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Типы неологизмов в современной российской рекламе 

 

Аннотация: с начала XXI века общественная жизнь России претерпела радикальные изменения, кото-

рые оказали огромное влияние и воздействие на современный язык. Современный русский язык под влия-

нием социокультурных факторов и тенденций глобализации претерпел значительные изменения, особенно 

в наиболее чувствительной части языка – лексике, которая является самой динамичной и быстро меняю-

щейся частью языка. Создание и использование новых слов прямо отражает изменения эпохи. В большом 

количестве создаются неологизмы, старые слова получают новые значения, а иностранные слова, особенно 

англо-американские, заимствуются в русский словарный запас. Реклама является одной из областей, где 

широко вводятся и часто используются неологизмы, поскольку она побуждает людей покупать новые вещи 

и знакомиться с новыми явлениями различными способами через такие средства массовой информации, как 

телевидение, плакаты, журналы, газеты и Интернет. В данной диссертации проводится углубленное иссле-

дование русских неологизмов в современной российской рекламе путем их рассмотрения и классификации, 

исследуются категории русских неологизмов в современной российской рекламе с целью достижения луч-

шего понимания и использования неологизмов. 
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С начала XXI века социальная жизнь человека 

претерпела различные изменения, которые оказа-

ли огромное влияние и на современные языки. Со-

временный русский язык претерпел заметные из-

менения в результате усиливающейся тенденции к 

глобализации и постоянного влияния социокуль-

турных факторов. Наиболее чувствительной ча-

стью языка, в частности, является лексика, которая 

представляет собой наиболее динамичную, измен-

чивую часть языка. 

По мнению Е.А. Земской, «социальные изме-

нения напрямую отражаются в языке» [1]. Когда 

научное и экономическое развитие страны идет 

скачками, а международные обмены с другими 

странами происходят часто, вполне естественно, 

что в жизнь людей вливается большое количество 

новых вещей и соответствующих новых слов. Со-

здание неологизмов тесно связано с непрерывным 

развитием и прогрессом общества, а количество 

создаваемых неологизмов прямо пропорционально 

скорости социального прогресса. Являясь самой 

подвижной подсистемой языка, лексика постоянно 

пополняется новыми словами – неологизмами для 

обозначения предметов и явлений по мере разви-

тия общества и возникновения новых явлений. В 

«Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахма-

новой неологизм определяется как – «слово или 

оборот, созданные (возникшие) для обозначения 

нового (прежде неизвестного) предмета или для 

выражения нового понятия» [2]. 

Начало 21 века часто называют эпохой неоло-

гизмов. Современные языки переживают этот пе-

риод под влиянием изменений в современном об-

ществе, в результате чего возникла необходимость 

в новых лексических единицах, служащих для 

определений или представлении многих новых 

понятий. В связи с этим каждый год появляются 

новые лексические единицы. 

Реклама появляется и развивается вместе с раз-

витием экономики. Сегодня российская рекламная 

индустрия развивается очень быстро, реклама рас-

пространена во всех уголках повседневной жизни. 

Реклама служит средством – продвижения идей, 

товаров и услуг с целью повышения их привлека-

тельности для потребителей. Ю.В. Крылов отме-

чает, что «существенную роль в проникновении в 

русский язык иноязычных вкраплений играет ре-

клама. Рекламный дискурс окружает носителя 

языка постоянно. Мы сталкиваемся с рекламой на 

улице, на работе, дома, на отдыхе» [3]. Н.А. Зирка, 

Н.А. Хабарова говорят о том, что «реклама приоб-

ретает индивидуально-творческий характер, ока-

зывает мощное воздействие на социум, и тем са-

мым, на современный общелитературный язык в 

целом, откликаясь на все новое» [4]. К рекламе в 

массовом сознании часто причисляют все виды 

маркетинга. Реклама – это вид деятельности или 

конечный продукт, направленный на достижение 

маркетинговых или иных целей промышленных 

предприятий, предприятий сферы услуг и обще-
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ственных организаций путем распространения 

информации, за которую они заплатили, чтобы 

оказать усиливающее воздействие на общее или 

индивидуальное сознание и вызвать конкретную 

реакцию у выбранной потребительской аудитории. 

«Реклама является отличным предметом изуче-

ния по многим причинам» [5]. Реклама использу-

ется различными способами через такие средства 

массовой информации, как телевидение, плакаты, 

журналы, газеты и Интернет, чтобы стимулиро-

вать покупку новых вещей и знакомство с новыми 

явлениями, отсюда и широкое распространение 

новых слов в рекламе. Поэтому реклама является 

одной из областей, где неологизмы широко пред-

ставлении и часто используются. 

Неологизмы в современной российской рекла-

ме можно разделить на чистые лексические и сло-

вообразовательные неологизмы, среди последних 

встречаются окказионализмы. Они создаются для 

привлечения внимания покупателей, при этом ча-

сто используется языковая игра. 

В своей работе Ю.А. Воронцова отмечает: 

«лексические неологизмы появляются с помощью 

словообразовательной деривации – образования 

новых слов из существующих в языке морфем по 

известным (обычно продуктивным) моделям, то 

есть по образцу уже существующих в языке слов» 

[6]. Реклама, как важный канал распространения 

новых вещей и концепций, охватывает широкий 

спектр неологизмов. Для того чтобы назвать эти 

новые вещи, явления и понятия, необходимо обра-

зовать неологизмы на основе существующих слов 

или основ. 

Большинство лексических неологизмов в со-

временной рекламе встречаются в области науки и 

техники, они являются продуктом прогресса чело-

веческого общества и развития науки и техники. В 

настоящее время происходит беспрецедентное 

развитие и распространение компьютерных и ин-

тернет-коммуникационных технологий. Распро-

странение компьютерных и интернет-

коммуникационных технологий привели к появ-

лению множества неологизмов в современной 

российской рекламе. 

К лексическим неологизмам, например, отно-

сятся: SMAS-лифтинг, пиллинг, шугаринг, гаджет, 

репост, смартфон, плейер, букридер и т. д. Ср: 

1)Безоперационный ультразвуковой SMAS-

лифтинг лица – видимый результат после 1 сеан-

са! Центр косметологии LIFTING ROOM в 

Москве. Цена 12 900 руб. Без ограничения по лини-

ям. (реклама в Интернете) 

SMAS-лифтинг – это пластическая операция, 

современный метод омоложения, во время которо-

го хирург оказывает воздействие на глубокие слои 

кожи. 

2) Уберите несовершенства кожи с помощью 

профессионального пилинга. Скидка 50%. (рекла-

ма в Интернете) 

Пилинг – это профессиональный пилинг, кото-

рый делают с помощью химических препаратов, 

вызывающих реакцию в верхних слоях кожи. 

3) Подтверди репост и получи скидку 10% на 

любую работу. (реклама в Интернете) 

Репост – это способ добавить к себе на страни-

цу пост, картинку, изображение, информационную 

статью, которая размещена в соцсети или на сто-

роннем сайте. 

Следует отметить, что ещё возникают словооб-

разовательные неологизмы в рекламе, например, 

страшноцен, негрустин, мегамаркет и т.д. Ср: 

1) ААААА! Это СТРАШНОЦЕН! Суперскидки! 

Мегарассрочка! Скидкоботы трансформируемся! 

Скидки, и рассрочка двойная выгода активирова-

на в М. видео. (Реклама брендов «М.Видео» и 

«Эльдорадо» на TV, 2023 год) 

Страшноцен – это ужасная цена или дорогая 

цена. 

2) Пониженное или печальное настроение 

утраты интересов и желание получать удоволь-

ствия в жизни, повышенную утомляемость это 

все признаки депрессии. Натуральные эффектив-

ной препарат не грустим быстро с ними депрес-

сию. «Негрустин» вернёт душе ощущение ра-

достного полета. (Реклама таблеток «Негрустин» 

на TV) 

Негрустин – это не чувствовать депрессии или 

легкой печали. 

Неологизмы и окказионализмы в современной 

российской рекламе могут возникать на основе 

использования существующих слов. 

Существующее старое слово приобретает новое 

значение, как правило, потому что старое и новое 

значения имеют некоторое сходство или подобие, 

в результате о значение слова расширяется и обра-

зуется новая коллокация, а старое слово является 

основой для выведения нового значения. В этом 

случае слова приобретают новые значения при 

использовании в рекламе. 

Например, слово «альбом» используется в об-

ласти музыки или служит обозначением лазерного 

диска; слово «звезда» теперь часто используется 

как метафора для любимых актёров и певцов. Это 

привело к появлению слов «телезвезда», «рок-

звезда», «суперзвезда» и т.д.; слово «облака» те-

перь расширено до области интернета: это храни-

лища с доступом к данным и программам через 

интернет, а не через жёсткий диск или SSD ком-

пьютера. 

Неологизмы в современной российской рекла-

ме регулярно заимствуются из других языков. 
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Заимствование – это создание нового слова в 

языке, выбранном в соответствии с его лингвисти-

ческим носителем. Ж.В. Лихачева отмечает: «за-

имствование – это общеизвестное языковое явле-

ние, суть которого заключается в принятии одним 

языком лингвистического материала из другого 

языка» [7]. Поэтому, при простом изучении ис-

ходного языка и наличии базы знаний о нем, поль-

зователь может быстро понять значение и ориги-

нальность этих новых слов. Поскольку использо-

вать заимствованные слова быстрее и проще, ве-

роятность появления новых слов, образованных в 

национальном языке, нередко, чем новых слов, 

заимствованных из иностранных слов. Рассмотрим 

происхождение рада неологизмов в русском язы-

ке, большинство из которых попало в русский 

язык из английского. По данным Е.Ф. Володар-

ской, в течение ХХ в. доля английского языка в 

словарном составе русского языка возросла с 

2,57% в начале века до 25% в конце века [7]. 

В российской рекламе преобладают английские 

заимствования. Распространенным способом явля-

ется заимствование значения иноязычного слова 

вместе с его произношением, так называемое фо-

нетическое заимствование. Иноязычная основа 

может сочетаться с исконными морфенами. 

Например: спонсор (sponsor), супермаркет 

(supermarket), рейтинг (rating), фаст-фуд (fast-

food), блог (blog), айти (IT), экстрапочта 

(extraposte), гугл (Google), кэшбэк (cashback), хит 

(hit) и т. д. Ср: 

1) Pepsi официальный спонсор лиги чемпионов 

уефа. Узанйте блолье на www.pepsimoment.ru. (ре-

клама в Интернете) 

Спонсор – лицо, финансирующее деятельность 

других лиц. 

2) Кэшбэк до 30% при оплате картой Банка 

«Аверс». (реклама банка «Аверс») 

Кэшбэк (cashback) – возврат наличных денег. 

3) Промокод Wildberries. Cкидка 30% на хиты 

продаж и 37% на последний размер. (реклама в 

Интернете) 

Хит (hit) – популярное музыкальное произведе-

ние. Так же называют и другие произведения, 

пользующиеся большой популярностью, и товары. 

Обращаясь к трудам Н.З. Котеловой, в том чис-

ле к «Словарю новых слов русского языка», в пре-

дисловии которого она отмечает: «В Словарь 

включаются перечисленные выше словарные еди-

ницы, которые вошли в русский язык разными пу-

тями из разных источников. Главные из них сле-

дующие: А) образование новых единиц: 1) реали-

зация словообразовательных средств; 2) семанти-

ческая деривация; 3) фразеологизация сочетаний 

слов; 4) грамматикализация (образование мор-

фем); Б) вхождение в язык готовых единиц: 1) 

внешние заимствования; 2) внутренние заимство-

вания» [9]. В своей работе «Русская неология и 

неография», Т.В. Попова по виду языковой едини-

цы разделяет неологизмы на неолексемы, неофра-

земы и неосемемы. Неолексемы – новые слова, 

появляющиеся в результате процессов заимство-

вания или словообразования. Неофраземы К но-

вые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов 

с формирующейся идиоматичной семантикой. 

Неосемемы – новые значения старых слов и фра-

зеологизмов. Кроме того, Т.В. Попова по способу 

образования делятся неологизмы на заимствован-

ные, словообразовательные и семантические 

неологизмы [10]. 

Итак, в соответствии с вышеизложенным и на 

примере вышеперечисленных неологизмов в со-

временной российской рекламе, можно сделать 

вывод, что типы неологизмов в современной рос-

сийской рекламе делятся на следующие: 

— лексические; 

— семантические (если меняется значение су-

ществующего слова); 

— словообразовательные. 

Изменения и развитие современного общества 

постоянно влияют на язык. То же самое относится 

и к неологизмам. Отношения между неологизмами 

и рекламой тонкие и сложные. Реклама как сфера, 

в которой постоянно создаются и появляются но-

вые вещи, новые понятия, что, соответственно, 

приводит к постоянному производству неологиз-

мов. Важность неологизмов в рекламе самооче-

видна, и в данной статье анализируются и рас-

сматриваются причины и типы неологизмов в со-

временной российской рекламе. Изучение неоло-

гизмов в современной российской рекламе позво-

лят людям лучше понять и использовать их, лучше 

понять изменения и развитие российского обще-

ства в последние годы. Таким образом, очевидно, 

что существует еще много аспектов неологизмов, 

которые заслуживают глубокого изучения, и что 

исследование неологизмов ещё не закончено. 
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Лексика новой этической парадигмы в рекламе 

 

Аннотация: внедрение новой этической парадигмы в рекламном дискурсе сильно запоздало по време-

ни, несмотря на регулярные запросы со стороны общества. Пока в социальных сетях формировались осно-

вы новой культуры поведения и восприятия информации, специалисты в области рекламы упорно продол-

жали использовать устаревшие приемы и образы. В конечном итоге, это привело к значительному сниже-

нию влияния рекламы на аудиторию. Люди перестали воспринимать рекламу как токовую. Она стала ка-

заться кучной. старообразной и не интересной. Использование инструментов новой этической парадигмы 

позволило в значительной степени переломить ситуацию, сделав рекламные объявления более современ-

ными и отвечающими внутренним запросам аудитории. На смену эпатажной и шоковой рекламе начала 

2000-х пришли новый образы, новые лозунги, отражающие новые ценности общества, которые лежат в по-

ле терпимости и толерантности. В статье авторы рассматривают понятие новой этики, выявляют особенно-

сти ее использования при создании рекламного контента. Цель исследования – охарактеризовать лексику 

рекламного контента, созданного в рамках новой этической парадигмы. Научная новизна заключается в 

анализе сфер применения лексики новой этической парадигмы в рекламном дискурсе. 
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Введение 

Становление и формирование новой этической 

парадигмы занимает большое место в дискуссиях 

о развитии современного общества, уже привычно 

называемого «эпохой глобализации и цифровиза-

ции, стремительного развития научно-

технического прогресса» [1, с. 31], когда «пробле-

ма языковой культуры всё настойчивее заявляет о 

себе» [1, с. 31]. С сожалением мы вынуждены при-

знать, что до сих пор в научном сообществе нет 

единого мнения относительно того, что понимать 

под «новой этикой». 

Как термин и особая систематизированная дис-

циплина этика возникла в I тыс. до н.э., «на том 

этапе развития человеческого общества, когда 

происходило разделение духовно-практической и 

материально-практической деятельности» [2, с. 

14]. В традиционном ее понимании этика пред-

ставляет собой науку о морали. Она «выясняет 

место морали в системе общественных отноше-

ний, анализирует ее природу и внутреннюю струк-

туру, изучает происхождение и историческое раз-

витие нравственности, теоретически обосновывает 

ту или иную ее систему» [2, с. 14]. 

Термин «новая этика» возник в США и ознаме-

новал поворот, связанный с критикой империа-

лизма, колониализма, сексизма, расизма и других 

социальных недугов [3]. 

Понятием «новая этика» в русскоязычной среде 

обозначается совокупность идей, касающихся изме-

нений «чувствительности» общества к вопросам 

социальной справедливости, стигматизации, при-

знания / непризнания [4, с. 335]. 

С точки зрения авторов статьи, «новая этика» – 

устойчивый вектор развития нравственно-

этических принципов современного общества, ко-

торый, в общем случае, включает такие аспекты, 

как пропагандирование толерантности, равнопра-

вия и терпимости, запрет на дискриминацию лю-

дей по признакам возраста, пола и религиозным 

взглядам. Новая этика борется с различными про-

явлениями агрессии и насилия. 

Новая этика начинает играть большую роль не 

только в сфере социальных отношений, но и в ре-

кламной отрасли, где она становится одним из 

факторов, который необходимо учитывать при 

создании рекламного контента. 

Характеристика новой этики в рекламе 

Новая этическая парадигма оказывает значи-

тельное влияние на рекламу, потому что послед-

няя по своей природе отражает представления лю-

дей о том, каким должен быть идеальный мир. В 

начале 2000-х идеальным считался мир, где доми-

нировали ценности богатства. В этот период в ре-

кламе фигурировали дорогие машины, часы и кра-

сивые девушки. Сегодня под идеальным миром 

понимается справедливый мир, где поддержива-

ются ценности гендерного равенства, толерантно-

сти, свободы и т.д. К ключевым чертам новой эти-

ческой парадигмы в рекламной сфере относятся: 

1. Нейтральность. В качестве примера 

приведем новую рекламную стратегию компании 

Unilever, которая была запущена в 2021 году. 

Стратегия носит название «Позитивная красота» 

(Positive Beauty). Ключевым аспектом является 

отказ от использования в рекламных компаниях по 
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всему миру слова «нормальный» как термина, 

подразумевающего, согласно проведенным компа-

нией опросам, дискриминацию пользователей. 

Новая стратегия, по утверждению Unilever, 

поможет компании бороться со стереотипными 

социальными нормами и предрассудками в 

обществе, способствовать формированию более 

широкого и инклюзивного понимания красоты [5]. 

2. Отказ от сформировавшихся шаблонов в 

пользу концептов (или все же концепций?), кото-

рые не могут никого обидеть. Сегодня среди по-

требителей существует тренд обижаться практи-

чески на все, поэтому при разработке рекламных 

компаний, и разработке рекламного контента, по 

мнению авторов, следует отдавать предпочтение 

концепциям, основанным на принципах уважения 

к человеку и толерантности. Хорошим примером 

служит рекламная компания бренда Rafaello под 

лозунгом «Любви все равно» [6], где показаны 

разные люди в различных жизненных ситуациях, 

проявляющие чувства друг к другу. Данный при-

мер наглядно демонстрирует, что эмпатия в ре-

кламе зачастую является более сильным аргумен-

том, чем попытки нанести оскорбление. 

3. Запрет на ретуширование образов в пользу 

естественности. Всем известно, что красивые кар-

тинки в рекламе являются самым лучшим стиму-

лом к приобретению товара. Но зачастую, благо-

даря использованию компьютерных технологий, 

образы людей, представленные в рекламе, имеют 

мало общего с реальными, что отталкивает поку-

пателей и может оставить следы на репутации 

компании. В качестве иллюстрации приведем ре-

кламу одежды известного бренда H&M. Компания 

для демонстрации моделей женской одежды ис-

пользовала прототипы женских тел, созданные на 

компьютере, просто приставив головы реальных 

моделей [7]. Таким образом рекламщики H&M 

стремились показать нейтральное отношение к 

женской красоте, а вышло с точностью до наобо-

рот. Реклама была негативно воспринята боль-

шинством аудитории. 

Базовая терминология новой  

этической парадигмы в рекламе 

Лексика рекламного дискурса новой этической 

парадигмы носит нейтральный характер, она не 

стремится эпатировать публику, ее цель – вызвать 

положительные эмоции, настроить на позитивное 

восприятие действительности. Тексты не содержат 

оскорблений, инвективной, обсценной лексики, 

использования заимствований, англицизмов и ка-

лек из других языков. Наоборот, они нацелены на 

соблюдение требований соответствия «используе-

мых [в рекламных текстах] языковых единиц нор-

мативному, коммуникативному и этическому ас-

пектам культуры речи, … стилистической диффе-

ренциации языковых единиц» [8, с. 33]. 

Реклама, которая построена в соответствии с 

принципами новой этической парадигмы, опери-

рует специфическими терминами, отражающими 

различные социальные проблемы. Авторы выде-

ляют наиболее характерные концепты (или кон-

цепции?) рекламных сообщений, сконструирован-

ных с учетом новой этики. 

Абьюз – такое психологическое расстройство 

личности, когда человек вне зависимости от пола 

испытывает желание подавлять другого, при этом 

он сам может это желание не осознавать. Темы, 

связанные с абьюзом, часто используются в со-

временной рекламе. Пример – серия роликов ком-

пании Avon Россия о домашнем насилии под об-

щим названием «Анна», где были представлены 

основные манипулятивные приемы абьюза – 

абьюзеров: «контроль», «унижение», «давление», 

«изоляция» [9]. 

Следующей по активности применения в 

рекламе, которую можно отнести к новой 

этике, является тема бодипозитива, то есть 

принятия как своей, так и чужой внешности. 

Сегодня на рынке присутствует огромное 

количество рекламы, призывающей не стесняться 

своего тела. В основном, это рекламные компании 

западных брендов производителей, как правило, 

разных видов одежды от спортивных костюмов до 

купальников. На российском рынке данный тренд 

пока плохо приживается. 

Важной темой является буллинг, т.е. травля 

кого-либо, осуществляемая в реальной жизни или 

в виртуальном пространстве. Здесь хотелось бы 

вспомнить рекламную компанию шведского 

бренда ИКЕА, реализованную в Италии и ОАЭ и 

направленную на предотвращение травли 

учеников в школе. 

Активно эксплуатируется рекламщиками тема 

инклюзивности. Особое внимание в ней акцен-

тируется на предоставлении равных возможностей 

для людей, обладающих физическими, 

интеллектуальными и другими особенностями. 

Показательным примером является рекламная 

компания Microsoft, организованная в 2018 году 

под лозунгом «Мы все выигрываем». Целью была 

реклама Xbox от Microsoft, разработанного 

специально для игроков с физическими 

недостатками. В рекламном ролике представлены 

возможности новой продукции, а в конце 

показаны счастливые дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые, благодаря 

новому девайсу, получили возможность наравне с 

другими детьми участвовать в онлайн играх [10]. 

Обратную сторону этой тенденции представляет 

шейминг, т.е. публичное осуждение человека 
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(группы людей), основанное на их поведении или 

иных особенностях. Использование шейминга в 

рекламе крайне нежелательно и может привести к 

недовольству со стороны аудитории по 

отношению к рекламному дискурсу. 

Следующим социальным явлением, высту-

пающим в качестве предмета рекламы, 

построенной в формате концепции новой этики, 

выступает культурная апроприация – 

социологическая концепция, согласно которой 

осуществляется заимствование или использование 

элементов одной культуры членами другой 

культуры. Если рассматривать феномен 

культурной апроприации с точки зрения 

применения в рекламе, то он строится на 

противопоставлении «своей» и «чужой» культуры. 

При этом «чужая» культура привлекает внимание 

зрителей за счет экзотичности. Однако реакция на 

спроектированные таким образом рекламные 

ролики может отличаться от изначального расчета 

авторов, о чем свидетельствуют многочисленные 

публичные скандалы, связанные с культурной 

апроприацией [11]. Замечательным примером 

последствий культурной апроприации стала 

реклама Модного дома Dolce&Gabbana, 

запущенная в Китае в 2018 году и 

представляющая собой видеоролик, показыва-

ющий как китайская модель не очень успешно 

пытается есть палочками блюда итальянской 

кухни – пасту, канноли (сицилийский десерт) и 

пиццу [12]. Видеоролик не просто вызвал крайне 

негативную реакцию в Китае, но и лишил бренд 

значительной части прибыли из-за потери 

большого китайского рынка. 

Последним, но не менее важным элементом, 

который используется в рекламных сообщениях, 

сконструированных с учетом требований новой 

этической парадигмы, является использование 

такого явления как эйджизм – дискриминация по 

возрасту. Здесь важно обращаться в рекламе к 

теме возраста именно с положительной стороны, 

избегая формирования негативного отношения к 

людям, исходя из их возраста. Положительным 

примером является выбор 83-летнего ведущего 

Николая Дроздова для участия в спецпроекте для 

Gucci [13]. 

Заключение 

Таким образом, логика представленного 

исследования позволила сформировать вывод о 

том, что новая этическая парадигма в создании 

рекламных текстов, выступающих «формально-

содержательным единством, в рамках которого 

языковые единицы получают новую жизнь, 

наполняясь особым смыслом» [14], выходит на 

первый план. Думается, ни у кого не вызывает 

сомнений тот факт, что этичная реклама 

становится зачастую гораздо более прибыльной, 

чем шокирующая. Процесс покупки сегодня в 

меньшей степени зависит от качества и цены 

рекламируемой продукции, а всё больше – от 

этичности рекламной компании. 

Подтверждением этого тезиса являются данные 

отчета, проведенного Edelman Trust Barometer 

[15] за 2020 год. Согласно документу, 

потребители доверяют своему рекламе, 

основываясь на двух различных атрибутах: 

компетентности (выполнение обещаний) и 

этичном поведении (делать правильные вещи и 

работать над улучшением общества). 

Все больше компаний предпочитает 

основывать свою рекламную компанию на 

этичной стратегии, в основе которой лежит 

принцип «делать рекламу, которая никого не 

сделает несчастным или не причинит никому 

страданий». В идеале при создании действительно 

качественной согласно современным тенденциям 

рекламы, необходимо хорошо знать все 

стереотипы и чувствительные места вашей 

аудитории, ориентироваться на требования 

законодательства, отраслевых и 

профессиональных стандартов, отражающих 

лучшие практики. 

 

Литература 

1. Дубова М.А. Языковая культура в современном российском обществе // Экология языка и речи. Мате-

риалы IX Международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н.Г. Блохиной. 

Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. С. 31 – 34. 

2. Малютина Е.Л. Построение образовательных маршрутов обучения этике деловых отношений (на 

примере специальности ГМУ): специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образова-

ния»: дис. … на соиск. учен. степ. канд. педаг. наук. Москва, 2008. 176 с. 

3. Росманн В.Атланты и кареатиды // Журнал Зеркало. 2021. № 58. Режим доступа: Атланты и кариати-

ды Журнальный зал (gorky.media) 

4. Коваль Е.А., Сычев А.А. Мир человека: нормативное измерение – 7.0. // Проблема обоснования норм 

в различных перспективах: от реализма до конструктивизма и трансцендентализма: Сборник трудов меж-

дународной научной конференции, Саратов, 07-09 июня 2021 года / Редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и др. 

Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2021. С. 335 – 344. 

https://magazines.gorky.media/zerkalo/2021/58/atlanty-i-kariatidy.html
https://magazines.gorky.media/zerkalo/2021/58/atlanty-i-kariatidy.html


Современный ученый  2023, №3 

  
 

 14 

5. Новая стратегия «Позитивная красота» компании Unilever. Режим доступа: 

https://www.unilever.ru/news/press-releases/2021/unilever-says-no-to-normal-with-new-positive-beauty-vision/ 

6. Raffaello Любви все равно. Режим доступа: https://yandex.ru/video/preview/18383672242274553980 

7. H&M’s New Lingerie Models Are Computer-Generated (thecut.com). Режим доступа: 

https://www.thecut.com/2011/12/hms-new-lingerie-models-are-computer-generated.html 

8. Азбука Абьюза. Режим доступа: https://my.avon.ru/neprostoslova 

9.“When Everybody Plays, We all Win” | by William Pfeiffer | Medium. Режим доступа: 

https://medium.com/@wpfeiffer0342/when-everybody-plays-we-all-win-198eb40a628e 

10. Яцухно С.П. Культурная апроприация в рекламе с точки зрения мифологии рекламы // Молодой уче-

ный. 2020. № 51 (341). С. 465 – 468. URL: https://moluch.ru/archive/341/76797/ (дата обращения: 14.03.2023) 

11. Dolce&Gabbana accused of racism over advert showing Chinese woman eating Italian food with chopstick | 

Daily Mail Online. Режим доступа: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-

racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html 

12. Грачев Григорий Дроздова одели в Gucci, и он станцевал в ролике про ученых-стиляг. Режим 

доступа: https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1359781 

13. 2020 Edelman Trust Barometer | Edelman. Режим доступа: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-

barometer 

 

References 

1. Dubova M.A. Jazykovaja kul'tura v sovremennom rossijskom obshhestve. Jekologija jazyka i rechi. Materialy 

IX Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 90-letiju so dnja rozhdenija N.G. Blohinoj. Tambov: 

Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2021. S. 31 – 34. 

2. Maljutina E.L. Postroenie obrazovatel'nyh marshrutov obuchenija jetike delovyh otnoshenij (na primere spe-

cial'nosti GMU): special'nost' 13.00.08 «Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija»: dis. … na soisk. 

uchen. step. kand. pedag. nauk. Moskva, 2008. 176 s. 

3. Rosmann V.Atlanty i kareatidy. Zhurnal Zerkalo. 2021. № 58. Rezhim dostupa: Atlanty i kariatidy Zhur-

nal'nyj zal (gorky.media) 

4. Koval' E.A., Sychev A.A. Mir cheloveka: normativnoe izmerenie – 7.0. Problema obosnovanija norm v 

razlichnyh perspektivah: ot realizma do konstruktivizma i transcendentalizma: Sbornik trudov mezhdunarodnoj 

nauchnoj konferencii, Saratov, 07-09 ijunja 2021 goda. Redkol.: I. D. Nevva-zhaj (otv. red.) i dr. Saratov: Sara-

tovskaja gosudarstvennaja juridicheskaja akademija, 2021. S. 335 – 344. 

5. Novaja strategija «Pozitivnaja krasota» kompanii Unilever. Rezhim dostupa: 

https://www.unilever.ru/news/press-releases/2021/unilever-says-no-to-normal-with-new-positive-beauty-vision/ 

6. Raffaello Ljubvi vse ravno. Rezhim dostupa: https://yandex.ru/video/preview/18383672242274553980 

7. H&M’s New Lingerie Models Are Computer-Generated (thecut.com). Rezhim dostupa: 

https://www.thecut.com/2011/12/hms-new-lingerie-models-are-computer-generated.html 

8. Azbuka Ab'juza. Rezhim dostupa: https://my.avon.ru/neprostoslova 

9.“When Everybody Plays, We all Win”. by William Pfeiffer. Medium. Rezhim dostupa: 

https://medium.com/@wpfeiffer0342/when-everybody-plays-we-all-win-198eb40a628e 

10. Jacuhno S.P. Kul'turnaja apropriacija v reklame s tochki zrenija mifologii reklamy. Molodoj uchenyj. 2020. 

№ 51 (341). S. 465 – 468. URL: https://moluch.ru/archive/341/76797/ (data obrashhenija: 14.03.2023) 

11. Dolce&Gabbana accused of racism over advert showing Chinese woman eating Italian food with chopstick | 

Daily Mail Online. Rezhim dostupa: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-

racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html 

12. Grachev Grigorij Drozdova odeli v Gucci, i on stanceval v rolike pro uchenyhstiljag. Rezhim dostupa: 

https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1359781 

13. 2020 Edelman Trust Barometer. Edelman. Rezhim dostupa: https://www.edelman.com/trust/2020-trust-

barometer 

https://www.unilever.ru/news/press-releases/2021/unilever-says-no-to-normal-with-new-positive-beauty-vision/
https://yandex.ru/video/preview/18383672242274553980
https://yandex.ru/video/preview/18383672242274553980
https://www.thecut.com/2011/12/hms-new-lingerie-models-are-computer-generated.html
https://www.thecut.com/2011/12/hms-new-lingerie-models-are-computer-generated.html
https://my.avon.ru/neprostoslova
https://medium.com/@wpfeiffer0342/when-everybody-plays-we-all-win-198eb40a628e
https://medium.com/@wpfeiffer0342/when-everybody-plays-we-all-win-198eb40a628e
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6409361/Dolce-Gabbana-accused-racism-advert-showing-Chinese-woman-eating-Italian-food-chopstick.html
https://yandex.ru/turbo/life.ru/s/p/1359781
https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer
https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer
https://www.edelman.com/trust/2020-trust-barometer


Современный ученый  2023, №3 

  
 

 15 

Michurina D.A., Postgraduate, 

Moscow University of A.S. Griboyedov 

 

Vocabulary of the new ethical paradigm in advertising 

 

Abstract: the introduction of a new ethical paradigm in advertising discourse is very late in time, despite regu-

lar requests from society. While the foundations of a new culture of behavior and perception of information were 

being formed in social networks, specialists in the field of advertising stubbornly continued to use outdated tech-

niques and images. Ultimately, this led to a significant reduction in the impact of advertising on the audience. Peo-

ple stopped perceiving advertising as current. It began to seem heaping, old-fashioned and not interesting. The use 

of the tools of the new ethical paradigm made it possible to significantly reverse the situation, making advertise-

ments more modern and meeting the internal needs of the audience. The startling and shocking advertising of the 

early 2000s was replaced by new images, new slogans reflecting the new values of society that lie in the field of 

patience and tolerance. In the article, the authors consider the concept of new ethics, identify the features of its use 

in the creation of advertising content. The purpose of the study is to characterize the vocabulary of advertising con-

tent created within the framework of a new ethical paradigm. The scientific novelty lies in the analysis of the 

spheres of application of the vocabulary of the new ethical paradigm in advertising discourse. 

Keywords: ethics, paradigm, morality, advertising, tolerance, vocabulary 
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Пресуппозиция как компонент научного дискурса 

 

Аннотация: статья посвящена анализу пресуппозиции в научном дискурсе. Пресуппозиция занимает 

важное место в лингвистических исследованиях. Лингвистическая литература, затрагивающая различные 

аспекты пресуппозиции, весьма обширна, что говорит о ее непреходящей актуальности. Пресуппозиция 

понимается как один из необходимых уровней коммуникации. Пресуппозиция обозначает феномен предва-

рительного знания или определенного предположения о фактах, информации, потенциальной способности  

правильного, истинного толкования высказывания получателем текста. Отправитель текста выстраивает 

свое сообщение с включенной опорой на предполагаемуюпресуппозицию. Значение пресуппозиции, таким 

образом, заключается в возможности экономии языковых средств различного уровня от лексико-

семантического до дискурсивно-прагматического, предсказания содержания текста на основании опреде-

ленных структурных и содержательных характеристик параметров текста без ущерба понимания высказы-

вания. Общим местом является понимание пресуппозиции как некоего коллективного «фонового знания», 

которым обладают участники коммуникации, имманентно присутствующего в каждом предложении, 

сверхфразовом единстве, тексте. С этой точки зрения пресуппозицию относят также к некоторому роду яв-

лений экстралингвистического плана, поскольку она является необходимым компонентом языковой и про-

фессиональной компетенции участников коммуникативного акта, их общего тезауруса, являясь также сви-

детельством их социально-культурном опыта. 

Ключевые слова: пресуппозиция, коммуникация, текст, дискурс, высказывание 

 

Для цитирования: Мукова М.Н., Асанова М.С., Хутова Е.Р., Абазова И.Х. Пресуппозиция как компо-

нент научного дискурса // Современный ученый. 2023. № 3. С. 16 – 18. 

 

Лингвистическое понятие пресуппозиции, как 

известно, было заимствовано из логики и было 

введено в языковой научный оборот усилиями 

ученых, таких как Г. Фреге, П.Ф. Стросон и 

Дж.Остин, которые понимают под пресуппозици-

ей комплекс условий, обеспечивающих понимание 

высказывания. 

Г. Фреге связывает воедино каждый знак (имя, 

словесный оборот, письменный знак), значение 

знака и смысл знака. От значения и смысла знака 

отличается связанное с ним представление. Как 

пишет Г.Фреге: «Представление существенно от-

личается от смысла знака тем, что смысл знака 

может быть общим достоянием многих людей и, 

стало быть, не есть часть или модус отдельной 

души; ибо трудно, пожалуй, усомниться в том, что 

человечество имеет драгоценный фонд мыслей, 

который оно передает от одного поколения к дру-

гому» [3, с. 232]. 

П.Ф. Строссон объясняет пресуппозицию сле-

дующим образом. В ситуации общения, разгова-

ривая друг с другом, люди обычно обоснованно 

полагают, что обладают неким большим фондом 

общих знаний об отдельных объектах. Иначе, 

можно задаться вопросом о целесообразности об-

щения. В большинстве случаев участники  комму-

никации знают или предполагают, что объект, 

идентифицирующим знанием которого они обла-

дают, также известен их собеседникам. В этом 

случае говорящий обычновключает в высказыва-

ние, в свою речь выражение, которое в данном 

контексте он считает самым конвенционально 

подходящим для указания на то, какой объект или 

явление в области идентифицирующего знания 

собеседника он характеризует [4, с. 56]. Таким об-

разом, согласно ученому любое суждение не 

утверждается, а предполагается говорящим, бу-

дучи пресуппозицией того, что он утверждает [5, 

с. 58]. 

В свою очередь Дж. Остин развивает и допол-

няет теорию пресуппозиции, относя пресуппози-

цию к обязательным условиям успешности или 

неуспешности коммуникативного высказывания 

[1, с. 221]. 

Итак, языковая пресуппозиция в научном дис-

курсе – это совокупность условий, делающих воз-

можным употребление той или иной структуры 

научного высказывания, предопределяющих его 

связность и эффективность. Логично, что пресуп-

позиция является доминирующим фактором в по-

строении научного текста. 

Исходной точкой рассуждений является пони-

мание того социально-культурного факта, что в 

целом целевой аудиторией научного текста пред-
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стает относительно небольшой круг специалистов 

в различных областях знания. Для неподготовлен-

ного читателя, не имеющего соответствующего 

уровня профессиональной и языковой компетен-

ций, недоступно полноценное понимание  научно-

го текста. 

Каждая профессиональная среда, каждый род 

занятий, каждая научная дисциплина предлагает в 

распоряжение потенциального читателя-

реципиента информации определенный набор раз-

нообразных языковых средств, включающих тер-

мины, терминологические сочетания, различные 

аббревиатуры, собственные имена и т.д. для обо-

значения сегментов необозримого научного кон-

тинуума. Потенциально представитель данного 

рода человеческой деятельности должен разби-

раться во всем этом языковом многообразии и 

свободно им пользоваться. Научные высказывания 

и тексты, сконструированные с помощью этих 

языковых средств, интуитивно или осознанно 

идентифицируются по отношению к соответству-

ющим внелингвистическим ситуациям, относя-

щимся к так называемой доконвенцианальной 

коммуникации. 

Любой научный текст отражает некие стан-

дартные формулы, процессы, эксперименты, про-

цедуры. Данные действия, вербализованные  при 

помощи специального набора языковых средств, 

составляющих часть денотативной области, поня-

тийная структура области знания, профессиональ-

ный опыт специалиста составляют искомую 

экстралингвистическую составляющую –

«фоновые знания» реципиента при интерпретации 

научного текста. 

Совмещение фоновых знаний  в ходе общения 

участников коммуникации является главным 

условием взаимопонимания автора научного тек-

ста и его читателя. В случае потенциального не-

совпадения пресуппозиции или доконвенциональ-

ного знания, автор научного сообщения или статьи 

должен прибегнуть к дополнительным эксплика-

циям.  Поэтому под пресуппозицией следует по-

нимать обеспечение понимания текста, созданного 

в определенной социальной среде, которая отра-

жая ее, является ее имманентной частью. 

Пресуппозиция ожидаемо предполагает нали-

чие ссылок и прецедентности, интертекстуально-

сти в целом, тем самым увеличивая степень до-

ступности текста реципиентам. Степень совпаде-

ния и адекватности пресуппозиции обеспечивает 

успешность или неуспешность акта коммуникации 

[1, с. 220]. 

В жанре научной прозы авторы выделяют два 

вида пресуппозиции – текстуальную и общенауч-

ную [2, с. 136].Текстуальная пресуппозиция не 

является частью общей семиотической подготов-

ленности реципиента, но формируется в пределах 

текста, отрывка, денотатом которых является от-

дельное научное исследование или открытие. Тек-

стуальная пресуппозиция имеет тенденцию к 

накоплению получаемой информации. Основную 

роль при этом играет последовательность компо-

зиции научного текста, представляющих череду 

используемых фактов. Их накопление формирует 

основу для построения умозаключения или выво-

да. Текстуальная пресуппозиция становится необ-

ходимой частью, опорой всей содержательно-

концептуальной информации, заложенной в науч-

ном отрывке. 

В отличие от текстуальной, общенаучная пре-

суппозиция предстает фундаментом фоновых зна-

ний получателя информации, без которой в прин-

ципе невозможно понимание и толкование текста. 

Общенаучная пресуппозиция снимает случаи мно-

гозначности или неясности на всех этапах научно-

го исследования. 

Текстуальная и общенаучная пресуппозиции 

различаются своим интенциями. Текстуальная 

пресуппозиция реализуется в рамках конкретной 

прагматической установки на потенциального ре-

ципиента научной информации. Общенаучная 

пресуппозиция отсылает к социальной ориентации 

участника коммуникации в целом. Социальная 

ориентация обусловлена уровнем профессиональ-

ной подготовки и языковой компетенции в данной 

области знанияучастников коммуникации, то есть 

знания терминологии, основных специфических 

лексико-семантических, синтаксических, стилевых 

и дискурсивно-прагматических особенностей 

научного дискурса. 

В качестве заключения надо признать домини-

рующую роль пресуппозиции в построении и по-

нимании научного текста, базирующейся на рефе-

рентной соотнесенности с денотативной областью 

научного знания. Совпадение пресуппозиции или 

фоновых знаний участников коммуникации явля-

ется основным условием успешности коммуника-

тивного высказывания. Языковой коммуникации 

предшествует доконвенциональная, представляю-

щая собой необходимую пресуппозицию, заклю-

чающуюся в профессиональном знании, которая в 

научном дискурсе реализуется в виде текстуаль-

ной и общенаучной. 
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Presupposition as a component of scientific discourse 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of presupposition in scientific discourse. Presupposition occupies 

an important place in linguistic research. The linguistic literature covering various aspects of presupposition is very 

extensive, which indicates its continuing relevance. Presupposition is understood as one of the necessary levels of 

communication. Presupposition refers to the phenomenon of prior knowledge or a certain assumption about facts, 

information, the potential ability of the correct, true interpretation of the utterance by the recipient of the text. The 

sender of the text builds his message with the support of the intended position enabled. The meaning of presupposi-

tion, therefore, lies in the possibility of saving linguistic means of various levels from lexico-semantic to discur-

sive-pragmatic, predicting the content of the text based on certain structural and content characteristics of the pa-

rameters of the text without compromising the understanding of the utterance. A common place is the understand-

ing of presupposition as a kind of collective "background knowledge" possessed by the participants of communica-

tion, immanently present in every sentence, super-phrasal unity, text. From this point of view, presupposition is 

also referred to some kind of extra linguistic phenomena, since it is a necessary component of the linguistic and 

professional competence of the participants of the communicative act, their common thesaurus, as well as evidence 

of their socio-cultural experience. 
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Роль риторических фигур в процессе порождения учебно-научного дискурса 

 

Аннотация: интерес не только к языку, но и к речи, и не только к речи, но и к речевой деятельности, се-

годня несомненен. Это подтверждается значительным количеством работ как по дискурсивной, так и по 

прагматической лингвистике, в которых особое место отводится изучению моделей, в которых отражается 

речемыслительная деятельность, цель которой – порождение коммуникативного смысла. Поэтому пробле-

ма экспликации и интерпретации коммуникативного смысла, которой посвящена данная работа, – одна из 

древнейших, но на современном витке развития науки вновь актуальных. Целью настоящего исследования 

является обращение к системе риторических фигур, которая, на наш, взгляд является наиболее релевантной 

для анализа особенностей смысло- и речепорождения в учебно-научном дискурсе, изучение которого имеет 

не только теоретическую, но и очевидную практическую значимостью. Выбор описательно-

аналитического, сопоставительного методов, а также элементы методов контекстного и стилистического 

анализа был обусловлен спецификой материала (материалы звучащей лекции, хронометраж – 1:24) и целью 

исследования. Предметом исследования стали риторические фигуры как «кванты» речемыслительного 

процесса. 

