситуационных и дискурсивных 

ограничениях. К ситуационным ограничени-

ям можно отнести временные рамки, тему 

выпуска, выбор гостей и порядок появления 

тех или иных участников на шоу. К дискур-

сивным ограничениям, как правило, относят 

структурную шаблонность разговора (пред-

варительно оговоренную тему беседы), кон-

венциональное, клишированное начало бесе-

ды и ее завершение, а также периодические 

перерывы (в телевещании – на рекламу). По-

луинституциональность данного жанра вы-

ражается в возможности участников ток-шоу 

относительно свободно менять темы и под-

темы беседы, спонтанных репликах и непро-

извольных реакция, а также в высказывани-

ях, ориентированных именно на зрителя [6]. 

Таким образом, ток-шоу сочетает в себе 

черты как неиституционального дискурса – 

повседневной беседы, так и черты институ-

ционального дискурса вроде дебатов или но-

востей. Степень проявления тех или иных 

Б 
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особенностей зависит от поджанра ток-шоу, 

приглашенных гостей, ведущего, зрителей и 

тех целей, которые оно перед собой ставит. 

Поскольку родиной жанра ток-шоу явля-

ются Соединенные Штаты Америки, пред-

ставляется логичным рассмотрение данного 

жанра в контексте американской культуры. 

Так, для данного исследования особый инте-

рес представляет актуализация концепта 

«American Being» в жанре ток-шоу.  

В современном языкознании существует не-

сколько подходов в изучении концептов, среди 

которых выделить когнитивный (Е.С. Кубря-

кова, Н.Н. Болдырев), когнитивно-дискурсив-

ный (Е.И. Шейгал, Ю.Н. Караулов) и лингво-

культурологический (В.А. Маслова, Г.Г. Слыш- 

кин, В.И. Карасик и др.). Соответственно, по-

нимание «концепта» как такового разнится в 

зависимости от направления, в рамках которо-

го проводится исследование. 

Е.С. Кубрякова считает, что концепт есть 

«единица ментальных или психических ре-

сурсов нашего сознания и той информаци-

онной структуры, которая отражает знание и 

опыт человека; оперативная содержательная 

единица памяти, ментального лексикона, кон-

цептуальной системы и языка мозга., всей кар-

тины мира, отраженной в человеческой психи-

ке» [3, с. 90]. По определению Г.Г. Слышки-

на, лингвокультурный концепт является 

комплексной ментальной единицей,  которая 

формируется «в результате редукции фраг-

мента познаваемого мира до пределов чело-

веческой памяти, включения данного фраг-

мента в контекст культуры и его воплощения 

в вербальных единицах, необходимых для 

удовлетворения коммуникативных потреб-

ностей членов социума» [4, с. 8]. 

Как отмечается многими исследователя-

ми, концепт есть «многослойное» явление. 

Согласно Н.Ю. Видинеевой и И.О. Скворцо-

вой, «смысловые слои любого концепта мо-

гут быть выявлены только через анализ язы-

ковых средств его актуализации – лексиче-

ских и грамматических» [1, c. 70]. Актуали-

зацию культурного концепта авторы рас-

сматривают как «способ оформления его 

внутренней сущности во всякого рода тек-

стовых единицах и дискурсах, как вербаль-

ных, так и невербальных. Вербализация кон-

цепта, то есть его языковое оформление, рас-

сматривается <...> как одна из важнейших 

форм актуализации» [1, c. 70]. 

Важно обратить внимание на то, что мно-

гие исследователи выделяют несколько тео-

рий о способах актуализации концепта. Сю-

да относят системно-языковую, ассоциатив-

но-вербальную и культурно-семиотическую 

теории. Подробно о каждой из них в своих 

работах писали Ю.Г. Бобкова, Н.Ю. Видеева 

и И.О. Скворцова, Г.Г. Слышкин и др. Сле-

дует подчеркнуть, что данные теории не яв-

ляются взаимоисключающими и, как прави-

ло, не рассматриваются изолированно. 

Напротив, перечисленные выше теории при-

званы взаимодополнять друг друга. 

При первом же упоминании США, у людей, 

как правило, возникают ассоциации с типич-

ными символами американской культуры – 

американский флаг, Голливуд, Белый Дом, 

статуя Свободы и т. д. Концепт «American 

Being» представляет собой концепт, в кото-

ром находят отражение ключевые ценности 

американского общества. Ценности изуча-

ются в разнообразных отраслях научного 

знания – от философии и психологии, до 

лингвистики, культурологии и др. В зависи-

мости от сферы своей деятельности ученые 

по-разному определяют понятие ценностей. 

Обратимся к лингвистическому определению, 

которое было дано И.А. Стерниным. Согласно 

ученому, ценности – это «социальные, соци-

ально-психологические идеи и взгляды, раз-

деляемые народом и наследуемые каждым 

новым поколением. Ценности – это то, что 

как бы априори оценивается этническим 

коллективом как нечто такое, что «хорошо» 

и «правильно», является образцом для под-

ражания и воспитания» [5, с. 108]. Очевидно, 

что ценности появляются и формируются 

под влиянием исторических процессов и со-

бытий. Так, развитие ключевых для амери-

канского общества ценностей связано, преж-

де всего, с историческим становлением США 

как страны, с иммиграцией людей на Новый 

свет в поисках лучшей жизни. Вместе с тем, 

по справедливому замечанию Г.Ф. Ивано-

вой, «ценностные ориентации не являются 

чем-то раз и навсегда установленным, они 

подвергаются изменениям в соответствии с 
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изменениями в культуре» [2, c. 184].  

Проблема определения базовых амери-

канских ценностей находится в центре мно-

гих отечественных и зарубежных исследова-

ний. Несмотря на то, что можно выделить 

сходный ряд ценностей, определяемый ис-

следователями, нет единственно верного набо-

ра ценностей американского общества, по-

скольку в разные эпохи в обществе превали-

руют разные ценности. Однако, проанализиро-

вав исследования ряда ученых и найдя опреде-

ленные точки соприкосновения в их работах, в 

рамках данной статьи было принято решение 

проанализировать актуализацию концепта 

«American Being» в таких ценностях, как «ра-

венство», «оптимизм» и «успех». 

Одним из наиболее релевантных признаков 

в структуре концепта «American Being» явля-

ется друг (‘bud’, ‘bro’, ‘dude’, ‘pal’). При уста-

новлении контакта американцы стараются как 

можно быстрее расположить к себе собеседни-

ка. Общаясь, собеседники используют нефор-

мальные обращения, показывая дружеское от-

ношение к собеседнику и размывая социаль-

ную стратификацию, тем самым подчеркивая, 

что они равны. Следует отметить, что общение 

в рамках ток-шоу остается непринужденным 

вне зависимости от того, кем является собесед-

ник или какова тема разговора. Так, ведущий 

может вести беседу как с музыкантом, так и с 

политическим обозревателем, используя в рав-

ной степени неформальные обращения. 

1) – Good to see you, Jimmy. 

– We’ve known each other for a long time. 

– Yeah, man. I’ve been your supporter 

since day one. 

– I love you, bud. 

– Yeah. 

2) – That’s a good question. 

– It’s what I do, baby. 

3) – No offense, bro. 

Использование разговорной лексики и 

слэнга также позволяет сократить коммуни-

кативную дистанцию и сделать общение как 

можно более непринужденным. 

1) – We’re hanging out with our good pal, 

Matthew McConaughey, who stars in the new 

film «Sing 2» 

2) – And I chickened out, and I didn't intro-

duce myself. I remember I called my mom cry-

ing after. I was like, «This was my chance to 

meet Audra McDonald. I'm never going to meet 

her, and I don't know why I chickened out. And 

the moment's gone». 

3) – We’re hanging out with Reese With-

erspoon who stars in ‘Sing 2’. 

Другим признаком, широко представлен-

ным в структуре концепта «American Being», 

является оценка (‘fantastic’, ‘funny’, ‘beautiful’, 

‘extraordinary’, ‘gorgeous’, ‘wonderful’, ‘great’, 

‘phenomenal’). В описании окружающего мира 

американцы используют оценочную лексику, 

которая, как правило, фокусирует внимание 

зрителя на положительных аспектах обсужда-

емых тем, часто преувеличивая масштаб того, 

о чем говорят, всегда стараясь с оптимизмом 

оценивать происходящее. 

1) – Dude, that was fantastic. 