В результате проведенного исследования было показано, что с опорой на систему риторических фигур 

возможно как порождение, так и экспликация коммуникативного смысла в рамках того или иного дискур-

са. 

Ключевые слова: исследоваине, речь, лингвистика, дискурс 

 

Для цитирования: Экономова А.Д. Роль риторических фигур в процессе порождения учебно-научного 

дискурса // Современный ученый. 2023. № 3. С. 19 – 23. 

 

Антропоцентризм и практико-

ориентированность сегодняшнего гуманитарного 

научного знания стимулируют интерес к прагма-

тике (см. прагма-педагогика, психопрагматика, 

прагматическая теория литературы и т.д.). Не яв-

ляется исключением и лингвистика, в рамках ко-

торой в последние несколько десятилетий активно 

развивается направление прагмалингвистики. 

Последняя особое место среди объектов науч-

ного интереса отводит смыслу: «языковые едини-

цы и их значения становятся для прагмалингви-

стики инструментами, с помощью которых она 

«работает» в пространстве высказываемого смыс-

ла» [2, с. 355], поскольку «смысл – это то, ради 

чего вообще функционирует язык» [14, c. 37]. Ис-

следователи подчеркивают принципиальную зна-

чимость не просто речи, но речевой, коммуника-

тивной деятельности как обязательного условия 

порождения смысла: «только в интерсубъективной 

коммуникации смыслы возникают и обменивают-

ся, и только в коммуникативной среде, подразуме-

вающей интерсубъективность, могут возникать и 

функционировать носители смысла как сложные 

идеальные системы» [9, с. 214]. На наш взгляд, 

обращение к данному вопросу тесно сближает 

лингвопрагматику с лингвистикой дискурсивной, 

которая так же направлена на «изучение механиз-

мов порождения смыслов в ходе реализации базо-

вых функций языка [14, с. 61]. Интерес не только к 

тексту, но и контексту, учет особенностей комму-

никативной ситуации, наконец, смещение фокуса 

внимания с готового письменного текста на спон-

танную устную речи актуализирует в прагмалинг-

вистических исследованиях понятие дискурса. 

Одним из вариантов решения вопроса, связан-

ного с изучением коммуникативного смысла, 

начиная с Аристотеля, было учение о топах (топо-

сах) – «общих местах», которые являлись своеоб-

разными структурными схемами развития той или 

иной мысли с ярко выраженной текстопорождаю-

щей функцией: «топосы – структурно-смысловые 

модели, которые служат для развертывания за-

мысла речи, на основании которых создаются 

микротексты, а затем и весь текст» [1, с. 12]. В.А. 

Садикова подчеркивает: «топика – как система 

структурно-смысловых моделей порождения ком-

муникативного смысла (выделение наше) – гармо-

низирует общение и естественным образом впи-

сывается в языковую систему, в свою очередь, 

функционально обусловленную коммуникацией». 

Так как вопрос о составе топической классифи-

кации рассматривается вариативно/неоднозначно, 

приведем лишь примеры топов, поскольку топы 

коррелируют с предметом нашего исследования: 

родовидовые отношения; соотношение целого и 

части; определение; обращение к происхождению 

имени; обстоятельства действия; причинно-

следственные связи; абстрактно-конкретный пе-

реход; связь с противоположным понятием; ком-

ментарий; различия между анализируемым и 
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сходным понятиями; фон; обоснование; производ-

ность; сторителлинг; пример; аналогия; сущ-

ность; комментарий; ссылка на авторитет; об-

разный довод; качество и другие. 

Сегодня, не прекращая своего развития в рабо-

тах многих исследователей (А.А. Волкова, В.П. 

Москвина, М.И. Тарасова, А.К. Михальской, А.К. 

Соболевой, Н.А. Донской, Л.В. Ассуировой и др.), 

топическая теория дополняется вариативными 

теориями, цель которых – создать типологию 

структурно-смысловых языковых/речевых моде-

лей (цель которых – поиск/выделение, описание и 

систематизация неких структурно-смысловых мо-

делей порождения высказывания / речемысли-

тельных строительных текстовых единиц). Такими 

теориями, по мнению М.И. Тарасова, являются: 

теория рематических доминант Г.А. Золотовой, 

теория риторических структур У. Манна и С. 

Томпсон, теория фреймов М. Минского [13, с. 39]. 

Однако наиболее органичным, по нашему мне-

нию, развитием многовековой топической теории 

является теория риторических фигур или фигур 

мысли/речи* (вопрос об их разграничении). Вслед 

за М.И. Тарасовым мы считаем, что «фигуры мыс-

ли по отношению к риторическим топосам высту-

пают как некий подразумеваемый проект их 

структурно-речевого упорядочения» [13, с. 32]. 

Параллелизм таких топов и фигур как соотноше-

ние части и целого – пролепсис; родовидовые от-

ношения – анатомия; имя – определение; причин-

но-следственные связи – силлогизм; связь с про-

тивоположным понятием – антитеза и т.д. дает 

возможность взаимно обогатить обе теории. 

Дискретность любого текста (как качество тек-

ста подробно описанная в работе представителей 

группы «мю» «Обща риторика») позволяет выде-

лить в нем некие рече-мыслительные единицы – 

риторические фигуры – которые можно интерпре-

тировать как «формы, благодаря которым рожда-

ется смысл и формируется картина мира» [5, с. 

71]. Поэтому считаем, что лингвопрагматический 

анализ дискурса с опорой на аппарат риториче-

ских фигур имеет большую практическую значи-

мость. В данной статье мы покажем, как можно 

проанализировать фрагменты учебно-научного 

дискурса, опираясь на теорию риторических фи-

гур. 

Но прежде, чем приступить собственно к ана-

лизу, необходимо рассмотреть вопрос о классифи-

кации риторических фигур. Считаем целесообраз-

ным обратиться здесь к двум концепциям: В.П. 

Москвина и М.И. Тарасова. 

Суть первой заключается в том, что в основу 

классификации приемов и фигур положен прин-

цип соблюдения/несоблюдения коммуникативных 

качеств речи, во многом пересекающихся с ком-

муникативными постулатами Г.П. Грайса: разно-

образие (перифраза, местоименная замена, ана-

томия, синонимическая замена), уместность (при-

емы эвфемии), краткость (зевгма, асиндетон), ло-

гичность (энумерация), правдоподобие, отсутствие 

двусмысленности, изобразительность (звукопись, 

использование дескриптивной лексики), богатство 

(метафорический и метонимический переносы, 

цитирование, аппликация), ясность (сравнение, 

метафора, аллеотета), точность (фигуры уточ-

нения, перенесение с рода на вид и с вида на вид, с 

вида на род, мейозис) [8, с. 579]. Отметим, что 

нарочитым несоблюдением названных качеств 

речи обусловлено явление языковой уловки и, ши-

ре, языковой манипуляции (см. следующие фигу-

ры: дилогия, антифразис, параморфоза, повтор, 

эпимона, эквивокация, энтимема, эпитроп, умол-

чание, криптолалия, преувеличение, преуменьше-

ние, антэнантиозис, мелиоративная номинация, 

генерализация, паралепсис и др.). 

Вторая классификация фигур, предложенная 

М.И. Тарасовым, отражает их природу и опреде-

ляется следующими параметрами: «1) Соотноше-

ние категорических и описательных суждений; 2) 

тип отношений (топологических, риторических, 

логических), которые объединяют высказывания в 

составе фигуры мысли; 3) дискурсивная оболочка, 

т.е. наличие или отсутствие диалогической фор-

мы; 4) функция в тексте» [13, с. 51]. На основании 

представленных параметров исследователем вы-

деляются фигуры, презентирующие исходную ин-

формацию (пролепсис, анатомия, эпимона); фигу-

ры приращения смысла (лигатура, комментарий к 

слову, комментарий к мысли, дигрессия, регрес-

сия); определение; силлогистические фигуры (сил-

логизм, наведение, энтимема, сторителлинг, со-

рит, эпихейрема, аналогия); антитеза и дилемма; 

диалогические фигуры (все содержательные раз-

новидности риторического вопроса, а также 

усложненные диалогические фигуры); лиминаль-

ные фигуры (фигуры начала и завершения текста, 

а также метатекстовые конструкции). 

Используя данные двух описанных классифи-

каций, рассмотрим, как функционируют ритори-

ческие фигуры в учебно-научном дискурсе на ма-

териале лекции Б.Ю. Нормана «Прагматический 

аспект грамматических категорий», прочитанной в 

Сибирском Федеральном университете в 2011 го-

ду. 

Целью учебно-научного дискурса является 

формирование научной картины мира, а специфи-

кой жанра лекции – первичное представление 

«теоретической информации в непосредственном 

диалоге с аудиторией» [12, с. 9]. Предполагаем, 

что с опорой на систему риторических фигур воз-

можна оценка степени качества представления 
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теоретической информации с учетом того, что 

лекционный текст является частью учебно-

научного дискурса. 

Одной из наиболее часто встречающихся в 

учебно-научном дискурсе фигур является пролеп-

сис, знаменующий собой абстрактно-конкретный 

переход, движение от обобщенного к конкретно-

му: «Вообще говоря, я затрагиваю одну очень се-

рьёзную проблему, которую я до сих пор старался 

от вас скрыть…Семантика – это отношение 

знака к самому предмету, или же к нашему пред-

ставлению о нем»? Препозитивность более аб-

страктного, граничащего с «семантически пусты-

ми», а потому менее доступного для восприятия и 

осмысления слова в составе высказывания (в 

нашем примере это слово «проблема»), активизи-

рует внимание и интерес аудитории, заставляет 

чутко следить за развитием мысли. 

Сочетание пролепсиса с другими риторически-

ми фигурами - тавтологическим повтором и эпи-

моной способствует усилению воздействующий 

силы высказывания: «Но сегодня, сегодня, я в 

оставшееся время хочу обратить ваше внимание 

на довольно не типичный объект прагматики: я 

хочу показать, что и грамматика, и граммати-

ка, и грамматические значения могут быть объ-

ектом лингвистической прагматики, то есть 

грамматика может нести в себе прагматический 

аспект». Повтор ключевых слов (грамматика, 

грамматическое значение) акцентирует на них 

внимание, углубляет восприятие. Отметим, что 

развернутые вариативные повторы являются сред-

ством развертывания научного текста (Н.В. Дани-

левская) и средством преодоления коммуникатив-

ной неудачи в устной диалогической речи (В.А. 

Маркова). 

Пара «риторический вопрос + риторический 

ответ (рекурсия)» как диалогическая фигура за-

пускает механизм активизации мыслительной дея-

тельности с целью поиска ответа на поставленный 

вопрос, а также в процессе сопоставления своего 

ответа с ответом лектора: «Так вот, грамматика и 

прагматика, как они вообще могут сочетаться? 

Это не простой вопрос». 

Следующая фигура – умолчания – служит ана-

логично цели: «Я ещё раз повторю, что обычно 

говорят о прагматике словесных знаков – это 

легко. О прагматике высказываний – и это инте-

ресно и легко. Но говорить о прагматике грамма-

тики… (пауза)  О прагматике таких вещей как, 

скажем, число, или падеж, или там я не знаю 

краткая форма, полная форма – что угодно – 

прилагательных – это не так просто. Такая тема 

немножко рискованная». Обратим также внима-

ние на то, что в данном высказывании на фигуру 

умолчания накладывается антитеза: противопо-

ставляя лексическую прагматику и прагматику 

высказывания (говорить о которых «легко») праг-

матике грамматической, лектор подчеркивает 

сложность и особую значимость последней. 

Умолчание может параллельно выполнять эв-

фимизирующую функцию, давая возможность вы-

ступающему с одной стороны, привести необхо-

димый ему пример (за счет того, что слушатели 

сами достроят в уме окончание фразы), а с другой 

– тактично избежать произнесения неблагозвучно-

го слова: «Или, скажем, вот мы приурочили сего-

дняшние городское собрание к определённой дате 

в жизни Даля – 210 лет со дня рождения. Да вот 

мы приурочили это собрание, и каждый раз ста-

раемся эти собрания…Приурачивать? Вот мы 

так приурачиваем и приурачиваем. Я уж не гово-

рю о несовершенном виде от глагола просрочить 

что мы каждый раз…(пауза)». Данный пример 

позволяет поставить вопрос о соотнесении поня-

тия риторической фигуры с понятием коммуника-

тивного хода в том значении, в котором как его 

понимает О.С. Иссерс: «коммуникативный ход как 

прием, выступающий в качестве инструмента реа-

лизации той или иной речевой тактики» [5, с. 117]. 

Опытный лектор предполагает реакцию аудитории 

на то или иное высказывания и выбирает ту или 

иную фигуру (готовит тот или иной коммуника-

тивный ход) для реализации конкретной тактики. 

Здесь же (Но говорить о прагматике грамма-

тики… (пауза) О прагматике таких вещей как, 

скажем, число, или падеж, или там я не знаю 

краткая форма, полная форма – что угодно – 

прилагательных – это не так просто) представ-

лена фигура анатомии, представляющей собой 

отражение родо-видовых связей между понятия-

ми: грамматика является гиперонимом для вхо-

дящих в ее состав гипонимов число, падеж, крат-

кая форма, полная форма. Анатомия обеспечивает 

точность, логичность, наглядность и доступность 

излагаемой информации. 

В пространстве лекционного текста содержится 

значительное количество вставных конструкций 

типа: «В принципе, в принципе, можно считать, 

что одушевленность это как бы часть категории 

падежа и очень часто так делают для простоты. 

То есть, говорят что вот есть категория паде-

жа. Ну, допустим, шесть падежей. Я говорю 

«допустим», потому что этот список можно 

расширить. Но это сегодня не моя тема. И вот 

в этой системе падежей есть одна важная ого-

ворка». Ж.В. Рассошенко отмечает: «парентезы 

(разновидность вставных конструкций – примеча-

ние наше, А.Д.) выполняют связующую функцию, 

они делают текст более обозримым, наглядным, 

легче воспринимаемым. Парентетические внесе-

ния часто содержат информацию, которая отно-
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сится либо к фоновым знаниям, либо связана с со-

держанием всего текста, таким образом адресуя 

слушателя к уже известным ему событиям, вы-

полняя таким образом не только текстосвязую-

щую, но и когнитивную функцию» [10, с. 114]. 

Использование аллотриологии, информации, 

удаленной по держанию от основной информации, 

транслируемой текстом, расширяет пространство 

собственно учебно-научного дискурса, дает воз-

можность автору проявить свои индивидуальные 

особенности, дополнить институционально обу-

словленную роль лектора личностными характе-

ристиками, обозначить ценностные ориентиры 

говорящего: «И что же делает Лермонтов? И 

Лермонтов пользуюсь средствами русского языка 

переводит, или перелагает эту ситуацию сред-

ствами русского языка. Есть, кстати даже ро-

манс на эти слова, наверное, вы его слышали. Но 

у Лермонтова действуют сосна и пальма». «Вот 

я буквально перед отъездом сюда в Минске читал 

газету на русском языке, разумеется. Ну, в Мин-

ске культура общения в большей степени рус-

скоязычная. Это тема отдельного разговора, но 

не сегодня. Читал газету и там был большой ма-

териал». «Вот он говорит «я». Что такое я? Я – 

это «голос единицы тоньше писка» (если бы сего-

дняшняя молодежь знала, откуда это) А он го-

ворит: ваш президент - вот он кто такой». «Или, 

скажем, вот мы приурочили сегодняшние город-

ское собрание к определённой дате в жизни Даля 

– 210 лет со дня рождения. Да вот мы приурочили 

это собрание, и каждый раз стараемся эти со-

брания…Приурачивать? Вот мы так приурачи-

ваем и приурачиваем. Я уж не говорю о несовер-

шенном виде от глагола просрочить, что мы 

каждый раз…(пауза, смех в зале)». Приведенные 

примеры наглядно демонстрируют, как посред-

ством анализа используемых в речи риторических 

фигур, восстанавливаются фрагменты речевого 

портрета языковой личности конкретного челове-

ка (методика реконструирования речевого портре-

та). Посредством речевых фигур происходит ре-

презентация речевого имиджа: оценка кругозора, 

личностных и профессиональные качеств оратора, 

коммуникативно значимых качеств его речи, та-

ких, как точность, логичность, богатство, вырази-

тельность, информативность и другие. 

В завершение отметим, что фигуры, как ре-

чемыслительные структуры, воспринимаемые в 

единстве формы и содержания, обладают не толь-

ко репрезентативным, но также гносеологическим 

и эвристическим потенциалом. То есть фигура - не 

просто готовая «оболочка» для представления той 

или иной мысли, фигура К это и есть сама мысле-

форма, понимаемая инвариантно, являющаяся од-

новременно и единицей речемыслительного про-

цесса, и его результатом. Выбор и комбинация 

(как реализация определенной речевой стратегии) 

тех или иных фигур позволяет создавать текст, 

эвристические, аргументативные, эстетические и 

другие качества которого можно оценить, исходя 

из особенностей тех фигур, которые составляют 

его основу. 

 

Литература 

1. Ассуирова Л.В. Топосы как риторические категории и структурно-смысловые модели порождения 

высказывания: автореф. дис… д-ра. педаг. наук. М., 2003. 40 с. 

2. Винюкова А.К., Экономова А.Д. Прагмалингвистика и лектоническая реальность // Обществознание и 

социальная психология. 2023. № 2 (46). С. 354 – 358. 

3. Данилевская Н.В. Вариативные повторы как средство развертывания научного текста. Пермь, 1992. 

145 с. 

4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 288 

с. 

5. Колотилова Н.А. Риторические фигуры как средства аргументации // Идеи и идеалы. 2013. Т. 2. № 3 

(17). С. 65 – 71. 

6. Мальцева Л.В. «Учебно-научный текст» в образовательном дискурс // Путь Науки. 2015. № 12 (22). С. 

51 – 52. 

7. Маркова В.А. Вариативный повтор как средство преодоления коммуникативной неудачи в устной 

диалогической речи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 

5(59): в 3-х ч. Ч. 3. C. 114 – 118. 

8. Москвин В.П. Риторика и теория аргументации: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Изд-во Юрайт, 2019. 725 с. 

9. Моркина Ю.С. Коммуникативный аспект смысла // Философия науки. Вып. 17: Эпистемологический 

анализ коммуникации. М.: Институт философии РАН 2012. С. 214 – 227. 

10. Рассошенко Ж.В. Парентеза как часть когнитивного изучения языка // Язык, сознание, коммуника-

ция. М.: Макс Пресс, 2001. С. 111 – 115. 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 23 

11. Садикова В.А. Языковая топология в общении и познании // Научный результат. Вопросы теорети-

ческой и прикладной лингвистики, 2018 Т. 4. № 3. С. 36 – 45. 

12. Таланина А.А. Жанр лекции в учебно-научном дискурсе: автореф. дис… канд. филол. наук. Северо-

двинск, 2021. 21 с. 

13. Тарасов М.И. Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения: учебник и практикум для вузов. 

Москва: Изд-во Юрайт, 2021. 284 с. 

14. Трунова О.В. Академический дискурс: терминологические диссонансы // Вестник Томского государ-

ственного педагогического университета. 2016. № 6. С. 61 – 64. 
 

References 
1. Assuirova L.V. Toposy kak ritoricheskie kategorii i strukturno-smyslovye modeli porozhdenija vyskazyvani-

ja: avtoref. dis… d-ra. pedag. nauk. M., 2003. 40 s. 

2. Vinjukova A.K., Jekonomova A.D. Pragmalingvistika i lektonicheskaja real'nost'. Obshhestvoznanie i so-

cial'naja psihologija. 2023. № 2 (46). S. 354 – 358. 

3. Danilevskaja N.V. Variativnye povtory kak sredstvo razvertyvanija nauchnogo teksta. Perm', 1992. 145 s. 

4. Issers O.S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi. 5-e izd. M.: Izd-vo LKI, 2008. 288 s. 
5. Kolotilova N.A. Ritoricheskie figury kak sredstva argumentacii. Idei i idealy. 2013. T. 2. № 3 (17). S. 65 – 

71. 
6. Mal'ceva L.V. «Uchebno-nauchnyj tekst» v obrazovatel'nom diskurs. Put' Nauki. 2015. № 12 (22). S. 51 – 

52. 
7. Markova V.A. Variativnyj povtor kak sredstvo preodolenija kommunikativnoj neudachi v ustnoj dialog-

icheskoj rechi. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2016. № 5(59): v 3-h ch. Ch. 3. 
C. 114 – 118. 

8. Moskvin V.P. Ritorika i teorija argumentacii: uchebnik dlja vuzov. 3-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izd-vo 
Jurajt, 2019. 725 s. 

9. Morkina Ju.S. Kommunikativnyj aspekt smysla. Filosofija nauki. Vyp. 17: Jepistemologicheskij analiz kom-

munikacii. M.: Institut filosofii RAN 2012. S. 214 – 227. 

10. Rassoshenko Zh.V. Parenteza kak chast' kognitivnogo izuchenija jazyka. Jazyk, soznanie, kommunikacija. 

M.: Maks Press, 2001. S. 111 – 115. 

11. Sadikova V.A. Jazykovaja topologija v obshhenii i poznanii. Nauchnyj rezul'tat. Voprosy teoreticheskoj i 

prikladnoj lingvistiki, 2018 T. 4. № 3. S. 36 – 45. 

12. Talanina A.A. Zhanr lekcii v uchebno-nauchnom diskurse: avtoref. dis… kand. filol. nauk. Severodvinsk, 

2021. 21 s. 

13. Tarasov M.I. Teorija teksta i diskursa. Diskurs rassuzhdenija: uchebnik i praktikum dlja vuzov. Moskva: 

Izd-vo Jurajt, 2021. 284 s. 

14. Trunova O.V. Akademicheskij diskurs: terminologicheskie dissonansy. Vestnik Tomskogo gosudarstven-

nogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. № 6. S. 61 – 64. 
 

Economova A.D., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer, 

Moscow Financial and Industrial University Synergy 
 

The role of rhetorical figures in the process of generating educational and scientific discourse 
 

Abstract: interest not only in language, but also in speech, and not only in speech, but also in speech activity, is 
undeniable today. This is confirmed by a significant number of works on both discursive and pragmatic linguistics, 
in which a special place is given to the study of models in which speech – thinking activity is reflected, the purpose 
of which is the generation of communicative meaning. Therefore, the problem of explication and interpretation of 
communicative meaning, to which this work is devoted, is one of the oldest, but at the present stage of the devel-
opment of science, it is again relevant. The purpose of this study is to address the system of rhetorical figures, 
which, in our opinion, is the most relevant for analyzing the features of meaning and speech generation in educa-
tional and scientific discourse, the study of which has not only theoretical, but also obvious practical significance. 
The choice of descriptive-analytical, comparative methods, as well as elements of contextual and stylistic analysis 
methods was determined by the specifics of the material (materials of the sounding lecture, timing - 1:24) and the 
purpose of the study. The subject of the study was rhetorical figures as "quanta" of the speech-thinking process. 

As a result of the conducted research, it was shown that relying on a system of rhetorical figures, both the gen-

eration and explication of communicative meaning within the framework of a particular discourse is possible. 

Keywords: research, speech, linguistics, discourse 
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Средства выражения авторской модальности с точки зрения их имплицитности и эксплицитности 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению способов и средств выражения авторской модаль-

ности с точки зрения их эксплицитности и имплицитности. В статье приведены примеры анализа отрывков 

из художественного произведения американской писательницы Kathryn Stockett «The Help», которые дока-

зывают, что именно субъективная модальность присуща художественному тексту. Авторами сделана по-

пытка уточнения межкатегориальных отношений модальности и персональности, проведен функциональ-

но-семантический анализ основных средств и способов выражения авторской модальности. Понимание ав-

торской модальности поможет читателям понимать и интерпретировать основные авторские интенции. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов в спец-

курсах, посвященных изучению языка. 

Ключевые слова: модальность, авторская модальность, категории текста, имплицитность и эксплицит-

ность 
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Антропоцентрическая научная парадигма за 

последние десятилетия стала одной из ведущих в 

изучении лингвистики текста. Уже начиная с 

XVIII в. В. фон Гумбольдт [7], а вслед за ним и А. 

А. Потебня [15] рассматривали будущее изучения 

языка только в совокупности с самим человеком, 

подчеркивая тот факт, что язык является обще-

ственной категорией, и человек способен понять и 

осознать замысел мысли только через слово. Эти 

идеи быстро становятся популярными и все боль-

ше укрепляются среди лингвистов второй полови-

ны ХХ века, которые в своих научных трудах от-

мечают, что прежде всего лингвистика – это гума-

нитарная наука о языке человека, о его коммуни-

кации с другими людьми, таким образом фокус 

внимания смещается на изучение форм и процес-

сов мышления человека, которые находят свое 

отражение в литературно-художественных, науч-

ных и философских произведениях. 

Следует подчеркнуть, что переход на антропо-

центрическую парадигму во многом поспособ-

ствовал развитию такой дисциплины как лингви-

стика текста, где особое внимание уделяется языку 

художественной литературы. 

Реферируемая статья посвящена изучению ка-

тегории модальности в рамках её авторской 

направленности. Материалом исследования по-

служило современное художественное произведе-

ние  Kathryn Stockett «The Help» [17]. 

Ш. Балли [2] дает поэтическое определение мо-

дальности, он отмечает, что данная категория яв-

ляется «душой текста», а средства ее выражения (в 

первую очередь модальные глаголы) характери-

зуют и определяют отношение говорящего о са-

мом предмете разговора. В настоящий момент не 

существует единого подхода к определению тек-

стовой категории модальности. В.В. Виноградов 

[5], взяв за основу своего исследования современ-

ный русский язык, первым сделал попытку выде-

лить средства выражения категории модальности 

и их функциональное представление в самом тек-

сте. И.Р. Гальперин первый из отечественных 

лингвистов, кто представил категорию модально-

сти через характеристику героев, распределение 

отрезков текста, сентенции автора, актуализацию 

отдельных частей текста. [6, с. 115]. О.И. Мос-

кальская, например, изучая данную категорию, 

пишет, что прежде всего нужно выделить «мо-

дальный ключ» самого текста, то есть то, что яв-

ляется интересом внимания самого автора [12, c. 

121]. М.Н. Левченко в одной из своих статей от-

мечает, что «модальная структура подразумевает 

эмоциональность и качественную оценку содер-

жания» [13]. Е.А. Попова [14] выделяет оценочные 

отношения, как основополагающий аспект мо-

дальности. Г.Я. Солганик [16] подчеркивает уни-

версальный характер данной категории и изучает 

ее прежде всего с точки зрения синтаксиса пред-

ложения и синтаксиса текста. 

В научных трудах вышеупомянутых современ-

ных лингвистов  выделяется субъективную мо-

дальность (авторское выражение) и объективную 

(позиция реальности-нереальности) модальность, 

характеризующаяся тремя основными лингвисти-

ческими подходами (грамматический; стилистиче-

ский; семантический). А.В. Кузнецова [8] отмеча-

ет в одной из своих работ, что «субъективная мо-

дальность выступает в художественном тексте ре-

зультатом когнитивно-прагматической деятельно-

сти субъекта референции и субъекта оценки». Та-
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ким образом, категория модальности как текстовая 

категория в рамках изучения художественного 

текста затрагивает такие научные вопросы как ас-

пект референтивной модальности (репрезентацию 

самого автора в тексте, его авторского замысла в 

конкретно взятом пространственно-временном 

отрезке) и модальность с точки зрения её субъек-

тивной оценки. А сам текст, отражая авторскую 

модальность, предполагает его  интерпретировать 

с учетом поливариативности всех его смыслов. 

Тем самым, мы видим, что категория модаль-

ности непосредственно связана, «сплетена в клу-

бок» вместе с категорией персональности, кото-

рой, по мнению М.А. Кузнецовой «принадлежит 

центральная роль в формировании и проявлении 

других категорий текста, таких как модальность, 

темпоральность, последовательность и др.» [9, с. 

26]. Так, фокус внимания, направленный на иссле-

дование ситуации и её участников в модальном 

аспекте, расширяется до изучения и самого акта 

коммуникации с позиции автора-повествователя. 

Пионерами  в изучении авторской модально-

сти, как одного из основных элементов субъектив-

ной модальности, представляющей собой прежде 

всего авторскую оценку повествования, были Бар-

лас Л.Г, Кухаренко В.А., И.В. Арнольд, Откупчи-

кова М.И. [1, 3, 10, 13]В своих исследованиях уче-

ные рассматривали авторскую модальность с по-

мощью теории предметной полифонии. 

С.С. Ваулина, О.В. Девина в своей статье «Ав-

торская модальность как текстообразующая кате-

гория» [4], характеризуют авторскую модальность 

как категорию текста, способную выделять лич-

ностные особенности автора, психологические и 

эстетико-познавательные взаимодействия между 

явлениями, идиостиль писателя. 

В данной статье мы рассмотрим авторскую мо-

дальность и её эксплицитное / имплицитное выра-

жение на примере отрывков из художественной 

литературы при анализе оценочных смыслов, с 

точки зрения их эмотивного выражения в структу-

ре образа автора, персонажей и содержанием са-

мого текста. 

Таблица 1 

Способы выражения Средства выражения 

Лексические  частицы, междометия, вводные слова или словосочетания; 

модальные слова и словосочетания, модальные частицы 

Грамматические  конструкции с фатическим глаголом do; инфинитивные 

конструкции, формы наклонения; 

модальные глаголы 

Синтаксические  Инверсия, интонация, синтаксический повтоp 
 

Способы и средства выражение 

авторской модальности 

На примере мини отрывка из произведения 

Kathryn Stockett «The Help» [17]  употребление 

вводного слова maybe в качестве выражения субъ-

ективного значения, характеризует неуверенность 

героини Minny в том, что ее предыдущая хозяйка 

даст ей хорошую рекомендацию. 

“White people strange,” Leroy said. “Who knows, 

maybe that old woman give you a good word.“ [44] 

В то время как в других предложениях, они вы-

ражают некую степень надежды на исход ситуа-

ции (может быть, так сойдутся звезды и Мисс Се-

лия ничего не узнает про «репутацию» Минни) 

Maybe she’s just stupid. A shine hope rises up in 

me again” [44] 

“Maybe you ought to go, Minny, since you know 

what to buy and all.”[56] (Селия пытается угово-

рить Минни идти за покупками одной) 

“Maybe I’m crazy to act like the job’s still mine. 

Maybe she won’t even pay me for today…. I can’t 

think of anything else…” [302] Минни нервничает 

по поводу своей новой работы, автор эксплицитно 

(maybe) выражает поток мыслей героини. 

“I’m sorry… I’really sorry….Alright…Yes…Yes 

ma’am” главные героини  постоянно повторяют 

эти фразы в разговорах с хозяйками. Эти модаль-

ные фразы делают акцент на то, что прислуга не 

имела права выражать свое мнение и при любом 

контексте беседы должна была беспрекословно со 

всем соглашаться. 

Текст богат на употребление аллюзий (Mount 

Rushmore, Bessie Smith, “Catcher in the Rye”, “To 

kill a Mockingbird” DAR, “Invisible man”, имена 

американских президентов Calvin Coolidge, Presi-

dent Kennedy, Soviet Space Girl). 

Например: “I only been cooking white Thanksgiv-

ing since Calvin Coolidge was President.” Упомина-

ние имени президента указывает на временной 

контекст того, как долго Эбигейл работает при-

слугой, а прилагательное white усиливает описа-

ние политических и социальных событий того 

времени, подчеркивая тем самым расовое нера-

венство в стране. Названия книг и авторов харак-

теризуют изменения в  мировоззрении и взглядах 

на жизнь главной героини Скиттер (от чтения 

Keats и Eudora Welty до увлечения Martin Luther 

King и книгами о сегрегации. Слова песни Bessie 

Smith (одной из популярных певиц, исполнявших 
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блюз. Она погибла из за то, что в больнице ей от-

казались оказывать первую медицинскую помощь 

из за цвета ее кожи): 

“It’s might strange, without a doubt 

Nobody knows you when you’re down and out…” 

[89] 

слова might, doubt (выражение неуверенности, 

сомнения, неприятие обществом) описывают мо-

мент свидания чернокожей девочки с ее «белым» 

отцом, чья мать постоянно пела ей эту песню, тем 

самым напоминая о ее происхождении. 

Статья про Soviet Space Girl (Валентину Те-

решкову) была напечатана в местной газете, читая 

новости главная героиня сравнивает события сво-

ей жизни с событиями в мире, анализирует проис-

ходящее вокруг. 

“Today be Labor Day, though a holiday for the 

rest of the world… 

- имплицитно передается что не смотря на вы-

ходной день в стране, чернокожая прислуга рабо-

тает. Рассмотрим еще один имплицитный пример 

выражения авторской модальности: упоминание 

телепередачи People Will Talk show и его ведущего 

Dennis James – масштаб значимости и популярно-

сти книги, ее актуальность в обществе. Автор фо-

кусирует наше внимание на том, как важно про-

стым чернокожим служанкам из провинциального 

городка увидеть как обсуждают в одной из самых 

популярных передач того времени книгу, в напи-

сании которой они принимали непосредственное 

участие. 

Грамматические формы выражения авторской 

модальности занимают лидирующую позицию по 

частотности употребления в тексте: 

“I could ask Daddy. He could try and get her a … 

white lawyer.” [331] (Скитер пытается предложить 

разные варианты помощи одной из служанок, по-

павшей в тюрьму). 

“I think we ought to quit for a while……I need 

some time, Skeeter. Space, I guess. I need to go to 

work….” [362] (Стюарт, пытаясь смягчить факт 

расставания, перекладывает всю ответственность 

за свои поступки на необходимость). 

“I had some ideas while I was away. Aibileen, I 

think we should lead with your chapter first.” [386] 

(Скитер пытается уговорить горничных, что исто-

рия Эйбелин прекрасно подойдет для начала кни-

ги). 

“I’ll have to be extra careful, though, when I go 

over to Elizabeth’s. I won’t come in the kitchen any 

more.” [387] (Эйбелин рассуждает о необходимо-

сти быть осторожной и своей намерении больше 

никогда не возвращаться к работе прислуги). 

“Hilly gives him an auburn-lipsticked smile. The 

color matches her dress so perfectly, it must have 

been searched out for days.”[431] (Употребление 

конструкции модального глагола и перфектного 

инфинитива выражает полную степень уверенно-

сти в совершенном действии). 

Таким образом мы видим, что посредством мо-

дальных глаголов автор передает уверенность/ не-

уверенность персонажей и их действий, их эмоци-

ональное состоянии, высокую степень уверенно-

сти в выполнении того или иного действия. А са-

ми герои выражают долженствование, свое отно-

шение к действительности, находят себе оправда-

ния. Чаще всего они употребляются в диалогах, 

прямой речи, монологических высказываниях, пе-

редающих внутренние размышления, пережива-

ния, как самого автора, так и персонажей его про-

изведения. 

В заключение, авторская модальность – это 

важное понятие в лингвистике текста, к которому 

авторы художественных произведений прибегают 

для усиления выражения своих мыслей и идей. 

Средства выражения авторской модальности как 

имплицитно, так и эксплицитно помогают читате-

ля лучше понять и оценить произведение, понять 

внутреннюю авторскую интенцию. 
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Применение современных информационных и коммуникационных  

технологий в развитии дискурсивных умений студентов языкового вуза 

 

Аннотация: происходящие в мире глобализационные процессы, одним из проявлений которых является 

широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни современного 

общества, оказали решающее влияние на изменения в средствах, методах и содержательной составляющей 

образовательного процесса в любой сфере познания. Эти процессы не могли не затронуть сферу 

формирования у учащихся языковых ВУЗов дискурсивных умений, поскольку развитие этого качества 

является одной из ключевых задач, стоящих перед процессом обучения иностранным языкам, 

обязательным условием успешного развития которого является активная коммуникация с носителями этого 

языка. К счастью, те необъятные возможности, которые открылись перед современными людьми благодаря 

стремительному развитию информационных технологий, сняли большинство барьеров, препятствующих 

ранее свободному взаимодействию между людьми из разных уголков мира. Современное образование, 

включая иноязычное обучение, активно использует возможности, предоставляемые новейшими 

цифровыми технологиями, для повышения эффективности образовательного процесса. При обучении 

иностранным языкам это, прежде всего, доступ к материалам аутентичного характера, оперативный поиск 

любой информации по изучаемому предмету, неограниченные возможности по выстраиванию 

межличностного взаимодействия с представителя других культур и стран, язык которых изучается 

субъектом учебного процесса. Вопросы влияния информационно-коммуникационных технологий на 

развитие образовательной сферы стали предметом научного интереса многих исследователей. Тема 

рассмотрения нашей статьи является одним из частных, но очень актуальных направлений в этих 

исследованиях. 

Ключевые слова: развитие образования, обучение иностранному языку, информационные технологии, 

коммуникационные технологии, развитие дискурсивных умений, языковой ВУЗ 
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Дискурсивные умения студентов, изучающих 

иностранные языки, рассматриваются как 

комплекс навыков и знаний, которые им 

необходимы для того, чтобы успешно общаться на 

иностранном языке с соблюдением норм и правил 

грамматики, лексики и синтаксиса, учитывая 

факторы эмоционального, социокультурного, 

стилистического, психологического характера, с 

целью достижения целей коммуникации. 

Проектный метод представляет собой одну из 

наиболее эффективных педагогических 

технологий, позволяющих формировать те или 

иные компетенции, поскольку позволяет с 

помощью модели представить условия 

образовательного процесса, максимально близкие 

к реальным. Мы выбрали для нашего 

исследования веб-проект, поскольку он является 

завершенным продуктом процесса проекти-

рования, который реализован с помощью 

технологии электронного обучения, средства 

которого позволяют активизировать учебный 

процесс, существенно повысить его качественный 

уровень и эффективность. Помимо этого, он 

может быть использован как в рамках 

виртуального, так и традиционного образова-

тельного пространства [3, с. 14]. 

В данной работе мы прибегли к методу 

проектов, который, по определению А.М. 

Новикова, представляет собой образовательную 

систему, в рамках которой учащийся осваивает 

новые умения и знания в ходе планирования и 

реализации поэтапно усложняющихся заданий 

практического характера, которые и являются 

проектами. В контексте нашего исследования мы 

выбрали это определение как ключевое, поскольку 

проектный метод используется в качестве основы 

при организации учебного процесса по изучению 

иностранных языков с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий 

[4, с. 867]. 

Веб-проект, являющийся продуктом проектной 

деятельности учащегося, которая осуществлялась 

при активном участии преподавателя, реализуются 

в электронном виде с применением цифровых 

технологий; может применяться как в 

виртуальном, так и в традиционном 

образовательном пространстве и может 

представлять собой как обособленный раздел 
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определенной темы, завершенную лекцию либо 

целостный образовательный курс. Создание 

такого проекта является мощным инструментом 

по формированию у учащихся языковых вузов 

дискурсивной компетенции на любых стадиях 

обучения. Студенты получают специальную 

пояснительную записку с поэтапной инструкцией 

по реализации веб-проекта [1, с. 82]. 

Таблица 1 

Характеристики элементов пояснительной записки 

Элементы пояснительной 

записки 

Характеристики элементов 

1. Тема части лекции / 

полноценной лекции 

Определение  темы элемента лекции 

2. Целевая аудитория Определение аудитории, для которой рассчитана лекция или ее 

фрагмент: 

- образовательный уровень; 

- возрастная группа; 

- продолжительность изучения слушателем иностранного языка; 

- уровень знания иностранного языка по шкале  

- количество времени, в течение которого, ученик изучает ИЯ; 

- уровень владения ИЯ по языковой шкале CEFR. 

3. Цель элемента  

лекции/полноценной 

лекции 

Целями лекции либо ее части могут быть решение тех или иных 

учебных задач в рамах конкретных этапов процесса (подача нового 

материала, закрепление уже изученного, контрольные занятия и 

т.д.), либо формирование или совершенствование конкретных 

компетенций. 

4. Учебные задачи Задачи занятия обусловлены стоящими перед ним целями. Их 

выполнение рассматривается как совокупность действий учебного 

характера, необходимых для выполнения определенного задания. 

5. Продолжительность элемента 

лекции  

Определение продолжительности того или иного фрагмента лекции 

позволяет оценить готовность учащихся к правильному расчету 

времени. 

6. Форма учебного процесса Дистанционный или очный учебный процесс, их комбинация. 

 

7. Учебно-методическое обеспе-

чение 

Видео-, аудиоматериалы, графики и тексты, информация из 

интернета 

8. Дидактические принципы, 

используемые в конкретном 

компоненте лекции  

Частнодидактические: 

- дифференциация и интеграция; 

- коммуникативная ориентированность образовательного процесса; 

- учет родного языка. 

Общедидактические: 

- системность; 

- доступность; 

- наглядность; 

- активность; 

- индивидуализация. 

9. Средства информационно-

коммуникационных технологий, 

применяемые при проведении 

соответствующего фрагмента 

лекции, и обоснование их  

применения. 

1. Перечень средств ИКТ, применяемых в рамках проекта.  

2. Обоснование необходимости их использования.  

 

Мы рассматриваем веб-проект как результат 

проектной работы учащегося, продукт, выпол-

ненный на цифровой платформе с применением 

средств информационно-коммуникационных 

технологий, и который может быть применен как в 

виртуальном, так и в традиционном образова-

тельном пространстве как обособленная часть 

лекции, завершенная лекция или в целом учебный 

курс [8, с. 39]. 

Руководствуясь методическими принципами 

преподавательской деятельности, рассмотрим 

отдельные аспекты использования цифровых 
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технологий в процессе формирования учащихся 

языковых вузов дискурсивной компетенции. 

Аудирование в рамках процесса  

формирования дискурсивной компетенции 

учащихся языкового вуза. 

Навыки аудирования считаются основными 

среди языковых навыков, которые включают в 

себя также письмо, чтение и говорение. Трудно 

переоценить умение понимать услышанное с 

учетом того, что люди в процессе коммуникации 

почти 45% времени уделяют именно слушанию. 