2) – The film is really funny, and really 

fun, and really silly. <…> And really beauti-

ful. The location is extraordinary. 

3) That was a great movie. Dude, that was 

fantastic. 

4) Isn’t it fun to do a movie like that, like, a 

big animated movie that’s just gorgeous and 

everyone loves? 

5) James Gray is the director of this movie who 

is a wonderful director and I just love him to bits. 

Очень часто во время беседы говорят об 

успехе, Американской мечте, о классической 

истории успеха. Каждый американец может 

достигнуть успеха и исполнить свою амери-

канскую мечту, если будет усердно работать. 

1) It’s phenomenal, it’s fantastic to see 

where you came from and where you ended 

up. It’s just a great American story. 

Упоминание успеха в карьере, больших 

амбиций не только не порицается, но являет-

ся желательным, показывая вовлеченность, 

проактивность, энергичную заинтересован-

ность в становлении профессионалом на вы-

бранном пути. 

1) – «Oh, this is a young dude doing his 

thing, you know?» 

– And you go and you go «Great. I’m mak-

ing this money. I’m saving up so I can get stu-

dio time». 

– Yeah. 

– So I can eventually become Kid Cudi. 

Grammy winner. 
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Таким образом, анализ ключевых ценностей 

«равенство», «оптимизм», «успех» показал, что 

они неразрывно связаны между собой. Иссле-

дование также позволило выявить характер 

концепта «American being».  

Во-первых, равенство определяется как 

возможность любого человека достичь своей 

мечты и добиться успеха, независимо от про-

исхождения. Это жизнеутверждающая уста-

новка, которая, однако, игнорирует имеющиеся 

в обществе системные проблемы, которые 

препятствуют достижению успеха для многих. 

Во-вторых, само значение слова «успех» 

напрямую связано с материальным достатком 

и публичной славой. Сфокусированность на 

личных достижениях отражает индивидуали-

стический характер общества, где помимо 

ярких взлетов существует острая конкурен-

ция, вызывающая чувство неуверенности у 

тех, кто не смог стать «успешным». 

В-третьих, оптимизм понимается как сред-

ство преодоления жизненных трудностей, 

способность улыбаться даже в трудные вре-

мена. Это подчеркивает устойчивую веру в 

силу воли и стремление к самосовершен-

ствованию. Следует однако отметить, что в 

некоторых случаях убеждение, что «все обя-

зательно будет хорошо» может привести к 

игнорированию реальных проблем, с кото-

рыми сталкиваются люди. 

В целом, американские ток-шоу отражают 

идеалы американского общества, демон-

стрируя как его сильные, так и слабые сто-

роны. Дальнейшее изучение концептов в 

контексте ток-шоу поможет глубже понять 

влияние культуры на общество. 
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 век стремительного развития техноло-

гий учебный процесс в высшей школе 

требует модернизации и оптимизации. Одна-

ко необходимость осовременивания работы 

вуза связана не только с технологическим 

бумом, но с особенностями работы с совре-

менной молодежью, называемым поколени-

ем центениалов [2]. Одним из способов усо-

вершенствования работы со студентами яв-

ляется активное внедрение видео формата 

самостоятельной работы.  

Как отмечает Никитина, видео как учебный 

материал уже давно используется при обуче-

нии иностранному языку. Традиционные фор-

мы работы с видео включают в себя просмотр 

отрывка, видео-клипа, фильма, а затем работу с 

материалом, построенным на содержании про-

смотренного. Тем не менее, малое количество 

исследований рассматривает создание видео 

обучающимися как один из вариантов выпол-

нения задания или проекта [4]. 

В исследовании Хафнера и Миллера дела-

ется вывод, что видео-проекты в качестве 

задания стимулируют студентов на более 

глубокое погружение в изучаемую тему и 

способствуют повышению учебной мотива-

ции. Обучающиеся отмечали, что создание 

видео было «необычной, увлекательной, не-

тривиальной» задачей, требующей размыш-

ления, но привлекательной в том, что при 

выполнении нашлось место рефлексии соб-

ственной работы. Если видео-проект был 

групповым заданием, студенты также учи-

лись командной работе, создавалась ситуа-

ция взаимообучения [3]. 

В своей работе Брук делится заданиями, 

которые исследователь предлагает своим 

студентам для выполнения в видео-формате. 

Он упоминает записанную на видео ролевую 

игру, интервью, создание рекламного ролика 

и короткого документального фильма [5]. 

Нужно отметить, что все вышеназванные за-

дания предполагают просмотр и обсуждение 

видео в классе. Материал, представленный в 

видео-формате, будет воспринят с большим 

интересом, нежели устное монологическое 

или диалогическое высказывание по изучае-

мой теме, что будет способствовать более 

плодотворной дискуссии на занятии. 

Несомненно, монологические высказыва-

ния, представленные не в видео формате, а 

непосредственно во время урока, также несут 

в себе много пользы. Обучающийся развивает 

навык публичной речи, учится выражать свое 

мнение перед аудиторией и реагировать на 

спонтанные вопросы и комментарии слушаю-

щих. Студент получает моментальный ответ – 

реакцию на сказанное, вследствие чего адап-

тирует свою речь под ситуацию, активно поль-

зуется невербальной коммуникацией. Со сто-

роны преподавателя студент получает быст-

рую обратную связь, обсуждение ошибок, что 

является полезным и для аудитории. 

Тем не менее, в условиях занятия, которое 

В 
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ограничено по времени, презентация некото-

рых монологических высказываний пред-

ставляется непродуктивной. Такие подготов-

ленные монологи могут занять большую 

часть занятия, отбирая у обучающихся время 

на качественную проработку материала. Со-

временное поколение студентов, называемое 

поколением Z, а также поколением зумеров, 

быстро переключает внимание, обладает 

клиповым мышлением, испытывает трудно-

сти с концентрацией на длинных повество-

ваниях и однообразных заданиях. Во время 

презентации устного высказывания на одну 

и ту же тему большинство обучающихся не 

слушает своих одногруппников. Согласно 

опросу, проведенному в группе студентов 

лингвистического университета направления 

подготовки «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», 1 из 15 обучающихся стара-

ется слушать выступления всех одногрупп-

ников, остальные же отметили, что им «ста-

новится скучно», они «абстрагируются и 

уходят в себя». Конечно, отчасти такие отве-

ты обусловлены количеством студентов в 

учебной группе и повторяемостью темы вы-

сказываний. Преподавателю в таком случае 

требуется подготовка дополнительного ма-

териала, который студенты могли бы выпол-

нять во время презентаций своих одногрупп-

ников, что снижает ценность группового за-

нятия, где, в отличие от самостоятельной ра-

боты, в идеале должен строиться диалог и 

идти живое обсуждение, должно происхо-

дить взаимообучение и учение друг у друга.  

Предполагается, что видео формат самосто-

ятельной домашней работы освободит время 

на уроке для более продуктивной деятельно-

сти. Домашнее задание может быть выполнено 

в формате видео, когда нужно подготовить от-

вет-монолог на проблему, представить интер-

претацию художественного текста, устную ан-

нотацию, рецензию, представить обобщенный 

ответ по следам дискуссии в классе, сделать 

доклад, прочитать тексты для фонетической 

отработки [1]. Данный формат задания полезен 

и для тех студентов, которые отсутствовали на 

занятии. Он позволит таким студентам быть 

включенными в материал – может быть пред-

ложено ознакомиться с заданиями, видео, тек-

стами, изученными в классе, и выразить мне-

ние, ответить на вопросы, устно прокомменти-

ровать и проанализировать материал. 

Видео формат домашней работы предла-

гает дополнительную разговорную практику 

вне учебного заведения, которая необходима 

для освоения иностранного языка. Моноло-

гическое высказывание, записанное на ви-

део, становится необходимостью в том слу-

чае, если в учебной группе много студентов, 

из-за чего разговорное время для каждого 

обучающегося на занятии уменьшается. Ви-

део формат позволит отработать материал и 

представить свой устный продукт даже если 

на уроке не хватило времени выслушать 

каждого обучающегося.  

Со стороны преподавателя также обеспе-

чивается более пристальное внимание к вы-

сказыванию, так как не нужно следить за 

временем урока; комментирование проблем-

ных зон студента происходит более полно, с 

детальной обратной связью. Как правило, 

комментарий фиксируется в письменной 

форме, что дает студенту возможность вер-

нуться к нему несколько раз и не упустить 

важных замечаний.  