Вместе с тем, в отечественных языковых вузах 

развитию у учащихся навыков аудирования 

уделяется, по нашему мнению, недостаточно 

внимания, несмотря на то, что это один из самых 

необходимых навыков и одновременно самый 

сложный для освоения. Умение понимать 

услышанное на иностранном языке является 

ключевым компонентом владения этим языком. В 

ходе аудиторных занятий преподавателю очень 

сложно прививать этот навык учащимся. Даже для 

достаточно квалифицированных преподавателей, 

однако не являющихся носителями иностранного 

языка, проблемы произношения могут стать 

серьезным препятствием для успешного развития 

у студентов навыков аудирования. [12, с. 67] 

Современные средства позволяют учащимся не 

только прослушивать уже готовые цифровые 

истории, но и создавать собственные, для чего 

имеются специальные интернет-сервисы. 

Учитывая серьезные трудности, с которыми 

сталкиваются учащиеся при освоении навыков 

аудирования, рассматриваемый нами инструмент 

является достаточно эффективным, поскольку 

позволяет совершенствовать словарный запас, 

грамотность, языковую структуру учащегося в 

непринужденной, веселой, психологически 

комфортной форме с высокой степенью 

мотивации, что, в итоге, позволяет перейти к 

более высоким уровням знания иностранного 

языка [9, с. 290]. 

Аудиозаписи с возможностью загрузки на 

мобильные устройства и персональные 

компьютеры, называют подкасты. Их можно 

прослушать в любое удобное время и выбирать 

темы, которыми вы интересуетесь. Эти записи 

могут сопровождаться видеорядом или музыкой, 

их можно использовать в ходе аудиторных 

занятий для прослушивания аутентичных 

материалов. Можно записывать лекции для 

повторного прослушивания с закрепить 

пройденный материал либо уточнить отдельные 

моменты лекции, которые остались не до конца 

понятыми. С помощью таких записей учащийся, 

не присутствовавший на лекции, может 

впоследствии ее прослушать. 

С помощью подкастов удается значительно 

упростить и сделать более доступным процесс 

совершенствования навыков аудирования для 

учащихся языковых вузов. Грамотное 

использование этого инструмента позволяет 

существенно улучшить результаты образователь-

ного процесса, усилить мотивацию учащихся, 

поскольку они получают возможность самостоя-

тельно регулировать скорость воспроизведения, 

чтобы лучше воспринимать особенно сложные 

фрагменты речи. Помимо этого, важными 

преимуществами являются возможность 

многократного прослушивания того или иного 

материала для лучшего его освоения, доступность 

к аутентичным образцам, организация 

самостоятельных занятий в любое удобное время. 

[6, с. 63] 

Навыки говорения в процессе формирования 

дискурсивной компетенции учащихся  

языковых вузов 

В современных условиях знания иностранного 

языка считается навыком, который жизненно 

необходим для человека, уровень адаптации 

которого к современному обществу позволяет 

максимально реализовать свой потенциал, достичь 

поставленных жизненных и профессиональных 

целей. При разработке виртуальных классов 

необходимо учитывать ключевые принципы 

построения образовательного процесса по 

обучению иностранным языкам с помощью 

цифровых технологий, а также активно 

использовать методики, направленные на 

улучшение взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса, на повышение их 

мотивации к активному применению уже 

имеющихся у них навыков владения иностранным 

языком в ходе обучения в виртуальном 

пространстве с тем, чтобы помимо учебных 

заданий обогащать свой опыт иноязычного 

говорения и аудирования в непринужденной 

обстановке виртуальной коммуникации с 

коллегами по обучению и преподавателями. 

Между тем, для достижения этой цели 

учащиеся должны обладать высоким уровнем 

мотивации и иметь базовые знания технического 

аспекта электронного обучения. При этом следует 

понимать, что если учащемуся для обучения 

достаточно базовых знаний компьютерной 

техники, то преподаватель должен более глубоко 

владеть этим вопросом [2, с. 345]. 

В данном случае роль преподавателя не 

сводится к простой ретрансляции знаний, он 

выполняет более сложную, многофункциональную 

роль фасилитатора, которая, помимо прочего, 

требует наличия навыков административного 
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характера и владения техническими и 

технологическими компетенциями. 

Сегодня существует множество курсов по 

изучению иностранных языков при помощи таких 

инструментов цифровой коммуникации, как 

WhatsApp и Skype. С их помощью пользователи 

могут осуществлять не только эффективное 

взаимодействие с преподавателем, но и принимать 

участие в обучении в составе виртуальных классов 

из нескольких учеников. Еще одним важным 

плюсом такой формы образовательного процесса 

является возможность использования аутентичных 

источников, не ограничивая общение на 

иностранном языке рамками узкой группы 

обучающихся. Такой способ обучения обладает 

мощным мотивационным потенциалом к реальной 

иноязычной коммуникации, что является 

значимым фактором успешности изучения языка. 

Использование цифровых видеотехнологий  

в процессе формирования дискурсивной 

компетенции учащихся языковых вузов 

Применение возможности цифрового видео 

является еще одним эффективным инструментом 

формирования дискурсивной компетенции у 

изучающих иностранные языки. Здесь в качестве 

базовой программы используются Windows Media 

Player, позволяющий монтировать 

короткометражные ролики. Помимо развития 

мотивации к использованию в рамках этой 

деятельности иностранного языка, учащегося 

также развивается творческое мышление [7, с. 

223]. 

Другими словами, помимо мощной 

мотивационной составляющей в рамках 

иноязычного обучения, такая работа позволяет 

учащемуся развивать свои технологические 

компетенции. 

Большие возможности, которыми обладают 

современные мобильные телефоны, благодаря 

инициативе творческих людей сделали их еще 

одним эффективным инструментом для изучения 

иностранных языков. Так, японские студенты 

широко применяют метод создания ежедневных 

30 секундных роликов, благодаря которым, как 

было выявлено, у них значительно расширился  

словарный запас иностранных слов, применяемых 

в живом иноязычном общении. Такая форма 

самообразовательной деятельности также разви-

вает творческие способности учащихся, активи-

зируют их креативный потенциал, развивая, 

помимо языковых навыков, творческие способ-

ности и технологические компетенции. [10, с. 172] 

 

 

 

Навыки чтения в процессе формирования 

дискурсивных компетенций  

учащихся языковых вузов 

Чтение в режиме онлайн стало привычным и 

обязательным элементом образовательного 

процесса в нынешнем тысячелетии. Освоение 

стратегии чтения направлено на усиление 

понимания читателем написанного. Использо-

вание при этом потенциала современных 

информационно-коммуникационных технологий 

позволяет повысить эффективность процесса 

освоения иностранных языков. 

Освоение различных стратегий чтения 

необходимо учащимся всех направлений. Далеко 

не все студенты владеют стратегиями чтения и 

понимают важность этого навыка. Задача 

преподавателя – объяснить необходимость 

овладения этими стратегиями с тем, чтобы 

учащиеся могли выйти на более высокий уровень 

извлечения информации при прочтении того или 

иного материала. 

Интернет является эффективным инструментом 

для усиления мотивации учащихся к чтению. 

Полезную роль здесь выполняют виртуальные 

книжные клубы, общение с участниками которых 

развивает коммуникативные компетенции, если 

же этими участниками являются представители 

других языковых сообществ, то это способствует 

также совершенствованию навыков иноязычного 

общения. И как любое другое взаимодействие с 

помощью средств информационно-коммуникаци-

онных технологий, такая деятельность развивает 

технические и технологические компетенции в 

сфере цифровых технологий. Немаловажную роль 

в совершенствовании навыков чтения на 

иностранном языке играют электронные книги. 

Современные возможности предоставляют 

практически неограниченный доступ к текстам на 

любых языках, будь-то учебные, профессио-

нальные или художественные работы [5, с. 58]. 

Навыки письма в процессе формирования 

дискурсивных компетенций  

учащихся языковых вузов 

Письмо является важным и одновременно 

сложным аспектом в процессе формирования и 

совершенствования дискурсивных компетенций у 

учащихся языковых вузов, поскольку владение 

письменными навыками предполагает знание 

лексических и грамматических правил. Если в 

живом разговорном общении мы можем активно 

использовать жесты или язык тела для более 

выразительного и доступного объяснения своего 

послания либо описания каких-либо явлений, то 

письменная коммуникация лишена этих 

возможностей, и уровень владения иноязычной 
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речью являются ключевым фактором эффек-

тивной коммуникации. 

Социальные сети и мессенджеры и здесь 

обладают огромным потенциалом для развития 

навыков иноязычного письма и 

совершенствования дискурсивных компетенций. 

Неформальное, живое взаимодействие на 

иностранном языке, обмен мнениями и мыслями с 

носителями изучаемого языка является отличной 

языковой практикой. Безусловно, такое общение 

не может полностью заменить целенаправленный 

учебный процесс, однако может стать мощнейшим 

инструментом практического закрепления 

навыков письма на иностранном языке, одной из 

форм самообразования. Мы считаем, что 

преподаватели иностранного языка должны 

всячески мотивировать учащихся к активному 

использованию таких инструментов, как 

WhatsApp и Telegram, которые позволяют 

существенно расширить круг иноязычного 

общения с представителями различных 

социальных групп и других языковых сообществ, 

лучше узнавая не только своего собеседника, но и 

культурные особенности страны, язык которой 

изучается. Безусловно, помимо непосредственно 

цифровых учебных программ, интернет-площадок 

и сервисов по изучению иностранных языков, 

необходимо с максимальной эффективностью 

использовать широчайшие возможности для 

иноязычной коммуникации, которую 

предоставляют социальные сети и другие 

инструменты интернет-технологий [11, с. 47]. 

Выводы 

Тема применения цифровых технологий в 

рамках процесса формирования дискурсивных 

компетенций у учащихся языковых вузов в 

настоящее время раскрыта далеко не полностью. 

По нашему мнению, потенциал новых технологий 

еще не в полной степени осознан и применяется в 

образовательном процессе, включая  обучение 

иностранным языкам. Любое использование 

компьютерной техники, мобильных устройств, их 

программных и аппаратных возможностей для 

развития навыков чтения, письма, аудирования и 

говорения на иностранном языке способствует не 

только развитию языковых знаний и навыков, но и 

совершенствованию технологических компетен-

ций учащихся в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

И в завершении отметим роль информационно-

коммуникационных технологий в качестве 

инструмента формирования и совершенствования 

дискурсивных компетенций учащихся, расшире-

ния их кругозора, ведь в современных условиях 

знание иностранного языка являются средством 

познавательной деятельности, обязательным 

условием полноценного существования индивида 

в информационном мире. 
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Application of modern information and communication technologies 

in the development of discursive skills of language university students 

 

Abstract: the globalization processes taking place in the world, one of the manifestations of which is the 

widespread introduction of information and communication technologies in all spheres of life of modern society, 

have had a decisive influence on changes in the means, methods and content of the educational process in any field 

of knowledge. These processes could not but affect the formation of discursive skills among students of language 

universities, since the development of this quality is one of the key tasks facing the process of teaching foreign 

languages, a prerequisite for the successful development of which is active communication with native speakers of 

this language. Fortunately, the vast opportunities that have opened up to modern people thanks to the rapid 

development of information technology have removed most of the barriers that previously prevented free 

interaction between people from different parts of the world. Modern education, including foreign language 

learning, actively uses the opportunities provided by the latest digital technologies to improve the efficiency of the 

educational process. When teaching foreign languages, this is, first of all, access to materials of an authentic nature, 

an operational search for any information on the subject being studied, unlimited opportunities for building 

interpersonal interaction with a representative of other cultures and countries whose language is being studied by 

the subject of the educational process. The issues of the influence of information and communication technologies 

on the development of the educational sphere have become the subject of scientific interest of many researchers. 

The topic of consideration of our article is one of the private, but very relevant areas in these studies. 
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Метафоры войны и их чрезвычайные функции в Covid-дискурсе 

(на материале российской газеты «Известия») 

 

Аннотация: глобальная вспышка COVID-19 вызвала размышления в социологическом сообществе, а 

также привлекла внимание к чрезвычайной ценности языка и изучению кризисного дискурса. В области 

профилактики и борьбы с COVID-19, метафора, как поведение в чрезвычайных ситуациях, стала социаль-

ной практикой, которая играет эффективную роль в предотвращении бедствий и смягчении их последствий 

в чрезвычайных ситуациях. Основываясь на теории концептуальной метафоры, данная статья посвящена 

феномену военных метафор и их чрезвычайным функциям в новостных сообщениях о COVID-19 в газете 

«Известия». Также в представленной статье обсуждаются экстренные языковые способности и их характе-

ристики в военных метафорах. Исследование показывает, что в газете «Известия», «процесс войны» «ре-

зультат войны» и «война» являются наиболее частотными сферами-источниками, показывающими чрезвы-

чайную роль ориентации общественного мнения, передачи информации и призыва к мобилизации. С точки 

зрения языковых исследований, это исследование направлено на то, чтобы обеспечить чрезвычайные меры 

по профилактике эпидемий и борьбе с ними, а также на то, чтобы предоставить справочную информацию 

для национальных исследований языковых служб по чрезвычайным ситуациям. 

Ключевые слова: военная метафора, концептуальная метафора, кризисный дискурс, COVID-19, коро-

навирус 

 

Для цитирования: Ми Чэньцзе Метафоры войны и их чрезвычайные функции в Covid-дискурсе (на ма-

териале российской газеты «Известия») // Современный ученый. 2023. № 3. С. 35 – 41. 

 

Кризисный дискурс является совокупностью 

типичных для определенной социальной группы 

коммуникативных практик, которые имеют вер-

бальное и невербальное выражение [8, с. 136]. Яв-

ляясь важной частью национальной системы 

управления чрезвычайными ситуациями, кризис-

ный дискурс вызвал широкое распространение 

различных исследований о вспышках и непрерыв-

ном распространении новых коронавирусных ин-

фекций. COVID-19, будучи чрезвычайной ситуа-

цией в области общественного здравоохранения, 

вызывает большую озабоченность в силу своего 

чрезвычайного характера и высоких рисков, кото-

рые несет в себе данное заболевание. Языковые 

проблемы, возникающие в связи с пандемией, вы-

звали ажиотаж лингвистических исследований по 

кризисному дискурсу в чрезвычайных ситуациях, 

которые стали актуальной темой исследований. 

Как лингвистический феномен, распространен-

ный в российском новостном дискурсе, военные 

метафоры являются важной частью социального 

дискурса. После вспышки COVID19 появился ряд 

исследований, посвященных военным метафорам 

в COVID-дискурсе, анализирующих этот аспект с 

разных точек зрения. Данная статья больше по-

священа процессу построения метафор войны в 

COVID-дискурсе и их чрезвычайным функциям, 

воплощенным в метафорах. В условиях чрезвы-

чайных ситуаций в области общественного здра-

воохранения, использование метафор войны в 

СМИ может активизировать основные ценности в 

сознании людей, помогая им осознать важность 

единства цели и сохранения групповых интересов. 

Будучи наиболее часто используемым метафори-

ческим выражением в новостях, военные метафо-

ры подчеркивают сплоченность и объединяющую 

силу национальных правительств, а также связан-

ных с ними организаций, по борьбе с пандемией. 

Кроме того, правильное использование военных 

метафор может положительно влиять на обще-

ственное мнение, ценностные суждения и поведе-

ние населения. Ниже приводится конкретный ана-

лиз военных метафор в COVID-дискурсе в россий-

ской газете «Известия». 

Методология и материал исследования 

В современной теории, метафора является не 

только лингвистическим феноменом, но и спосо-

бом мышления. Суть метафоры – это понимание и 

переживание сущности одного вида в терминах 

другого вида [3, с. 5]. Таким образом, метафора 

прорывает традиционное риторическое понимание 

и становится важным способом концептуализации 

объективных вещей. Е.Г. Беляевская определила 

концептуальную метафору как «типовую форму 

переноса признаков одной понятийной сферы на 

другую понятийную сферу, т.е. некую концепту-

альную схему, продуцирующую переносные (ме-

тафорические) смыслы слов и высказываний» [5, 

с. 15]. 

Метафора войны была впервые выдвинута Ла-

коффом в работе «Метафоры, которыми мы жи-

вем» («Metaphors We Live By»). Он взял «Аргумент 
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– это война» в качестве примера для анализа ме-

ханизма метафоры, отметив, что понятие «аргу-

мент» является антагонистическим понятию «вой-

на», носит состязательный характер, а аргументы, 

по его мнению, включают в себя наступательные, 

оборонительные и контратакующие действия. Это 

и является примером типичной метафоры войны. 

А.П. Чудинов заметил, «тысячелетняя история 

России – это во многом история войн» [12, с. 113]. 

Содействуя социальному развитию, война тесно 

связана с развитием человеческой культуры, тем 

самым, изменяя культурный опыт и схемы мыш-

ления различных народов. В России соответству-

ющая лексика в области войны постепенно обоб-

щается и широко используется в общественной 

жизни для выражения и объяснения других поня-

тий и концепций в областях, которые выходят за 

рамках данных концепций, а весьма активное ис-

пользование метафор войны точно отражает ха-

рактеристики национального сознания. 

С момента начала пандемии COVID-19, СМИ 

каждый день освещают ситуацию. «Известия», как 

одна из основных российских газет, всегда при-

держивалась серьезного тона, ежедневно обновляя 

основные внутренние и международные события, 

анализируя и комментируя актуальные вопросы. 

Материал, анализируемый в данной работе, был 

отобран из сообщений об пандемии, опубликован-

ных в газете «Известия» в период с 1 января 2022 

года по 30 июня 2022 года, с общей выборкой по 

восемь статей в месяц, всего 48 статей и 20 558 

слов. 

В статье мы применяем концепцию «резонанса 

сферы-источника», предложенную Чартерис-Блэк 

(2004) [1, с. 6]. Значение резонанса используется 

для измерения частоты «сфера-мишень» в корпусе 

и является важным критерием для измерения его 

универсальности. Его формула расчета такова: 

Resonance = ∑ Type * ∑ Token.  

∑ Type представляет собой сумму метафориче-

ских ключевых слов под определенным типом 

сферы-источника. 

∑ Token – общая сумма вхождений каждого 

ключевого слова. 

Сумма метафорических ключевых слов опреде-

ленного типа сферы-источника (∑ Type) умножа-

ется на сумму вхождений каждого ключевого сло-

ва (∑ Token), и результатом является значение ре-

зонанса данной сферы-источника. В этой статье, 

собранный материал организован в соответствии с 

резонансным значением, идентифицированы типы 

метафор, а также сделана количественная стати-

стика по военным метафорам (табл. 1). 

Таблица 1 

Формы реализации и резонансы метафор войны в российском COVID-дискурсе 

сфера-
источник 

сфера-мишень 
Метафорические ключевые 

слова и частота 
∑T
ype 

∑Tok
en 

Resonan
ce 

война 
эпидемия 
COVID-19 

борьба 9; война 1; военный 1; битва 1 4 12 48 

процесс 
войны 

процесс профи-
лактики эпиде-
мий 

нарушение 31; против 27; защита 24; защи-
щать 11; нарушить 4; грозить 4; защищен 3; 
угроза 3; противоэпидемических 3; бороться 
3; атака 2; нарушаться 2; поражать 2; бить 2; 
захватить 2; нарушающий 1; защититься 1; 
защитный 1; разрушающий 1; разрушение 1; 
Разрушить 1; противостоять 1; налет 1; по-
ражаться 1; незащищенный 1; напасть 1; 
противовирусный 1; бьющий 1; удар 1; заво-
евание 1;убить 1  

31 139 4309 

воюющие 
стороны 

противоэпиде-
мические люди 
и вирус 

пробивающий 2; жертва 1; самоотвержен-
ный 1 

3 4 12 

стратегия 
противоэпиде-
мические мето-
ды 

стратегия 3 1 3 3 

результат 
войны 

результат про-
филактики эпи-
демий 

поражение 10; расстройство 4; побежден 2; 
поражена 1; ущерб 1; победа 1 

6 19 114 

 

Из представленной таблицы видно, что в кор-

пусе существует пять основных сфер-источников. 

Отсортированный в соответствии с резонансом, 

результатом является военный процесс > резуль-

тат войны > война > воюющие стороны > страте-

гия. Далее анализируется классификация сфер-

источников «процесс войны» «результат войны» и 

«война», а также приводится пример анализа в со-

четании с высокочастотными метафорическими 

ключевыми словами, чтобы исследовать процесс 
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строения и чрезвычайную функцию концептуаль-

ной метафоры. 

Анализ примеров военных метафор  

в новостях и анализ сферы-источника  

«воюющего процесса» 

В ходе войны процесс носит изменчивый ха-

рактер: противник совершает серию диверсий, 

нападений и угроз, а воюющие стороны защища-

ются, контратакуют и сражаются друг с другом в 

ответ на военные действия друг друга. «Воин-

ственный процесс» отображает «процесс предот-

вращения эпидемии» и представляет собой кон-

цептуальную метафору «Процесс борьбы с эпиде-

мией – это воинственный процесс». В корпусе 

«нарушение» и «против» являются наиболее ча-

стотными терминами войны. 

Примеры публикаций: 

Кандидат медицинских наук Вадим Хайкин за-

явил, что последствиями COVID-19 могут стать 

различные нарушения работы головного мозга. 

(17 мая 2022) 

Столичные предприниматели отмечают доста-

точный уровень мер, принятых против COVID-19 

в Москве. (28 января 2022) 

Сфера-источник метафоры в примере 1 –

 нарушение, а соответствующая сфера-мишень - 

повреждать, на основе схожести: разрушение 

лагеря врагом на войне и разрушение мозга виру-

сом, что представляет собой метафорическое 

отображение «военное разрушение → бактериаль-

ное разрушение», которое отображает ущерб от 

разрушительного поведения в военных операциях 

на ущерб, нанесенный вирусом нервной системе, 

подчеркивая вредоносность и агрессивность виру-

са. 

Метафорическое ключевое слово в примере 2 – 

против, которое определяется как «Для борьбы с 

кем-либо или чем-либо» [9, с. 2307], которое под-

черкивает антагонистический и конфликтный ха-

рактер двух противоборствующих сторон. В дан-

ном примере сфера-источник против соответ-

ствует сфере-мишени предотвращать. Это мета-

форическое сопоставление основано на схожести: 

антагонизм между противоборствующими сторо-

нами и антагонизм между мерами по предотвра-

щению пандемии и борьбы с вирусом, образуя ме-

тафорическое отображение «противостояние двух 

враждебных сторон в войне → меры по профилак-

тике эпидемий для предотвращения вируса». Это 

подчеркивает эффективность и актуальность мер 

по профилактике COVID-19. 

Анализ сферы-источника «результат войны» 

В военных действиях исход войны обычно, ли-

бо победа, либо поражение. «Результат войны» 

отображает «результат предотвращения эпиде-

мии», который представляет собой концептуаль-

ную метафору о том, что «Результат предотвра-

щения и борьбы с COVID-19 К это результат вой-

ны». Разные результаты войны отображают раз-

ные результаты профилактики эпидемий. В сфере-

источнике «результат войны» наиболее часто по-

являются метафорические ключевые слова: «по-

ражение» и «расстройство». 

Примеры публикаций: 

Их поражение может быть связано как с ви-

русной нагрузкой, так и большими дозами лекар-

ственных препаратов. (18 апреля 2022) 

Те же расстройства снова начались, на Дельте 

их было меньше, нарушение вкуса и восприятие 

запахов, туман в голове, сниженная работоспособ-

ность, слабость. (22 февраля 2022) 

Метафорическое ключевое слово поражение 

определяется как «Неудача в войне, борьбе, раз-

гром» [9, с. 2080]. Поражение в войне означает 

жертвы, а в болезни – это результат ухудшения 

или смерти пациента, поэтому сфера-источник 

поражение отображает сферу-мишень ухуд-

шать/умереть. В контексте приведенного пред-

ложения: «Их оценивают по новостному контек-

сту как Печень, имея в виду, что вирусы и высокие 

дозы лекарств вызывают повреждение печени че-

ловека». На основании схожести: разрушительное 

воздействие вируса и лекарства на печень и неспо-

собность противостоять уничтожению противника 

на войне, образуют метафорическое отображение 

«неудача на войне → ухудшение состояния пече-

ни», выделяя вирус и высокую дозу лекарства, как 

прямые факторы ухудшения состояния печени. 

Метафорическим ключевым словом в примере 

2 является расстройство, которое в словаре озна-

чает «Полный беспорядок вследствие нарушения 

строя» [9, с. 2461]. Соответствующей сферой-

мишенью является болезнь. В контексте приве-

денного в примере предложения, расстройство 

относится к болезни, вызванной мутировавшим 

штаммом вируса Омикрон, что формирует основу 

сходства с развалом армии на войне, реализуя ме-

тафорическое отображение «Развал вражеской ар-

мии → расстройство системы здравоохранения 

вызывает болезнь». Как следствие, в данном слу-

чае подчеркиваются разрушительные результаты 

воздействия Омикрона на человеческие органы 

чувств (вкус, обоняние и другие телесные функ-

ции). 

Анализ сферы-источника «Война» 

Война – это конфликтное социальное событие, 

которое используется для отображения остроты и 

негативного эпидемического события COVID-19. 

«Война» отображает «COVID-19» и представляет 

собой концептуальную метафору «COVID-19 – это 

война». Наиболее часто встречающимся метафо-

рическим ключевым словом в сфере-источника 
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является «борьба», что можно проследить на при-

мере следующих публикаций: 

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир нуждается в 

продвинутой системе раннего предупреждения о 

приближении пандемии, а также подготовки и 

борьбы с ней (30 марта 2022). 

Как писали Известия, в России разрабатывают 

и другие средства для борьбы с COVID-19 (4 мар-

та 2022). 

Метафорические ключевые слова в примерах 1 

и 2 – это борьба, которую словарь определяет как 

«Бороться. Победа в борьбе с захватчиками» [9, с. 

163]. В обоих примерах предложений, сфера-

источник борьба соответствует сфере-мишени: 

профилактика и контроль вспышек пандемии, 

на основе схожести: антагонистические черты 

войны и COVID-19, образуют метафорическое 

отображение «война → COVID-19», что использу-

ется для того, чтобы подчеркнуть смертоносность 

и опасность коронавируса и необходимость быть 

полностью готовым к борьбе с ним. 

Чрезвычайные функции метафор войны в 

профилактике коронавируса COVID-19 

История российского государства имеет неиз-

бежную связь с войной, которая, изменяя размеры 

территории и судьбу страны, также тонко измени-

ла способ восприятия мира нацией. Далее мы рас-

смотрим и проанализируем чрезвычайную функ-

цию метафор войны в COVID-дискурсе, выбрав 

типичные примеры из корпуса новостей. 

Функция военных метафор в руководстве 

общественным мнением 

Общественное мнение – это отражение настро-

ений и отношения людей к общественным делам. 

Выступая в качестве совокупности позиций опре-

деленных групп людей, общественное мнение все-

гда является возбуждающим и агитирующим фак-

тором. Хорошее общественное мнение может сти-

мулировать положительные эмоции и поведенче-

ские тенденции, в то время как пессимистическое 

общественное мнение может легко привести к 

эмоциональным срывам, а также ряду немысли-

мых поведенческих последствий. В чрезвычайных 

ситуациях, реакция на общественное мнение явля-

ется важной социальной и лингвистической про-

блемой, поэтому, правильное направление обще-

ственного мнения, с точки зрения лингвистики, 

является значимой мерой, помогающей обществу 

справляться с чрезвычайными ситуациями. Те-

перь, взяв в качестве репрезентативных, метафо-

рические ключевые слова «защищён» и «победа», 

проанализируем чрезвычайную языковую способ-

ность «управление общественным мнением», от-

раженную в метафорах войны в русском корпусе, 

на примере следующих публикаций: 

Соседова выразила уверенность в том, что рос-

сияне защищены от предыдущих вариантов 

COVID-19 благодаря вакцинации (20 июня 2022 

г.). 

Препарат победы: в РФ завершают испытание 

лекарства от всех штаммов COVID (2 марта 2022 

г.). 

В примере 1, слово «защищены» используется 

для описания состояния войны, а в новостях оно 

используется для отображения иммунного ответа 

после того, как вакцина попадает в организм чело-

века. Концептуальная метафора «Вакцина - это 

средство защиты от войны», используется для то-

го, чтобы сконструировать социальную реаль-

ность, состоящую в том, что вакцинация может 

помочь людям избежать заражения предваритель-

но мутировавшим штаммом вируса. Таким обра-

зом, позитивное руководство общественным мне-

нием успокаивает население, что отражается и в 

их общественном мнении. 

В примере 2, слово «победа» используется для 

создания концептуальной метафоры «Клиническая 

медицина для профилактики и лечения коронави-

руса – это лекарство для победы» и социальной 

реальности, в которой лекарство может лечить 

болезнь и уничтожать вирус. В то же время, поло-

жительное семантическое значение самого слова 

«победа» (уничтожить врага) может активизиро-

вать уверенность и радость людей и донести до 

слушателя такую позитивную информацию, как 

«разработка препарата продвигается успешно» и 

«препарат может успешно уничтожить вирус», тем 

самым, позитивно направляя общественное мне-

ние с помощью положительных метафорических 

слов. 

Функция военных метафор  

в передаче информации 

Используя знакомый и конкретный опыт для 

построения незнакомых и абстрактных понятий, 

метафоры помогают людям осмыслить незнако-

мые понятие или события. Таким образом, мета-

форы обладают способностью передавать инфор-

мацию в качестве кризисного дискурса. В русском 

корпусе, большое количество метафорических 

ключевых слов в «процессе войны» передают 

важную информацию и тенденцию развития эпи-

демии через акт войны. Ниже приводится кон-

кретный анализ чрезвычайных функций метафор 

войны в передаче информации, комбинируя мета-

форические ключевые слова «напасть» и «захва-

тить». Рассмотрим это на примере следующих 

публикаций: 

Эта напасть стала больше, чем просто кризи-

сом здравоохранения (30 марта 2022). 
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К зиме на большей части Северного полушария 

пандемия уже закончилась, однако вирус захва-

тил Южное полушарие (21 февраля 2022). 

В приведенном выше предложении примера 1, 

сферами-источниками являются слова «напасть» 

и «захватил», а соответствующими сферами-

мишенями являются «вспышка COVID-19» и 

«распространение пандемии». В примере 2 слово 

«напасть» подчеркивает неожиданные и вредные 

последствия нападения и использует относительно 

понятную концепцию войны для построения аб-

страктной концепции вспышки эпидемии, которой 

трудно измерить серьезность ситуации. Это строит 

концептуальную метафору «Вспышка эпидемии –

 это нападение» и более конкретно передает обще-

ственности информацию о внезапных и опасных 

характеристиках эпидемии. 

Функция военных метафор 

в призыве к мобилизации 

С точки зрения социальной функции использо-

вания метафоры, одной из ключевых целей явля-

ется достижение уровня близости [2, с. 6]. Мета-

фора часто рассматривается участниками диалога 

как разговорная стратегия для достижения опре-

деленного подтекста с помощью эвфемизма или 

юмора. Говорящий субъект обычно использует 

метафоры, чтобы передать неявное приглашение, 

а слушающий принимает сообщение и соглашает-

ся с приглашением, которое в случае новостных 

сообщений выражается как призыв мобилизовать 

непредвиденные обстоятельства, сделав читателя 

более восприимчивым к точке зрения, описанной в 

сообщении. Это проявляется в следующей публи-

кации: 

Остается лишь найти в себе силу воли и готов-

ность придерживаться следующих правил: отказ 

от курения, борьба с гиподинамией, коррекция 

рациона – сбалансированное питание (27 июня 

2022). 

Слово «борьба» в данном примере создает кон-

цептуальную метафору «Упражнения – это борь-

ба». Подразумевается, что люди должны больше 

заниматься спортом, чтобы избежать потери 

мышц и повысить свой иммунитет против виру-

сов. Использование военной лексики направлено 

на то, чтобы повысить мотивацию людей зани-

маться спортом. По сравнению с метафорически-

ми выражениями, слишком прямолинейный язык 

может оскорбить одних читателей. А неявное вы-

ражение «борьбы с гиподинамией» усиливает бли-

зость между говорящим и слушающим, устанав-

ливает интенсивный ритм профилактики и побуж-

дает мобилизовать население к тому, чтобы дать 

отпор пандемии COVID19 посредством увеличе-

ния физической нагрузки. 

Заключение 

С когнитивной точки зрения, метафоры осно-

ваны на когнитивном опыте человека, в рамках 

которого, незнакомые и абстрактные для людей 

концепции включают в одну концепцию на основе 

их схожести, что необходимо для эффективной 

передачи информации. В свою очередь, метафоры, 

воплощая свою конструктивную роль и действуя 

как языковые средства, могут определять соци-

альную реальность посредством языка, усиливать 

близость в социальном взаимодействии, повышать 

практический эффект языковой коммуникации и 

служить ориентиром для общественного мнения и 

призывом к мобилизации в чрезвычайных ситуа-

циях. На основе феномена метафоры в российской 

газете «Известия» в статье объясняется и верифи-

цируется чрезвычайная языковая способность ме-

тафор войны через идентификацию и интерпрета-

цию метафоры, в сочетании с COVID-дискурсом. 

В связи с этим, в данной работе выдвигаются сле-

дующие предложения по языковым стратегиям в 

чрезвычайных ситуациях: 

1) в случае возникновения чрезвычайных ситу-

аций при планировании национального языкового 

потенциала, можно рассмотреть возможность 

включения в него дискурса СМИ; 

2) в процессе предотвращения и подготовки к 

чрезвычайным ситуациям, а также в процессе лик-

видации последствий бедствия и реконструкции, 

можно соответствующим образом усилить чрез-

вычайную роль метафор для передачи информа-

ции, формирования общественного мнения и при-

зыва к мобилизации. 

В будущем целесообразно продолжать изучать 

полезный опыт строительства кризисного языка в 

чрезвычайных ситуациях внутри страны и за ру-

бежом, предоставлять справочные материалы для 

планирования национального языкового потенци-

ала в чрезвычайных ситуациях и предлагать 

контрмеры для реагирования на возможные кри-

зисы и бедствия. 
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Abstract: the global outbreak of the COVID-19 has caused widespread reflection in the sociological communi-

ty, and it has also aroused people's attention to the emergency value of language and emergency language research. 

In epidemic prevention and control, metaphor as an emergency behaviour has gone beyond cognition to become a 

social practice that can play an effective role in disaster resilience and mitigation during emergencies. Based on the 

theoretical basis of conceptual metaphor, this study focuses on the phenomenon of war metaphor in epidemic news 

reports in Russian newspaper “Izvestia”, and discusses the emergency language ability and characteristics of war 

metaphor in media discourse. The study found that in the Izvestia, «war process» «war result» and «war» are the 

most frequent source domains, showing the emergency role of public opinion guidance, transmission of infor-

mation and call for mobilization. From the perspective of language research, this study aims to provide emergency 

measures of discourse path for epidemic prevention and control, and provide reference for the study of national 

emergency language services. 

Keywords: war metaphor, conceptual metaphor, emergency language, COVID-19, coronavirus 
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Модальный потенциал глаголов мышления в газетном дискурсе 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о реализации модального потенциала глаголами мышле-

ния думать, мыслить и их префиксальными дериватами задумать, подумать, удумать, замыслить, по-

мыслить, умыслить. Целью данной работы является  выявление модального потенциала глаголов мышле-

ния в газетном дискурсе. Данная цель определила постановку и решение следующих задач: 1) определить 

основу модального потенциала глаголов мышления думать, мыслить и их дериватов; 2) установить роль 

префиксальных дериватов глаголов мышления в реализации модального потенциала; 3) установить условия 

модального функционирования глаголов мышления думать, мыслить и их префиксальных дериватов в 

структуре речевого акта. Выявляется лексико-грамматическая основа модального потенциала глаголов 

мышления думать, мыслить и их префиксальных дериватов в высказывании. Устанавливается  ключевая 

роль префиксальных дериватов глаголов мышления в выражении дополнительных значений, смысловых 

оттенков действия. Выявляются  и устанавливаются грамматические условия  модального функционирова-

ния глаголов думать, мыслить и их дериватов. Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы могут быть использованы в лекционных вузовских  курсах по коммуникативной лингвистике, а 

также в спецкурсах и спецсеминарах по проблемам языковой и текстовой модальности. 

Ключевые слова: модальность, модальный потенциал, глаголы мышления, префиксальные дериваты, 

смысловые оттенки значений, газетный дискурс 

 

Для цитирования: Бавула Ю.И. Модальный потенциал глаголов мышления в газетном дискурсе // Со-

временный ученый. 2023. № 3. С. 42 – 46. 

 

В условиях широкой информатизации социаль-

ной жизни современного общества, «значитель-

ных изменений сущности массовой коммуникации 

в современном мире» [4, с. 94] возрастает интерес 

к воздействующей функции речевых актов (далее 

РА)  на сознание социума, индивида (адресата), в 

том числе и в газетном дискурсе. Газетный текст 

«квалифицируется как коммуникативное явление, 

которое преследует коммуникативную цель» [5, с. 

159], заключающуюся в сообщении информации о 

чем-либо, в эксплицитном или имплицитном воз-

действии на адресата. 

Объектом исследования в данной работе явля-

ются РА (высказывания), в центре которых нахо-

дятся глаголы мышления мыслить, думать и их 

префиксальные дериваты задумать – замыслить, 

подумать – помыслить, удумать – умыслить, а 

предмет исследования составляет модальный по-

тенциал глаголов мышления думать, мыслить и 

их префиксальных дериватов. Целью данной рабо-

ты является выявление модального потенциала 

глаголов мышления думать, мыслить и их пре-

фиксальных дериватов в газетном дискурсе. До-

стижению поставленной цели способствует реше-

ние следующих задач: 1) определить основу мо-

дального потенциала глаголов мышления совре-

менного русского языка думать, мыслить и их 

префиксальных дериватов; 2) установить роль 

префиксальных дериватов глаголов мышления в 

реализации модального потенциала; 3) выявить 

условия модального функционирования глаголов 

мышления и их префиксальных дериватов в 

структуре РА. Материалом для исследования по-

служили газетные тексты Национального корпуса 

русского языка (далее НКРЯ) [7]. 

Воздействие на адресата осуществляется с по-

мощью разных средств, в том числе и лингвисти-

ческих. В этой связи безусловный интерес для ис-

следователей представляет РА, который, как из-

вестно, выполняет одновременно три функции: 

локутивную, иллокутивную, перлокутивную. РА, 

«как не собственно лингвистическое явление, изу-

чается в двух основных аспектах: интенция гово-

рящего и воздействие, которое высказывание 

должно оказывать на адресата» [8, с. 11]. Данный 

факт обусловливает интерес ученых-лингвистов к 

высказыванию, его коммуникативному потенциа-

лу, связи с внеязыковой действительностью. «Мо-

делирование процесса порождения и восприятия 

речи, – указывает З.Я. Тураева, – связано с мо-

дальностью», которая находится «в неразрывной 

связи с формированием речевой деятельности»,  

является «средством социального взаимодей-

ствия» [12, с. 114]. 

«Модальность – это одна из ключевых семан-

тических (понятийных) категорий, обеспечиваю-

щих живую связь высказывания с внеязыковой 

действительностью и устанавливающих его ком-

муникативный потенциал, обладающих целым 

комплексом модальных значений» [3, с. 4], «имеет 

многоаспектный характер и разнообразные сред-
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ства выражения» [1, с. 6], характеризуется своей 

ориентированностью на человеческий фактор. 

К наиболее частотным средствам выражения 

категории модальности относится глагол. С.С. Ва-

улина говорит о том, что «существует две группы 

глаголов, которые способны в сочетании с зави-

симым инфинитивом выражать основные значения 

ситуативной (предметной, внутрисинтаксической) 

модальности, т. е. значения возможности, необхо-

димости, желательности» (см., например: [1; 6]).   

В терминологии С.С. Ваулиной – это «собственно 

модальные» и «несобственно модальные глаголы» 

[2, с. 675]. «Для глаголов первой группы, поясняет 

ученый,  выражение модальных значений является 

единственной и основной функцией. Это глаголы 

мочь, сметь, хотеть, желать, следует, подоба-

ет, надлежит и под. А несобственно модальные 

глаголы выполняют функцию модальных экспли-

каторов в части своих употреблений в сочетании с 

субъектным инфинитивом. В других случаях они 

являются семантически полноценными лексиче-

ским единицами, обладающими самостоятельным 

вещественным значением, и в грамматическом 

отношении имеющими иную сочетаемость» [2, с. 

675]. К группе несобственно модальных глаголов 

относятся рассматриваемые в статье глаголы 

мышления мыслить, думать и их префиксальные 

дериваты. 

По данным различных словарей в современном 

русском языке глаголы думать, мыслить  соотно-

сятся семантически [10, т. I: 452; 11, с. 312], а так-

же функционально. 

Так, в Малом академическом словаре указыва-

ются следующие дефиниции данных глаголов: 

«Мыслить 1. Рассуждать, сопоставлять явления 

объективной действительности и делая выводы. 2. 

Представлять в мыслях, мысленно воображать. 3. 

Рассчитывать, предполагать» [10, т. II, с. 317]; 

«Думать – 1. «Размышлять, предаваться раздумью. 

Иметь какое-либо мнение». 2. «Полагать, считать, 

предполагать. Разг. Подозревать, считать винов-

ным в чем-либо. 3. Намереваться, собираться де-

лать что-л.». 4. Заботиться,  беспокоиться»  [10, т. 

I, с. 452]. 

Из приведенных словарных значений глагола 

мыслить очевидно, что в первых двух значениях 

он выступает в своей самостоятельной, немодаль-

ной, функции, а в третьем значении выполняет 

роль модального модификатора в сочетании с за-

висимым инфинитивом; глагол думать также вы-

ступает в  своей самостоятельной функции, а в 

третьем значении выполняет роль модального мо-

дификатора. 

Ср. соответствующие примеры из НКРЯ: 

«Мыслите в масштабах экосистемы и опреде-

лите бизнес-модель и внешние взаимосвязи с 

партнерами» (Чего не хватает топ-менеджменту 

компаний для успешных цифровых реформ // Ве-

домости, 2021.05); Instagram будет напоминать о 

необходимости… «записать, о чем вы думаете»… 

или «выполнить что-то из списка дел» (У изда-

тельского дома Burda сменились владельцы // Ве-

домости, 2021.11); 

«…Поэтому необходимо укрепить связь Евро-

пы и США, подтвердить их ценности и сделать 

альянс площадкой для политического диалога всех 

стран, которые мыслят… противостоять России 

и Китаю (хотят противостоять), подчеркнул Стол-

тенберг (В НАТО намерены обновить стратегиче-

скую концепцию для сдерживания России // Ведо-

мости, 2021.02.17); «В регионах пополнены запасы 

теплых вещей и одеял, а аграрии думают над тем, 

как защитить (хотят, имеют намерение защитить) 

от холодов посевы и живность (В Китае предупре-

дили о нетипично холодной зиме // Парламентская 

газета, 2021.11). 