Если же видео выкладывается на плат-

форме с доступом остальным обучающимся 

группы (например, платформе для видео от-

ветов Flip), преподаватель может стимули-

ровать такую же дискуссию, как и на заня-

тии, только в индивидуальном интернет про-

странстве, что является привычным для по-

коления зумеров. 

Дополнительным плюсом будет в таком 

случае возможность для интровертных, за-

крытых студентов, которые испытывают 

трудности с публичной речью на уроках, вы-

сказать свое мнение в комфортной среде. 

Кроме того, данный формат самостоя-

тельной работы поможет развить ряд как 

твердых, так и мягких навыков, важных для 

современных специалистов. Например, уме-

ние работать перед камерой поможет в бу-

дущем эффективно проходить онлайн-

собеседования, успешно работать через ви-

део-связь. Записывая видео и видя перед со-

бой таймер, студент учится формулировать 

мысль кратко и ясно. Если запись видео со-

вершается через особые платформы или 

приложения, студент осваивает навык рабо-



2024 ОБЩЕСТВО, № 2(33) 

 

168 

ты с новыми интернет-ресурсами, если видео 

записывается через домашний компьютер 

или смартфон, студент учится решать задачу 

по отправке видео преподавателю. Развива-

ется навык тайм-менеджмента, так как обу-

чающемуся необходимо рассчитать время на 

запись видео ответа, а также учесть скорость 

загрузки видео преподавателю, принимая во 

внимание размер файла с видео. Преодоле-

вая непредвиденные технические сложности, 

обучающийся учится выходить из затрудни-

тельных ситуаций, активизируя навык при-

нятия решений. Необходимо отметить, что 

даже при подробной инструкции со стороны 

преподавателя часть студентов сталкивается с 

трудностями при отправке видео ответа и 

нуждается в помощи при первом выполнении 

подобного задания. Однако даже при техниче-

ских сложностях у современного поколения 

сохраняется интерес к заданиям такого типа, 

отмечается большая вовлеченность в обуче-

ние, так как при создании видео можно про-

явить креативность и использовать уже име-

ющиеся навыки работы с разнообразными 

приложениями и видео-редакторами. 

Отмечается, что при записи видео моно-

лога студент часто бывает не удовлетворен 

качеством первой записи, при просмотре ви-

део он более критичен к собственному зву-

чанию, из-за чего делает несколько дублей, 

таким образом, совершенствуя материал и 

свои фонетические навыки. Учитывая выше-

сказанное, важно создать такую атмосферу в 

классе, при которой перфекционизм не будет 

подпитываться требованиями к идеальному 

видео, но будет сохраняться баланс между 

формой и содержанием. 

Обучающиеся также подчеркивают, что 

так как видео может быть записано в удоб-

ное время, они могут быть вовлечены в ра-

боту и заниматься языком в любом ком-

фортном месте, не только в аудитории, что 

способствует более частому погружению в 

язык. Отсутствие строгой привязанности к 

месту и времени просмотра видео удобно и 

для преподавателя. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 

у видео формата самостоятельной работы все 

же присутствует существенный минус – 

большие временные затраты для преподава-

теля, который занимается оценкой работ. 

Просмотр и комментирование пятнадцати 

студенческих ответов длительностью пять 

минут может занять более двух часов внеа-

удиторной работы.  

Тем не менее, представляется необходи-

мым найти баланс между таким типом само-

стоятельной домашней работы и классиче-

ским, когда презентация устных ответов 

происходит на уроках. Практика устной речи 

не должна ограничиваться привычным девя-

ностоминутным форматом занятия. Несмот-

ря на трудоемкость видео формата домашней 

работы, такой вид заданий остается одним из 

эффективных способов стимулировать речь 

на иностранном языке вне аудитории.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  
1. Белякова Л.С., Федчун Л.В. Концепция обучения монологическому высказыванию на 

английском языке // Инновационная наука. – 2018. – № 1. – С. 52-56. 

2. Тарасова Е.М. Некоторые психологические особенности студентов поколения Z // Вестник 

Московского государственного областного университета. – 2020. – № 2. – С. 62-70. 

3. Hafner C.A. & Miller L. Fostering learner autonomy in English for science: A collaborative 

digital video project in a technological learning environment // Language Learning & Technolo-

gy. 2011. № 15(3). P. 68-86. 

4. Nikitina L. Student video project as a means to practice constructivist pedagogy in the foreign 

language classroom // Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 2009. № 24. P. 165-176.  

5. Brooke S. Video production in the foreign language classroom: Some practical ideas // The In-

ternet TESL Journal. 2003. № 9(10). – URL:http://iteslj.org/Techniques/Brooke-Video.html (re-

trieved 12 June 2024).  

 

 

 



ОБЩЕСТВО, № 2(33) 2024 

 

169 

VIDEO FORMAT OF HOMEWORK IN TEACHING ENGLISH AT  

A LINGUISTIC UNIVERSITY  
 

SHILINA Alla Vladimirovna 
Assistant Lecturer of the Chair for the English Language and Professional Communication 

SUNAGATULLINA Guzel Khalilevna 
Assistant Lecturer of the Chair for the English Language and Professional Communication 

N.A. Dobrolyubov Linguistics University of Nizhny Novgorod 
Nizhny Novgorod, Russia 

 
 
The article examines the ways of introducing a video format for  homework among Generation Z students 
when teaching foreign languages. The advantages of video reports in the educational process are analyzed. 
The difficulties in implementing regular assessment of video monologues are singled out. 
Keywords: homework, video format, monologue, generation Z, hard and soft skills. 
 

 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

 
УДК: 304.44+338.486 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ БЛОГИ:  

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

ПАН Шувэнь 
аспирант 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
г. Москва, Россия 

 
 

В данной статье рассматривается значительное влияние социальных сетей и туристических блогов 
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ведение. С быстрым развитием Интер-

нета социальные сети и туристические 

блоги постепенно превратились в культур-

ные феномены, которые невозможно игно-

рировать в современном обществе. Эти но-

вые платформы не только изменили способ 

общения людей, но и оказали глубокое влия-

ние на управление культурным туризмом. 

Традиционный способ управления культур-

ным туризмом часто ограничен скоростью и 

В 
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масштабами распространения информации, в 

то время как рост социальных сетей и блогов 

о путешествиях разрушает это ограничение и 

создает новые возможности и проблемы для 

управления культурным туризмом. Целью 

данного исследования является глубокое 

изучение влияния социальных сетей и тури-

стических блогов на управление культурным 

туризмом, анализ их сильных и слабых сто-

рон, а также изучение того, как эффективно 

использовать эти платформы для продвиже-

ния инноваций и развития управления куль-

турным туризмом. Благодаря глубокому ис-

следованию предполагается предоставить 

новую теоретическую поддержку и практи-

ческое руководство для области управления 

культурным туризмом, а также способство-

вать устойчивому и здоровому развитию ин-

дустрии культурного туризма. 

Современное применение социальных 

медиа и туристических блогов в управле-

нии культурным туризмом. Применение 

социальных медиа и блогов путешественни-

ков в управлении культурным туризмом ста-

новится все более распространенным, и они 

предоставляют совершенно новый канал для 

распространения информации о культурном 

туризме и продвижения дестинаций. 

1. Социальные медиа значительно уско-

рили распространение информации о куль-

турном туризме благодаря простоте распро-

странения и доступа к информации [2]. Ту-

ристы могут быстро получить доступ к по-

следней туристической информации, инфор-

мации о мероприятиях и рекомендациям по 

достопримечательностям через платформы 

социальных сетей, что делает планирование 

туризма более эффективным. 

2. Функция взаимодействия с пользовате-

лями в социальных сетях способствует разви-

тию коммуникации «из уст в уста» (WOM), в 

рамках которой туристы могут делиться своим 

опытом путешествий и оценивать туристиче-

ские продукты и услуги, чтобы дать рекомен-

дации другим потенциальным туристам. Такой 

вид общения «из уст в уста», основанный на 

реальном опыте, имеет большое значение для 

формирования имиджа и продвижения направ-

лений культурного туризма. 

С другой стороны, блоги путешественни-

ков предоставляют уникальную перспективу 

для продвижения направлений культурного 

туризма благодаря своему персонализирован-

ному и глубокому содержанию. Благодаря глу-

боким впечатлениям и визитам, блоггеры пока-

зывают культурные особенности, историче-

ский фон и местные обычаи места назначения, 

привлекая большое количество читателей, за-

интересованных в культурном туризме [1]. В 

то же время влияние и фанатский эффект бло-

геров также приносят значительный трафик и 

внимание к продвижению дестинации. 