В этой связи исследовательский интерес пред-

ставляют префиксальные дериваты глаголов ду-

мать, мыслить: помыслить, замыслить, умыс-

лить, подумать, задумать, удумать. Значения 

префиксальных дериватов, выполняющих в соче-

тании с инфинитивом, функцию модальных экс-

пликаторов, «окаймляются» новыми смысловыми 

оттенками значения действия. Связано это с тем, 

что префиксальный  дериват становится словом с 

двумя смысловыми центрами. Основная часть гла-

гола обогащается новым смысловым оттенком, 

выраженным префиксом. Следует отметить, что «в 

большинстве значений префиксов сочетается зна-

чение совершенного вида со словообразователь-

ным значениями, характеризующими с разных 

сторон действие, названное мотивирующим глаго-

лом» [9, т. I, с. 355]. Однако понять палитру мно-

гочисленных значений, реализуемых префиксаль-

ными дериватами, различить их, представляется 

возможным только в контексте речи. 

Ср. соответствующие  примеры из НКРЯ: 

«Ползунов задумал сделать (намеревается сде-

лать, хочет довести до результата) машину, кото-

рая бы «отвязала» заводы от водоёмов» (Ураль-

ский механик двинул техническую революцию // 

Парламентская газета, 2021.02); «Мы замыслили 

создать (начали думать о создании) небольшую 

штучку по мотивам Psycho Альфреда Хичкока на 

музыку из этой классической ленты. (Беседовал 

Ю. Васильев. «Я не могу быть равнодушным ко 

лжи» // lenta.ru, 2016.07); «Сотрудничество с этой 

компанией началось тогда, когда мы задумали 

снять (решили снять) с производства «шестёрку» 

(П. Меньших, В. Каданников. В Тольятти придут 

инвесторы… // «За рулем», 2003.05.15); «У наци-

стов такие советники, что замыслят… (хотят со-
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вершить заранее спланированное злодейство) лю-

бое злодейство» (Мировой автогигант замыслил 

массовую чистку // Lenta.ru, 2020.05.); «Как бы и 

где государство ни помыслило изменить (как бы 

ни хотело довести до нужного результата) сло-

жившийся статус-кво, реакция всегда одна…» 

(Реформы в здравоохранении – заведомо безна-

дежное дело // Ведомости, 2011.04); «Я подумала, 

что неплохо было бы оснастить (появилось наме-

рение, решение оснастить) поликлиники региона 

таким же инструментарием («Они сразу сказали, 

что я долго не продержусь» // lenta.ru, 2017.03.); 

«У нас Михельсона нет, у вас штатива. Подума-

ешь  (ирония), ерунда какая. Михельсона найти 

надо сначала», – заявил российский лидер» (Путин 

пошутил об одновременно пропавших участниках 

совещания и штативе // Lenta.ru, 2020.12); «Потом 

кто-то удумал на елки подарки для ребятишек ве-

шать (довел желаемое действие до результата): 

конфетки, орешки…» (Б. Клин, И. Тумакова. Кому 

сервиз на 200 персон, кому коньяк знатный, ар-

мянский // Известия, 2006.12); «Но оппоненты 

Трампа уже обвинили его в том, что под прикры-

тием борьбы с коронавирусом он удумал прота-

щить (реализовал негативные намерения) свои 

давние идеи» (Ради новоселья в Белом доме Джо 

Байден сделал предложение чужой жене // Vesti.ru, 

2020.04). 

В ходе исследования было зафиксировано вы-

сокочастотное употребление слов умысел и умыш-

ленный в негативном значении, характеризующих 

совершение имморальных интенций субъекта. 

Употребление слов умысел, умышленный компен-

сируют единичные случаи использования в рече-

вой коммуникации устаревшего деривата умыс-

лить. Ср.: «…строителей подвела некомпетент-

ность или халатность…, как свидетельствуют 

наработки Следственного комитета, они действо-

вали явно с умыслом» (За счет эскроу частный дом 

построю? // Парламентская газета, 2021.11); «Сле-

дователи отдела полиции Томска возбудили уго-

ловное дело по факту умышленного поджога в ги-

пермаркете «Лента» (В Томске возбудили уголов-

ное дело после второго за неделю поджога в «Лен-

те» // Ведомости, 2021.12). 

В результате проведенного исследования было 

зафиксировано активное функционирование гла-

голов мышления думать, мыслить и их дериватов  

в газетном дискурсе. В ходе исследования был вы-

явлен модальный потенциал, реализуемый данны-

ми глаголами. Также была определена лексико-

грамматическая основа модального потенциала 

глаголов мышления думать, мыслить и их дери-

ватов, установлена ключевая роль префиксальных 

дериватов глаголов мышления задумать – замыс-

лить, подумать – помыслить, удумать – умыс-

лить в реализации дополнительных значений, 

смысловых оттенков различных действий, выра-

женных префиксами. Префиксальные  дериваты 

характеризуются более сложной смысловой 

нагрузкой, обусловленной наличием в слове двух 

смысловых центров. Они выражают различные 

смысловые значения действия, их оттенки, напри-

мер, такие, как добрые или злые намерения субъ-

екта, желание (помочь, проявить заботу), иронию, 

насмешку, указать на начало действия или резуль-

тат, а, возможно, лишь на интенцию. Адресант 

использует перечисленные языковые средства в 

зависимости цели высказывания, от того, какое 

воздействие на адресата предполагается. Однако 

понять смысловые оттенки значения действия, ре-

ализуемого несобственно модальными глаголами 

мышления думать, мыслить и их префиксальны-

ми дериватами возможно только в контексте речи. 

В результате проведенного анализа были установ-

лены грамматические условия модального функ-

ционирования исследуемых глаголов. Несоб-

ственно модальные глаголы мышления думать, 

мыслить и их дериваты реализовывают модаль-

ный потенциал, т.е. выполняют функцию модаль-

ных экспликаторов исключительно в сочетании с 

субъектным инфинитивом. 
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think, to conceive and their prefixal derivatives to bethink, to consider, to plan, to devise, to intent. The purpose of 
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Аннотация: цель статьи заключается в изучении особенностей словоупотребления инвективной лекси-

ки английского, испанского и немецкого языков, рассмотрении значения социальных параметров и гендер-

ного аспекта в инвективном словоупотреблении. Гендерный аспект позволяет определить те отрицательные 

качества, пороки и недостатки, которые осуждаются мужчинами по отношению к женщинам, и женщинами 

– к мужчинам. Инвективное словоупотребление определяется такими социальными параметрами, как воз-

раст, конфессиональная принадлежность, отнесенность к определенной социальной группе или классу, эт-

ническая традиция, гендерные особенности говорящих. Инвективы-зооморфизмы могут как использоваться 

для обозначения отрицательных характеристик адресатов, их интеллекта и внешности, так и обладать об-

щим значением. При переводе инвектив-зооморфизмов уместен перевод, основанный не на передаче дено-

тата, а по ассоциативно-смысловой функции. 
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Цель работы заключается в изучении особен-

ностей словоупотребления инвективной лексики 

английского, испанского и немецкого языков, рас-

смотрении значения социальных параметров и 

гендерного аспекта в инвективном словоупотреб-

лении. 

Источниками практического материала по-

служили испанско-русский и русско-испанский 

словарь сленга (М.К. Дадашян) [3], англо-русский 

словарь-справочник табуизированной лексики и 

эвфемизмов (А.Ю. Кудрявцев, Г.Д. Куропаткин) 

[10], Большой Оксфордский словарь [21], Dirty 

Spanish. Everyday slang from “What’s up?” to “F*%# 

off!” (Х. Кабальеро) [17], Dirty German. Everyday 

slang from “What’s up?” to “F*%# off!” (Д. Чаффи) 

[18], электронный словарь немецкого языка 

(www.dwds.de) [19], diccionario del insulto (Х. Луке 

et al.) [20]. 

Теоретическая база представлена трудами 

лингвистов, занимающихся вопросами эмоцио-

нальности (В.И. Шаховский [14, 15, 16], Н.А. Кра-

савский [9], В.И. Жельвис [6] и др.), филологов, 

исследующих аспекты коммуникативной лингви-

стики (В.И. Карасик [8], Н.Д. Арутюнова [1], А. 

Вежбицкая [2] и др.). 

Методы исследования: метод целенаправлен-

ной выборки инвективной лексики из словарей, 

этимологический анализ, компонентный анализ, 

словообразовательный анализ, сравнительно-

сопоставительный анализ. 

Как известно, в процессе речевого общения 

большую роль играют разнообразные социальные 

правила и установки, которые соблюдает адресант 

(например, нормы общественного поведения, 

правила приличия и т.д.). Однако он может 

использовать ситуацию коммуникации для 

достижения особых прагматических целей, 

отказываясь при этом от соблюдения социальных 

правил. Одну из таких прагматических целей 

представляет собой оскорбление субъекта, 

понижение его социального статуса и авторитета с 

помощью обращенной к нему инвективы. 

Инвективная лексика входит в состав 

инвективных речевых актов, прагматической 

целью которых является оскорбление, унижение, 

подавление либо запугивание адресата и как 

следствие – снижение его социального статуса. 

Эмоции, которые выражаются при этом 

инвектантом (адресантом инвективы), носят четко 

выраженный отрицательный характер. Инвектива 

может рассматриваться как средство, имеющее 

речевой статус вербального оружия. 

Инвективу необходимо отличать от брани – 

осуждающих, обидных, непристойных слов, 

являющихся продуктом выражения негативных 

эмоций адресантом. С их помощью субъект, также 

как и при использовании инвектив, достигает 

эмоциональной разрядки (катарсиса), но они не 

направлены на человека, а являются актом 

спонтанного выражения эмоций. Следует также 

отличать инвективу от ругани, которую можно 

определить как выражение адресантом неприязни 

и недовольства, направленное на определенный 

объект, вызывающий у него негодование. 

http://www.dwds.de/
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Существуют разные лексические средства, 

которые используются в ситуациях вербальной 

атаки на оппонента, являющегося объектом 

неприязни. Многие из них находятся за пределами 

норм приличия. Среди них – нелитературные, 

жаргонные, диалектные слова и различные 

ругательства. 

Для того, чтобы понять сущность инвективы, 

определим границы понятия «ругательство». 

Ругательства, включающие в себя вульгаризмы и 

так называемые гробианизмы [термин см. 5], 

далеко не тождественны инвективам, а 

представляют собой более широкое понятие. А.Ю. 

Позолотин говорит об инвективе как о 

разновидности ругательств, определяя 

ругательство следующим образом: «языковая 

единица, сфера употребления которой ограничена 

культурными нормами» [12, с. 15]. При этом оно 

имеет табуированный характер и обладает 

устойчивыми стилистическими пометами: 

«вульг.», «груб.», «бран.», «презрит.», что 

свидетельствует о высокой оценочности 

соответствующей лексики и ее принадлежности к 

нижнему стилистическому регистру. Инвектива 

же – «любое грубое, вульгарное, 

некодифицированное, табуированное обозначение 

человека с оценочной семантикой, которое своей 

формой или значением может оскорбить объект 

оценки» [12, с. 17]. Соответственно, ругательство 

приобретает статус инвективы в том случае, если 

оно обращено к человеку. 

В.И. Жельвис в своей монографии различает 

инвективу в широком смысле, т.е. любое резкое 

выступление, выпад, и инвективу в узком смысле 

– «вербальное нарушение этического табу, 

осуществленное некодифицированными, 

преимущественно вульгарными, обсценными 

средствами» [6, с. 137]. Исследуя инвективу в 

узком смысле, автор говорит, что она есть 

«агрессия активная, прямая, вербальная, которую 

можно рассматривать как интериоризацию 

поступка» [6, с. 138]. В.И. Жельвис не проводит 

четких границ понятий ругательства и инвективы 

и не делает акцент на наличии факта адресата, т.е. 

обязательной обращенности инвективы к 

человеку. 

В.И. Карасик считает, что инвективой можно 

назвать любое слово, обязательная цель которого – 

нанести оскорбление адресату [8, с. 24]. Таким 

образом, любое, даже использованное в 

недостаточно резкой форме слово может 

рассматриваться в качестве инвективы. В этом 

случае А.Ю. Позолотин говорит о потенциальной 

инвективе (любое слово, которое может 

потенциально нанести обиду и оскорбить 

адресата) [12, с. 15]. Соответственно, слово 

становится способным оскорбить адресата не 

столько на основании своего значения, сколько в 

зависимости от речевой ситуации: - Du Klavier-

spieler, du! [22, с. 41] (нейтральное слово Klavier-

spieler становится оскорблением человеку, 

который, по мнению адресанта, только и умеет, 

что играть на пианино). 

Очевидно, что толкования инвективы у разных 

исследователей различны, но обязательным 

условием признается ее оскорбительность, 

наличие соответствующей интенции у инвектанта. 

Не меньшее значение имеет присутствие у него 

агрессии либо психологического напряжения и 

отрицательных эмоций по отношению к 

оппоненту [11]. Я.А. Покровская, вслед за 

психологом К. Изард, говорит о триаде 

враждебности – основных эмоциях, 

стимулирующих агрессию: гнев, отвращение и 

презрение, и делает вывод о том, что «агрессия 

представляет собой физический (в том числе и 

речевой) акт, поведение, стимулируемое и 

поддерживаемое эмоциями комплекса 

враждебности» [13, с. 5]. Подобные эмоции лежат 

в основе инвективного общения. 

В данном исследовании рабочим является 

определение инвективы как любого обозначения 

человека, которое может оскорбить, унизить, либо 

нанести обиду адресату. 

Многие исследователи (В.Д. Девкин, В.И. 

Жельвис, В.И. Шаховский и др.) говорят о 

количественном преобладании лексики отрица-

тельной оценки над мелиоративами. В.И. 

Шаховский объясняет данный факт социально-

психологическими факторами: хорошее 

признается нормой, а отклонения от нее в сторону 

отрицательной оценки считаются намного более 

серьезными, чем в сторону положительной [16, с. 

33]. 

Важным аспектом анализа инвектив является 

социальный аспект, т.е. их функционирование в 

обществе. Социальные параметры, такие как 

отнесенность к определенной социальной группе 

или классу, этническая традиция, возрастные и 

гендерные особенности говорящего, 

принадлежность к какой-либо конфессии, а также 

употребление инвектив в устном либо письменном 

виде могут послужить основой для выбора того 

или иного инвективного средства. Все упомянутые 

критерии употребления инвектив представляются 

важными, однако в данном исследовании 

остановимся подробнее на гендерном аспекте. О 

его значимости говорят многие исследователи [6, 

7, 12, 15]. 

Выделим основные особенности использования 

инвективной лексики в соответствии с половой 

принадлежностью инвектанта. Опираясь на 
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мнение В.И. Жельвиса, отметим, что употребление 

грубой лексики, нецензурной брани и инвектив 

всегда считалось более свойственным мужской 

части населения, чему предлагается несколько 

объяснений: 1. положение социального доминиро-

вания (как известно, реализация инвективного 

вокабуляра характерна, как правило, для 

социально доминирующих индивидов, то есть 

движение инвективы происходит «сверху вниз»); 

2. мужской характер древних табу и их 

вербализации (общепринятой нормой является 

осуждение сквернословия в присутствии женщин 

и детей, а также самими женщинами и детьми). 

В.И. Жельвис связывает данный факт с влиянием 

древних ритуалов и обрядовой деятельности, к 

которым женщины не допускались, и 

предполагает, что стремление женщин избегать 

инвектив ведет свое происхождение с тех 

первобытных времен [6, с. 57]. Многие 

современные исследования показывают, что 

разница в частоте и желании употребления 

инвективной лексики мужчинами и женщинами в 

настоящее время все более сглаживается. 

В диссертации А.Ю. Позолотина представлены 

различные параметры, вызывающие 

отрицательное отношение мужчин к женщинам, и 

наоборот, женщин к мужчинам [12, с. 88-98]. 

Возьмем за основу данные параметры и 

рассмотрим их на примере немецкого, испанского 

и английского языков: 

1. Внешность. В этом отношении особых 

различий в номинациях представителей разных 

полов не наблюдается. В немецкой, испанской и 

английской культурах осуждаются большое 

количество недостатков внешности. Так, 

нечистоплотная и неопрятная женщина 

обозначается как marigargajo (букв. Мария + 

плевок, слизь, мокрота), mariguiñapo (Maрия + 

лохмотья, тряпье, оборванец), cerdo, puerco, 

cochino (букв. свинья), а мужчина с такими же 

недостатками – Stinkstiefel (букв. вонючие 

сапоги), Adán (букв. Адам, первочеловек). 

Инвективизации подвергается некрасивая 

женская внешность в целом: Alsatian (букв. 

немецкая овчарка), Dracula (букв. Дракула), bad 

job (букв. плохая работа), cold biscuit (букв. 

холодное печенье), bucket (букв. ведро), scow 

(букв. баржа, понтон), coyote ugly (букв. 

уродливый койот), rat with a wig on (букв. крыса с 

париком), roach (букв. таракан), ruta baga (букв. 

брюква), sack (букв. мошонка), lemonette (букв. 

лимон + суффикс -ette), Besen (букв. метла), Ge-

witterhexe (букв. гроза + Баба Яга), Kröte (букв. 

жаба), Nebelkrähe (букв. ворона), Schreckschrau-

be (букв. страшный винт/болт). Некрасивые 

мужчины обозначаются как cromagnon (букв. 

кроманьонец), Ötschgesicht (букв. отщепенец), oso 

(букв. медведь), vizconde (букв. виконт), bizcocho 

(букв. бисквит; косоглазый), cargado de espaldas 

(букв. сутулый, горбатый).  Инвективы Hackfresse 

(букв. мясорубка) и Arschgesich (задница + морда) 

характеризуют уродливую внешность 

представителей обоих полов. 

Кроме того, критике подвергается чрезмерная 

полнота как у женщин: busted sofa (букв. 

сломанный диван), chubette (букв. мясистый, 

упитанный + суффикс -ette), dicke Nudel (букв. 

толстая лапша), Gehsteigpanzer (букв. тротуарный 

танк), Miss Piggy (букв. Мисс Поросенок), transsi-

birische Breitarschgazelle (букв. транссибирская 

газель с большой задницей), vaca (букв. корова), 

ballena (букв. кит); так и у мужчин: fat cock (букв. 

толстый хрен), Dickklops (букв. толстая 

фрикаделька/тефтелька), Dickmann (букв. толстый 

мужчина), Spiegeleierbauch (букв. жареный 

яичный фарш), foca (букв. тюлень). 

Универсальной инвективной лексикой для 

обозначения представителей обоих полов 

являются: barge-ass (букв. задница-баржа), bottle-

ass (букв. задница-бутылка), broad-ass (букв. 

толстозадый/-ая), fat ass (букв. жирная задница). 

Критика таких особенностей внешности, как 

длинные худые ноги, нашла отражение в 

инвективах broomsticks (букв. мётлы), calves gone 

to grass (букв. телята скончались), gangleshanks 

(букв. неуклюжие ноги), lath legs (букв. узкая 

планка + ноги), longshanks (ходули), spindle 

shanks (букв. веретено + ноги), toothpicks (букв. 

зубочистки) и beanpoles (букв. жерди). 

Маленькая и плоская грудь высмеивается с 

помощью bee stings (букв. укусы пчёл), lumps 

(букв. бугорки), mosquito bites (букв. «укусы 

комаров), ср. рус. «прыщики»; fried eggs (букв. 

яичница-глазунья), boobus (букв. сисус; детский 

язык), tabla de planchar (букв. гладильная доска). 

Критику может вызвать очень большая грудь: 

globes (букв. глобусы, шары), tetona (букв. 

грудастая); а также грудь некрасивой формы: 

droopers (букв. отвислые груди, ср. с рус. «уши 

спаниеля»), dugs (букв. вымя) и flip-flaps (букв. 

хлопанье, сальто-мортале). У мужчин 

высмеиваются худоба и низкий рост: Kümmerling 

(букв. отмирающее дерево), mediohombre (букв. 

полчеловека); чрезмерно высокий рост, 

долговязость: jirafa (букв. жираф), pino (букв. 

сосна); наконец, очень большой рот: buzón de cor-

reos (букв. почтовый ящик). 

Возможно инвективное обозначение 

беременной женщины: run to seed (букв. стать 

несъедобным, идти в семя), pumped (букв. 

накаченная), gefüllte Gurke (букв. 
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фаршированный огурец; беременность на 

последних сроках). 

Инвективы Blondine (букв. блондинка), Blond-

schleiche (букв. неуклюжая блондинка) связаны со 

светлым цветом волос, что предполагает 

недостаточный уровень интеллектуального 

развития адресата (ср. с рус. «тупая блондинка»). 

Неудовольствие мужчин вызывают 

эмансипированные женщины Emanze, одетые 

зачастую в брючные костюмы неброских цветов и 

ведущие себя довольно надменно, а также 

чересчур грубые или сильные женщины, 

поведением, движениями и манерой ходьбы 

напоминающие мужчин: pug (букв. боксер), gal-

boy (букв. молодая женщина + парень), Sapphite 

(букв.  Сафо + суффикс -ite; греческая поэтесса c 

острова Лесбос), Mannweib (букв. женщина + 

мужчина), marimacho (букв. Maрия + самец, 

мачо), sargentona (букв. сержант + суффикс -ona), 

hombruna (букв. мужчина + суффикс -una), 

machona (букв. самец, мачо + суффикс -ona). 

2. Уровень интеллекта. Женщины упрекаются 

в основном в глупости, неопытности, наивности, 

ограниченности и чудаковатости; также 

порицается просто низкий уровень развития: 

†coxcomb (букв. петушиный гребешок), dippy 

dame (букв. чокнутая дама), feather doll (букв. 

кукла из перьев), giddy Gertie (букв. 

легкомысленная Герти), Dumpfbacke (букв. тупая 

задница), blöde Kuh (букв. глупая корова), blödes 

Kamel (букв. глупый верблюд), maruja (букв. 

Мария + суффикс uja), marujona (букв. Мария + 

суффикс ujona; мещанка, домохозяйка без 

образования), alcornoque (букв. пробка, 

пробковый дуб). 

Мужчины упрекаются в таких недостатках, как: 

o глупость, тупость, идиотизм, 

чудаковатость, простоватость, отсутствие 

благоразумия (Pappnase (букв. накладной, 

картонный нос для карнавального костюма), Zie-

genpeter (букв. свинка), cock-brain (букв. куриные 

мозги), архаизм cod’s head (букв. голова трески), 

†coxcomb (букв. петушиный гребешок), bobo 

(букв. шут, карточная игра бобо), bobatel (букв. 

дурак, увалень), duro de mollera (букв. тупая 

башка), asnazo (букв. осел), arbolario (букв. 

дерево + суффикс -ario)); 

o неловкость, рассеянность, невоспитан-

ность, грубость, а также  непробиваемое глупое 

упрямство (blind buzzard (букв. слепой канюк), 

Blödhammel (букв. тупой баран), Hirsch (букв. 

олень), Hirnlose Ochse (букв. безмозглый бык), 

Hornochse (букв. бык), sturer Bock (букв. 

упрямый козел), pollino (букв. осел), borrego 

(букв. баран), zoquete (букв. увалень, медведь, 

дубина, чурбан), imbécil (букв. имбецил, идиот), 

melón (букв. дыня), leño (букв. пень)). 

В английской инвективной лексике присут-

ствуют слова, обозначающие мужчин, которые 

глупы, отличаются чрезмерной полнотой или 

большой мышечной массой (boofhead (букв. ту-

пой/неуклюжий человек + голова), meathead 

(букв. мясо + голова). 

Английские инвективы, характеризующие как 

мужчин, так и женщин: arse (silly arse) (букв. зад-

ница (глупая задница)), chicken head (букв. кури-

ная голова). Испанские инвективы, характеризу-

ющие глупость или сумасшествие как мужчин, так 

и женщин: estólido/a (лат. stolidus «глупый, неле-

пый, бессмысленный»), gilipollas (букв. дурачок + 

хрен), tocado/a (букв. головной убор, платок, при-

ческа), sonado/a (букв. нашумевший), cerrado de 

mollera (букв. узколобая башка). 

3. Возраст. Существенные различия 

наблюдаются в инвективных номинациях полов, 

связанных с возрастом их представителей. По 

отношению к женщинам инвективизации в 

большей степени подвергается старость и такие 

присущие ей параметры, как: 

o неряшливость (Auslaufmodell (букв. 

устаревшая модель)); 

o чудаковатость (alte Schachtel (букв. 

старая карга)); 

o сварливость (alte Hexe (букв. старая 

ведьма), alte Fregatte (букв. старый фрегат), 

gruñón (букв. брюзга, ворчун)). 

Гораздо меньше представлены качества, при-

писываемые молодым девушкам. Это, в основном: 

o плаксивость (Blarrpott (букв. плачущий 

навзрыд горшок), Heulsuse (букв. плакса), 

lloraduelos (букв. плакса)); 

o дерзость (Beißzange (букв. кусачки, 

клещи), rabisalsera (букв. бешеный соусник)); 

o наивность (Fiffi (букв. Фифи; 

мультипликационный персонаж, девочка-

незабудка), escrúpulo de monja (букв. 

щепетильность монахини; сама наивность, 

излишняя деликатность)). 

Противоположная ситуация складывается с 

инвективными наименованиями, адресованными 

мужчинам. Бóльшей инвективизации 

подвергаются мальчики нежели старики. 

Например, порицаются такие качества, как 

дерзость, баловство, невоспитанность (Rotzbengel 

(букв. сопливый мальчишка), Rotzlöffel (букв. 

сопливая ложка), Zappelphilipp (букв. ерзающий, 

неугомонный Филипп; мальчик Филипп в 

сборнике стихотворений “Struwwelpeter” («Неряха 

Петер»/«Стёпка-растрёпка), который вертелся и 

качался на стуле за обедом, в итоге упал и стянул 

на себя скатерть со всеми блюдами)). 
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Старики обозначаются при помощи инвектив 

Druide (букв. друид; жрец у кельтов), viejo verde 

(букв. зеленый старик; молодящийся старик), alter 

Trottel (букв. старый дурак; старпёр). 

4. Недостатки характера. Критике подверга-

ются отдельные недостатки характера, различные 

у женщин и мужчин. В обоих случаях порицается 

в первую очередь непристойное поведение, рас-

путство. Распутных женщин называют riotous rib 

(букв. распутное ребро), alley cat (букв. бездомная 

кошка), baggage (букв. багаж), bed bunny (букв. 

постельный кролик), bed warmer (букв. грелка для 

постели), bike (букв. велосипед, мотоцикл), bitch 

with an itch (букв. сучка с зудом/вожделением), 

ceiling inspector (букв. инспектор потолка), dick-

hound (букв. охотница за членами), scrubber 

(букв. выполняющая грязную работу), Schlampe 

(букв. потаскушка, грязнуля), Dorfmatratze (букв. 

сельский матрас, подстилка), Flittchen (букв. сви-

стушка, шлюшка), Nymphomanin (букв. нимфо-

манка), geiles Luder (букв. похотливая, распутная 

сучка), puta (букв. шлюха), perra (букв. сука), 

fresca (букв. свежий), hacha (букв. факел, топор), 

zorra (букв. лиса). 

Распутных мужчин, волокит, бабников назы-

вают back-door man (букв. мужчина с черного 

хода; женатый любовник), big dame hunter (букв. 

большой охотник за дамами), blonde chaser (букв. 

охотник за блондинками), chippy chaser (букв. 

охотник за распутными женщинами), cake eater 

(букв. едок тортов), cunt chaser (букв. охотник за 

кисками), cunthound (букв. гончая за кисками), 

leg-lifter (букв. тот, кто поднимает ногу), geiler 

Specht (букв. похотливый дятел), gemeinde Bock 

(букв. городской козёл), Lustmolch (букв. похот-

ливое чудовище), Mieser Stricher (букв. парши-

вый проститут), pichabrava (букв. бравый хрен), 

pollabrava (букв. бравый хрен), puto (букв. про-

ститут), goliardo (букв. священнослужитель, ве-

дущий распутную жизнь). 

У женщин и мужчин инвективизации 

подвергается тщеславие. Женщины могут 

обозначаться как Eiteling (букв. воображала), а 

мужчины – coxcomb (букв. петушиный гребешок). 

Порицание злобы и агрессивности у женщин 

получило отражение в инвективах Dampfwalze 

(букв. паровой каток), Furie (букв. фурия), vibora 

(букв. змея, гадюка), а мужчин – apache (букв. 

индеец Апачи) и Berserker (букв. берсеркер, 

древнескандинавский витязь, неустрашимый, 

неистовый воин/человек). 

Совпадения наблюдаются в таких параметрах, 

как: 

o пассивность, слабохарактерность 

(Waschlappen (букв. тряпка для мытья посуды; 

слабак, баба), Weichei (букв. яйцо всмятку; 

неженка), Rotzfahne (букв. сопливая тряпка), 

calzonazos (букв. штаны, панталоны + суффикс 

azos; тряпка, слюнтяй, подкаблучник), bragazas 

(букв. женские трусы + суффикс -azas; простак, 

находящийся под башмаком у женщины, 

слюнтяй), roncero (букв. мешкать + суффикс -ero; 

мямля)); 

o лживость, лицемерие (lying fucking bitch 

(букв. чертова лживая стерва), Lügner (букв. 

лжец), mosca muerta (букв. мертвая муха; 

лицемер), farolero (букв. фонарщик; лжец)); 

o завистливость, жадность, плутовство, 

расчетливость, поиск наживы (Neidhammel (букв. 

завистливый баран), Raffzahn (букв. награбленное 

добро + зубы), Schlitzohr (букв. разрез в мочке 

уха), gold digger (букв. золотоискатель), femme 

shill (букв. женщина-зазывала), cazadotes (букв. 

охотник за приданым, сокровищами)); 

o подхалимство (ass-kisser (букв. тот, кто 

целует задницы), ass-wiper (букв. подтиратель 

задниц), brown noser (букв. человек с коричневым 

носом), brown-tongue (букв. коричневый язык), 

lameculos (букв. жополиз, прихвостень), 

quitamotas (букв. устранять недостатки; 

подхалим, льстец)); 

o упрямство (bitch kitty (букв. стервозная 

кошечка), Starrkopf (букв. упрямая голова), 

Trotzkopf (букв. упрямство + голова), testaruda 

(букв. голова + грубая, неотёсанная, 

невежественная; твердолобая)); 

o болтливость (big-mouthed son of a bitch 

(букв. большеротый сукин сын), papagayo (букв. 

попугай; балабол), Quatschfritze (букв. вздорный, 

болтливый парень), Schwätzer (букв. болтун, 

пустозвон, пустомеля)); 

o ворчливость, сварливость и склочность 

(Brummbär (букв. ворчун, брюзга), juzgamundos 

(букв. брюзга), Drache (букв. дракон), Gewitter-

ziege (букв. гроза + коза, Kratzbürste (букв. 

крацо́вка, крацо́вочная щётка), Zimtzicke/ Zimtz-

iege (букв. сумасбродная коза), arpía (букв. 

гарпия; мегера)). 

Упреки в адрес женского пола связаны с: 

o медлительностью (lahme Ente (букв. 

хромая утка)); 

o болтливостью (blöde Gans (букв. глупый 

гусь), Waschweib (букв. прачка; болтливая баба), 

vecindona (букв. сплетница), cotorra (букв. 

болтунья)); 

o холодностью (dead battery (букв. 

мертвая батарея), dim bulb (букв. тусклая 

лампочка), freezer (букв. морозильник), frigid 

midget (букв. фригидный карлик)). 

У мужчин инвективизации подвергаются: 

o трусливость (Hosenscheißer (букв. штаны 

+ засранец; ссыкун), Schlappschwanz (букв. вялый 
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хрен), mierdica (букв. трус)), gallina en corral 

ajeno (букв. курица в чужом загоне; трус, заячья 

душа)); 

o плаксивость, слабохарактерность, 

безволие, несамостоятельность (Schwächling 

(букв. мямля, слабак), Jammerkerl (букв. 

несчастный, печальный тип), Hampelmann (букв. 

игрушка «хампельман», марионетка), Pantoffel-

held (букв. герой в домашних тапочках; муж под 

башмаком у жены), Muttersöhnchen (букв. 

маменькин сынок), ñañeco (букв. рохля), 

blandengue (букв. тряпка), maridazo (букв. муж, 

супруг + суффикс -azo; дачный муж, 

подкаблучник), faldero (букв. подкаблучник)); 

o недостаточная мужественность, 

женоподобность (Casper Milquetoast (букв. 

Каспар Милкетоаст; персонаж комиксов в 

мультсериале «Робкая душа»), chorus boy (букв. 

хорист), collar and cuff (букв. воротник и 

манжеты), cream puff (букв. пирожное со 

взбитыми сливками, буше), lemon-sucker (букв. 

любитель лимонов, тот, кто сосёт лимон), daffodil 

(букв. нарцисс), dearie-boy (букв. дорогуша + 

мальчик), Ethel (букв. Этель; женское имя), fanny 

merchant (букв. женские гениталии, зад + знаток), 

Fauntleroy (букв. Фаунтлерой; герой детского 

романа, юный лорд в чёрном бархатном костюме, 

с кружевным воротником и кудрями), ferblet 

(букв. слабый, трусливый; среднеанглийское слово 

†ferblet), gentlemiss (букв. джентльмен + мисс), 

Goldielocks (букв. Златовласка; сказочный 

персонаж), pargo (букв. окунь; представитель 

сексуальных меньшинств), Kastrat (букв. 

кастрат)); 

o жестокость, жесткость (Berserker (букв. 

берсеркер, древнескандинавский витязь, 

неустрашимый, неистовый воин/человек)), fiera 

(букв. хищник, зверь)); 

o наглость, самодовольство (clever Dick 

(букв. умный хрен), Klugscheißer (букв. умный 

засранец), Frechling (букв. наглец, нахал), asquer-

oso (букв. мерзавец)). 

o недостаток способностей, никчёмность, 

праздность (maleta (букв. чемодан; неумеха), 

Taugenichts (букв. никчемный), Juan Palomo 

(букв. Хуан, солдат правительственных войск (во 

времена мексиканской революции) + простофиля), 

tuno (букв. смоква, шип, колючка; бездельник)). 

5. Происхождение. Нередко прямо или косвен-

но осуждается деревенское происхождение адре-

сата: у женщин – Dorftrampel (букв. деревенская 

колода), die Einfalt vom Lande (букв. деревенская 

простота), die Unschuld vom Länd (букв. деревен-

ская невинность, простота), Landpomeranze 

(букв. деревенский горький апельсин; деревенская 

простушка); у мужчин – Ackertrolle (букв. поле-

вой гном), Bauerntrottel (букв. деревенский ду-

рак), Bauernlümmel (букв. сельский шалопай, 

невежа), Gamsbartidiot (букв. кисть на тироль-

ских шляпах + идиот), Hinterwäldler (букв. дере-

венщина, провинциал). Инвективы Landei (букв. 

колхозник, деревня), Prolet (букв. пролетарий, 

плебей; деревня), aldeanote (букв. село, деревня) 

используются для номинации как мужчин, так и 

женщин. 

6. Образ жизни. У мужчин порицается 

злоупотребление алкоголем: alki bum (букв. 

алкогольная задница, алко-лодырь, алко-бомж), 

borrachuelo (букв. пьяница). Также появляются 

инвективы экологической тематики: инвективные 

обозначения женщины Müslietante (букв. мюсли + 

тётя) и Ökoschlunze (букв. эко-неряха). 

Встречаются инвективы, осуждающие модный, 

«гламурный» образ жизни современного человека, 

часто относящиеся к женщинам: Solariumgrill-

henne (букв. курица-гриль в солярии), pija (букв. 

гламурная «фифа», мажор). 

Таким образом, инвективная лексика 

английского, немецкого и испанского языков 

пополняется благодаря заимствованиям и 

переосмыслению лексического материала 

литературного языка при взаимодействии с 

жаргонами и просторечной лексикой. 

Важнейшими параметрами, связанными с 

употреблением инвектив, являются культурная и 

социальная обусловленность использования 

инвективной лексики. В рамках социальных 

особенностей большой значимостью обладает 

гендерный аспект, позволяющий определить те 

отрицательные качества, пороки и недостатки, 

которые осуждаются мужчинами по отношению к 

женщинам, и женщинами – к мужчинам. 

Анализ практического материала позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Инвектива представляет собой любое 

грубое, вульгарное, некодифицированное, 

табуированное обозначение человека с оценочной 

семантикой, которое своей формой или значением 

может оскорбить объект оценки. Понятия 

инвективы и ругательства не тождественны, 

инвектива является одной из форм ругательств. 

Иными словами, ругательство приобретает статус 

инвективы в том случае, если оно обращено к 

человеку. 

2. Важнейшим компонентом инвективного 

общения выступает фактор адресата, который 

может быть как участником «дуэли», так и 

третьим присутствующим в разговоре лицом. 

3. Происхождение инвективной лексики 

тесно связано с понятием табуированности. Для 

табу характерны немотивированность, 
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невыраженность эксплицитными средствами, 

обязательность исполнения. 

4. Инвективное словоупотребление опреде-

ляется различными социальными параметрами, 

такими как возраст, конфессиональная 

принадлежность, отнесенность к определенной 

социальной группе или классу, этническая 

традиция, гендерные особенности говорящего. 

5. Инвективы-зооморфизмы могут как 

использоваться для обозначения отрицательных 

характеристик адресата, его интеллекта и 

внешности, так и обладать общим значением. При 

переводе инвектив-зооморфизмов уместен 

перевод, основанный не на передаче денотата, а по 

ассоциативно-смысловой функции. 

6. При переводе инвектив внешности на 

русский язык необходимо сохранять 

денотативную сущность единицы, при этом 

использование прямого эквивалента не всегда 

возможно. Для того чтобы номинация была более 

эмоциональной, а также для придания ей 

большего оттенка оскорбительности в русском 

языке, можно использовать существительные 

(«башка», «череп» и т.д.) и отрицательные 

оценочные прилагательные. 

7. Инвективы, обозначающие 

отрицательные качества человека, могут как 

иметь, так и не иметь прямых эквивалентов в 

русском языке. Определенное отрицательное 

качество человека может символизировать какое-

либо животное. 

8. Трудности возникают при переводе 

иностранных инвектив, обладающих сложной 

структурой, образованных при помощи 

словосложения. Данные структурные экзотизмы 

являются безэквивалентными в русском языке, и 

часто их можно передать лишь использованием в 

переводе развернутого объяснения. Оптимальным 

способом их передачи представляется вариант, 

сочетающий в себе инвективную номинацию и 

исходный образ-основу метафоры. 
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Abstract: the aim of the article is to study the peculiarities of the invective vocabulary usage in English, Span-

ish and German, to consider the role of social parameters and the gender aspect in the invective vocabulary usage. 

The gender aspect is of great importance within the framework of social characteristics. It makes it possible to de-

termine those negative qualities, vices and weaknesses that are condemned by men in relation to women, and wom-

en - to men. The usage of the invective vocabulary is determined by such social parameters as an age, a confession-

al affiliation, belonging to a certain social group or class, ethnic traditions, gender characteristics of speakers. In-

vective zoomorphisms can either be used to denote the negative characteristics of addressees, their intellect and 

appearance, or have a general meaning. It is appropriate to use a translation of invective zoomorphisms based not 

on the transfer of a denotation, but on the associative semantic function. 
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Манипулятивность как аспект воздействия на реципиента в политическом дискурсе 

 

Аннотация: в данной работе характеризуется феномен политического дискурса с точки зрения извест-

ных ученых, а также анализируется такой аспект политического дискурса, как манипулятивность в отно-

шении реципиентов политической речи. Выделяются основные тактики процесса манипулятивности, такие 

как: обман, завуалированная манипуляция, эмоциональное воздействие и т.д. В качестве вывода указывает-

ся, что манипулятивность является распространенным аспектом воздействия на реципиента речи в полити-

ческом дискурсе. Политические деятели используют разнообразные лингвистические приемы и манипуля-

тивные техники, чтобы вызвать у слушателей желаемые эмоции и убеждения, убедить их поддерживать 

определенную позицию и даже изменить их поведение. Однако, использование манипулятивных техник без 

осознания их негативных последствий может привести к повышению уровня манипулятивности в полити-

ческом дискурсе и подрыву доверия к политикам и общественным институтам. 
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Политический дискурс – это способ коммуни-

кации, используемый политическими лидерами, 

партиями и другими участниками политической 

жизни для общения и передачи информации об-

ществу (реципиентам речи) о политических во-

просах для формирования общественного мнения 

[14]. Данный тип дискурса может включать в себя 

использование различных языковых и риториче-

ских приемов, таких как аргументация [9, с. 105], 

убеждение [7, с. 26], манипуляция [10, с. 154], 

эмоциональное воздействие [13, с. 254] и т.д. По-

литический дискурс может быть направлен на до-

стижение различных целей, таких как формирова-

ние общественного мнения, мобилизация избира-

телей, привлечение поддержки к политическим 

программам или критика оппонентов [8]. Может 

включать в себя дебаты, речи, интервью, статьи, 

публичные выступления и другие формы обще-

ния/передачи информации [6, с. 64]. Важным ас-

пектом политического дискурса является его вли-

яние на общество и на политические процессы [3, 

с. 359]. Политические лидеры могут использовать 

дискурс для создания общественной поддержки 

своих политических идеологий [1, с. 69], для фор-

мирования общественного мнения в отношении 

конкретных вопросов [4, с. 66] и для мобилизации 

избирателей. В то же время, некоторые критики 

использования политического дискурса могут ви-

деть его как средство манипуляции и контроля над 

обществом [5, с. 90]. 

Одним из известных ученых, который работал 

в области политического дискурса, является 

немецкий философ и социолог Юрген Хабермас. 

Он определял политический дискурс как «откры-

тый, свободный и рациональный диалог, который 

основывается на взаимном уважении, и который 

имеет целью достижение консенсуса в отношении 

политических вопросов». Он считал, что полити-

ческий дискурс должен быть свободен от манипу-

ляций, аргументация должна быть основана на 

фактах, а не на эмоциях, а все участники дискус-

сии должны иметь равный доступ к общественным 

средствам массовой информации и к возможности 

высказывать свои точки зрения [12]. 

Также мы считаем, что стоит упомянуть точку 

зрения американского лингвиста и философа XX 

в. Ноама Хомского, который характеризовал язык, 

как феномен, который «… не просто отражает наш 

мир, он является инструментом, с помощью кото-

рого мы создаем его». Он утверждал, что язык ис-

пользуется не только для передачи информации, 

но и для формирования мышления и мнений лю-

дей, и что политический дискурс может использо-

ваться для манипуляции общественным мнением. 

Хомский разработал теорию грамматики, которая 

объясняет, как язык используется для выражения 
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мыслей и идей, и как это влияет на формирование 

наших представлений о мире [2].  