Таким образом, применение социальных 

сетей и туристических блогов в управлении 

культурным туризмом не только повышает 

эффективность и масштабы распространения 

информации, но и открывает больше воз-

можностей для продвижения дестинации. 

Анализ влияния социальных сетей и 

блогов о путешествиях на управление 

культурным туризмом. Социальные медиа 

и туристические блоги оказали далеко иду-

щее влияние на управление культурным ту-

ризмом, причем это влияние отражается не 

только на поведении потребителей, но и на 

маркетинговых стратегиях и структуре от-

раслевой цепочки. 

1. Социальные медиа и туристические 

блоги изменили привычки потребителей 

культурного туризма в получении информа-

ции. Если раньше потребители в основном 

получали информацию по традиционным 

каналам, таким как туристические агентства 

и путеводители, то теперь они больше 

склонны получать информацию о путеше-

ствиях в режиме реального времени и в ин-

дивидуальном порядке через социальные се-

ти и туристические блоги [4]. Это изменение 

позволяет потребителям принимать более 

обоснованные решения, получая более пол-

ное представление о месте назначения. 

2. Социальные сети и туристические блоги 

изменили конфигурацию процесса принятия 

решений потребителями. Вместо того чтобы 

полагаться исключительно на рекомендации 

турагентов или рекламу, потребители чаще 

обращаются к отзывам и обзорам других пу-

тешественников. Взаимодействие и обсужде-

ния в социальных сетях позволяют потребите-

лям глубже понять пункт назначения и учесть 
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личные предпочтения и эмоциональные фак-

торы в процессе принятия решения. 

Для маркетинговых стратегий культурно-

го туризма социальные сети и туристические 

блоги также привнесли инновации и измене-

ния [7]. Маркетологи могут использовать эти 

платформы для публикации персонализиро-

ванного контента и прямого взаимодействия 

с потребителями, создавая тем самым более 

тесную связь. Кроме того, благодаря анализу 

данных в социальных сетях и туристических 

блогах маркетологи могут более точно по-

нять потребности и предпочтения потреби-

телей и добиться точного маркетинга и пер-

сонализированных услуг. 

Проблемы и меры борьбы с социаль-

ными медиа и туристическими блогами в 

управлении культурным туризмом. Ши-

рокое применение социальных сетей и тури-

стических блогов в управлении культурным 

туризмом также порождает ряд проблем, для 

решения которых нам необходимо принять 

соответствующие контрмеры [5]. 

1. Вопрос подлинности и достоверности 

информации стал актуальной проблемой. 

Информация в социальных сетях и туристи-

ческих блогах сложна, и трудно отличить 

правду от лжи, что может привести к непра-

вильному пониманию или плохому впечат-

лению туристов о месте назначения. Для ре-

шения этой проблемы нам необходимо со-

здать надежный механизм проверки инфор-

мации, который будет строго проверять раз-

мещенный контент, чтобы гарантировать 

подлинность и достоверность информации. 

В то же время крайне важно повышать меди-

аграмотность и разборчивость пользовате-

лей, чтобы они могли самостоятельно оце-

нивать подлинность информации и не вво-

дить себя в заблуждение. 

2. Не следует игнорировать проблемы за-

щиты конфиденциальности и безопасности 

данных. В социальных сетях и блогах о пу-

тешествиях личная информация пользовате-

лей и данные о поездках подвергаются риску 

утечки и неправомерного использования. 

Чтобы защитить частную жизнь пользовате-

лей и безопасность данных, необходимо 

усилить меры по управлению безопасностью 

данных, такие как шифрованная передача и 

контроль доступа, чтобы обеспечить без-

опасность пользовательской информации. 

Кроме того, необходимо совершенствовать 

соответствующие законы и нормативные ак-

ты, а также механизмы регулирования для 

борьбы с незаконным и противоправным по-

ведением и наказания за него. 

Таким образом, нельзя игнорировать про-

блемы, с которыми сталкиваются социаль-

ные сети и туристические блоги в управле-

нии культурным туризмом. Нам необходимо 

принять соответствующие контрмеры для 

решения этих проблем, чтобы обеспечить 

здоровое развитие культурного туризма. 