Так каким же образом происходит манипуля-

ция в политическом дискурсе? Прежде всего да-

дим определение данному явлению. Манипуля-

тивность – это способность человека или группы 

людей убедительно воздействовать на других лю-

дей с целью получения желаемых результатов или 

изменения их поведения или мышления. Это мо-

жет включать использование таких тактик, как 

обман, завуалированную манипуляцию, эмоцио-

нальное воздействие и т.д. Люди-манипуляторы 

обычно стремятся контролировать и манипулиро-

вать другими, зачастую в своих собственных ин-

тересах, без учета интересов или желаний других 

людей [11]. Однако, не все воздействие на других 

людей можно назвать манипулятивным – это зави-

сит от целей и способов, которые используются. 

Манипулятивность в политическом дискурсе – 

это использование языка и коммуникации с целью 

влияния на мнения и убеждения электората поли-

тическим деятелями через убеждение в том, что 

определенные вещи являются фактами, хотя это не 

так, и другие приемы, которые могут изменить 

восприятие и понимание политических событий и 

процессов. Манипулятивность в политическом 

дискурсе может быть особенно деструктивной, так 

как она может привести к неверному пониманию 

политических процессов, формированию ошибоч-

ных мнений и убеждений, и, в конечном итоге, к 

негативным социальным и политическим послед-

ствиям. В то же время, использование политиче-

ского дискурса в конструктивных целях, напри-

мер, для обсуждения и решения важных проблем 

общества, может иметь положительный эффект на 

общественное мнение и убеждения людей. 

В качестве одного из примеров манипулятив-

ности в политическом дискурсе можно привести 

использование эмоционально-окрашенной лекси-

ки, которая вызывает у реципиентов речи эмоцио-

нальный отклик и усиливает их чувства и убежде-

ния. Например, в своих выступлениях политики 

могут использовать такие слова, как «терроризм», 

«враг», «опасность», «угроза», «борьба», «без-

опасность» и т.д., чтобы вызвать у слушателей 

чувство страха и необходимости действовать 

срочным образом. 

Важно отметить, что манипулятивные техники 

могут быть использованы не только политически-

ми деятелями, но и другими людьми в повседнев-

ной жизни. Например, рекламные компании часто 

используют манипулятивные техники, чтобы про-

двигать свои товары и услуги. 

Кроме того, манипулятивность может прояв-

ляться не только в лексических и лингвистических 

единицах, но и в невербальных признаках, таких 

как жесты, мимика, тон голоса. Например, поли-

тический деятель может использовать специаль-

ные жесты и мимику, чтобы убедить своих слуша-

телей в том, что он является человеком искренним 

и открытым. 

Другой пример манипулятивности – это ис-

пользование дезинформации или «альтернативных 

фактов». Это может быть представлено как созна-

тельная ложь или искажение фактов, так и просто 

подачей искаженной информации. Например, по-

литический деятель может утверждать, что его 

оппонент поддерживает определенную политику, 

которую тот на самом деле не поддерживает, или 

преувеличивать опасность той или иной ситуации, 

чтобы заставить людей склониться на свою сторо-

ну. 

К еще одному примеру манипулятивности в 

политическом дискурсе можно отнести использо-

вание эмоциональной составляющей в речи поли-

тика. Политические деятели могут использовать 

язык, который вызывает у слушателей сильные 

эмоции и чувства. Например, они могут использо-

вать слова, которые вызывают чувство патриотиз-

ма или национальной гордости, чтобы получить 

поддержку националистических или ксенофоб-

ских идей. Они также могут использовать эмоцио-

нальный язык, чтобы заставить людей соглашать-

ся с их позицией, даже если это противоречит их 

логическому мышлению. В целом, манипулятив-

ные техники в политическом дискурсе могут 

включать использование слов, фраз, эмоций, не-

объективной информации и других языковых при-

емов, чтобы повлиять на восприятие слушателей и 

заставить их поддерживать определенную пози-

цию. 

В качестве конкретных примеров эмоциональ-

ной манипуляции можно привести несколько вы-

держек из предвыборных речей американских по-

литиков XXI в. 

«Давайте сделаем Америку снова великой!» – 

это фраза, которую использовал во время своей 

предвыборной кампании Дональд Трамп, является 

примером эмоциональной манипуляции. Она со-

здает положительное эмоциональное впечатление, 

говоря о том, что Америка уже не великая, но мо-

жет стать таковой благодаря действиям Трампа. 

Однако, эта фраза не обосновывает, что именно 

должно быть сделано, чтобы Америка стала вели-

кой, а также не учитывает тот факт, что Америка 

уже является важной и мощной страной. 

«Мы не будем платить за вашу войну!» – такую 

фразу часто используют на политических митин-

гах против военной интервенции или участия в 

военных конфликтах. Эта фраза направлена на 

вызов негативных эмоций и создание у слушате-

лей чувства обиды и неправильности действий 
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государства. Однако, она не учитывает того, что 

участие в военных конфликтах может иметь свои 

обоснованные причины и следствия, которые 

нужно учитывать при принятии решений. 

«Мы боремся за свободу и демократию!» – эта 

фраза часто используется в политических речах, 

чтобы мотивировать людей на поддержку опреде-

ленных идей или движений. Она направлена на 

создание положительных эмоций и чувства важ-

ности и правильности действий группы или лиде-

ра. Конечно, при восприятии такого контекста 

следует держать в уме такой момент, что понятия 

свободы и демократии могут иметь различные 

трактовки и не всегда являются единственно пра-

вильными. В целом, эмоциональная манипуляция 

– это одна из наиболее распространенных техник в 

политическом дискурсе, которая направлена на 

управление эмоциями и чувствами слушателей в 

определенном направлении. Важно быть критиче-

ским к таким техникам и анализировать содержа-

ние речи, а не только эмоциональную составляю-

щую. 

На основе вышеизложенного можно сделать 

вывод, что манипулятивность является распро-

страненным аспектом воздействия на реципиента 

речи в политическом дискурсе. Политические дея-

тели используют разнообразные лингвистические 

приемы и манипулятивные техники, чтобы вы-

звать у слушателей желаемые эмоции и убежде-

ния, убедить их поддерживать определенную по-

зицию и даже изменить их поведение. Однако, не 

все применяемые техники являются неэтичными. 

Например, использование эмоциональной состав-

ляющей может быть вполне закономерным и важ-

ным аспектом в публичных выступлениях. Одна-

ко, использование манипулятивных техник без 

осознания их негативных последствий может при-

вести к повышению уровня манипулятивности в 

политическом дискурсе и подрыву доверия к по-

литикам и общественным институтам. Поэтому 

важно быть внимательным и критически оцени-

вать содержание политического дискурса, чтобы 

избежать манипуляции и принимать осознанные 

решения. 
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Фразеологические единицы психического состояния человека 

с компонентом «части тела» в аварском и русском языках 

 

Аннотация: в статье рассматриваются фразеологические единицы психического состояния человека с 

компонентом «части тела» в аварском и русском языках. Обоснована актуальность изучения фразеологии 

дагестанских языков. Представлен обзор исследований фразеологических единиц дагестанских языков. Це-

лью данного исследования является сопоставительный анализ фразеологических единиц фразеологических 

единиц в аварском и русском языках, отражающих оценку психического состояния человека с компонен-

том частей тела. Определены тематические группы фразеологических единиц, отражающие психическое 

состояние человека с компонентом частей тела, в аварском и русском языках. К ним отнесены: 1) выраже-

ние определенных эмоций, чувств по отношению к собеседнику, 2) оценка психологических качеств харак-

тера, 3) выражение эмоционального состояния перед предстоящим / после произошедшего события, 4) от-

ражение изменений психологического состояния другого человека посредством определенных действий. 

Сделан вывод о том, что имеются значительные сходства в использовании компонента частей тела при 

оценке психического состояния человека. Наибольшую распространенность имеют компоненты глаза, 

сердце, нос, голова, что относится к разным сферам психического сознания: глаза и нос – визуальная харак-

теристика (то, что видно окружающим), сердце – внутреннее переживание человека (психика), голова – об-

раз мышления, видение. Особое внимание уделено разграничению положительных и отрицательных значе-

ний с указанными компонентами. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, психическое состояние, эмоции, психологические каче-

ства характера 
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компонентом «части тела» в аварском и русском языках // Современный ученый. 2023. № 3. С. 61 – 64. 

 

Фразеология каждого языка представляет собой 

источник национально-культурной информации 

его носителей, в которой отражаются языковая 

картина мира, смысловые модели восприятия 

окружающей действительности, исторического 

опыта, национальных ценностей [6]. В националь-

ной культуре дагестанских языков отражены исто-

рические события, народный быт, чувства и эмо-

ции народа, заключенные в фразеологических 

единицах языка, тем самым представляя материал 

для типологических и сопоставительных исследо-

ваний. 

В настоящее время существо возросло количе-

ство исследований лингвокультурологического 

характера в связи с научным интересом языкове-

дов к изучению фразеологии, паремиологии даге-

станских языков. Наиболее известными являются 

работы К. Акимова, С. Гаджиевой, С. Гасановой, 

А. Гюльмагомедова, К. Джамалова, П. Магомедо-

вой, А. Назаревича, Т. Мирзаевой Д. Самедова, М. 

Самедова, П. Саидовой и др. [1, 3]. Достаточно 

большой объем исследований авторов посвящен 

сопоставительному анализу и тематической клас-

сификации дагестанских фразеологизмов и паре-

мий. 

Заметный вклад в исследование паремиологии 

и фразеологии дагестанских языков внесли работы 

П. Услара, А. Омарова, Б. Далгата и др. [1], кото-

рые положили начало данным исследованиям. 

Первым историко-сравнительным исследованием 

дагестанских языков разных художественных 

жанров является опыт М.М. Гасанова [8]. Позже в 

работе Ф.Д. Гасановой изучение паремий лезгин-

ского и азербайджанского языков проводилось с 

точки зрения их отношения к малому жанру фоль-

клора. При этом особое внимание уделяется срав-

нительно-типологическому анализу их художе-

ственной составляющей [2]. А. Назаревич иссле-

довал языковые особенности фразеологизмов и 

паремий и представил их тематическую классифи-

кацию [10]. 

В работах А. Гюльмагомедова раскрывается 

специфика фразеологизмов, пословиц и поговорок 

с точки зренияя субъективной и объективной 

оценки действительности носителем языка [4]. 

Отдельным языкам дагестанской группы были 

посвящены исследования М. Гамидова, И. Омаро-

ва [11], А. Магомедова (даргинский), С. Хайдако-

ва, М. Рамазановой, П. Мусаевой, Д. Сулаева (лак-

ский), М.М. Гасанова, Т.А. Мирзаевой, П.К. Усла-

ра (табасаранский), Е.А. Бокарева, Ш.И. Микаило-

ва, М.М. Магомедханова [7], Г.И. Мадиевой (авар-

ский) [5], М.Д. Самедова [12]. 

Объектами исследования становятся этимоло-

гия и семантико-стилистическая специфика фра-

зеологических и паремиологических единиц. Осо-
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бое внимание уделяется сравнительно-

сопоставительному анализу и составлению тема-

тической классификации фразеологизмов разных 

языков, поиску сходных черт в дагестанских язы-

ках и русском языке. 

Целью данного исследования является сопоста-

вительный анализ фразеологических единиц в 

аварском и русском языках, отражающих оценку 

психического состояния человека с компонентом 

частей тела. 

На основе сопоставительного анализа фразео-

логических словарей аварского и русского языков 

[3, 7] были систематизированы фразеологические 

единицы с компонентом частей тела и определены 

их тематические группы ФЕ, отражающие психи-

ческое состояние человека. 

1. Выражение определенных эмоций, чувств по 

отношению к собеседнику: 

- недовольство, удивление, разочарование, 

радость: крутить носом в значениях 1) выражать 

неудовольствие или пренебрежение; 2) 

отказываться, упираться; разевать рот в значении 

крайне удивляться, изумляться; ракI бохизе 

радоваться от всего сердца, в русском – радует 

глаз; 

- безразличие: бер тIаса босизе (букв. «глаз 

сверху убрать» в значении отводить глаза: 1) 

оставить без внимания, ослабить внимание; 2) 

потерять из виду, в русском – из глаз долой в 

значении требование уйти или констатирование 

ухода кого-либо; 

- волнение: войти в сердце в значении «глубоко 

затрагивать, волновать; становиться предметом 

постоянных раздумий, размышлений»; 

- раздраженность, агрессивность по отношению 

к другому: квер букаризе букв. «рука чешется» в 

значении 1) поднимать руку на кого-либо; 2) 

хотеть делать что-л., приступать к чему-либо»), в 

русском - руки чешутся у кого-либо в значениях 1) 

кто-либо испытывает неодолимое желание 

подраться с кем-либо, побить кого-либо; 2) кто-

либо испытывает неодолимое желание сделать 

что-либо, заняться чем-либо, вставать / встать с 

левой (не с той) ноги в значении быть 

раздраженным, надувать губы в значении 

сердиться, делая недовольное лицо; 

- проявление симпатии: рекIелъе лъугьине букв. 

«войти в сердце» в значении «понравиться»; 

- непослушание: квердаса ине букв. «уйти от 

руки» в значении перестать слушаться, в русском 

– отбиться от рук; 

- почтение / пренебрежение / надменность: в 

аварском бетIер къулизе (букв. «голову 

наклонить», то есть преклоняться), склонить 

голову в значении относиться с почтительным 

уважением к кому-либо, преклоняться перед кем-

либо или чем-либо, мегIер кIичIун лъугьине букв. 

«кривить носом» в значении зазнаваться, вести 

себя надменно по отношению к другим); задирать 

нос в значении «зазнаваться, важничать», в 

русском – воротить нос. 

2. Оценка психологических качеств характера: 

- в аварском языке: мацI кквезе букв. «язык 

держать» в значении молчать, сохранять тайну, 

квер халатав букв. «рукой длинный» в значении 

ленивый, неповоротливый, бадиб чIвараб пицI 

гIадин букв. «как нечто прилипшее к глазам», 

соответствующее русскому как бельмо на глазу, 

ракI чIегIерав букв. «сердцем черный» в значении 

злой; завистливый, ракI тамахав букв. «сердцем 

мягкий» в значении мягкосердечный, ракI гьечIев 

букв. «не имеющий сердца» в значении 

бессердечный, бесчувственный; бетIер къулизе 

букв. «наклонить голову» в значении быть 

психически неустойчивым; 

- в русском языке: иметь длинный язык 

означает 1) болтливость, неумение сдерживаться в 

разговоре; 2) кто-либо очень болтлив, говорит 

много лишнего, бедовая голова в значении 

рискованный, отчаянный человек, рыльце в пушку 

в значении нечестный, ненадежный человек, 

большое / золотое сердце в значении относиться 

по-доброму, проявлять сострадание к кому-либо. 

3. Выражение эмоционального состояния перед 

предстоящим / после произошедшего события: 

- страх, переживания: в аварском берал риччизе 

«глаза на мокром месте» (букв. «глаза намочить»), 

бер къазе букв. «глаз закрыть» в значении «боять-

ся», бетIер бикьакълъизе букв. «голова раскалы-

вается» в значении «переживать, нервничать»; 

ракI унтизе букв. «сердце болеет» в значении 

«душа не на месте», в русском - лица нет на ком-

либо в значении «кто-либо страшно побледнел, 

осунулся, изменился в лице от чего-либо, обычно 

от боли, ужаса, волнения и т.п.»; 

- состояние отчаяния: в аварском языке бетIер 

дализе означает «повесить голову», в русском – 

повесить голову в значении «приходить в отчая-

ние, уныние, огорчаться»; 

- стыд, досада: гьурмаде цIа бахине «покрас-

неть, бросить в жар» (букв. «на лице огонь по-

явился»); в русском языке кровь бросилась в лицо в 

значении кто-либо покраснел от смущения, стыда, 

досады; гьумер гьечIо букв. «лица нет» в значении 

стыдиться кого-либо, чего-либо; не знать куда гла-

за деть, покраснеть до ушей. 

4. Отражение изменений психологического со-

стояния другого человека: открыть глаза кому-

либо в значении выводить кого-либо из заблужде-

ния; помогать правильно понять истинное поло-

жение вещей, бер бухьине букв. «глаз завязывать» 

в значении обманывать, бер рагьизе букв. «глаз 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 63 

открыть» в значении открыть кому-либо глаза на 

что-либо, в русском языке – отводить глаза в 

значении отвлекать внимание кого-либо от чего-

либо, вводить в заблуждение, обманывать кого-

либо. 

Сопоставительный анализ фразеологических 

единиц, отражающих психическое состояние че-

ловека, в аварском и русском языках показал сле-

дующее. 

В группе «Выражение определенных эмоций, 

чувств по отношению к собеседнику» наиболее 

частотными в аварском языке при оценке 

положительных эмоций и чувств являются: в 

аварском языке глаза, сердце, голова, 

отрицательных – нос, руки, губы, глаза. 

Положительные качества в аварском языке 

выражаются через компоненты рот, голова, 

сердце, в русском – глаза, сердце. 

В группе «Оценка психологических качеств ха-

рактера» в аварском языке при выражении отрица-

тельного значения наиболее распространены ком-

поненты язык, глаза (поведение в разговоре с кем-

либо), сердце (отношение к другим), голова (ука-

зание на психическую неустойчивость), руки (от-

ношение к деятельности, работе, труду), в русском 

языке – язык (поведение в разговоре с кем-либо), 

голова (отношение к жизни, образ жизни), лицо 

(отношение к другим). Положительные качества в 

аварском и русском языках выражаются через 

компонент сердце (отношение к другим). 

В группе «Выражение эмоционального состоя-

ния перед предстоящим / после произошедшего 

события» наиболее частотными в аварском языке 

при выражении отрицательного значения являют-

ся компоненты лицо и глаза (визуальная характе-

ристика), сердце (внутреннее переживание), в рус-

ском – лицо, уши (визуальная характеристика), го-

лова (внутреннее переживание). Положительные 

значения с компонентами частей тела в данной 

группе не представлены. 

В группе «Отражение изменений психологиче-

ского состояния другого человека» отрицательное 

значение в обоих языках выражается через компо-

нент глаза как указание на умение человека по-

средством определенных действий изменять ситу-

ацию в свою пользу (направленность на себя, 

например, бер бухьине и пускать в пыль в глаза в 

значении обманывать) или в пользу собеседника 

(направленность на другого, например, открыть 

глаза на что-либо в обоих языках). 

Таким образом, сопоставительный анализ фра-

зеологических единиц обоих показал значитель-

ные сходства в использовании компонента частей 

тела при оценке психического состояния человека. 

Наибольшую распространенность имеют компо-

ненты глаза, сердце, нос, голова, что относится к 

разным сферам психического сознания: глаза и 

нос – визуальная характеристика (то, что видно 

окружающим), сердце – внутреннее переживание 

человека (психика), голова – образ мышления, ви-

дение. Особое внимание уделяется разграничению 

положительных и отрицательных значений с ука-

занными компонентами. Положительные чувства, 

эмоции и состояния чаще всего ассоциируются с 

тем, что человек видит (глаза) и внутренне пере-

живает (сердце), обрабатывает информацию (го-

лова), отрицательные – с тем, что человек внут-

ренне переживает (сердце), на совершение каких 

действий данные чувства его принуждают (руки). 

Психические качества человека с компонентами 

частей тела в обоих языках распределены на каче-

ства, характеризующие поведение в разговоре с 

кем-либо, психическую неустойчивость, отноше-

ние к жизни, образ жизни, отношение к другим, 

отношение к деятельности, работе, труду. 
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Phraseological units of the mental state of a human with the component 

«parts of the body» in the Avar and Russian languages 
 

Abstract: the article deals with phraseological units of a person's mental state with the component «parts of the 

body» in the Avar and Russian languages. The relevance of studying the phraseology of the Dagestan languages is 

substantiated. The review of researches of phraseological units of the Dagestan languages is presented. The purpose 

of this study is a comparative analysis of phraseological units of phraseological units in the Avar and Russian lan-

guages, reflecting the assessment of the mental state of a person with a component of body parts. Thematic groups 

of phraseological units are defined, reflecting the mental state of a person with a component of body parts, in the 

Avar and Russian languages. These include: 1) the expression of certain emotions, feelings in relation to the inter-

locutor, 2) the assessment of the psychological qualities of character, 3) the expression of the emotional state before 

the upcoming / after the event, 4) the reflection of changes in the psychological state of another person through cer-

tain actions. It is concluded that there are significant similarities in the use of the component of body parts in as-

sessing the mental state of a person. The most common components are the eyes, heart, nose, head, which refers to 

different areas of mental consciousness: eyes and nose – a visual characteristic (what is visible to others), the heart 

– the inner experience of a person (psyche), the head – a way of thinking, vision. Particular attention is paid to the 

distinction between positive and negative values with the indicated components. 

Keywords: phraseological units, mental state, emotions, psychological qualities of character 
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Самопрезентация как фактор эгоцентричного коммуникативного 

поведения (на материале педагогического дискурса) 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся реализации эгоцентричного ком-

муникативного поведения педагога. Обобщаются и описываются подходы к анализу феномену самопрезен-

тации, анализируется проявление эгоцентризма в коммуникативных моделях самопрезентации. Научная 

новизна проведенного исследования обусловлена подходом к изучению самопрезентации в ее взаимодей-

ствии с эгоцентризмом, а также ее взаимосвязью с педагогической деструктивностью. В работе самопре-

зентация рассматривается как бессознательный процесс представления собственного Я, воспринимаемый в 

коммуникации как некий индикатор или параметр проявления эгоцентризма. Материалом исследования 

послужили контексты описания ситуаций и выражения эгоцентрической самопрезентации в педагогиче-

ском дискурсе, представленные в открытых интернет-источниках, а также полученные методом включен-

ного наблюдения или в результате интервьюирования респондентов. В результате анализа ситуаций равно-

статусного и статусно асимметричного педагогического взаимодействия выделены две базовые коммуни-

кативные модели эксплицитно выраженной самопрезентации – модель положительного самооценивания и 

модель оппозиции. Описаны наиболее частотные эгоцентрические модели самопрезентации, реализуемые с 

помощью Я-конструкций и их модификаций, высказываний, содержащих аксиологическую оценку, которая 

выражает субъективное, негативное отношение преподавателя к обучаемому или коллеге в педагогическом 

(школьном и университетском) дискурсе. 

Ключевые слова: дискурс, деструктивность, педагогическая коммуникация, самопрезентация, эгоцен-

тризм 

 

Для цитирования: Панченко Н.Н., Уваров А.А. Самопрезентация как фактор эгоцентричного коммуни-

кативного поведения (на материале педагогического дискурса) // Современный ученый. 2023. № 3. С. 65 – 

69. 

 

Феномен самопрезентации, который является 

объектом настоящего исследования, изучается в 

рамках различных научных парадигм – 

социальной философии и культурологии, социо- и 

психолингвистики, прагмалингвистики и теории 

речевых жанров. 

Истоком анализа самопрезентации принято 

считать работу Ирвинга Гоффмана «Presentation of 

Self in Everyday Life» [3], которому принадлежит 

сравнение процесса самопрезентации с театраль-

ной актерской игрой. Очевидно, что самопре-

зентация так или иначе априори присутствует в 

любом высказывании индивида как проявление не 

столько его Я, сколько повседневных намерений и 

мотивов коммуниканта. Однако, интерес для 

изучения представляет в первую очередь феномен 

сознательного конструирования говорящим Я-

образа и формирования положительного 

впечатления о себе. 

Проблематика исследования самопрезентации 

и ее различных аспектов имеет достаточно 

длительную историю и находит отражение в ряде 

работ отечественных и зарубежных социологов, 

психологов, лингвистов. 

Дж.Г. Мид разграничивает понятия «I» – то, 

что я думаю о других и о себе (презентация 

внутреннего мира) и «Me» – то, что, по моему 

мнению, обо мне думают другие (представление о 

своей внешней социальной оболочке) [5]. 

Самопрезентация в понимании М. Лири и 

Р. Ковальски связывается с феноменом публично-

сти, сознательной инсценировкой или 

«adonization» (красованием), презентацией себя в 

выгодном свете и создание у окружающих пози-

тивного впечатления о себе [8]. Ориентация на 

зрителя, поддержание высокой самооценки, 

управление впечатлением окружающих лежит в 

основе понимания самопрезентации Д. Майерсом 

[4]. По мнению автора, «есть люди, для которых 

осознанная самопрезентация – стиль жизни. Они 

постоянно наблюдают за своим поведением, заме-

чают реакцию окружающих, а затем «доводят» 

свое социальное поведение до такого «качества», 

которое обеспечивает им достижение желаемого 

эффекта. Люди с высокоразвитым чувством само-

контроля (например, те, которые соглашаются, что 

стремятся быть такими, какими их хотят видеть 

окружающие) подобны социальным хамелеонам: 

они «подгоняют» свое поведение под внешние об-

стоятельства» [4]. 

В отечественной лингвистике акцентируется 

внимание на речежанровой специфике самопре-
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зентации, понимаемой как «тип текста, появление 

которого обусловлено авторской целевой установ-

кой самоподачи, самохарактеризации и саморас-

крытия в условиях определенной ситуации обще-

ния» [1, с. 200]. Наконец, изучение самопрезента-

ции может быть обусловлено практическими со-

ображениями – разработкой техник, приемов и 

методов, нацеленных на эффективность публич-

ной коммуникации, поиск путей успешной для 

конкретной ситуации самопрезентации, их отра-

ботка и привнесение в собственное поведение [6]. 

В целом, какие бы подходы к анализу 

самопрезентации не затрагивали ученые в своих 

изысканиях, трактуя ее как создание имиджа или 

как имманентное свойство человека, как 

саморекламу или как стремление к 

доминированию в межличностном 

взаимодействии и т.д., их многообразие в самом 

общем виде можно свести к двум основным 

линиям поведения говорящего, дифференци-

руемым по критерию интенциональности / 

непреднамеренности: 

 неосознаваемый процесс, отражающий 

социальную природу человека или особенности 

его личности; 

 демонстративное поведение, обусловлен-

ное различными целями и мотивами – от 

потребности проявления индивидуальности 

(крайней формой которой является эпатаж), 

формирования у окружающих уважительного к 

себе отношения, привлечения внимания к себе до 

поддержания и укрепления собственного 

«идеального Я» (привлекательной картинки для 

других), создания ложного имиджа и манипуляции 

восприятием окружающих. 

Нам представляется, что каждая из линий 

коммуникативного поведения имеет негативное и 

позитивное / нейтральное воплощение. В 

настоящем исследовании нас интересует не 

самоконструируемое, сознательное поведение, 

реализуемое в специфических ситуациях 

публичных выступлений, интервьюировании или 

других случаях создания Я-образа и воздействия 

на адресата. Привлекательным для нас является 

самопрезентация как бессознательный процесс 

представления собственного Я, воспринимаемый в 

коммуникации как некий индикатор или параметр 

проявления эгоцентризма. 

Поясним, что под эгоцентризмом в данной 

работе понимается коммуникативный феномен, 

представляющий собой крайнюю степень 

проявления эгоизма, в следствии чего эгоцентризм 

негативно маркирован. Коммуникативное 

поведение языковой личности «эгоцентрик» 

отличается полной концентрацией на собственных 

интересах и своей точке зрения, пренебрежением к 

интересам других, неспособностью воспринимать 

чужую точку зрения как возможно правильную 

или значимую. В результате эгоцентричное 

коммуникативное поведение способно наносить 

вред окружающим за счет игнорирования их 

интересов или прямого их ущемления, и поэтому 

мы полагаем, что эгоцентричное коммуникативное 

поведение обладает определенным деструктивным 

потенциалом. 

Термин «деструктивное общение» 

используется в теории дискурса и теории 

коммуникации достаточно часто, но при этом 

предстает в весьма широкой трактовке, 

объединяющей в единую область рассмотрения 

все возможные формы и особенности контактов, 

которые так или иначе осложняют 

взаимоотношения партнеров по коммуникации и 

пагубно сказываются на личности адресата. Нам 

близка исследовательская позиция Я.А. Волковой 

[2], согласно которой деструктивность 

применительно к анализируемому дискурсу 

можно определить как тип педагогической 

коммуникативной интеракции целенаправленного 

характера, ориентированный на преднамеренное 

причинение морального и/или физического вреда, 

отличающийся осознанием собственной правоты и 

получением удовлетворения от страданий 

адресата. И несмотря на интенциональный, 

осознанный характер деструктивного 

коммуникативного поведения и имманентный, 

бессознательно проявляемый в общении характер 

эгоцентризма, мы не видим здесь противоречий, 

поскольку реализация самопрезентации, 

«заряженной» эгоцентрическими мотивами, 

способна дестабилизировать эмоциональное 

состояние партнера по коммуникации, 

стимулировать его негативную реакцию, сходную 

с реакцией на деструктивное поведение. 

Материалом изучения самопрезентации 

выступает педагогический дискурс, контексты 

ситуаций взаимодействия педагога (учителя / 

преподавателя) с учащимися / студентами, 

коллегами по «цеху», а также с родителями в 

школьном дискурсе. Источниками 

иллюстративного материала послужили контексты 

с описанием речевых действий педагога, 

полученные: а) методом направленного поиска и 

сплошной выборки из интернет-ресурсов, б) в 

результате анкетирования и проведенного прямого 

стандартизированного интервью, респондентами 

которого выступили молодые учителя 

образовательных учреждений г. Волгограда, а 

также в) методом включенного наблюдения, 

фиксируемые в скриптах устной речи (СУР). 
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В результате анализа отобранного материала 

стало возможным сформулировать следующие 

выводы. 

Самопрезентация может манифестироваться 

двумя способами – эксплицитно и имплицитно. В 

данной работе рассмотрим эксплицитный вариант 

выражения самопрезентации, который 

представлен двумя основными коммуника-ивными 

моделями: 

1. Коммуникативная модель положительного 

самооценивания «Я – лучший представитель». 

Самооценочные высказывания подразумевают 

приписывание говорящим качеств и свойств, 

соотносимых с оценочными представлениями и 

категориями, которые позволяют охарактери-

зовать субъекта речи как исключительного, 

выдающегося, выгодно отличающегося от других, 

например: «Я – заслуженный учитель». 

2. Коммуникативная модель оппозиции «Я – 

ты / вы / они». Базовым средством реализации 

данной модели выступает антитеза как 

композиционный прием, актуализация самопре-

зен-тации осуществляется с помощью использо-

вания лексем с мелиоративной семантикой в 

противопоставлении другому / другим («чужим»), 

обозначаемым пейоративной семантикой, что в 

схематичном виде сводится к формуле: «Я – 

хорошо, а ты / вы / они – плохо». 

В педагогическом (школьном) типе дискурса 

обнаруживается преобладание оппозитивной 

модели, работающей на реализацию 

самопрезентации, в центральном жанре «урок». 

Традиционно оппозиция «учитель – ученик» 

воплощается в высказываниях, 

противопоставляющих высокий – низкий уровень 

знаний: 

Я – учитель высшей категории, проработала в 

школе всю жизнь, а ты хоть одну книгу прочел? / 

Что ты знаешь о жизни? / Кем ты себя 

возомнил / что пытаешься со мной спорить? 

(СУР). 

Специфической формой выражения 

эгоцентрической самопрезентации выступает 

фраза «Я не знаю на 5, а вы тем более», пафос 

которой состоит в уверенности говорящего в 

обратном: 

Учительница по русскому языку и литературе. 

Дама средних лет. <…> Её стандартная фраза 

«Я не знаю на 5, а вы тем более». <…> После года 

обучения дети утратили интерес, не хотели 

отвечать и не понимали, зачем стараться, если 

это будет оценено как обычно или вовсе не 

оценено (https://mel.fm/blog/anastasiya-

duryagina1/67419-beregis-osobyye-primety-

toksichnogo-uchitelya). 

Подобный тип сценария достаточно частотен в 

ситуациях взаимодействия в системе «опытный 

учитель – молодой учитель», в которых данная 

модель преобразуется в формулу: «Я все 

знаю / умею, а ты ничего не знаешь / умеешь»: 

В.В. (учитель английского языка, 19 лет педа-

гогического опыта) в середине открытого урока, 

который дает Д.А. со своими учащимися 7 класса 

(учитель английского языка, 2 года опыта работы 

в школе), заходит в класс, садится за последнюю 

парту и вслух комментирует ход урока, перебивая 

молодого коллегу: «Я бы это сделала не так. 

Здесь нужна парная, а не групповая форма ра-

боты» (пример интервью). 

Деструктивность эгоцентрической самопрезен-

тации обусловлена публичным характером 

критических замечаний и понижением авторитета 

учителя в глазах учеников. 

Модель позитивного самооценивания учитель 

чаще всего практикует в интеракции с родителями 

учащихся: Когда пришла за объяснениями, то 

меня встретили нападением, дескать я 

заслуженный учитель 
(https://deti.mail.ru/forum/obuchenie_i_vospitanie/obr

azovanie/plohie_uchitelja_ili_ne_uchitelja_vovse/); 

Мы в свое время тоже попали к заслуженному 

учителю, самому-самому. Уж так она на 

собрании все рассказала, что я вышла 

окрыленная и счастливая. А получилось <…> 

Напоказ все хорошо, а на деле учительница детей 

била по затылку за неправильно закрашенные 

кружочки, портфель на пол высыпАла, если 

ученик карандаш забыл, за шкирку тащила к 

доске, в туалет не выпускала 

(https://www.babyblog.ru/community/shkola/post/319

5415). 

В педагогическом пространстве вузовской 

коммуникации обе эгоцентрические модели 

самопрезентации актуализируются как в 

асимметричных ситуациях взаимодействия 

педагога и студента, так и в равностатусных 

ситуациях взаимодействия «педагог – педагог». 

Модель самооценки реализуется с помощью 

частотного использования конструкций 

самоупоминания, Я-конструкций: Я – опытный 

эксперт … Мой собственный метод / подход … 

Меня приглашают в качестве члена жюри на 

престижные мероприятия / олимпиады / Всеросса 

… (СУР). 

Оппозитивная модель нередко реализуется для 

противопоставления своей («правильной») точки 

зрения / концепции и чужой («неправильной»). 

Достаточно часто оппозитивную модель 

самопрезентации можно встретить в «заочном» 

взаимодействии «педагог – педагог», когда автор 

публикации противопоставляет свой подход / 
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метод обучения, как правило инновационный и 

наиболее эффективный, общепринятому, 

традиционному и малоэффективному (ссылки на 

источники скрыты из этических соображений, 

авторство представлено в анонимном, 

аббревиатурном виде): 

Традиционный лекционный подход в 

образовании является устаревшим и 

неэффективным. Мой собственный подход к 

преподаванию, который акцентирует внимание 

на активном обучении и студенческом 

центрировании, доказал свою эффективность и 

улучшает учебные результаты. Те, кто 

продолжают полагаться на традиционные лекции 

игнорируют потребности современного класса и 

делают плохую услугу своим студентам (Р.О., 

2017); 

Мои исследования посвящены проблемам 

современной грамматики и показывают, что 

традиционный подход к изучению грамматики 

неэффективен. Мой метод, который 

акцентирует внимание на контекстуальном 

изучении грамматики, приводит к более 

быстрому и устойчивому усвоению материала 

(Ч.Е., 2018). 

Если в «заочной дискуссии» предполагаемый 

оппонент предстает в обобщенном, обезличенном 

виде, в следствии чего подобное противостояние 

не обладает явным деструктивным потенциалом, 

то в очном взаимодействии эгоцентрическая 

самопрезентация деструктивно настроена, 

«заряжена» негативом и соответственно способна 

провоцировать негативную реакцию. Приведем 

несколько примеров. 

В системе взаимодействия «педагог – студент»: 

Учебники конечно ужасные / Мое пособие 

награждено премией губернатора / я буду вас 

спрашивать по своему пособию (СУР). 

В системе взаимодействия «педагог – педагог»: 

Преподаватель требует включение своего 

пособия в список основной литературы по 

дисциплине, мотивируя тем, что одно из прежних 

пособий, не имеющего отношения к 

обсуждаемому в настоящий момент, было 

награждено премией. 

П.1.: – Мы не можем включить Ваше пособие в 

основную литературу / поскольку оно не 

рецензировалось и не прошло утверждение на 

кафедре. Вы издали его по собственной 

инициативе / не аффилировав с вузом / Не все 

коллеги согласны работать по Вашему пособию / 

Многие находят ошибки / высказывают 

замечания … 

П.2.: –  А почему они позволяют себе делать 

замечания? / Разве у них есть право оценивать 

меня? / Их пособия разве были награждены 

премиями?  / А мои были … (СУР). 

Трудно не заметить, что для эгоцентричного 

коммуникативного поведения характерен высокий 

уровень критического отношения к чужим точкам 

зрения без достаточного и необходимого 

минимума обоснованности и аргументиро-

ванности [7]. 

Эгоцентрические модели самопрезентации 

реализуются с частотным использованием Я-

конструкций и их модификаций, транслирующих 

различные субъективно-личностные смыслы, 

связанные с положительным самооцениванием, 

указанием на выделенность, исключительность 

говорящего. Выбор подобной риторики с четким 

доминированием своей значимой Я-позиции, 

противопоставленной другим, позволяет 

идентифицировать эгоцентрика в коммуникации, 

воссоздать и описать его «портрет» как языковой 

личности и как партнера по коммуникации. 

Эгоцентрическая самопрезентация реализуется 

с помощью высказываний, содержащих 

аксиологическую оценку, которая выражает 

субъективное, негативное отношение говорящего 

(преподавателя) к коллеге (автору учебника / 

учебного пособия), что демонстрирует не только 

нарушение профессиональной этики, но и 

самоуверенность, убежденность в собственной 

правоте. 

Парадоксальность самопрезентации в ее эго-

центрическом проявлении заключается в том, что 

нацеленная априори на формирование положи-

тельного образа в глазах окружающих и на завое-

вание авторитета у аудитории, самопрезентация 

вызывает прямо противоположную реакцию. 

Коммуникативная эгоцентричность выражается в 

моделях самопрезентации с чрезмерно высокой 

самооценкой, недооценке компетенций / умений 

оппонента. 

В перспективе целесообразным видится обра-

щение к анализу косвенных / имплицитных спосо-

бов выражения эгоцентрической самопрезентации, 

выражаемой в том числе невербальными сред-

ствами коммуникации. 
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Self-presentation as a factor of egocentric communicative behavior (based on pedagogical discourse) 

 

Abstract: this article deals with issues related to the implementation of the teacher's egocentric communicative 

behavior. Approaches to the analysis of the phenomenon of self-presentation are generalized and described, the 

manifestation of egocentrism in communicative models of self-presentation is analyzed. The scientific novelty of 

the study is determined by the approach to the study of self-presentation in its interaction with egocentrism, on the 

one hand, its relationship with pedagogical destructiveness, on the other hand. The authors consider self-

presentation as an unconscious process of representing one's own Self, perceived in communication as a kind of 

indicator or parameter of egocentrism’s manifestation. The material of the study was the contexts of describing sit-

uations and expressing egocentric self-presentation in pedagogical discourse, presented in open Internet sources, as 

well as obtained by the participant observation method or as a result of interviewing respondents. Situations of 

equal-status and status-asymmetric pedagogical interaction were analyzed, as a result two basic communicative 

models of explicitly expressed self-presentation are identified – a model of positive self-esteem and a model of op-

position. The most frequent egocentric models of self-presentation are described, implemented with the help of 

self-constructions and their modifications, statements containing an axiological assessment that expresses the 

teacher's subjective, negative attitude towards the student or colleague in the pedagogical (school and university) 

discourse. 

Keywords: discourse, destructiveness, pedagogical communication, self-presentation, egocentrism 
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Лингвистические детерминанты китайской экономической картины мира 
 

Аннотация: в статье рассматриваются лингвистические единицы, характеризующие современную ки-

тайскую экономическую картину мира. Цель исследования заключается в описании лингвистического 

оформления экономического дискурса в Китае. Особенности лингвистического оформления экономическо-

го дискурса в Китае авторы описывают, используя материалы специальных экономических изданий Китая 

и популярных изданий Китая, газет, журналов, в которых создается для широкой публики представление 

современной экономики. В материалах специальных китайских экономических изданий представлена де-

терминистическая картина мира и, соответственно, детерминанты синхронной экономической картины ми-

ра. Лингвистические детерминанты  экономической жизни Китая  классифицируются по нескольким  осно-

ваниям: а) формы хозяйствования (традиционные формы ведения хозяйственной/экономической жизни): 

натуральное хозяйство, дворовое хозяйство; б) экономика туризма: экономика льда и снега; Пояс и дорога 

«Пояс и путь»; в) формы поведения: цифровая борьба с бедностью, спекуляции;  г) современная экономика: 

экономика знаний; цифровой юань; счет с востока на запад; Новая концепция развития. Отобранный  мате-

риал позволяет сделать выводы о том, что в китайских изданиях, связанных с экономической проблемати-

кой, представлены детерминистская, вероятностная и формирующаяся (генерационная) картины мира. 

Также работе представлены репрезентанты детерминистской картины мира: экономическая проблематика 

представлена лингвистическими детерминантами, маркирующими экономическую жизнь Китая. 

Ключевые слова: китайская экономическая картина мира, лингвистические детерминанты экономиче-

ской картины мира, динамика языка, генерация дискурсивного значения 
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Характер общества обычно определяется доми-

нирующими в нем социальными институтами [1], 

существование каждого из которых поддержива-

ется соответствующими институтами языковыми, 

в свою очередь, детерминируемыми определен-

ными концептуально-деривационными процесса-

ми. С лингвистической точки зрения экономика 

рассматривается в качестве области знаний о ми-

ре, в которой наиболее ярко проявляются основ-

ные интересы социума и, как следствие, динамика 

языка [2]. 

Н.Н. Кожевников и В.С. Данилова выделяют 

три разновидности общенаучных картин мира в 

контексте развития экономической науки: детер-

министическая, вероятностная, современная – ге-

нерационная - формирующаяся. Современная ге-

нерационная научная картина мира связана с 

постнеклассической наукой. В постнеклассиче-

ский период выделяется три основных вектора 

развития онтологических представлений об эко-

номике: а) краткосрочная модификация исходной 

онтологии; б) кристаллизация альтернативной по-

веденческой картины экономической реальности; 

в) выдвижение специфически социальной онтоло-

гии для экономической науки [3]. 

Особенности лингвистического оформления 

экономического дискурса в Китае мы рассматри-

ваем, используя материалы специальных экономи-

ческих изданий Китая и популярных изданий Ки-

тая, газет, журналов, в которых создается для ши-

рокой публики представление современнной эко-

номики. В материалах специальных экономиче-

ских изданий представлена детерминистическая 

картина мира и, соответственно, детерминантами 

синхронной экономической картины мира. В каче-

стве исходного понимания детерминанта нами 

принимается его истолкование в синтаксической 

науке, в частности, в учении о детерминантах 

Н.Ю. Шведовой [4, с. 181-184]: детерминанты – 

это словоформы и сочетания словоформ, относя-

щиеся ко всему предложению в целом или его 

предикативной основе. Захраи Сейед Хасан уточ-

няет, что к детерминантам относятся некоторые 

виды обстоятельств и дополнений, соотносимые 

со всем предложением [5, c. 585-587]. 

Лингвистические детерминанты экономической 

жизни Китая классифицируются по нескольким 

основаниям: а) формы хозяйствования (традици-

онные формы ведения хозяйствен-

ной/экономической жизни): 自 然 经 济
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Натуральное хозяйство, 庭院经济 дворовое хозяй-

ство; б) экономика туризма: 冰雪经济-Экономика 

льда и снега; 一带一路  Пояс и дорога «Пояс и 

путь» (The Belt and Road, B&R); “一带一路”（The 

Belt and Road，B&R; в) формы поведения: 数字脱

贫 Цифровая борьба с бедностью; 投机 Спекуля-

ции; г) современная экономика: 知 识 经 济

Экономика знаний; 数字人民币 цифровой юань; 

东数西算  Счет с востока на запад; 新发展理念

Новая концепция развития. 

Контексты генерации дискурсивного значения 

‘формы хозяйствования’: 

– детерминант 自然经济 Натуральное хозяй-

ство (функциональное значение): 

指生产不是为了交换，而是为了满足生产者自

己需要的经济形势。是生产力水平低下和社会分工

不发达的产物。Относится к экономической ситуа-

ции, при которой производство осуществляется не 

для обмена, а для нужд самих производителей. 

Это продукт низкой производительности и нераз-

витости общественного разделения труда. 

Дискурсивный контекст: 

在马克思那里，把自然经济的特征与资本主义

地租的起源联系在一起，是马克思考察资本主义

地租起源问题的基本出发点之一。Для Маркса 

связь характеристик натурального хозяйства с 

происхождением капиталистической земельной 

ренты является одной из основных отправных то-

чек Маркса для исследования происхождения ка-

питалистической земельной ренты [6]. 

– детерминант 庭院经济 дворовое хозяйство 

(функциональное значение): 

指生产不是为了交换，而是为了满足生产者自

己需要的经济形势。是生产力水平低下和社会分工

不发达的产物。Относится к экономической ситуа-

ции, при которой производство осуществляется не 

для обмена, а для нужд самих производителей. 

Это продукт низкой производительности и нераз-

витости общественного разделения труда. 

Дискурсивный контекст: 

在马克思那里，把自然经济的特征与资本主义

地租的起源联系在一起，是马克思考察资本主义

地租起源问题的基本出发点之一。Для Маркса 

связь характеристик натурального хозяйства с 

происхождением капиталистической земельной 

ренты является одной из основных отправных то-

чек Маркса для исследования происхождения ка-

питалистической земельной ренты [6]. 

Контексты генерации дискурсивного значения 

‘экономика туризма’: 

– детерминант 冰雪经济-Экономика льда и сне-

га (функциональное значение): 

Экономика белых, представляет собой культу-

ру льда и снега, ледовый и снежный туризм, ледо-

вые и снежные виды спорта, а также деятельность, 

связанную со льдом и снегом, в основном развива-

емую льдом и снегом. 冰雪经济，又称白色经济，

是以冰雪为主体发展的冰雪文化、冰雪旅游、冰

雪运动以及与冰雪相关的活动。） 

Дискурсивный контекст: :推进冰雪经济高质量

发展, 既是持续释放 “冬奥红利” 的关键, 也是冰雪

产 业 发 展 落 实新 发展 理 念 的 内在 要 求。

Содействие качественному развитию Экономика 

льда и снега является не только залогом постоян-

ного получения «прибыли зимних Олимпийских 

игр», но и неотъемлемым требованием развития 

ледово-снежной индустрии для реализации новых 

концепций развития [7]. 

– детерминант一带一路 Пояс и дорога «Пояс и 

путь» (The Belt and Road, B&R) 

“一带一路”（The Belt and Road，B&R）是“丝

绸之路经济带”和“ 世纪海上丝绸之路”的简称 это 

аббревиатура от «Экономический пояс Шелкового 

пути» и «Морской Шелковый путь 21 века». 

Дискурсивный контекст: 

文化距离对 “ 一带一路 ” 沿线国家居民来华旅

游具有显著负向影响 ， 国际友好城关系对我国入

境旅游规模具有正向促进效应。Культурная ди-

станция оказывает существенное негативное вли-

яние на жителей стран вдоль «Пояса и пути» для 

поездок в Китай, а отношения между городами 

интернациональной дружбы положительно влия-

ют на масштабы въездного туризма в мою страну 

[8]. 

Контексты генерации дискурсивного значения 

‘формы поведения’: 

– детерминант. 数字脱贫 Цифровая борьба с 

бедностью (функциональное значение): 

В рамках политики помощи бедным некоторые 

региональные правительственные ведомства фаль-

сифицировали доходы бедных фермеров, сообща-

ли ложные цифры и ложно утверждали, что их 

вытащили из бедности, чтобы действительно бед-

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9D%E7%BB%B8%E4%B9%8B%E8%B7%AF%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%B8%A6?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9D%E7%BB%B8%E4%B9%8B%E8%B7%AF%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%B8%A6?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/21%E4%B8%96%E7%BA%AA%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E4%B8%9D%E7%BB%B8%E4%B9%8B%E8%B7%AF?fromModule=lemma_inlink
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ные люди «пассивно выбирались из бедности». 是

指在帮助贫困人民的政策中，一些地区政府部门

出现了在贫困农民收入上造假，上报虚假数字谎

称已经脱贫，让真正贫困的人“被动的脱离贫困”） 

Дискурсивный контекст: 其次“数字脱贫” 作为

虚假脱 贫已被写入相关的政府文件，得到了官方

文件的认可，诸如 年的“中央号 文件”中的相关表

述：“全面排查解决影响“两不愁三保障”实现的突

出问题，防止盲目拔高标准、吊高胃口，杜绝数

字脱贫、虚假脱贫等”。 «Цифровая борьба с бед-

ностью» была записана в соответствующих прави-

тельственных документах как ложная борьба с 

бедностью и была признана официальными доку-

ментами, такими как соответствующие выражения 

в «Нет. Чтобы предотвратить слепое повышение 

стандартов и раздувание аппетитов, и положить 

конец борьба с цифровой бедностью и борьба с 

ложной бедностью и т. д.» [8]. 

– детерминант 投机  Спекуляции (функцио-

нальное значение): 

（利用价差进行买卖，以达到短期获得暴利的

商业行为 Используйте разницу в цене для покупки 

и продажи, чтобы добиться краткосрочного спеку-

лятивного поведения в бизнесе. ） 

Дискурсивный контекст: 

就本文的研究对象———上海市而言，住房市

场中由投机导致的高房价已经严重侵蚀了居民的

自住性需求，若普遍性开征房产税必然使该问题

雪上加霜。 Что касается объекта исследования в 

данной статье — Шанхая, то высокие цены на жи-

лье, вызванные спекуляцией на рынке жилья, се-

рьезно подорвали спрос жителей на самостоятель-

ное проживание.Если налоги на недвижимость 

будут взиматься повсеместно, эта проблема опре-

деленно ухудшиться [9]. 

Контексты генерации дискурсивного значения 

‘современная экономика’: 

– детерминант 知识经济 Экономика знаний 

(функциональное значение): 

建立在知识和信息的生产，分配和基础实用上

的经济，强调知识，智力，无形资产投入的决定

性作用。Экономика, основанная на производстве, 

распределении и базовой полезности знаний и ин-

формации, подчеркивающая решающую роль зна-

ний, интеллекта и нематериальных активов. 

Дискурсивный контекст: 

知识经济时代的到来，经济全球化的发展和国

际知识产权制度的确立为发达国家知识产权国际

垄断的形成奠定了基础知识产权垄断成为资本主

义垄断的新特征 Наступление эры экономики зна-

ний, развитие экономической глобализации и ста-

новление международной системы интеллекту-

альной собственности заложили основу для фор-

мирования международной монополии интеллек-

туальной собственности в развитых странах. Мо-

нополия интеллектуальной собственности стала 

новой чертой капиталистическая монополия [10]. 

– детерминант 数字人民币  цифровой юань 

(функциональное значение): 

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定

货币，是人民币的数字化形态。 это цифровая 

форма законного платежного средства, выпущен-

ная Народным банком Китая, и это цифровая фор-

ма юаня. 

Дискурсивный контекст: 

推行数字人民币是我国释放数字经济活力和助

力数字中国建设的内在要求和有力支撑。随着数

字人民币试点地区的有序扩容和试点场景的深化

拓展,数字人民币研发进展显著,但在技术应用、安

全保障、跨境支付、法律监管和金融稳定等方面

还面临一些挑战。Внедрение цифрового юаня яв-

ляется неотъемлемым требованием и решительной 

поддержкой моей страны в раскрытии жизнеспо-

собности цифровой экономики и помощи в по-

строении цифрового Китая. Благодаря упорядо-

ченному расширению пилотных областей цифро-

вого юаня и углублению и расширению пилотных 

сценариев исследования и разработки цифрового 

юаня достигли значительного прогресса, но все 

еще есть некоторые проблемы с точки зрения 

применения технологий, обеспечения безопасно-

сти, трансграничных платежей, юридический 

надзор и финансовая стабильность [10]. 

– детерминант 东数西算 Счет с востока на за-

пад (функциональное значение): 

即东数西算工程，指通过构建数据中心、云计

算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算

力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局

，促进东西部协同联动。То есть проект вычисле-

ний с востока на запад относится к строительству 

нового типа сетевой системы вычислительной 

мощности, объединяющей центры обработки дан-

https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%AD%E5%BF%83/967340?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%91%E8%AE%A1%E7%AE%97/9969353?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%91%E8%AE%A1%E7%AE%97/9969353?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE/1356941?fromModule=lemma_inlink
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ных, облачные вычисления и большие данные, 

чтобы направлять спрос на вычислительную мощ-

ность с востока на запад в упорядоченном виде. 

образом, оптимизировать планировку центров об-

работки данных и способствовать синергии между 

Востоком и Западом. 

Дискурсивный контекст: 

当下，发展数字经济、数字产业已成为地区提

升核心竞争力的关键。 西部地区数字经济虽在数

字化浪潮下取得一定发展，但与东中部地区相比

仍有较大差距。 “东数西算”工程的实施为西部地

区经济发展带来新契机。В настоящее время раз-

витие цифровой экономики и цифровой индустрии 

стало ключом к повышению базовой конкуренто-

способности региона. Хотя цифровая экономика в 

западном регионе достигла определенного разви-

тия на волне цифровизации, все еще существует 

большой разрыв по сравнению с восточным и цен-

тральным регионами. Реализация проекта «Во-

сточный граф Западный граф» открыла новые 

возможности для экономического развития запад-

ного региона [11]. 

– детерминант 新发展理念 Новая концепция 

развития (функциональное значение): 

新发展理念即创新、协调、绿色、开放、共享

的发展理念，是习近平于 2015 年 10 月在党的十

八届五中全会上提出。Новая концепция развития, 

а именно инновации, координация, экологичность, 

открытость и обмен, была предложена Си Цзинь-

пином на пятом пленуме ЦК КПК 18-го созыва в 

октябре 2015 года. 

Дискурсивный контекст: 

推动场馆高质量发展是构建更高水平的全民健

身公共服务体系和推动体育强国建设的重要内容

。在新发展阶段，坚持将“创新协调、绿色、开放

、共享”的新发展理念贯穿场馆规划设计建设运营

的全生命周期 Содействие качественному разви-

тию объектов является важной частью построения 

более высокого уровня национальной системы 

государственной службы фитнеса и содействия 

созданию спортивной мощи. На новом этапе раз-

вития придерживайтесь новой концепции развития 

«инновационная координация, экологичность, от-

крытость и совместное использование» на протя-

жении всего жизненного цикла планирования, 

проектирования, строительства и эксплуатации 

объекта [12]. Проанализированные единицы ки-

тайского экономического дискурса представляют 

детерминистский вариант картины мира, фунда-

ментальными организационными понятиями для 

которой являются понятия абсолютного простран-

ства и абсолютного времени, согласованные с 

принципом дальнодействия. Онтологически этот 

вариант картины мира базируется на представле-

нии о существовании реальности, которая состоит 

из отдельных субстанций и мотивирована прин-

ципами жесткого детерминизма; гносеологически 

- соотносится со стремлением к завершенной си-

стеме знаний и окончательной истине, которая 

постигается через достижение абсолюта и универ-

сальности. 
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Abstract: the article examines the linguistic units that characterize the modern Chinese economic picture of the 

world. The purpose of the study is to describe the linguistic design of economic discourse in China. The authors 

describe the peculiarities of the linguistic design of economic discourse in China using materials from special eco-

nomic publications of China and popular publications of China, newspapers, magazines, in which a representation 

of the modern economy is created for the general public. The materials of special Chinese economic publications 

present a deterministic picture of the world and, accordingly, the determinants of the synchronous economic picture 
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cept. The selected material allows us to draw conclusions that in Chinese publications related to economic issues, 

deterministic, probabilistic and emerging (generational) pictures of the world are presented. The work also presents 

representatives of the deterministic picture of the world: economic problems are represented by linguistic determi-

nants that mark the economic life of China. 

Keywords: Chinese economic picture of the world, linguistic determinants of the economic picture of the 

world, language dynamics, generation of discursive meaning 

 

For citation: Khalina N.V., Li Zhen, Pivkina N.N. Linguistic determinants of the Chinese economic picture of 

the world. Modern Scientist. 2023. 3. P. 70 – 75. 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 76 

Урусова Н.В., кандидат филологических наук, 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

О структуре концепта «сила» в английском языке (на материале произведения С. Ахерн «Клеймо») 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации одного из базовых концептов 

когнитивной картины мира. Целью исследования является анализ лексических средств, способных репре-

зентировать концепт «сила» в английском языке, на материале произведения С. Ахерн «Клеймо». Выбор 

материала обусловлен популярностью данного литературного направления (YA/young adult/ молодой 

взрослый), которое с одной стороны отражает изменения, происходящие в сознании современной молоде-

жи, а с другой, представляет собой достаточно сильный инструмент влияния на мировоззрение и самоопре-

деление молодых людей. В задачи исследования входит выявление лексем, способных номинировать рас-

сматриваемый концепт, анализ языковых единиц, представленных в произведении и последующее опреде-

ление составляющих, отражающих когнитивные признаки концепта. Основой для анализа явилась инфор-

мация толковых словарей и словарей синонимов. Из полученного списка лексических единиц (34), в соот-

ветствии с данными, полученными методом сплошной выборки, было выявлено, что в тексте представлено 

16. Было установлено, что в ядро номинативного поля  концепта «сила» в английском языке входят следу-

ющие составляющие: власть, влияние/воздействие, внутренняя сила, физическая сила. 

Полученные результаты могут представлять интерес для более глубокого изучения структуры концепта 

«сила», поскольку структура концепта не является жесткой, она подвержена трансформации и отражает 

изменения, происходящие в обществе. 

Ключевые слова: сила, концепт, ядро концепта, вербализация, когнитивная картина мира, литература 

для молодых взрослых 
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Концепт «сила» является одним из базовых 

концептов и занимает значимое место в  когни-

тивной картине мира. Это находит свое отражение 

во всех сферах человеческой деятельности, в ли-

тературе в том числе. 

Произведение «Клеймо» увидело свет в 2016 

году, автором книги является Сесилия Ахерн, ав-

тор многочисленных любовных романов. В дан-

ном случае она решила отойти от привычных ра-

мок и шагать в ногу со временем. «Клеймо» отно-

сят к так называемому явлению YA (young adult) – 

литературе для молодых взрослых. Неверно было 

бы утверждать, что это определение жанра, по-

скольку в него могут входить и антиутопии, и 

фэнтези, и графические романы, а также ошибоч-

ным является мнение, что книги этого направле-

ния предназначены исключительно для подрост-

ков. Разброс читателей данной литературы доста-

точно большой, от 11 до 25 лет. Объединяющим 

моментом для всех подобных произведений явля-

ется достаточно прямое обращение к проблемам, 

которые волнуют молодежь, а так же стилистиче-

ская простота, что делает YA популярным. Глав-

ный секрет успеха – это «легкая» книга о сложных 

проблемах, с которыми сталкивается молодежь на 

этапе принятия самостоятельности: ответствен-

ность за свои поступки, отношение с обществом, 

вопросы самоопределения. Как утверждают лите-

ратурные критики, например,  Полина Бояркина: 

«Важным оказывается прямолинейное обращение 

к проблемам, которые волнуют молодых – а под-

час и не только – людей. <…>Добавим к этому 

акцент на стилистическую простоту, а также соци-

альный фактор» [1]. Произведение «Клеймо» было 

выбрано как материал для исследования неслу-

чайно, в нем идет речь о молодой девушке, воспи-

танной в «идеальной семье» и стремящейся стать 

«идеальной» в «идеальном» обществе, в таком, где 

любой проступок или инакомыслие караются 

клеймом. Члены общества настолько стараются 

стать безупречными, что забывают о простых 

жизненных ценностях, любви, сострадании, по-

мощи. Главная героиня совершает проступок и 

получает клеймо. Молодая хрупкая девушка  ока-

зывается один на один с «системой» и «Трибуна-

лом». В этом противостоянии открываются новые 

грани ее характера, сила духа и сила воли. Чита-

тель наблюдает противостояние силы воли, мо-

ральной и духовной силы главной героини и без-

граничной силы, влияния и власти «Трибунала». 

Интерес представляет анализ лексических средств, 

которыми пользуется автор для описания этого 

противостояния, и единиц, номинирующих кон-

цепт «сила» в рассматриваемом произведении, а 

также составляющие концепта «сила», реализуе-

мые при помощи выявленных лексических еди-

ниц. Можно предположить, что в тексте должен 

быть представлен разнообразный набор лексиче-
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ских единиц, вербализующих рассматриваемый 

концепт. 

Концепт «сила» можно интерпретировать как 

один из основных концептов языковой картины 

мира, который связан с личностными характери-

стиками и поэтому имеет сложную структуру. 

Рассматриваемый концепт представляет собой од-

ну из базовых единиц мыслительного кода и по-

скольку в реальном мире не существует  вещного 

референта СИЛЫ, то для него характерно доста-

точно сложное, объемное и абстрактное наполне-

ние. СИЛА рассматривается как источник самых 

разнообразных эмоций, состояний и действий 

субъекта. В современном английском языке кон-

цепт «сила» вызывает, в первую очередь положи-

тельные ассоциации. Примером тому могут слу-

жить выражения: go from strength to strength (to 

become more and more successful), be strong on smth 

(to be good at smth), going strong (to continue to be 

healthy, active or successful). Современная попу-

лярная музыка наполнена призывами к тому, что-

бы слушатели становились сильнее, что побеждает 

только сильнейший и т.д. Биологический принцип 

используется и в человеческом обществе, причем 

подразумеваются все аспекты силы (физическая, 

внутренняя и т.д.). На первое место человечество 

ставит умственную активность, поэтому часто лю-

ди с крепким телосложением не кажутся умными 

и начитанными, так как очевидно, что все свое 

свободное время они проводили в спортивном за-

ле. Таким образом, идет противопоставление ум-

ственной силы физической, последняя, можно от-

метить, перестает восприниматься как положи-

тельное достижение. Однако необходимо отме-

тить, что в настоящее время «сила» все больше 

ассоциируется с властью, влиянием в мире. В со-

временном мире транслируется идея, что силен 

только тот, кто способен победить. 

Необходимо  отметить интерес ученых к  кон-

цепту «сила», так  например Т.М. Шеховцева в 

своей диссертации «Вербализация концепта "сила" 

в современном английском языке» рассматривает 

структуру английского концепта «сила», проводя 

анализ способов вербализации рассматриваемого 

концепта [9]. На материале русского языка А.С. 

Миронов в статье «Концепт силы в системе цен-

ностей русской былины» проводит исследование 

концепта «сила» в аксиологической системе, под-

черкивая, что сила в русском фольклоре не бывает 

постоянной величиной, герой получает ее для вы-

полнения миссии сострадания, и может потерять 

ее, если отступает от своей миссии [6]. Однако, 

являясь универсальным понятием «сила» привле-

кает внимание не только лингвистов, но и полито-

логов, так Н.Н. Емельянова в статье «Мягкая си-

ла» как концепт: критический анализ» говорит об 

относительно-эвристической значимости концепта 

«мягкая сила» и рассматривает социально- и поли-

тико-философские основания феномена. Автор 

подчеркивает, что «способность  государства  гло-

бально  конкурировать в трех направлениях (эко-

номический рост, военно-технологическое разви-

тие и ценностно-культурное воздействие) позво-

ляет говорить о нем в категориях полноценного 

могущества, которое, в свою очередь, невозможно 

без обращения к сложному феномену «мягкой си-

лы», по-новому поднимающему вопросы  нацио-

нальной  идентичности  и  апеллирующему  к  не-

материальным  основаниям государства» [3]. 

Можно утверждать, что концепт «сила» представ-

ляет интерес для изучения, а изменения, происхо-

дящие во всех сферах общества, делают его осо-

бенно актуальным. 

Существует большое количество подходов к 

изучению и классификации концептов, однако все 

ученые сходятся во мнении, что концепт  имеет 

сложную  структуру. По мнению Ю.С. Степанова, 

к структуре концепта «принадлежит всё, что при-

надлежит строению понятия, с другой стороны, в 

структуру концепта входит всё то, что и делает его 

фактом культуры – исходная форма (этимология); 

сжатая до основных признаков содержания исто-

рия, современные ассоциации, оценки и т.д.» [8, с. 

41]. Н.Н Болдырев справедливо указывает, что 

концепт, являясь оперативной единицей  теорети-

ческого либо обыденного, репрезентирует резуль-

тат взаимодействия человека и окружающего его 

мира. Он определяет концепт как единицу  

«осмысленного (осознанного) знания о предмете 

или событии, их отдельных свойствах, характери-

стиках, взаимосвязях с другими предметами и со-

бытиями, которой оперирует человек в процессе 

речемыслительной деятельности» [4, с. 26]. 

С.Г. Воркачев в работе «Сопоставительная эт-

носемантика телеономных концептов «любовь» и 

«счастье» (русско-английские параллели)» выде-

ляет следующие составные элементы концепта: 

1) вся информация, которая является комму-

никативно-значимой, а также все словообразова-

тельные, парадигматические и синтагматические 

связи концепта; 

2) вся информация, которая относится к об-

ласти прагматики; 

3) когнитивная память лексемы, то есть 

смысловая характеристика языкового знака, кото-

рая связана с системой духовных ценностей языка 

и с его исконным предназначением [2, с. 7]. 

Другие лингвисты полагают, что в структуре 

концепта можно выделить этимологический слой 

и актуальный слой (Ю.С. Степанов), а также ядро 

и периферию (З.Д. Попова и пр.). Базовым для ис-

следования выступает специфика теории номина-
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тивного поля концепта, которая представлена в 

работах 3.Д. Поповой и И.А. Стернина. Ученые 

утверждают, что, как ментальная единица, кон-

цепт можно раскрыть посредством анализа 

средств его языковой репрезентации. Исследова-

тели при этом определяют номинативное поле 

концепта как некую совокупность всех языковых 

средств, вербализирующих концепт в конкретный 

период развития социума [7]. 

Номинативное поле концепта является струк-

турно неоднородным. В нем выделяют прямые 

номинации непосредственно самого концепта (так 

называемое ядро номинативного поля) и номина-

ции некоторых когнитивных признаков концепта, 

которые раскрывают содержание концепта и от-

ношение к нему в различных коммуникативных 

ситуациях (так называемая периферия номинатив-

ного поля). Существует два подхода к анализу  

номинативного поля концепта: 

- построение  ядра номинативного поля кон-

цепта с помощью выявления лишь прямых номи-

наций концепта – некоторого ключевого слова и 

всех его синонимов (системных и индивидуально-

авторских); 

- исследование структуры  номинативного поля 

конкретного концепта, включая номинации разно-

видностей самого денотата концепта (то есть ги-

понимов) [7, с. 124]. 

Рассуждая о предмете когнитивной лингвисти-

ки, авторы утверждают, что «через анализ языко-

вой семантики – в сферу концептов такова основ-

ная идея когнитивной лингвистики» [7, с. 19]. 

В своем исследовании мы ограничимся рас-

смотрением структуры ядра номинативного поля 

концепта «сила», выявив ключевое слово и сино-

нимы, вербализующие рассматриваемый концепт 

на материале произведения «Клеймо» Сесилии 

Ахерн [10]. Проанализировав данные толковых 

словарей и словарей синонимов, и взяв лексиче-

скую единицу power в качестве ключевой, были 

выявлены языковые единицы, потенциально спо-

собные номинировать рассматриваемый концепт. 

К ним относятся: brawn, coercion, compulsion, con-

straint,  domination, duress,  energy, force, forte, forti-

tude, influence, might, power, pressure,  strength, ten-

sion, vibe, vigour, violence, vitality; в классе прила-

гательного: brawny, burly, energetic, forceful, mus-

cular, powerful, robust, stalwart, strong, sturdy, tough, 

vigorous, violent, vital, что составляет 34 единицы 

[11, 12, 13]. 

Используя метод сплошной выборки, мы опре-

делили, что в тексте представлены следующие 

языковые единицы, способные репрезентировать 

концепт «сила» (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования 

Класс  

существительных 

 Класс прилагательных  

power  24 strong  22 

strength  17 vital  6 

tension  8 powerful 5 

energy 7 tough  3 

force  6 muscular  1 

pressure  6   

weight  6   

might  2   

vibe  1   

stress  1   

constraint  1   
 

Наиболее частотно в тексте встречаются еди-

ницы: power, strength, tension, energy, force, 

pressure, weight, strong, vital, powerful, именно они 

представляют интерес для последующего анализа, 

поскольку статистически являются более реле-

вантными, однако мы исключили tension, так как в 

тексте он передает значение «напряже-

ние/напряженная атмосфера». 

Лексические единицы, отобранные для иссле-

дования реализует следующие компоненты кон-

цепта: 

«power» 

- «власть» 

Power. It’s all about that, don’t you forget. People 

want money or power. Which do you want?” 

- «влияние» 

“There’s not much power in a Flawed journalist 

writing favorably about a Flawed.” 

«strength» 

- «физическая сила» 

He did everything in his strength to stay standing. 

- «внутренняя/духовная сила» 
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He fills me with the strength I need to enter the 

room without freaking out, mostly because I don’t 

want to lose it in front of him. 

- «способности» 

I seem to have gotten it wrong each and every 

time, and I need Juniper’s strength of understanding 

and reading people to help me through. 

«energy» 
- «внутренняя сила» 

I haven’t written in it since before the trial, I ha-

ven’t had the energy. 

- «влияние/воздействие» 

That wasn’t the vibe that I was picking up on as I 

was encouraged to walk to the stage. It changed from 

story sharing to a different kind of energy. 

«force» 
- «внутренние силы» 

My head snaps around to look at Dad, and it ap-

pears as though there’s another version of him under-

neath his skin just trying to get out but is being con-

tained, restrained with force. 

- «силы природы» 

This woman must be some force of nature. 

- «влияние/воздействие» 

They felt that I would be a positive force in your 

life. 

- «власти» 

He is a police officer—a member of a force I once 

trusted, admired, felt protected by. 

«pressure» 

- «влияние/воздействие» 

“Exactly. Because of pressure by her, a private 

commission has been set up to first investigate the 

cases privately.” 

«weight» 
- «влияние/воздействие» 

“Doing it alone doesn’t give us the weight we need 

to make a difference.” 

- «вес» 

He closes his eyes and lazily leans back in the 

chair, which tilts under his weight and looks like he’ll 

fall backward. 

В классе прилагательных представляется реле-

вантным анализ использования единиц strong, 

vital, powerful. Рассматриваемые лексические еди-

ницы реализуют следующие компоненты номина-

тивного поля  концепта: 

«strong» 

- «обладающий внутренней силой» 

Mom shows no sign of wobbling today, her head 

and chin are up. And as much as I want to keep my 

eyes down, she forces me to follow suit. If I can’t feel 

it inside, then I at least want to appear as strong as 

her. 

- « обладающий физической силой» 

I watch him, still, strong, and silent, like the rock 

he was named for. 

- «имеющий влияние/воздействие» 

It is a most vivid piece, stronger than I have ever 

seen before, and the hairs go up on my arms. 

«powerful» 

- «обладающий властью» Because he’s your dad. 

And he’s powerful. 

Прилагательное vital встречается в тексте толь-

ко в сочетании Vital party и, по-видимому, исполь-

зуется автором, чтобы подчеркнуть власть, кото-

рой обладает «система» и «Трибунал». 

Опираясь на результаты анализа значений, пе-

редаваемых лексическими единицами, можно 

определить составляющие ядра номинативного 

поля концепта «сила» в английском языке, реали-

зуемые автором в произведении  «Клеймо»: 

 власть 

 влияние/воздействие 

 внутренняя сила 

 физическая сила 

Изучение текста показало, что из 34 лексиче-

ских единиц, выявленных нами, как потенциально 

возможных для номинации анализируемого кон-

цепта, в тексте использованы только 16. Рассмот-

ренные единицы вербализуют номинативное поле 

концепта «сила», являющегося центральным в 

данном произведении. В ядро номинативного поля 

входят следующие составляющие: власть, влия-

ние/воздействие, внутренняя сила, физическая си-

ла. Несмотря на достаточно ограниченный состав 

лексических единиц, использованных автором для 

вербализации концепта, можно утверждать, что 

«сила», как ключевой элемент произведения пред-

ставлена в полной мере, как за счет прямой номи-

нации, так и за счет выявления когнитивных при-

знаков концепта, раскрывающихся в различных 

коммуникативных ситуациях, представленных в 

произведении. Можно сделать вывод, что идея 

реализации концепта построена на противопо-

ставлении слабой молодой девушки, обладающей 

огромной внутренней силой и организацией, обла-

дающей властью, но теряющей ее в противостоя-

нии. Несмотря на простоту повествования, автор 

ярко  показывает противостояние внутренней ду-

ховной  силы человека и власти, которой обладает 

система. 
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About the structure of the concept of “power” in the English language 

(based on the material of S. Ahern's novel “Flawed”) 

 

Abstract: the article deals with the ways of verbalization of one of the basic concepts of the cognitive picture of 

the world. The aim of the study is to analyze the lexical means capable of representing the concept of “power” in 

the English language, based on the material of S. Ahern's work "Flawed". The choice of material is due to the 

popularity of this literary style (YA/ young adult ), which, on the one hand, reflects the changes taking place in the 

minds of modern youth, and on the other hand, is a fairly strong influence on the worldview and self-identification 

of young people. The objectives of the study include the identification of lexemes capable of nominating the con-

cept in question, the analysis of the linguistic units represented in the work and the subsequent determination of the 

components reflecting the cognitive features of the concept. Information from explanatory dictionaries and diction-

aries of synonyms was taken as the basis for the analysis which helped to determine 34 lexical units capable of 

nominating the concept. In accordance with the data obtained and by means of the continuous sampling method, it 

was revealed that 16 units are represented in the text.   It was found that the core of the nominative field of the con-

cept “power” in English includes the following components: power, influence/impact, inner strength, physical 

strength. 

The results obtained may be of interest for a deeper study of the structure of the concept of “power”, since the 

structure of the concept is not rigid, it is subject to transformation and reflects the changes taking place in society. 

Keywords: power, concept, the core of the concept, verbalization, cognitive worldview, literature for young 

adults 
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Критический дискурс-анализ как маркер проявления социальной практики в языке 

 

Аннотация: в данной работе авторы делают попытку применения критического дискурс-анализа (КДА) 

для исследования использования социальных практик в языке. Изучение дискурса – это одна из ключевых 

областей современной лингвистики и социологии. В соответствии с целью исследования термин «дискурс» 

авторами определяется как инструмент, часто используемый для описания социальных языковых практик, 

связанных с конкретными социальными контекстами и общественными обстоятельствами. Объектами ис-

следования служат тексты, знаки и символы, которые используются в определенных социальных кон-

текстах. Среди них: семантика, лексика, синтаксис, грамматические конструкции, произношение, фонетика, 

риторика, прагматика, социолингвистика и когнитивная лингвистика. Делается вывод, что, в целом, дис-

курс исследует язык как социальное явление, а не только как набор отдельных слов и правил грамматики, 

что позволяет более глубоко понимать, как язык используется в конкретных контекстах и как он формирует 

и поддерживает социальные отношения и структуры. 

Также авторами дается определение термина «социальная практика в языке» как использование языка в 

определенном социальном контексте или практике. В данный аспект включаются не только лексические и 

грамматические правила, но и нормы общения, ценности, убеждения и представления о мире, которые яв-

ляются частью социокультурной среды, где используется язык. 

Методом исследования является критический дискурс-анализ. Дается его структура, состоящая из не-

скольких пунктов: идентификация социальной практики; сбор текстовых данных; определение контекста 

речи; анализ контекстуальных факторов; изучение языковых форм и структур; определение социальных 

интересов и ценностей рассматриваемых групп-реципиентов речи. В качестве примера проводится анализ 

КДА политической речи бывшего Президента США Д. Трампа. 

Ключевые слова: дискурс, критический дискурс-анализ, социальные практики в языке, реципиент речи 
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Дискурс – это обширный термин, который 

обычно используется для описания социальных 

языковых практик, связанных с конкретными со-

циальными контекстами и общественными обсто-

ятельствами [10]. Он включает в себя все формы 

языковой коммуникации, включая устную и пись-

менную речь [13, с. 255], тексты [3], знаки и сим-

волы [5, с. 64], которые используются в рамках 

определенной социальной области, такой как 

наука, право, политика, медиа и т.д. Дискурс не 

только отражает социальные реалии, но и является 

средством их конструирования и поддержания [4, 

с. 32]. Он может быть использован для выражения 

идентичности, власти, контроля, а также для фор-

мирования и поддержания социальных отноше-

ний, норм и ценностей. Изучение дискурса позво-

ляет лучше понимать, как язык используется в со-

циальном контексте и как он влияет на нашу 

жизнь и взаимодействие с другими людьми [11, с. 

419]. 

Изучение дискурса – это одна из ключевых об-

ластей современной лингвистики и социологии. 

Ученые, изучающие дискурс, интересуются тем, 

как язык используется в социальном контексте и 

как он формирует и поддерживает социальные от-

ношения и структуры. Один из таких ученых - 

Норман Фэйрклофф, профессор социолингвистики 

в университете Языка и Коммуникации в Лондоне. 

Он определяет дискурс как «выражение социаль-

ной жизни через язык» и считает, что изучение 

дискурса позволяет нам лучше понимать социаль-

ные процессы и взаимодействия. Цитата: «Дис-
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курс – это выражение социальной жизни через 

язык. Он помогает нам понимать, как язык форми-

рует и поддерживает социальные отношения и 

структуры, а также как социальные процессы и 

взаимодействия могут быть объяснены через ана-

лиз языка.» - Норман Фэйрклофф [1, с. 2] 

Дискурс изучает различные аспекты языка и 

его использования в конкретных социальных кон-

текстах. Среди них: семантику и лексику – иссле-

дование значений слов, их использование в разных 

контекстах, метафорические и символические зна-

чения. Синтаксис и грамматику – исследование 

структуры предложений и ее влияния на форму-

лирование и интерпретацию сообщений. Произ-

ношение и фонетику – исследование звуков и ин-

тонации, а также их влияния на восприятие сооб-

щений. Риторику – исследование различных спо-

собов убеждения и воздействия на аудиторию че-

рез язык. Прагматику – исследование того, как 

язык используется в конкретных социальных си-

туациях и как он влияет на взаимодействие людей. 

Социолингвистику – исследование социальных и 

культурных аспектов языка и его использования в 

разных группах и обществах. Когнитивную линг-

вистику – исследование связи между языком и 

мышлением, и как язык отражает и структурирует 

наше мышление [2]. 

В целом, дискурс исследует язык как социаль-

ное явление, а не только как набор отдельных слов 

и правил грамматики, что позволяет более глубоко 

понимать, как язык используется в конкретных 

контекстах и как он формирует и поддерживает 

социальные отношения и структуры. 

Социальная практика в языке – это использова-

ние языка в определенном социальном контексте 

или практике [7]. Она может включать в себя не 

только лексические и грамматические правила, но 

и нормы общения, ценности, убеждения и пред-

ставления о мире, которые являются частью соци-

окультурной среды, где используется язык. При-

мерами социальных практик в языке могут слу-

жить формальное письмо на работе, общение с 

друзьями в неформальной обстановке, религиоз-

ные обряды, политические дебаты и т.д. Каждая из 

этих практик имеет свои особенности, которые 

проявляются в языковом использовании. Соци-

альная практика в языке также может включать в 

себя управление дискурсом, то есть способы кон-

троля и управления коммуникацией в конкретном 

контексте. Например, политический лидер может 

использовать язык, чтобы управлять обществен-

ным мнением и изменять позиции людей по опре-

деленным вопросам. Изучение социальной прак-

тики в языке позволяет более глубоко понимать, 

как язык используется в различных социальных 

контекстах и как он формирует и поддерживает 

социальные отношения и структуры. 

Критический дискурс-анализ (КДА) – это мето-

дология анализа языка, которая позволяет иссле-

довать связь между языком и социальной властью 

[8]. Он представляет собой подход к изучению 

языковых процессов, который учитывает социаль-

ные, политические и экономические факторы, 

влияющие на использование языка в конкретных 

контекстах. КДА выходит за рамки традиционного 

лингвистического анализа, поскольку он фокуси-

руется на том, как языковые структуры и формы 

используются для создания и поддержания соци-

альной власти. В основе КДА лежит предположе-

ние, что язык не просто отражает социальную дей-

ствительность, но и активно участвует в ее созда-

нии и репродукции. КДА включает в себя различ-

ные методы анализа, в том числе анализ текстов, 

дискурсов, риторики, метафор, символов и т.д. 

Этот анализ направлен на выявление скрытых зна-

чений и норм, которые могут использоваться для 

установления социальной власти и доминирования 

в конкретных контекстах [9, с. 207]. Цель КДА 

заключается в том, чтобы выявить социальные 

неравенства и выступить против дискриминации и 

эксплуатации на основе языковых форм и струк-

тур [6, с. 52]. КДА может применяться в различ-

ных областях, таких как политика, медиа, бизнес, 

образование и другие сферы, где язык использует-

ся для установления социальной власти [12]. 

Чтобы провести критический дискурс-анализ 

текста следует придерживаться следующей струк-

туры. 

 Идентифицировать социальную практику, 

в рамках которой используется язык. Например, 

это может быть политическая кампания, 

образовательная программа или медийный 

дискурс. 

 Собрать текстовые данные, связанные с 

этой социальной практикой (выступления 

политиков, учебные материалы, статьи в СМИ и 

т.д.). 

 Определить контекст, в котором 

используется язык. 

 Включить в анализ контекстуальные 

факторы, такие как время, место, аудитория, цели 

и т.д. 

 Изучить языковые формы и структуры, 

используемые в тексте (анализ лексики, 

грамматики, стиля, метафор, символов и т.д.). 

 Изучить социальные значения, которые 

передаются через языковые формы и структуры. 

 Обратить внимание на то, как эти значения 

могут усиливать или ослаблять социальные 

неравенства, дискриминацию или эксплуатацию. 
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 Определить, какие социальные интересы и 

ценности выражаются через языковые формы и 

структуры. 

 Включить в анализ вопросы власти, 

идентичности, представлений о гендерных ролях, 

расовых и этнических отношениях и т.д. 

 Определить, какие действия и практики 

могут быть связаны с использованием такого 

языка (установление и поддержание социальной 

власти, формирование групповой идентичности, 

пропаганду или агитацию и т.д.). 

 Использовать полученные результаты 

анализа, чтобы определить, как язык и социальная 

практика связаны друг с другом. На основе этого 

анализа можно выдвинуть предложения по 

изменению языковых практик и противодействию 

социальной дискриминации и эксплуатации. 

Кроме того, анализ может помочь улучшить 

коммуникацию между людьми и различными 

социальными группами, а также повысить 

качество публичных дискуссий. 

Допустим, мы проводим критический дискурс-

анализ на примере политической речи, используе-

мой в предвыборной кампании. Вот как мы можем 

провести этот анализ, основываясь на структуре, 

описанной ранее, идентифицируем социальную 

практику: предвыборная кампания. Собираем тек-

стовые данные: речи кандидатов на выборах. 

Определяем контекст: кампания по выборам в 

определенном регионе, цель которой - получение 

голосов избирателей. Изучаем языковые формы и 

структуры: обращение к эмоциям и убеждениям 

избирателей, использование риторических прие-

мов, повторений, образов. Изучаем социальные 

значения: выявляем, какие социальные группы и 

их интересы представлены или игнорируются в 

речах кандидатов. Определяем, какие социальные 

стереотипы и предрассудки могут быть использо-

ваны. Определяем социальные интересы и ценно-

сти: выявляем, какие политические позиции пред-

ставлены кандидатами, их программы и стратегии. 

Рассматриваем вопросы власти, прав и свобод, 

экономических интересов и т.д. Определяем дей-

ствия и практики: выявляем, каким образом ис-

пользование речей кандидатов связано с практи-

ками получения и удержания власти, формирова-

ния общественного мнения и дальнейшего разви-

тия политической ситуации. Используем результа-

ты анализа: на основе полученных результатов 

можно выдвинуть предложения по изменению 

языковых практик в политических кампаниях и 

противодействию социальной дискриминации и 

эксплуатации. Например, можно рекомендовать 

кандидатам использовать язык, который не вызы-

вает у реципиента чувство страха, тревоги или 

ненависти, а, наоборот, обращается к общечелове-

ческим ценностям и потребностям. 

В качестве примера рассмотрим несколько 

примеров языковых структур в политической речи 

бывшего президента США Дональда Трампа на 

митинге перед выборами в 2020 году можно и 

проиллюстрируем, как проводится критический 

дискурс-анализ. 

В данном случае контекстом является митинг 

перед выборами президента США в 2020 году. 

Целевой аудиторией являются его сторонники, 

которые собрались на митинге. 

Анализ лексических единиц – первый фрагмент 

речи, который мы анализируем: "Look at all those 

red hats, it's a lot of red hats. And we have great 

polls, we're doing great. But, you know, they're all 

saying it's going to be a very close election. They're 

trying to, they're trying like hell, nobody's ever seen 

anything like it, but they're trying like hell to steal the 

election. And nobody is going to be able to do it." В 

этом фрагменте Трамп обращается к своим сто-

ронникам, отмечая, что они являются большин-

ством на митинге. Он также говорит, что у него 

хорошие показатели в опросах, но при этом оппо-

ненты пытаются мошенничать на выборах. Он 

призывает своих сторонников бороться за свои 

права и голосовать за него. Важно отметить, что 

словосочетание "red hats" является кодовым обо-

значением для сторонников Трампа, носящих го-

ловные уборы, на которых написано "Make 

America Great Again" – слоган Трампа. Таким об-

разом, он обращается к своим сторонникам и 

укрепляет связь между ними и его кампанией. 