Будущие тенденции развития социаль-

ных сетей и туристических блогов в 

управлении культурным туризмом. С не-

прерывным развитием технологий и расши-

рением областей применения, будущие тен-

денции развития социальных медиа и тури-

стических блогов в управлении культурным 

туризмом будут становиться все более зна-

чимыми. Во-первых, искусственный интел-

лект и большие данные будут играть важную 

роль в социальных сетях и туристических 

блогах [3]. Благодаря интеллектуальным ал-

горитмам и анализу данных можно будет бо-

лее точно улавливать предпочтения и по-

требности туристов и предоставлять им пер-

сонализированные рекомендации и услуги. 

Это значительно повысит удовлетворенность 

и лояльность туристов, а также обеспечит 

более эффективную поддержку принятия 

решений для менеджеров культурного ту-

ризма. Интеграция технологий виртуальной 

и дополненной реальности произведет рево-

люцию в культурном туризме. С помощью 

этих технологий туристы смогут погрузиться 

в культурный колорит различных регионов и 

углубить свое понимание и знание места 

назначения [6]. Такой вид погружения зна-

чительно обогатит впечатления туристов от 

путешествий и одновременно создаст новую 

привлекательность и конкурентоспособность 

для дестинаций культурного туризма. 

Кроме того, важной тенденцией в буду-

щем станет глубокая интеграция социальных 

сетей и туристических блогов. Благодаря 

объединению платформ социальных сетей и 

туристических блогов туристы могут полу-
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чить доступ к полному спектру туристиче-

ской информации и услуг на одной плат-

форме. Такая интеграция не только повыша-

ет эффективность предоставления информа-

ции, но и предоставляет более широкое ры-

ночное пространство и возможности для 

бизнеса менеджерам культурного туризма. 

Укрепление межкультурного туристиче-

ского обмена и сотрудничества станет важ-

ным направлением будущего развития. Со-

циальные сети и туристические блоги, явля-

ясь мостом для международного общения, 

будут играть важную роль в развитии меж-

дународного туристического сотрудниче-

ства. Обмениваясь туристическими ресурса-

ми и опытом в различных культурных кон-

текстах, они могут способствовать общему 

развитию глобальной индустрии туризма и 

созданию культурных туристических брен-

дов с глобальным влиянием. Это поможет 

повысить конкурентоспособность и влияние 

международного туристического рынка и 

будет способствовать процветанию и разви-

тию глобального туризма. 

Заключение. Значение и роль социальных 

сетей и туристических блогов становятся все 

более заметными в обширной сфере управле-

ния культурным туризмом. Они не только 

предоставляют туристам удобную и богатую 

туристическую информацию, но и способ-

ствуют межкультурной коммуникации и взаи-

мопониманию. В то же время социальные сети 

и блоги путешественников предоставляют ме-

неджерам по культурному туризму поддержку 

в виде данных и информации о рынке, делая 

маркетинговые стратегии более точными и 

эффективными. Однако перед лицом таких 

проблем, как подлинность и достоверность 

информации, защита частной жизни и без-

опасность данных, мы должны принимать ак-

тивные и эффективные меры для их решения. 

Для этого необходимо не только создать 

надежный механизм проверки информации и 

принять меры по обеспечению безопасности 

данных, но и повысить уровень медиаграмот-

ности и разборчивости пользователей. В то же 

время необходимо использовать возможности, 

которые открывают социальные сети и тури-

стические блоги, такие как технологические 

инновации и расширение сферы применения, а 

также укрепление межкультурных туристиче-

ских обменов и сотрудничества.  
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This paper examines the significant impact of social media and travel blogs on cultural tourism manage-
ment. These platforms have not only changed consumer behavior and promoted innovation in marketing 
strategies, but also promoted synergy in the industrial chain. In the face of challenges such as information 
authenticity and data security, it is necessary to strengthen the auditing mechanism and develop laws and 
regulations. Technological innovation and cross-cultural exchanges will further enhance the application of 
social media and travel blogs in cultural tourism management, giving a new impetus to global tourism de-
velopment. This study aims to shed light on these developments and look into their future prospects. 
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