Анализ контекстуальных факторов – следую-

щий фрагмент речи: "They will mail out tens of mil-

lions of unsolicited ballots (..) this will be the greatest 

election disaster in history." Здесь Трамп критикует 

систему почтового голосования, ссылаясь на не-

санкционированные почтовые голосования. Он 

утверждает, что это приведет к крупному выбо-

рочному мошенничеству, и предупреждает о том, 

что выборы могут быть фальсифицированы. Важ-

но отметить, что почтовое голосование является 

законным способом голосования в США, и ис-

пользовалось на выборах в течение десятилетий. 

Однако в свете пандемии COVID-19 многие штаты 

решили расширить возможности по почтовому 

голосованию, чтобы снизить риск распростране-

ния инфекции. Трамп же настаивал на том, что это 

может привести к подлогу количества голосов, и 

даже предложил отложить выборы до тех пор, по-

ка не будет возможности проголосовать лично на 

избирательных участках. 

Анализ социальных практик – следующий 

фрагмент речи: "They're after me, because I'm 

fighting for you". В данном случае Трамп приводит 
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своих оппонентов в качестве примера использова-

ния социальной практики, которая, по его мнению, 

направлена против него и его сторонников. Он 

утверждает, что они хотят остановить его, потому 

что он борется за своих сторонников. Здесь можно 

отметить, что Трамп использует тактику «мы про-

тив них», отождествляя своих оппонентов как вра-

гов. Эта тактика часто используется в политиче-

ской риторике, чтобы мобилизовать своих сторон-

ников и убедить их в необходимости борьбы за 

свои права. 

Анализ властных отношений – "We have to get 

the Democrats the hell out of office, and we have to 

get the Republicans to do what they have to do". 

Трамп призывает своих сторонников бороться за 

его победу на выборах, чтобы «выкинуть» демо-

кратов из офиса и заставить республиканцев де-

лать то, что нужно. Этот фрагмент речи отражает 

отношения между политическими партиями США 

и Трампом в качестве лидера республиканцев. Он 

приводит своих сторонников к действию, чтобы 

защитить свою партию и бороться за его победу. 

Анализ властных отношений в рамках конкрет-

ных исторических, социальных и культурных кон-

текстов. При анализе политической речи Трампа 

важно учитывать не только текущий политиче-

ский контекст, но и исторические, социальные и 

культурные факторы, которые могут влиять на его 

слова и действия. Например, в контексте проте-

стов против системного расизма и полицейского 

насилия в США, Трамп выступал с яркими выска-

зываниями, которые часто вызывали критику за 

расистские и дискриминационные намеки. Он ис-

пользовал термины, которые ассоциируются с 

национализмом и ксенофобией, такие как «китай-

ский вирус» и «чужестранцы», что могло усугуб-

лять напряженность в обществе и способствовать 

расколу национальных групп. Кроме того, Трамп 

часто обращался к своей базе сторонников, кото-

рая состоит преимущественно из белых, мужчин и 

граждан старшего поколения, имеющих консерва-

тивные взгляды. Эта социальная группа ощущает 

угрозу от изменений в обществе и экономике, и 

Трамп обещал защищать их интересы и «сделать 

Америку великой снова». 

Таким образом, анализ политической речи 

Трампа требует учета широкого спектра факторов, 

связанных с социальными практиками, властными 

отношениями и контекстуальными факторами. 

Такой анализ показывает, как язык может исполь-

зоваться для создания определенных образов и 

представлений о мире, а также для мобилизации 

своих сторонников и демонизации оппонентов. 
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Critical discourse analysis as a marker of the manifestation of social practice in the language 

 

Abstract: in this paper, the authors make an attempt to apply critical discourse analysis (CDA) to the study of 

the use of social practices in the language. The study of discourse is one of the key areas of modern linguistics and 

sociology. In accordance with the purpose of the study, the term "discourse" is defined by the authors as a tool of-

ten used to describe social language practices associated with specific social contexts and social circumstances. The 

objects of research are texts, signs and symbols that are used in certain social contexts. Among them: semantics, 

vocabulary, syntax, grammatical constructions, pronunciation, phonetics, rhetoric, pragmatics, sociolinguistics and 

cognitive linguistics. It is concluded that, in general, discourse explores language as a social phenomenon, and not 

just as a set of individual words and grammar rules, which allows for a deeper understanding of how language is 

used in specific contexts and how it forms and maintains social relations and structures. 

The authors also define the term "social practice in language" as the use of language in a particular social con-

text or practice. This aspect includes not only lexical and grammatical rules, but also communication norms, values, 

beliefs and ideas about the world, which are part of the socio-cultural environment where the language is used. 

The research method is critical discourse analysis. Its structure is given, consisting of several points: identifica-

tion of social practice; collection of text data; definition of the context of speech; analysis of contextual factors; 

study of language forms and structures; determination of social interests and values of the considered speech recip-

ient groups. As an example, the CDA analyzes the political speech of the former US President D. Trump. 

Keywords: discourse, critical discourse analysis, social practices in language, speech recipient 
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Культура речи в современном обществе 

 

Аннотация: в настоящее время происходят значительные социально-экономические преобразования, 

которые никого не оставляет равнодушными. Не обошли они стороной и лингвистику, включая культуру 

речи. Культура речи является одним из важнейших областей знания в современном обществе. Она не толь-

ко обеспечивает людям возможность эффективного общения друг с другом, но и является показателем 

уровня образованности и культуры личности. В наше время, когда форма речевого поведения развивается 

семимильными шагами, культура речи становится еще более актуальной. Ведь с помощью вербального и 

невербального общения мы общаемся не только с нашими друзьями, знакомыми, но и со всем глобальным 

миром. К сожалению, в нашем обществе не все придают должное значение культуре речи. Многие говорят 

неразборчиво, используют далеко не вежливые выражения и не умеют правильно построить предложение. 

Это не только делает общение менее приемлемым, но также может привести к непониманию и конфликтам. 

Как известно, Русский язык, переданный нам как достояние нашими предшественниками, требует от нас 

заботливого отношения к себе. Только в умелых руках это мощное орудие – Русский язык – способно со-

здавать чудеса. Не стоит забывать, что Русский язык прошел долгий путь к цивилизации и культуре, а его 

изучение – не просто скучное занятие, а насущная необходимость. При всей важности культуры речи необ-

ходимо понимать, что она должна быть умеренной. Наша речь должна быть простой и понятной. Мы не 

должны прибегать к сложным и непонятным словам, которые могут привести к недоразумениям и межлич-

ностным конфликтам. В заключение можно сказать, что умение доступно и адекватно выражать свои мыс-

ли – это неотъемлемая часть успеха в современном обществе. Умение разговаривать с уважением обеспе-

чивает нам успех в работе и в личной жизни. 

Ключевые слова: культура речи, иностранные заимствования, русский язык 
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Происходящие в настоящее время социально-

экономические преобразования не оставляют ни-

кого равнодушными. Не обходят они стороной и 

вопросы языкознания, включая культуру речи. Яв-

ляясь уникальным источником информации о 

культуре, язык нередко остаётся единственным 

информационным ресурсом, превращаясь в форму 

социальной памяти о различных явлениях, нормах, 

предписаниях социума. Язык в первую очередь 

представляет собой отражение живого сознания 

говорящих на нём людей, орудие воплощения 

общности культуры народа [2, с. 179]. 

В речи, устной и письменной, всё в большей 

степени развиваются проблемы языка, на что об-

ращают внимание многие литераторы, филологи, 

публицисты и другие деятели культуры. Умение 

правильно выражать мысль в устной форме- пока-

затель общей культуры человека, его развития, 

речевой культуры. Уровень культуры речи в ко-

нечном счете – это культура мысли. По этой при-

чине нечеткость, а также неясность формулировок 

говорят только о запутанности идей человека [3]. 

Непроизвольно вспоминаются слова Шекспира: 

«Краткость есть сестра ума, а многословие – брен-

ные прикрасы…» [6, с. 68]. Степень точности речи 

– это в первую очередь её согласованность с идея-

ми адресанта, адекватный подбор языковых 

средств с целью передачи содержания высказыва-

ния. Немаловажна и доходчивость, понятливость 

речи теми, кому она адресована. 

Культура речи подразумевает опытность гово-

рящего, выражающаяся в мастерстве подобрать из 

имеющихся вариантов более четкий стилистиче-

ски, а также ситуативно обоснованный. При от-

сутствии осознанной любви к языку, общей куль-

туры человека неосуществимо овладение высокой 

культурой речи. Говоря словами А.С. Пушкина, 

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвер-

жении такого-то слова, такого-то оборота, но в 

чувстве соразмерности и сообразности» [4, с. 15]. 

Однажды Бунин упрекнул Адамовича за то, что 

тот сказал ему: «Я поссорился с ним на почве». – 

«На почве поссориться нельзя, – сказал Бунин, – 

на почве растет трава». 

Одно дело, когда персонаж характеризуется 

писателем как носитель определённого слоя обще-

ства, пребывающий в особых обстоятельствах. В 

таком случае речь и манеры героя раскрывают чи-

тателю его характер, принадлежность к опреде-

лённой группе социума. Например, в цикле рас-

сказов М.А. Булгакова «Записки юного врача» па-

циенты используют такие словесные отклонения 
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от нормы, как «слыхивали», «в прошлом годе», 

«ничаво не будет». Использование этой лексики 

позволяет нам понять уровень образованности ге-

роя, его социальный статус. 

Или когда корреспондент газеты в очерк о нра-

вах заключенных включает для иллюстрации их 

речи следующий диалог: 

- A Консул или Жираф прибыли? 

- Консул засветился, а Жираф вчера на майдане 

с марафетом залетел, и менты из Центрального его 

повязали. Без наколки не обошлось. 

- Леха, пускай лошака. И двести хрустов давай. 

А Марка без иглы обойдется. Будет знать, как ляс-

кать своим боталом… 

Использование в публицистических произведе-

ниях разговорной речи позволяет автору изобра-

зить реальный мир, что, в свою очередь, сближает 

читателя с произведением и автором. Включение 

фразы в разговор героя далеко не всегда означает 

возможность применения её в разговорной речи 

читателем. Важно не забывать о неизбежности та-

кого явления, как смена норм в развитии языка. 

То, что раньше воспринималось неприемлемым, 

сейчас становится нормой литературно-

разговорной речи и входит в «Толковый словарь 

русского языка» Ушакова Д.Н. Это такие нововве-

дения, как «ушанка», «болельщик» и прочее. 

С другой стороны, не могут не вызвать недо-

умение распространенные сейчас в речи молодых 

людей жаргонизмы: «ну, я почапала», «классно», 

«клево», «скачок», «прикинь», «прикол», «мочить 

козы» и др. 

Как молодые люди, так и журналисты отнюдь 

не всегда распространяют положительное, вечное, 

разумное. Причем происходит это в большинстве 

случаев не в личном разговоре, а посредством 

СМИ. К примеру, в информационных программах 

можно нередко слышать такие фразы, как 

«…сразу по прибытию…», «по завершению визи-

та» «… это крупнейшая международная афёра…», 

«согласно графика». 

В речи преподавателей нередко можно услы-

шать: «Ой, не ложите трубочку, пожалуйста! …». 

К сожалению, некоторые преподаватели не знают, 

что просторечное слово «ложить» к данной ситуа-

ции не подходит. Применение данных слов может 

быть оправдано лишь в художественной литерату-

ре для создания речевой характеристики героя, 

стилизации речи и т.д. Так, в рассказе М. Зощенко 

«Аристократка» незадачливый кавалер говорит 

своей спутнице: «Ложи, говорю, взад!» А она ис-

пужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит. А 

мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, ду-

маю, теперь с ней не гулять, «Ложи, говорю, к 

чертовой матери!» Положила она назад. А я гово-

рю хозяину: «Сколько с нас за скушанные три пи-

рожные?» А хозяин держится индифферентно-

ваньку валяет» [1, с. 67]. 

Во все времена признавались уникальность, 

гибкость, легкость, красноречие и чистота велико-

го Русского языка, способного отразить невероят-

ное многообразие оттенков мыслей. В настоящее 

время данный факт остаётся неизменным, когда 

мы говорим о русском языке как одном из самых 

распространённых языков мира. 

Н.В. Гоголь в своё время сравнивал русский 

язык с жемчугом, считал его истинной драгоцен-

ностью. 

Русский язык, переданный нам как достояние 

нашими предшественниками, требует заботливого 

к себе отношения. Ибо только в умелых руках это 

могущественное орудие – русский язык – способ-

но совершать чудеса. Не следует забывать, что 

громада – русский язык – прошёл путь цивилиза-

ции и культуры, а его изучение – не праздное за-

нятие, а насущная необходимость. 

Говоря о культуре речи, нельзя не затронуть 

употребление иноязычных заимствований в рус-

ском языке. В наше время, в период интенсивной 

политизации, обновления всех сторон духовной 

жизни общества растёт количество неологизмов, 

заимствованных, главным образом, из английского 

языка: «спонсор», «рейтинг», «менеджмент», 

«маркетинг». Широко употребляются латинизмы: 

«де-факто», «де-юре», «априори», «консенсус». 

По-прежнему значительное место занимают слова 

французского происхождения: «престиж», «верни-

саж», «ажиотаж», «монтаж». 

Наряду с неологизмами, заимствованиями, зна-

чения которых мы знаем без перевода (или дога-

дываемся о них), в нашу речь, к сожалению, про-

никают слова без всякой надобности в этом. То и 

дело мы слышим: «построено здание скетинг-

ринга»; «ролик» вместо «фрагмент», «отрывок»; 

«лейбл» – вместо «ярлык», «этикетка»; «имидж» 

вместо «образ»; «давайте выясним это в приват-

ной беседе»; «…а здесь в этом кейсе…»; «в то 

время он получил ангажемент»; «Какие шоу срав-

нятся с этими словами?» и т.д. Встречаем напи-

санное «монстр» вместо – «чудовище», «урод». В 

теле- и радиопередачах нередко приходится слы-

шать слова, значения которых просто непонятны. 

Даже преподаватель иностранного языка не сразу 

улавливает смысл выражений: «инвазивные мето-

ды лечения», «ультрафиолетовая инсоляция», «си-

гарета, выкуренная экстэмпорэ», «анималийный», 

«кумулятивный индекс». 

Вызывает недоумение употребление иноязыч-

ных заимствований, отражающих реалии, вовсе 

отсутствующие в нашей действительности. Со 

страниц газет, с экрана телевизора, по радио в по-

следнее время льется целая волна слов, неумест-
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ных, порой, заимствований из иностранного: «ти-

нейджеры», «киндпеппинг», «легитивный», «леги-

тимация», «молодежь маргинальных групп», «экс-

клюзивное интервью», «дефростированное мясо» 

и даже «русское кантри»! 

Неуместные и непонятные иностранные заим-

ствования проникают во все слои нашего обще-

ства: 

-Девушка, разрешите Вас пригласить? 

-А я уже ангажирована. 

При этом люди не задумываются над неподхо-

дящим подчас употреблением слов, как в выше-

приведённом примере со словом французского 

происхождения- «ангажирована» в устаревшем, к 

тому же, значении. Смысл ситуации передан верно 

(хотя и с неоправданным употреблением загра-

ничного слова), но форма принижает красоту рус-

ского языка. 

«ДК «Химик» срочно требуется «буфетчица-

бармен». Данное объявление не может не вызвать 

улыбку у человека, знающего английский язык: 

существительное «бармен», заимствованное из 

английского "barman", мужского рода – «буфет-

чик». «Буфетчица» по-английски "barmaid". Знай 

об этом администратор ДК и напиши он объявле-

ние в следующем виде: «Требуется буфетчица-

бармейд», он бы несомненно первым ввел в рус-

ский язык еще одно заимствование из английского 

языка. Но зачем? Так ли уж они нам нужны? 

Несомненно, есть потребность и даже порой 

необходимость пользоваться ими, как говорил 

Добролюбов, для ближайшей передачи мысли 

подлинника. То есть передачи тех явлений, поня-

тий, вещей, которые, родившись в других странах 

и отражающие реалии этих стран, проникли в Рос-

сию, но не нашли пока достойных эквивалентов в 

русском языке. Так, Парламентская структура вла-

сти вызвала к жизни такие необходимые эквива-

ленты, как «ротация», «импичмент», «рейтинг», 

«приватизация». 

В рамках непрерывного образования инженер-

ных кадров возникают многочисленные колледжи, 

и нелегко подобрать аналоги к английским словам 

«видеоклип», «видеоарт», «пейджер», «имидж-

мейкер», «ремейк». В этом, думается, вообще вряд 

ли возникнет необходимость. Это естественно: в 

нашей стране этих реалий не существовало. Как, 

впрочем, и на Западе не существует много из того, 

что есть у нас. 

Необходимо только иметь в виду, что заим-

ствование, подобно хорошему переводу, требует 

терпеливого изучения и глубокого внимания как к 

себе, так и своему иноязычному аналогу. Нужно 

помнить, что громада русский язык рано или 

поздно отвергнет все случайное, наносное, чуже-

родное, чтобы сохранить свое богатство, гибкость, 

чистоту. 

Думается, пора, наконец, всерьез задуматься 

над мерами по сохранению чистоты русского язы-

ка, дабы избежать его дальнейшего оскудения. 

На фоне современного «лингвистического 

плюрализма» от старшекурсников нередко, к со-

жалению, приходиться слышать слова наподобие 

следующих: «А я классику не читаю», «Сейчас 

классика не модна». Стоит ли после этого удив-

ляться, что наши студенты, вчерашние школьни-

ки, не только не владеют основами культуры речи, 

но, порой, не могут «отличить ямб от хорея». 

Особую актуальность приобретает задача вос-

полнения этого духовного вакуума в наши дни, в 

период интенсивного обновления всех сторон 

жизни общества. В период гуманизации высшего 

образования, когда особенно остро встала пробле-

ма культуры речи. 

В который раз вспоминаются пророческие сло-

ва И.С. Тургенева о русском языке: «Во дни со-

мнений, во дни тягостных раздумий о судьбах мо-

ей родины, – ты один мне опора и поддержка, о 

великий, могучий, правдивый и свободный рус-

ский язык!» [5, с.52]. 
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Culture of speech in modern society 

 

Abstract: at present, extensive social and economic transformations are taking place leaving no one indifferent 

to them. They also influenced linguistics including the culture of speech. The culture of speech is one of the most 

important areas of knowledge in modern society. It does not only provide people with an opportunity of effective 

communication with one another. It also shows the characteristic of the level of the educational background and 

culture of the personality. Nowadays, when the form of speech conduct is developing very rapidly, the culture of 

speech becomes even more actual. In fact, with the help of verbal and non-verbal communication, we communicate 

not only with our friends and acquaintances, but also with the whole of the global world. Unfortunately, not every-

one in our society attaches due importance to the culture of speech. Many people speak unintelligibly, use expres-

sions far from being polite and do not know how to construct a sentence correctly. This does not only make com-

munication less acceptable, but can also lead to misunderstanding and conflicts. As is known, the Russian lan-

guage, handed over to us as a property by our predecessors, demands a thoughtful attitude to itself. It is only in skil-

ful hands, that this powerful instrument – the Russian language – is capable of creating miracles. We should not 

forget that the Russian language has come a long way to civilization and culture, and studying it is not just a boring 

activity, but also a daily necessity. Considering all the importance of speech culture, it is necessary to understand 

that it should be moderate. Our speech must be simple and understandable. We should not resort to complex and 

incomprehensible words which can lead to misunderstanding and interpersonal conflicts. In conclusion, one can say 

that the ability to express your thoughts in an accessible and adequate way is an inherent part of success in modern 

society. The ability to talk with respect ensures our success at work and in our personal life. 

Keywords: culture of speech, foreign borrowings, the Russian language 
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Исследовательский потенциал изучения корпуса произведений русской  

литературы с помощью цифровых лингвистических методов  

и технологий искусственного интеллекта (проект Lensky) 

 

Аннотация: в статье описывается проект Lensky, предназначенный для исследования корпуса произве-

дений русской литературы, ввиду того что методы и модели современной компьютерной лингвистики, 

предназначенные для анализа и обработки художественных текстов в представлены недостаточно. 

Проект с открытым исходным кодом Lensky, ставший результатом исследования, включает в себя: кор-

пус произведений русской литературы (755 произведений 180 авторов; пакет функций для его исследова-

ния и обработки; набор файлов, иллюстрирующих примеры использования функций; таблицу, содержащую 

признаки, извлеченные вручную из каждого элемента корпуса. Методы, используемые в проекте, реализо-

ваны на языке программирования Python. 

Проект Lensky поддерживает следующие методы анализа: векторный лингвистический анализ, анализ 

тональности, анализ морфологии, построение облака слов. 

Векторный лингвистический анализ заключается в представлении частей корпуса в виде векторов и 

установлении отношений между ними. На этапе предобработки корпуса описаны следующие последова-

тельные операции: токенизация, удаление стоп-слов, лемматизация, формирование семантического ядра. 

После этапа предобработки возможна собственно векторизация – отображение предобработанных текстов в 

векторное пространство. Векторизация производится методом TF-IDF. Также предварительно векторизо-

ванный корпус возможно с помощью алгоритмов уменьшения размерности (PCA и UMAP) отобразить в 

виде двумерного графика. Визуализация данных представлена в статье и быть полезна как для выдвижения 

лингвистических и литературоведческих гипотез, так и для их подтверждения. 

Для проведения анализа тональности в качестве предобработки показана операция сентенизации – раз-

биения текста на отдельные предложения. Затем определяется тональность каждого предложения посред-

ством проведения классификации с помощью нейросети Dostoevsky. 

Для проведения анализа морфологии, в качестве предобработки выполняется токенизация. После чего c 

помощью моделей Natasha Slovnet Morph и Navec устанавливается часть речи каждого слова. После подоб-

ной обработки также  выстраивается график частотности какой-либо из частей речи. 

Построение облака слов заключается в визуальном представлении самых частотных слов текста. 

В заключении статьи делается вывод о том, что функции и данные проекта Lensky позволяют углубить 

рациональное проведение лингвистического и литературоведческого исследования корпуса текстов рус-

ской литературы. Созданный в процессе исследования репозиторий пополнит базу для развития цифровой 

гуманитаристики. 

Ключевые слова: цифровая лингвистика, методы и технологии искусственного интеллекта, обработка 

естественного языка, машинное обучение, векторный анализ, тональность текста, Python, NLTK 
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Введение 

Сегодня цифровая лингвистика становится все 

более востребованной в связи с ростом количества 

генерируемой информации и необходимостью ее 

автоматической обработки и анализа. Стоит отме-

тить, что данная отрасль знания обладает актуаль-

ными исследовательскими возможностями и вы-

ходит на новый уровень с развитием теории алго-

ритмов и технологий искусственного интеллекта. 

Потенциал междисциплинарного использования 

достижений точных наук в цифровой лингвистике 

не исчерпывается обработкой больших объемов 

данных на естественном языке в сети Интернет и 

может быть применен для изучения художествен-

ных текстов с целью получения новых знаний о 

произведениях и их авторах, выявления скрытых 

тем и смыслов, а также проведения сравнительно-

го анализа различных текстов и формального под-

тверждения лингвистических и филологических 

утверждений. 
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За свое многовековое развитие русская литера-

тура создала внушительный корпус текстов. Из-за 

большого объема его всесторонне изучение, опи-

сание и анализ крайне затруднителен для класси-

ческих методов лингвистики и литературоведения, 

так как для проверки гипотез и проведения иссле-

дований требуется большое время, а некоторые 

возможности, такие как: достаточная формализа-

ция результатов, операции со корпусом всех тек-

стов и выявление статистических закономерностей 

с большой степенью точности – недоступны. 

Материалы и методы 
Следует отметить, что на сегодняшней день ос-

новная задача компьютерной лингвистики – это 

анализ информации и предоставление услуг в сфе-

ре бизнеса. С помощью языковых моделей и мето-

дов компьютерной лингвистики ранжируют выда-

чу поисковиков и ленты новостных ресурсов, со-

здают чат-боты для связи с клиентами, совершают 

поиск и блокировку запрещённого контента. 

Напротив, методы и модели, предназначенные для 

анализа и обработки художественных текстов, в 

связи со спецификой решаемых задач развиты 

слабо. Несмотря на это, можно привести несколь-

ко примеров исследований, использующих методы 

статистического и цифрового анализа примени-

тельно к художественным текстам. 

Одним из основных методов цифровой обра-

ботки текстов является статистический анализ. С 

его помощью можно выявить частотность упо-

требления определенных слов, фраз и конструк-

ций, а также провести сравнительно-

сопоставительный анализ различных текстов. 

Следует отметить, что такой анализ может помочь 

определить, какие слова и фразы чаще всего ис-

пользуются автором, какие темы встречаются в 

произведении, а также выявить сходства и разли-

чия между разными работами писателей. 

Другим цифровым методом анализа является 

применение нейронных сетей как инструмента 

получения эмбеддингов слов, «вложений» слов 

(embedding – многомерный численный вектор, яв-

ляющийся представлением слова), кластеризации 

текстов, получения сжатых версий произведений 

для упрощения работы с ними средствами класси-

ческих методов лингвистики и литературоведения. 

Для проведения цифрового анализа текстов ис-

пользуются различные инструменты компьютер-

ной лингвистики. Например, одним из наиболее 

популярных инструментов является Natural 

Language Toolkit (NLTK), разработанный в 2001 

году Стивеном Бердом, Эдвардом Лопером, Эва-

ном Кляйном (Steven Bird, Edward Loper, Ewan 

Klein) и развивающийся по сей день [1]. Он предо-

ставляет набор функций и методов для анализа 

текстов на естественном языке, включающих ме-

тоды статистического анализа, машинного обуче-

ния и анализа семантики. 

Другим популярным инструментом является 

Gensim, разработанный Радимом Ржебржеком 

(Radim Řehůřek) в 2009 году и также продолжаю-

щий свое развитие [2]. Gensim предназначен для 

работы с большими корпусами текстов и позволя-

ет проводить тематический анализ, выявлять 

скрытые темы и смыслы, а также проводить срав-

нительный анализ различных текстов. 

Следует отметить, что на сегодняшней день ос-

новная задача компьютерной лингвистики – это 

анализ информации и предоставление услуг в сфе-

ре бизнеса. С помощью языковых моделей и мето-

дов компьютерной лингвистики ранжируют выда-

чу поисковиков и ленты новостных ресурсов, со-

здают чат-боты для связи с клиентами, совершают 

поиск и блокировку запрещённого контента. 

Напротив, методы и модели, предназначенные для 

анализа и обработки художественных текстов, в 

связи со спецификой решаемых задач развиты 

слабо. Несмотря на это, можно привести несколь-

ко примеров исследований, использующих методы 

статистического и цифрового анализа примени-

тельно к художественным текстам. 

А.В. Ворошилов и Ю.С. Дараганова в исследо-

вании 2012 года предлагают метод анализа рече-

вого объема и потока, ведя подсчет числа слов и 

реплик, произнесенных каждым персонажем 

«Гамлета» В. Шекспира, и применяют инструмен-

ты статистики для дальнейшего изучения текста 

трагедии и толкования результатов [3]. Предло-

женный подход точен, так как подсчеты проведе-

ны исследователями вручную, но крайне трудое-

мок, и поэтому не может быть использован для 

анализа корпусов, содержащих все произведения 

авторов или книг, написанных за целые эпохи. 

В статье 2016 года «О шести доминирующих 

формах в эмоциональных кривых художественных 

произведений» (The emotional arcs of stories are 

dominated by six basic shapes) Эндрю Дж. Рейган, 

Льюис Митчелл, Дилан Кайли, Кристофер М. 

Данфорт и Питер Шеридан Доддс (Andrew J. 

Reagan, Lewis Mitchell, Dilan Kiley, Christopher M. 

Danforth, and Peter Sheridan Dodds) [4] анализиру-

ются эмоциональные кривые произведений, со-

зданные с помощью разработанного ими «гедоно-

метра» (hedonometer), в результате чего приводит-

ся их классификация. 

Работа 2017 года «Выбор слов, объясняющих, 

почему Джейн Остин – классика» (The Word 

Choices That Explain Why Jane Austen Endures)[5], 

опубликованная Кэтлин А. Флинн и Джошем 

Кацем (Kathleen A. Flynn and Josh Katz), показыва-

ет, как с использованием метода главных компо-

нент (PCA) возможно построить двумерный гра-
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фик, отображающий произведения английской 

литературы, написанные в период с 1710 по 1920 

гг. После получения графического представления 

корпуса текстов авторы анализируют полученные 

результаты, рассматривая книги Джейн Остин в 

контексте английской литературы. 

Проведение цифровых лингвистических иссле-

дований, схожих с представленными выше, требу-

ет длительной подготовки, так как готовые реше-

ния для обработки текстов, такие как NLTK [1], и 

Gensim [2], несмотря на свою универсальность, не 

предназначены конкретно для анализа текстов ху-

дожественных произведений. Также подобные ис-

следования и толкование их результатов, требует 

глубоких познаний как в лингвистике и культуро-

логии, так и в математике, информатике. 

В данной статье рассматриваются методы ком-

пьютерной лингвистики и литературоведения, 

позволяющие проводить исследования, подобные 

[4], [5] на произвольных корпусах текстов, и пока-

зана их модернизация и примеры применения. 

Данные методы, реализованные на языке про-

граммирования Python, возможно скачать из репо-

зитория https://github.com/DDPronin/lensky. 

Результаты 

Результатом исследования стал проект с откры-

тым исходным кодом Lensky, включающий в себя: 

корпус произведений русской литературы, охва-

тывающий период с XVIII по XXI век и состоящий 

из 755 книг 180 различных авторов, полученных 

из открытых источников, таких как [6], [7], личной 

библиотеки; пакет функций для его исследования 

и обработки; набор файлов, иллюстрирующих 

примеры использования функций; таблицу, со-

держащую признаки, извлеченные вручную из 

каждого элемента корпуса. 

В ходе работы с корпусом и проведения циф-

ровых лингвистических и литературоведческих 

исследований рекомендуется придерживаться сле-

дующего принципа: конечный результат компью-

терной обработки текстов, в частности данные, 

используемые для построения графиков, должны 

быть интерпретируемыми для человека. Наруше-

ние этого принципа ведет к невозможности толко-

вания результатов обработки, а следовательно, их 

использования для подтверждения/опровержения 

выдвинутых в ходе исследования гипотез. Этот 

принцип не допускает использования нейросете-

вых методов векторизации, таких как Word2Vec, 

применение энкодеров или нейросетей-

трансформеров, таких как MPNet, BERT, RoB-

ERTa, ALBERT и т.п., результатом работы кото-

рых служит вложение (эмбеддинг, embedding) – 

многомерный численный вектор, являющийся 

представлением слова. 

Обсуждение результатов 

Функционала, реализованного проектом 

Lensky, на данный момент достаточно для под-

держания следующих методов анализа. 

Векторный лингвистический анализ 

Суть векторного лингвистического анализа за-

ключается в представлении частей корпуса в виде 

векторов и установлении отношений между ними. 

Пусть С  – доступный корпус произведений, то-

гда 
1 2, , , nb b b C  – все книги, содержащиеся в 

корпусе. Перед дальнейшей векторизацией пред-

лагается осуществить предобработку 

1 2 1 2: , , , , , ,n PnP PP b b b b b b  корпуса, резуль-

татом которой станет предобработанный корпус 

PС . Для представления произведений в качестве 

векторов также требуется определить однозначное 

для каждого элемента Pib  отображение 

: k

Pf С  , где k – размерность получаемых 

векторов, которая зависит от выбранного метода 

представления произведений, а Pib  – один из эле-

ментов 
PС . 

Методы предобработки P : 

1) Токенизация: 

Допускается, что для некоторых типов цифро-

вых лингвистических исследований потребуется 

максимальное сокращение этапа предобработки, 

но стоит помнить о том, что это вызовет в боль-

шинстве случаев неоправданный рост значения 

размерности векторов представлений k , след-

ствием чего станут повышенные требования к па-

мяти и вычислительным мощностям компьютера, 

использующегося в исследовании, и вызовет шу-

мы в данных. 

Токенизация предполагает разбиение текста на 

отдельные слова, приведение букв в словах к ниж-

нему регистру и его представление в виде списков 

этих слов (рис. 1). Здесь и далее будут показаны 

преобразования, проведенные над корпусом, со-

стоящим из двух «текстов» – первых предложений 

романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Это мак-

симальное сокращение этапа предобработки, при-

водящее данные к виду, позволяющему перейти к 

дальнейшей работе. 
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Рис. 1. Пример токенизации 

 

2) Токенизация + удаление стоп-слов: 

В процессе токенизации допускается удаление 

стоп-слов – служебных частей речи и слов, не не-

сущих смысловой нагрузки. В проекте Lensky со-

держится список слов, которые были отнесены к 

стоп-словам, но стоит отметить, что само понятие 

«смысловой нагрузки» относительно и зависит от 

цели исследования, а значит, исследователю целе-

сообразно определить список стоп-слов самостоя-

тельно.

 
Рис. 2. Токенизация + удаление стоп-слов 

 

3) Токенизация + лемматизация: 

Лемматизация, нормализация – приведение 

слова к лемме, его начальной форме с помощью 

Python-библиотеки pymorphy2 позволяет много-

кратно сократить размерность векторов представ-

лений k , а следовательно, уменьшить количество 

шумов в данных, требования к памяти и вычисли-

тельным мощностям используемого компьютера. 

Если для исследования формы слов, представлен-

ных в тексте, не играют ключевой роли, рекомен-

дуется применить лемматизацию, так как слово в 

разных формах несет один и тот же смысл, то в 

большинстве случаев нецелесообразно выделять 

для разных форм одного и того же слова разные 

измерения в векторах представлений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Токенизация + лемматизация 

 

4) Токенизация +лемматизация+удаление 

стоп-слов: 

Если это не противоречит целям исследования, 

рекомендуется удалить стоп-слова после леммати-

зации, а не после токенизации, так как это сокра-

тит список стоп-слов и сэкономит время. Так, 

например, для удаления какого-то стоп-слова пе-

ред этапом лемматизации потребуется указать в 

списке стоп-слов все его формы, а после этапа 

лемматизации – только начальную форму. 
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Рис. 4. Токенизация +лемматизация+удаление стоп-слов 

 

5) Токенизация + удаление стоп-слов + лем-

матизация + формирование семантического ядра. 

После перечисленных этапов предобработки 

предлагается исключить из каждого текста слова, 

доля которых в данном произведении составляет 

по умолчанию менее 0,1%. Следствием чего явля-

ется формирование семантического ядра. Предпо-

лагается, что слова, которые встречаются в произ-

ведениях редко, играют меньшую роль для пони-

мания смысла произведения, чем слова, которые 

встречаются чаще, но не включены в список стоп-

слов (самые частотные слова, такие как: место-

имения и предлоги – удалены на этапе исключе-

ния стоп-слов). Функционал библиотеки позволяет 

варьировать порог исключения, позволяя предоб-

работать корпус сообразно целям исследования. 

 
Рис. 5. Токенизация + удаление стоп-слов + лемматизация + формирование семантического ядра 

 

После этапа предобработки возможно присту-

пить к векторизации – отображению предобрабо-

танных текстов в векторное пространство 
k

. 

Стоит отметить, что после начала этого этапа вне-

сти изменения в корпус текстов PС  будет невоз-

можно, так как на его основе строится базис век-

торного пространства, следовательно, в общем 

случае, новое произведение, введенное в корпус 

после построения базиса, может быть неразложи-

мо по нему (новое произведение может содержать 

слова, которые не содержались в корпусе, а следо-

вательно, не представлены в уже построенном ба-

зисе). 

Предлагаются следующие подходы к определе-

нию f : 

1) Count vectorization – векторизация методом 

«мешка слов»: 

Выделяется множество уникальных слов кор-

пуса 
1 11

( ) , , ,
n

Pi ki
unique b w w w


 , где ()unique  

– функция, возвращающая множество уникальных 

слов текста. Слова представляются в виде ортов 

базиса следующим образом: 

1

2

(1, 0, ,0)

(0,1, ,0)

(0, ,1, ,0)

(0,0, ,1)

i

i

k

w

w

w

w









    

Элементы PPib C  раскладываются по базису 

следующим образом: 

1 2) ( , , , )( kPi Piq q q vf b   , 
1 2, , , kq q q  при 

отображении f определяются как количество слов 

1 1, , , kw w w  в произведении Pib . 
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Рис. 6. Векторизация методом мешка слов 

 

2) TF (Term Frequency) vectorization – векто-

ризация методом «мешка слов» с относительной 

частотностью: 

Данный метод отличается от метода 1) тем, что 

вектор представления определяется следующим 

образом: 

1 2) ( , , , )
( ) ( ) ( )

( k

Pi Pi Pi

Pi Pi

q q q
v

len b len b len b
f b   ,

  

где ( )Pilen b  – длина в словах произведения 

Pib . Таким образом, компоненты векторов пред-

ставлений отображают не количество определен-

ных слов в произведении, а их относительную ча-

стоту появления в произведении. 

 
Рис. 7. Векторизация методом мешка слов с относительной частотностью 

 

3) TF-IDF (Term Frequency – Inversed Document Frequency) vectorization –: 

В данном методе вектор представления определяется следующим образом: 

1 2

1 2) ( log( ), log( ), , log( ))
( ) ( ) ( )

(
k

k

Pi w Pi w Pi w

Pi Pi

q n q n q n
v

len b n len b n len b n
f b      ,   

 

векторизация методом TF-IDF где n  – общее чис-

ло текстов в корпусе, 
iwn  – количество произве-

дений, содержащих слово iw Основание логариф-

ма может быть выбрано произвольно. Отличи-

тельной особенностью метода является уменьше-

ние значений тех компонент, которые представле-

ны в большом количестве векторов. Это позволяет 

в бОльшей мере учитывать те слова, доля которых 

в определенном произведении достаточно высока, 

но в остальном корпусе они либо не встречаются, 

либо встречаются крайне редко. 
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Рис. 8. Векторизация методом TF-IDF 

 

Проведение операций, перечисленных выше 

позволяет векторизовать корпус документов и 

впоследствии использовать векторные операции 

над ним, совершать отображения с уменьшением 

размерности с целью визуализации данных. 

Отображение с уменьшением размерности: 

Предварительно векторизованный корпус воз-

можно с помощью алгоритмов уменьшения раз-

мерности, таких как: PCA и UMAP – отобразить в 

виде двумерного графика, на котором расстояние 

между точками является мерой сходства векторов 

представлений. Визуализация данных может быть 

полезна как для выдвижения гипотез, так и для их 

подтверждения. Несмотря на то, что график отоб-

ражения сам по себе не является интерпретируе-

мым, его построение не нарушает правила интер-

претируемости, так как обратившись к данным, 

его породившим, можно будет интерпретировать 

результаты. К примеру, можно видеть, что лексика 

в произведениях XVIII-XIX и XX-XXI веков зна-

чительно отличается (рис. 9). Каждая точка на 

графике отображает вектор представления одного 

произведения из корпуса. 

 
Рис. 9. Отображение UMAP векторизованного корпуса текстов 
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Векторные операции: 

С векторами представления произведений 

можно совершать операции из векторной алгебры. 

Поиск среднего нескольких определенных векто-

ров будет отражать совокупную лексику некото-

рого объема произведений, например, творчества 

одного автора, литературного направления или 

целой эпохи.  Так, самые распространенные слова 

в литературе XVIII-XIX веков после предобработ-

ки 4) и векторизации 3) – говорить, сказать, чело-

век, знать, рука, дело, глаз, стать и т.д., а в лите-

ратуре XX-XXI века – сказать, свой, человек, ру-

ка, знать, один, говорить и т.д. 

Разность векторов будет иметь смысл лексиче-

ского сдвига. Этим способом можно изучить про-

цесс изменения языка и тематики произведений 

(рис. 10). Так, например, синяя стрелка (разность 

XX-XXI и XVIII-XIX веков) на рисунке обознача-

ет слова, которые обрели большую популярность в 

текстах XX-XXI веков, но отсутствуют или пред-

ставлены в меньшем количестве в произведениях 

XVIII-XIX веков. Среди них слова: сразу, просто, 

машина, оказаться, палец, война, черный, год, 

мир, далекий, конец, белый, телефон, поезд, ночь, 

секунда и другие. 

Оранжевая стрелка на том же рисунке обозна-

чает слова, которые были распространены в про-

изведениях XVIII-XIX веков, но утратившие по-

пулярность. Среди них: свой, говорить, мой, от-

вечать, князь, бог, ваш, сердце, любить, отец, 

душа, добрый, матушка, батюшка, бедный, Пе-

тербург и другие. 

 
Рис. 10. Векторы лексических сдвигов 

 

Анализ тональности 

Для проведения анализа тональности в качестве 

предобработки P  необходимо выполнить сенте-

низацию – разбиение текста на отдельные пред-

ложения: 
1 2 ( ), , ...,:

ilen bi s s sP b  , где 

1 2 ( ), , ...,
ilen bs s s  – упорядоченный список пред-

ложений, из которых состоит книга, а ( )ilen b – 

длина i-ой книги в предложениях. Затем следует 

определить тональность каждого предложения 

посредством проведения классификации с помо-

щью нейросети Dostoevsky [8] – предобученной 

модели для анализа тональности русского языка:
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1 2 ( ) 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ), , ..., , , , , , ,( ) { }, ...,{ }
i i i i ilen b pos neg sp sk len b pos len b neg len b sp len b sks s s p p p p p pDostoevsky p p ,  

 

где , , ,j pos j neg j sp j skp p pp  – вероятности от-

ношения предложения j к классу позитивной то-

нальности, негативной тональности, прямой речи 

и пропуска (невозможности точного определения 

принадлежности к какому-либо из других клас-

сов). 

Так как на практике вероятности принадлежно-

сти к классам могут резко меняться от предложе-

ния к предложению, в данных возникают шумы, 

поэтому полученные вероятности следует обрабо-

тать «окном», предложенным в работе [4] (рис. 

11). К примеру, для класса позитивной тонально-

сти j-ое окно 
j poswin  размера l будет выглядеть 

следующим образом: 

1

( )

1
,

1
, ( )

( ) 1

1
,

2 1

i

j l

k pos

k

len b

j pos k pos i

k j li

j l

k pos

k j l

p для j n
j l

win p для j len b l
len b j l

p иначе
l





 



 







  
  












 ,    

 

для других классов окно будет выглядеть аналогично. 

 
Рис. 11. Иллюстрация элементов окна размером l=1 

 

Данный метод является одним из вариантов 

скользящего среднего, позволяющим учитывать не 

только вероятность класса для конкретного пред-

ложения, но и классы контекста, в котором это 

предложение встречается. 

Полученный таким образом результат можно 

представить большим количеством способов, 

например, возможно оценить общую тональность 

текста, как разность негативной и позитивной то-

нальности его предложений по шкале от -1 до 1, 

где -1 – максимальная негативная тональность, а 1 

– максимальная позитивная тональность (рис. 12) 

или рассмотреть долю лексики, выражающей ка-

кие-либо чувства, измеряемой по шкале от 0 до 1, 

где 0 – отсутствие упомянутой лексики, 1 – при-

сутствие только лексики, выражающей чувства 

(рис. 13). Можно видеть, что пики графиков сов-

падают с кульминационными моментами произве-

дений (в примере рассматривается роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени»). Также сто-

ит отметить, что график на рис. 12 по форме бли-

зок к графику, представленному в работе «Метод 

анализа эмоциональной тональности текста как 

цифровой инструмент изучения текста произведе-

ния литературы (на примере романа М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени»)» Е.В. Прони-

ной и Д.Д. Пронина [9] (рис. 14), где измерение 

тональности осуществлялось путем сравнения с 

изначально размеченным словарем тональности. 

Близость форм кривых говорит о точности пред-

ложенного нейросетевого подхода. 
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Рис. 12. Кривая эмоциональной тональности «Героя нашего времени» 

 
Рис. 13. Кривая сентиментальности «Героя нашего времени» 
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Рис. 14. График из работы «Метод анализа эмоциональной тональности 

текста как цифровой инструмент изучения текста произведения литературы» [9] 
 

Анализ морфологии 

Для проведения анализа морфологии, в каче-

стве предобработки P  необходимо выполнить 

токенизацию : 
1 2 ( ), , ...,:

ilen bi w w wP b  , где 

1 2 ( ), , ...,
ilen bw w w   упорядоченный список слов, 

из которых состоит произведение, а ( )ilen b  – 

длина i-ого произведения в словах. После следует 

определить часть речи каждого из слов c помощью 

моделей Natasha Slovnet Morph и Navec [10]: 

1 2 ( ) 1 2 ( ), , ..., , , ...,( )
i ilen b len bw w w m mMorph m , 

составить списки длиной ( )ilen b  для каждой из 

частей речи с, элементы которых будут принимать 

значение 1, если слово принадлежит части речи с 

и 0 в противном случае, после чего обработать 

данные списки окном win. После подобной обра-

ботки возможно построение графика частотности 

какой-либо из частей речи по шкале от 0 до 1, где 

0 – отсутствие данной части речи в фрагменте тек-

ста, 1 – принадлежность всех слов в фрагменте 

текста к части речи (рис. 15). 

 
Рис. 15. График частоты появления глагола в произведении «Герой нашего времени 
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Построение облака слов 

Облако слов – визуальное представление самых 

частотных слов текста. Перед использованием об-

лака предлагается удалить стоп-слова, которые не 

несут полезной информации, которая может при-

годиться для определения ключевых тем произве-

дения (рис. 16). 

 
Рис. 16. Облако слов произведения «Герой нашего времени» 

 

Заключение 

Функции и данные проекта Lensky позволяют 

углубить рациональное проведение лингвистиче-

ского и литературоведческого исследования кор-

пуса текстов русской литературы. Созданный в 

процессе исследования корпус текстов пополнит 

базу для развития цифровой гуманитаристики, яв-

ляющейся новой и перспективной областью зна-

ния, откроет новые горизонты цифровому литера-

туроведению и лингвистике. С помощью цифро-

вых методов и технологий искусственного интел-

лекта: подробно рассмотренного векторного линг-

вистического анализа, анализа тональности, ана-

лиза морфологии и построения облака слов, – на 

сегодняшний день возможно проверить, уточнить, 

объективировать любые гипотезы исследователей 

в соответствии с поставленным задачами, ввиду 

чего цифровые инструменты исследования необ-

ходимы современному филологу. 
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Research potential of studying the corpus of works of Russian literature using 

digital linguistic methods and artificial intelligence technologies (Lensky project) 

 

Abstract: the article describes the Lensky project, designed to study the corpus of works of Russian literature, 

due to the fact that the methods and models of modern computational linguistics, designed for the analysis and pro-

cessing of literary texts, are not sufficiently presented. 

The Lensky open source project, which became the result of the research, includes: a corpus of works of Rus-

sian literature (755 works by 180 authors; a package of functions for its research and processing; a set of files illus-

trating examples of the use of functions; a table containing features extracted manually from each element of the 

corpus. The methods used in the project are implemented in the Python programming language. 

The Lensky project supports the following analysis methods: vector linguistic analysis, tonality analysis, mor-

phology analysis, word cloud construction. 

Vector linguistic analysis consists in representing parts of the corpus in the form of vectors and establishing re-

lationships between them. At the preprocessing stage of the corpus, the following sequential operations are de-

scribed: tokenization, removal of stop words, lemmatization, formation of the semantic core. After the prepro-

cessing stage, vectorization itself is possible – mapping preprocessed texts into a vector space. Vectorization is per-

formed by the TF-IDF method. It is also possible to display a pre-vectorized corpus using dimensionality reduction 

algorithms (PCA and UMAP) as a two-dimensional graph. Data visualization is presented in the article and can be 

useful both for advancing linguistic and literary hypotheses and for their confirmation. 

For the analysis of tonality, the operation of sentencing – splitting the text into separate sentences - is shown as 

a preprocessing. Then the tonality of each sentence is determined by conducting a classification using the Dostoev-

sky neural network. 

To perform morphology analysis, tokenization is performed as a preprocessing. After that, using the Natasha 

Slovnet Morph and Navec models, a part of the speech of each word is set. After such processing, a graph of the 

frequency of any of the parts of speech is also built. 

The construction of a word cloud consists in a visual representation of the most frequent words of the text. 

In conclusion, the article concludes that the functions and data of the Lensky project allow to deepen the rational 

conduct of linguistic and literary research of the corpus of texts of Russian literature. The repository created during 

the research will replenish the base for the development of digital humanities. 

Keywords: digital linguistics, artificial intelligence methods and technologies, natural language processing, 

machine learning, vector analysis, text tonality, Python, NLTK 
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Обучение употреблению собирательных числительных 

на занятиях по русскому языку как иностранному 

 

Аннотация: собирательные числительные – особый разряд числительных в русском языке, обозначаю-

щих количество как совокупность. Почти во всех учебных и справочных пособиях разъяснение норм сло-

воупотребления данных числительных сопровождается множеством оговорок. Несмотря на сложности, при 

обучении русскому языку как иностранному нельзя обойти стороной собирательные числительные, так как 

носители языка активно пользуются ими в речи и в определенных лексическо-грамматических конструкци-

ях они (собирательные числительные) обязательны. 

 Как известно, состав собирательных числительных невелик. Лингвисты-русисты отмечают, что обще-

употребительными являются двое, трое, четверо. Остальные, образованные с помощью суффикса –ер– из 

количественных числительных первого десятка, относятся к лексике разговорного стиля речи. Также в со-

став собирательных числительных включают слово оба.  

В связи с тем, что занятия по русскому языку как иностранному в неязыковых вузах направлены на 

освоение иностранными слушателями базы академического обучения, представляется обоснованным фор-

мирование и развитие навыков употребления количественно-именных сочетаний прежде всего с малыми 

собирательными числительными и словом оба.  Числительные и сочетания слов, характерные для разго-

ворного стиля, можно рассмотреть при более глубоком погружении в морфологическую систему языка или 

отдельном обращении к основам разговорной речи (ее разнообразным лексическим пластам, грамматике, 

синтаксису и т.п.) для развития у инофонов способности адекватно понимать звучащую живую речь. 

Ключевые слова: собирательные числительные, употребление, семантика, стилистика, теоретический 

материал, русский язык как иностранный 

 

Для цитирования: Гусейнова Т.В. Обучение употреблению собирательных числительных на занятиях 

по русскому языку как иностранному // Современный ученый. 2023. № 3. С. 106 – 109. 

 

Одним из сложных вопросов в употреблении 

собирательных числительных является их избира-

тельность в сочетании с другими именными ча-

стями речи. В связи с этим И. Микаэлян и А. За-

лизняк называют рассматриваемые числительные 

маргинальным классом: «Их маргинальность объ-

ясняется прежде всего их весьма ограниченной 

сочетаемостью, а также прихотливыми и трудно 

формализуемыми правилами употребления». Мы 

не можем не согласиться с данным мнением, так 

как в исследованиях по лингвистике вопрос их 

сочетаемости, действительно, решается неодно-

значно. Большинство авторов учебной и справоч-

ной литературы считает, что использование чис-

лительных двое, трое, четверо обязательно в ко-

личественно-именных сочетаниях с существи-

тельными, употребляющимися только в форме 

множественного числа. Согласно А.А. Зализняк, 

И. Микаэлян [3] к ним относятся неодушевленные 

счетные существительные (к примеру, сутки, ча-

сы, сани, сени, очки, брюки, грабли, щипцы, каче-

ли, носилки, гонки, роды, похороны, переговоры, 

смотрины, сборы, выборы), одушевленные суще-

ствительные, не имеющие формы единственного 

числа или предпочтительно употребляющиеся в 

форме множественного числа (например, дети, 

люди, родители, молодожены, новобрачные, мо-

лодые (пара лиц противоположного пола), родные, 

близкие). 

Также большинство лингвистов признает об-

щеупотребительным сочетание собирательных 

числительных двое, трое, четверо с существи-

тельным среднего рода лицо в значении «человек» 

(двое незнакомых лиц), с существительными обще-

го рода, называющими лиц мужского пола (трое 

сирот, четверо коллег, четверо левшей, двое 

убийц / самоубийц, двое тезок). Если же суще-

ствительные общего рода обозначают лиц женско-

го пола, то возможны только сочетания с количе-

ственными числительными типа две коллеги. 

Согласно И.Б. Голуб [1] и другим исследовате-

лям без стилистических ограничений собиратель-

ные числительные употребляются при субстанти-

вации (Двое прибежали на помощь), в сочетаниях 

с личными местоимениями мы, вы, они (нас чет-

веро, их было трое), они обязательны [10] в соче-

таниях с субстантивированными прилагательными 

и причастиями (двое заведующих, трое служащих, 

трое прибывающих, двое встречающих, четверо 

обучающихся, двое прохожих, трое пострадав-

ших, четверо задержанных, трое обвиняемых, 

двое подозреваемых, четверо преследуемых). 

Соответствием литературной норме считаются 

сочетания малых собирательных числительных с 
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существительными мужского рода (а нарушением 

– с существительными женского рода). Но следует 

конкретизировать с какими, так как в учебной и 

справочной литературе встречаются оговорки: 

«представляются недопустимыми сочетания трое 

министров, двое королей, пятеро академиков, так 

как собирательные числительные не сочетаются с 

книжными существительными, тяготеющими к 

официально-деловой речи» [1]; «собирательные 

числительные свободно сочетаются с именами лиц 

«низкого ранга», в отличие от имен лиц «высокого 

ранга» [3]. Мы придерживаемся мнения, что 

нейтральными в плане стилистической отнесенно-

сти являются сочетания собирательных числи-

тельных с одушевленными существительными 

мужского рода первого склонения [1], [6] (напри-

мер, трое мужчин, трое юношей, двое воевод, 

трое слуг, четверо старшин, трое юнг). Осталь-

ные сочетания с существительными мужского ро-

да, на наш взгляд, относятся к разговорной речи, и 

при синонимии количественно-именных сочета-

ний типа трое участников – три участника сле-

дует предпочесть сочетания с количественными 

числительными. 

В разговорной речи представлено большее чис-

ло возможных словосочетаний с собирательными 

числительными [7]. Подобные конструкции могут 

встретиться иностранным слушателям «в ситуаци-

ях неофициальной дружеской беседы или общения 

в виртуальной сети, <…> при просмотре телепе-

редач, фильмов, театральных постановок, чтении 

прессы, прослушивании песен и других аудиома-

териалов» [9], поэтому знакомство обучающихся с 

ними также рекомендуется. 

При употреблении разговорных вариантов 

необходимо учитывать семантику числительного. 

Так, А.А. Зализняк и И. Микаэлян [3] на основе 

сравнения числительных два, двое, оба подводят к 

пониманию того, что числительное двое имеет 

следующие оттенки значения: 1) некоторое мно-

жество лиц, принадлежащих к определенной кате-

гории и 2) совместное участие данных двух людей 

в некоей ситуации. Для оба, в отличие от двое, с 

одной стороны, не только нет никакого открытого 

класса «таких же» объектов, но есть противопо-

ложный смысловой компонент «других таких же 

нет», т.е. два предмета составляют «исчерпываю-

щий класс», формируемый некоторым признаком. 

С другой – если слово двое обычно указывает на 

то, что два человека осуществляют одно совмест-

ное действие (и в силу этого между ними возника-

ет определенная связь), то оба, наоборот, указыва-

ет на идентичность двух разных (раздельных) дей-

ствий. Отметим, что исследователи приводят 

удобную в использовании на занятиях по РКИ 

таблицу сочетаемости числительных два, двое, оба 

с разными классами существительных. 

В словосочетаниях с существительными, обо-

значающими парные предметы, лингвисты допус-

кают использование в разговорной речи количе-

ственных числительных, если говорится о двух 

предметах из разных пар (два ботинка ≠ пара бо-

тинок), и собирательных числительных, если речь 

идет о количестве пар (двое ботинок = две пары 

ботинок), но общеупотребительным в стилевом 

плане является сочетание две пары ботинок [1]. 

Обратимся к особенностям словоизменения со-

бирательных числительных. 

У числительного оба есть формальные средства 

выражения рода: формы мужского и среднего рода 

– оба, форма женского рода – обе. В грамматиче-

ском строе языка представлена полная падежная 

парадигма:

Таблица 1 

Падеж Форма мужского/среднего 

рода 

Форма женского рода 

И. п. оба обе 

Р. п. обоих обеих 

Д. п. обоим обеим 

В. п. как Р.п. или В. п. 

Т. п. обоими обеими 

П. п. (об) обоих (об) обеих 
 

В отличие от оба, до сих пор среди лингвистов 

нет единого мнения по проблеме склонения малых 

собирательных числительных. Так, согласно спра-

вочнику Д.Э. Розенталя [7], собирательные числи-

тельные имеют полную парадигму склонения в 

сочетании с одушевленными существительными, а 

в сочетании с неодушевленными – только совпа-

дающие формы именительного и винительного 

падежей (в косвенных падежах используются 

формы соответствующих количественных числи-

тельных). В справочной статье А.А. Садова при-

водится более детализированный материал: «пра-

вильно будет писать формы собирательного чис-

лительного» [8] в количественно-именных слово-

сочетаниях со значением «кровная родня» (в каче-

стве одного из примеров приводится родила двоих 

дочерей), в словосочетании с существительными, 

употребляющимися только в форме множествен-
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ного числа (двоих ножниц), с существительными, 

обозначающими парные предметы (двоих носков), 

с одушевленными существительными общего рода 

(двоих чудил), «если речь идёт о равноправном де-

леже напополам, несмотря между кем или чем: 

«Поделите конфеты на двоих» [8]. На наш взгляд, 

приведенные А.А. Садовым рекомендации могут 

быть применены только в разговорной речи. 

Мы придерживаемся мнения, что по сравнению 

с количественными рассматриваемые числитель-

ные следует употреблять в формах именительного 

и винительного (в сочетаниях с неодушевленными 

существительными) падежей, в косвенных паде-

жах рекомендуется использовать формы соответ-

ствующих количественных числительных [2]. Ис-

ключения обусловлены необходимостью различе-

ния, к примеру, количества часовых механизмов 

(трое часов) и времени (три часа): Часовщик от-

ремонтировал механизм троих часов; Мастер ра-

ботал без перерыва в течение трех часов. 

Приведенный в данной статье материал состав-

лен на основе анализа и обобщения данных учеб-

ной и справочной литературы и отражает актуаль-

ное видение семантико-стилистических особенно-

стей употребления собирательных числительных в 

речи. Надеемся, что он будет полезен преподава-

телям русского языка как иностранного при под-

готовке к практическим занятиям по формирова-

нию и развитию соответствующих лексико-

грамматических навыков у инофонов. 
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Teaching the use of collective numerals in classes in Russian as a foreign language 

 

Abstract: collective numerals are a special category of numerals in the Russian language, denoting "quantity as 

a whole" [4]. I. Mikaelyan and A. Zaliznyak call them a marginal class: "Their marginality is primarily due to their 

very limited compatibility, as well as whimsical and difficult to formalize rules of use" [5]. We cannot disagree 

with this, since in almost all educational and reference manuals, the explanation of the norms of the use of these 

numerals is accompanied by many reservations. Despite the difficulties, when teaching Russian as a foreign lan-

guage, collective numerals cannot be ignored, since native speakers actively use them in speech and in certain lexi-

cal and grammatical constructions they (collective numerals) are mandatory [10]. 

As you know, the composition of collective numerals is small. Russian linguists note that two, three, four are 

commonly used. The rest, formed with the help of the suffix –er– from the quantitative numerals of the first ten, 

belong to the vocabulary of the colloquial style of speech. Also, the collective numerals include the word both.  

Due to the fact that classes in Russian as a foreign language in non-linguistic universities are aimed at mastering 

the academic training base by foreign students, it seems reasonable to form and develop skills in using quantitative-

nominal combinations primarily with small collective numerals and the word both.  Numerals and combinations of 

words characteristic of conversational style can be considered with a deeper immersion in the morphological sys-

tem of the language or a separate reference to the basics of colloquial speech (its various lexical layers, grammar, 

syntax, etc.) to develop the ability to adequately understand sounding live speech, which is necessary for foreign 

speakers "not only in situations of informal friendly conversation or communication in a virtual network, but also 

when watching TV shows, movies, theater productions, reading the press, listening to songs and other audio mate-

rials" [9]. 

Keywords: collective numerals, usage, semantics, stylistics, theoretical material, Russian as a foreign language 
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Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

 

Отражение русского языкового менталитета в медиатекстах о Китае 

 

Аннотация: автор статьи ставил целью выявить и описать особенности современного российского ме-

диадискурса, связанные с отражением некоторых черт русского языкового менталитета и способов их вер-

бализации в медиатекстах о Китае. Язык является пространством, внутри которого когнитивный опыт (лич-

ный и общественный) аккумулируется и концептуализируется с помощью имеющихся на данный момент 

средств и возможностей, поэтому периодическое обращение к этой проблематике видится оправданным. 

Тем более, в условиях выстраивания нового курса в сфере межгосударственного взаимодействия, медиадис-

курс сегодня играет весомую роль в формировании у россиян определённых представлений о Китае, китай-

ской культуре, менталитете, повседневном поведении. Анализ эмпирического материала – медиатекстов 

изданий «Коммерсантъ», «АиФ» и «Московской комсомолец», журнала «Эксперт» и интернет-издания о 

современном Китае «ЭКД!» - позволяет сделать выводы о национально-специфичном восприятии Китая 

носителями русского языка. Опора на традиционные, свойственные русскому менталитету ценностные 

представления, изменившиеся за последние десятилетия образы Китая и китайцев, а также использование 

современных средств и возможностей всех уровней организации языковой системы (лексико-семантическая 

трансформация современного языка, концептуальные и ориентационные метафоры, фразеологизмы, идио-

мы и пр.) помогает медиатекстам создавать образ мощного китайского государства. Полученные выводы 

имеют практическую значимость и могут в определённой мере учитываться в дальнейшем выстраивании 

культурного взаимодействия между государствами. 

Ключевые слова: менталитет, русский языковой менталитет, медиатексты о Китае, метафоры, преце-

дентный текст, идиомы 

 

Для цитирования: Цзоу Тяньци Отражение русского языкового менталитета в медиатекстах о Китае // 

Современный ученый. 2023. № 3. С. 110 – 115. 

 

На сегодняшний день основным каналом полу-

чения российской аудиторией разносторонней ин-

формации о Китае являются СМИ. Российский 

медиадискурс играет весомую роль в формирова-

нии у россиян определённых представлений о Ки-

тае, китайской культуре, менталитете, искусстве, 

повседневном поведении. С одной стороны, это 

связано с неотвратимо развивающимся процессом 

глобальной информатизации, с другой – с серьёз-

ными изменениями в пространстве общественно-

политического взаимодействия между государ-

ствами. Закономерным итогом становится пред-

ставление дискурса массмедиа в качестве компе-

тентного и, зачастую, весьма авторитетного источ-

ника поставки информации, способного не только 

аккумулировать и распространять эту самую ин-

формацию, но и делать это определёнными спосо-

бами и с определённой целью. Всё это имеет от-

ношение к участию российских СМИ в создании 

актуального на данный исторический момент об-

раза другого государства и Китая, в частности. 

Пониманию сущностных и функциональных 

характеристик такого многосложного явления со-

временной культуры, как медиадискурс, способ-

ствует его регламентация. С точки зрения формы 

массовой коммуникации, развёрнутое и объектив-

ное определение медиадискурса предлагает М.Р. 

Желтухина: медиадискурс – это «связный, вер-

бальный или невербальный, устный или письмен-

ный текст в совокупности с прагматическими, со-

циокультурными, психологическими и другими 

факторами, выраженный средствами массовой 

коммуникации, взятый в событийном аспекте, 

представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий 

механизм сознания коммуникантов» [1, с. 293]. 

Единицами представленности медиадискурса вы-

ступают тексты различной тематики. 

В данном исследовании особое внимание уде-

ляется медиатекстам о Китае, интерес будет сужен 

до описания языковых особенностей с позиций 

выраженности в них отличий национального рус-

ского менталитета. Но прежде чем перейти к прак-

тическим выводам, остановимся на некоторых 

теоретических положениях, подводящих к этим 

выводам. 

Язык, являясь универсальным пространством 

для накопления, осмысления и хранения знаний 

разного уровня, закономерно выступает в качестве 

объекта анализа при изучении ментальных осо-

бенностей: иного способа выявления интеллекту-

альных свойств, ценностных и смысловых доми-

нант, психических тенденций, превалирующих у 

представителей конкретной национальной общно-

сти, у науки нет. При этом, согласимся с важным 

замечанием В.А. Пищальниковой о том, что в язы-
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ке «нельзя обнаружить причины, по которым тем 

или иным реалиям придается значимость в рамках 

определенного социума» [7, с. 32]. 

Многоаспектность изучения концепта «мента-

литет» обусловливает множественность дефини-

ций: «менталитет – совокупность стереотипов 

восприятия и понимания действительности (наро-

дом, группой, индивидом)» (И.Д. Прохоров и И.А. 

Стернин) [8, с. 25]; Т.Б. Радбиль объединяет в этом 

понятии предложенные ранее другими учёными 

наименования - «к понятию менталитет ближе 

всего такие составные наименования, как дух 

народа, или национальный дух (В. фон Гумбольдт), 

психология народа (Г. Штейнталь), этническая 

психология (Г.Г. Шпет), или этнопсихология (А. 

Вежбицкая)» [9, с. 50]. Таким образом, лингво-

культурологический подход можно закрепить в 

следующем выводе: «языковой менталитет – это 

способ жизни, мышления и общения языковой 

личности. Язык является основой формирования 

ценностного представления о мире и основой 

нормы поведения» [4, с. 225]. В этом же направле-

нии движется и Т.Б. Радбиль, который расширяет 

понятие «языковой менталитет» до понятия «язык 

культуры» и видит в нём «национально-

специфичный способ знакового представления 

знания о мире, системы ценностей и моделей по-

ведения, воплощенный в семантической системе 

национального языка» [9, с. 66]. Неотъемлемой 

характеристикой всех уровней организации языко-

вой системы и её реализации в речевой деятельно-

сти, по Т.Б. Радбилю, является антропоцентризм. 

Наибольшее проявление он находит именно в лек-

сике, поскольку в лексическом составе языка за-

крепляются результаты взаимодействия людей с 

окружающей действительностью [9, с. 99-102]. 

Когнитивный опыт (как личный, так и обществен-

ный) фиксируется и, постепенно разрастаясь, кон-

цептуализируется с помощью различных средств 

лексической системы – синонимии, антонимии и, 

главным образом, полисемии. Язык является ча-

стью самого человека, его жизни, потребностей, 

отражением его возможностей. То же самое можно 

говорить относительно уровня любой общности 

(нации, этноса), в том числе это свойственно фик-

сированию особым образом национального опыта 

в русском языке. 

В работах, посвящённых русскому менталитету, 

традиционно описывается набор черт, присущих 

мироощущению, поведению и жизнедеятельности 

русского человека: религиозность; акцент на чув-

ственной, «образной» стороне жизни; духовность; 

идеализм; любовь к свободе, сочетающаяся с пра-

вославной терпимостью и покорностью [10, с. 24]. 

Помимо перечисленных характеристик русского 

менталитета, учёные называют также доброде-

тельность, коллективизм, непредсказуемость и 

спонтанность, созерцательность, неуверенность в 

собственных силах, фатализм, синтетизм мышле-

ния и ряд других. Такое соединение разноплано-

вых и, зачастую, диаметрально противоположных 

свойств в русском менталитете обусловлено мно-

гими обстоятельствами и условиями, и будет осо-

бенным образом сказываться на отношении к дру-

гим народам и государствам. 

Теперь необходимо, по нашему мнению, в рам-

ках данного исследования отметить такую особен-

ность русского языкового менталитета, как его не-

повторимая образность, проявляющаяся в особой 

метафоричности языка. В её воплощении прини-

мают участие уникальные возможности построе-

ния лексической системы русского языка – осо-

бенности функционирования абстрактных суще-

ствительных. Соотнесение даже самых отвлечён-

ных значений слов с конкретно-чувственными, 

овеществлёнными понятиями приобретает специ-

фическую национальную языковую окраску. И 

здесь, безусловно, многое решает контекст, внутри 

которого слово функционирует в определённый 

момент общения. Применительно к современным 

медиатекстам о Китае это явление подметили и 

описали Э.А. Китанина и Цзоу Тяньци: «Важно не 

только выявленное биполярное отношение к ки-

тайским достижениям, историческим событиям, 

но и проявление особых сфер-источников метафо-

рической репрезентации концепта китайское чудо 

в современном российском медиадискурсе, так как 

более всего для создания необходимого образа по-

литического субъекта активно используются кон-

цептуальные метафоры, что отражает ценностные 

ориентации современного российского общества» 

[3, с. 78]. 

Теперь обратимся к контекстам проявления ме-

тафоричности русского языка в российских медиа-

текстах о Китае, подчёркивающим особенности 

русского языкового менталитета. 

1. В 2000 году к созданию бесконечных «му-

равейников» по всему Китаю добавилось строи-

тельство недвижимости на продажу, в том числе 

и элитной. Тогда же в неё стали вкладываться 

крупные инвесторы со всего мира, включая веду-

щие банки, вроде Deutsche Bank и Merrill Lynch. 

(Сарханянц К. Великая китайская пирамида // 

Коммерсантъ. 25.09.2021. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5005711 (дата об-

ращения: 01.03.2022)) 

2. «Весна инвестиций»: Китай открыл тре-

тью фондовую биржу (Щепин К. «Весна инвести-

ций»: Китай открыл третью фондовую биржу // 

ЭКД! 15.11.2021. URL: 

https://ekd.me/2021/11/vesna-investicij-kitaj-otkryl-

tretyu-fondovuyu-birzhu/ (дата обращения: 

https://www.kommersant.ru/doc/5005711
https://ekd.me/2021/11/vesna-investicij-kitaj-otkryl-tretyu-fondovuyu-birzhu/
https://ekd.me/2021/11/vesna-investicij-kitaj-otkryl-tretyu-fondovuyu-birzhu/
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01.03.2022)) 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 

предлагает следующее пояснение слова «муравей-

ник» – это надземная часть жилища муравьев в 

виде кучи из хвои, листьев, комочков земли [6]. 

Значение сферы-источника «муравейник» образно 

понимается как значительное количество новых 

зданий в Китае, в то же время, это аллюзия на тен-

денцию растущей экономики Китая. При исполь-

зовании таких сфер-источников, как «муравейник» 

и «весна», очевидно, что китайская экономика 

представляется стабильной и показывает позитив-

ные темпы роста. 

В следующих контекстах обеспечивает реали-

зацию образа Китая через использование ориента-

ционной метафоры. 

1. Китай сделал новый шаг к дедолларизации 

(Мануков С. Китай сделал новый шаг к дедоллари-

зации // Эксперт. 10.01.2023. URL: 

https://expert.ru/2023/01/10/kitay-dedollarizatsiya/ 

(дата обращения: 01.03.2022)) 

2. Также Сергей Шойгу поздравил коллегу с 

94-й годовщиной создания Народно-

освободительной армии Китая. По его словам, за 

эти годы вооруженные силы КНР проделали 

огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя 

современные технологии для защиты своей стра-

ны. (Мамаева К. Шойгу посетит военные учения в 

Китае // Коммерсантъ. 28.07.2021. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4919198 (дата об-

ращения: 01.03.2022)) 

3. При этом, выбирая оптимальный сценарий 

поведения, в Китае традиционно ищут «средин-

ный путь» — чжунъюн, как называлась эта кон-

цепция в классической китайской философии, 

путь компромисса, ведущий к устойчивости. От-

того Китай сейчас выглядит как вдумчивый 

шахматист, предпочитающий медленную 

осторожную игру безбашенному блицу. Или как 

расчетливый бизнесмен-переговорщик, ведущий 

торг. Или как растерянный новичок, попавший 

на футбольное поле в разгар игры двух титуло-

ванных команд. (Зуенко И. Кого выберет Китай: 

Запад или Россию? // Эксперт. 28.03.2022. URL: 

https://expert.ru/expert/2022/13/kogo-vyberet-kitay-

zapad-ili-rossiyu/ (дата обращения: 01.03.2022)) 

4. «Главное, что нужно знать о китайцах, – 

они никуда не торопятся. – говорит китаевед, 

профессор-исследователь Высшей школы эконо-

мики, главный научный сотрудник Института 

Дальнего Востока (ИДВ) РАН Владимир Малявин. 

(В. Лейбин, А. Коровина. Смогут ли Россия и Ки-

тай понять друг друга // Эксперт. 04.07.2022. URL: 

https://expert.ru/expert/2022/27/smogut-li-rossiya-i-

kitay-ponyat-drug-

druga/?ysclid=lfb9r3ol7d292835395 (дата обраще-

ния: 01.03.2022)) 

Как видим, образ Китая представлен через ис-

пользование ориентационных метафор сделать 

шаг, проделать огромный путь и срединный путь. 

В первом контексте использование ориентацион-

ной метафоры сделать новый шаг помогает выра-

зить не только снижение зависимости от доллара в 

Китае, но и, что более важно, подчеркнуть расту-

щую независимость китайского государства и 

экономики от внешнего влияния. 

Во втором контексте метафора проделать 

огромный путь имеет значение «длительного вре-

менного периода, наполненного трудностями» и 

демонстрирует состоятельность китайских воору-

женных сил, не боящихся трудностей и находя-

щихся в статусе активного движения вперёд. 

В третьем контексте семантика лексемы сре-

динный путь связана со следующими образами: 

вдумчивый шахматист, предпочитающий медлен-

ную осторожную игру безбашенному блицу; рас-

чётливый бизнесмен-переговорщик, ведущий торг; 

растерянный новичок, попавший на футбольное 

поле в разгар игры двух титулованных команд. 

При анализе семантики данных выражений обна-

руживается смещение центра внимания с предмета 

(шахматист, бизнесмен-переговорщик, новичок) 

на состояние и отношение (предпочитающий мед-

ленную осторожную игру безбашенному блицу, 

ведущий торг, попавший на футбольное поле в 

разгар игры двух титулованных команд). Через 

три конкретных, жизненных образа воплощается 

суть древней китайской мудрости – «срединный 

путь». 

В четвёртом примере метафора они никуда не 

торопятся выступает в качестве ещё одной пре-

обладающей характеристики поведения китайцев, 

закрепившейся в русском сознании. Это правило 

также можно назвать частью «срединного пути», 

заповедующего избегать крайностей, в том числе и 

излишней торопливости. Китайский принцип если 

гонишься за быстротой – не достигнешь соответ-

ствует русской поговорке тише едешь, дальше бу-

дешь, что делает его понятным российской ауди-

тории без дополнительных разъяснений. 

Метафора как способ лингвистического описа-

ния концепта «Китай» в русском сознании может 

опираться не только на антропоморфные, но и на 

зооморфные ассоциации и параллели. Кстати, это 

явление близко не только русскому менталитету, 

но и китайскому, хотя содержательные нюансы 

трактовок тех или иных зооморфных образов 

(следственно, и зооморфных метафор) в культурах 

разнятся. 

Традиционно самый яркий образ Китая – дра-

кон, который является символом постоянно воз-

растающей мощи и силы [5]. В современном рос-

https://expert.ru/2023/01/10/kitay-dedollarizatsiya/
https://www.kommersant.ru/doc/4919198
https://expert.ru/expert/2022/13/kogo-vyberet-kitay-zapad-ili-rossiyu/
https://expert.ru/expert/2022/13/kogo-vyberet-kitay-zapad-ili-rossiyu/
https://expert.ru/expert/2022/27/smogut-li-rossiya-i-kitay-ponyat-drug-druga/?ysclid=lfb9r3ol7d292835395
https://expert.ru/expert/2022/27/smogut-li-rossiya-i-kitay-ponyat-drug-druga/?ysclid=lfb9r3ol7d292835395
https://expert.ru/expert/2022/27/smogut-li-rossiya-i-kitay-ponyat-drug-druga/?ysclid=lfb9r3ol7d292835395
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сийском медиадискурсе также продолжают встре-

чаться тексты, в которых присутствует образы 

дракона или обезьяны. 

1. Дракон просыпается. Что изменит съезд 

компартии Китая? (Иванов Г. Дракон просыпает-

ся // АиФ. 05.10.2022. URL: 

https://aif.ru/politics/world/drakon_prosypaetsya_chto

_izmenit_sezd_kompartii_kitaya?from_inject=1 (дата 

обращения: 01.03.2022)) 

2. При этом у «мудрой китайской обезья-

ны» определённо есть и свои рычаги давления. 

Ведь глобализация сделала мир взаимосвязанным, 

а два главных бенефициара глобализации, Соеди-

ненные Штаты и Китай, связаны между собой 

как никакие другие страны. (Сидорина И. Сверх-

держава не может пресмыкаться перед другим гос-

ударством // Эксперт. 22.03.2022. URL: 

https://expert.ru/2022/03/22/sverkhderzhava-ne-

mozhet-presmykatsya-pered-drugim-gosudarstvom/ 

(дата обращения: 01.03.2022)) 

В первом контексте функция зооморфной ме-

тафоры дракон просыпается – в демонстрации 

потенциала роста китайской экономики. Подобные 

метафоры укрепляют в сознании носителя русско-

го языка идею масштабности экономической мощи 

Китая. 

Метафорический образ Китая как мудрой обе-

зьяны закрепился благодаря историческому выска-

зыванию китайского лидера Мао Цзедуна: «Муд-

рая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в до-

лине дерутся два тигра». Первоначально это за-

ключение выражало отношение и направленность 

действий Китая в период холодной войны между 

СССР и США. Однако и в условиях современного 

мира образ «мудрой обезьяны» сохраняет свою 

актуальность, продолжая отражать нейтральную 

позицию Китая в международных отношениях. 

В сознании русских людей уже давно закрепи-

лись и постоянно воспроизводятся привязанные к 

Китаю прецедентные высказывания, прецедентные 

образы, прецедентные феномены – знаки, присут-

ствующие и в медиатекстах с различной китайской 

тематикой и делающие эти тексты прецедентными. 

Опираясь на теоретические выводы Ю.Н. Карау-

лова, напомним, что особенностями таких текстов 

являются известные, распространённые и значи-

мые для большого сообщества факты, позиции, 

образы, которые могут неоднократно и на протя-

жении долгого времени возобновляться в дискурсе 

[2, с. 216]. 

Немало современных российских медиатекстов 

о Китае прецедентными делает использование, 

например, символов и культурных артефактов, 

связанных с конфуцианско-даосистскими принци-

пами отношения к миру, положениями из китай-

ской философии. 

1. … власти Китая, принеся в жертву преиму-

щества слабой валюты, получили взамен макро-

экономическую устойчивость и сдерживают им-

порт внешней инфляции. «Мощь – это умение 

применить тактику, сообразуясь с выгодой», – 

писал Сунь-цзы в «Искусстве войны» (Коммер-

сантъ, Александр Лосев, 02.09.2021) 

Используемая в приведённом контексте цитата 

«Мощь — это умение применить тактику, сооб-

разуясь с выгодой» взята из книги китайского фи-

лософа Сунь-Цзы «Искусства войны». Следуя те-

матике текста, автор показывает, что экономиче-

ская мощь Китая заключается в применении вы-

годной тактики в области валютной политики и 

«войны» с угрозой импорта внешней инфляции. 

Такое перенесение традиционных принципов во-

енного искусства на «поле современных экономи-

ческих сражений» подтверждает мысль Сун Цзы о 

том, что древняя мудрость может быть актуальной 

и в наше время. 

Мудрость, заключённая в этнической памяти 

народа, находит проявление не только в цитирова-

нии известных исторических личностей, но и во 

включении распространённых идиоматических 

выражений - в медиатекстах о Китае также часто 

используются китайские и русские фразеологизмы. 

1. Путь в тысячу ли: поступательное дви-

жение вперед (Долженков А. Путь в тысячу ли: 

поступательное движение вперёд // Эксперт. 

14.11.2022. URL: 

https://expert.ru/expert/2022/46/put-v-tysyachu-li-

postupatelnoye-dvizheniye-vpered/ (дата обращения: 

01.03.2022)) 

2. По словам эксперта, хотя позиция Пекина по 

спецоперации не совсем совпадает с позицией 

Москвы, КНР считает, что поставки Западом 

вооружения Украине подливают масло в огонь. 

"Если они будут подливать слишком много мас-

ла, Китай может подумать, не уравнять ли пози-

ции", - сказал эксперт, добавив, что какие-то спо-

собы усилить поддержку России Китай найдет, 

так как ему невыгодно ослабление России, чего 

добивается Запад. (Грибова Э. Эксперт Лукин: Си 

Цзиньпин обсудит с Путиным усиление поддерж-

ки России // Московской комсомолец. 13.03.2023. 

URL: https://www.mk.ru/politics/2023/03/13/ekspert-

lukin-si-czinpin-obsudit-s-putinym-usilenie-

podderzhki-rossii.html (дата обращения: 01.03.2022)) 

Путь в тысячу ли — часть известной китай-

ской пословицы «Путь в тысячу ли начинается с 

одного шага», авторство которой приписывают 

китайскому философу Конфуцию. «Путь в тысячу 

ли» трактуется как идти длинным путём. При 

анализе контекста новости становится понятно, 

что заголовок Путь в тысячу ли: поступательное 

движение вперёд отражает развитие китайских 

https://aif.ru/politics/world/drakon_prosypaetsya_chto_izmenit_sezd_kompartii_kitaya?from_inject=1
https://aif.ru/politics/world/drakon_prosypaetsya_chto_izmenit_sezd_kompartii_kitaya?from_inject=1
https://expert.ru/2022/03/22/sverkhderzhava-ne-mozhet-presmykatsya-pered-drugim-gosudarstvom/
https://expert.ru/2022/03/22/sverkhderzhava-ne-mozhet-presmykatsya-pered-drugim-gosudarstvom/
https://expert.ru/expert/2022/46/put-v-tysyachu-li-postupatelnoye-dvizheniye-vpered/
https://expert.ru/expert/2022/46/put-v-tysyachu-li-postupatelnoye-dvizheniye-vpered/
https://www.mk.ru/politics/2023/03/13/ekspert-lukin-si-czinpin-obsudit-s-putinym-usilenie-podderzhki-rossii.html
https://www.mk.ru/politics/2023/03/13/ekspert-lukin-si-czinpin-obsudit-s-putinym-usilenie-podderzhki-rossii.html
https://www.mk.ru/politics/2023/03/13/ekspert-lukin-si-czinpin-obsudit-s-putinym-usilenie-podderzhki-rossii.html
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космических технологий, которые, несмотря на 

многие трудности и препятствия, продвигаются 

вперёд. 

Фразеологизму лить масло в огонь во «Фразео-

логическом словаре русского литературного язы-

ка» даётся следующее толкование: обострять, 

усугублять какие-либо чувства, настроения и т.п. 

[11, с. 346]. В приведённом контексте эксперт ис-

пользовал выражение «подливать слишком много 

масла», имеющее в пресуппозиции международ-

ное событие – поставки Западом больших объёмов 

вооружения Украине. С помощью высказывания 

«подливать слишком много масла» эксперт усили-

вает отрицательное отношение КНР к описывае-

мому событию. 

Частотными в российских медиатекстах о Ки-

тае, по нашему мнению, являются выражения, от-

ражающие такую черту русского менталитета, как 

тягу к крайностям, склонности к максималистским 

оценкам – например, всё или ни + одна/чего. 

1. Мы пытаемся идти этим же путём, но, к 

сожалению, какая-то всё ещё привычка в России 

осталась, что есть мировая кузница в Поднебес-

ной, где всё можно купить (вообще-то в России 

привычка к тому, что всё можно купить в Греции, 

а в Поднебесной всё можно купить недорого. – 

А.К.)! (Колесников А. Не датское это дело // Ком-

мерсантъ. 03.12.2020. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4596009 (дата об-

ращения: 01.03.2022)) 

2. Уникальную роль Китая не может играть 

ни одна страна. Это важно понимать. Ты пыта-

ешься поставить себя на место пяти централь-

ноазиатских республик и думаешь: кому мы будем 

все экспортировать? Россия – прямой конкурент, 

Европа далеко, и не понятно, нужны ли будут Ев-

ропе углеводороды через десять лет и по какой 

цене. А тут под боком страна с огромным расту-

щим рынком, готовая строить инфраструктуру, 

платить все взятки, которые нужно, устраивать 

детей элиты в свои топовые вузы. (Соловьёв В. 

Роль Китая не может играть ни одна страна // 

Коммерсантъ. 09.02.2021. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4671797 (дата об-

ращения: 01.03.2022)) 

В приведённых текстах выражения всё можно 

купить; не может играть ни одна страна при-

званы подчеркнуть одну из особенностей русского 

языкового менталитета – тенденцию к крайностям. 

Таким образом, анализ языковых средств, ис-

пользуемых для формирования образа Китая в 

российских медиатекстах, позволяет сделать сле-

дующие выводы. Российские медиатексты не 

только транслируют информацию о Китае, но и 

выражают оценочное позиционирование россий-

ской стороны в медиатекстах – с преобладанием 

восхищения всем, что связано с Китаем. К частот-

ным проявлениям русского языкового менталитета 

при описании Китая можно отнести: а) акцентиро-

вание внимания не на предмете, а на событии в 

целом, на характеристике действия или состояния, 

а не его субъектах, т.е. на связях и отношениях 

между явлениями, б) тенденцию к крайностям и 

др. 

В вербализации образа Китая в российских ме-

диатекстaх находит проявление лексико-

семантическая трансформация современного рус-

ского языка и тесно с ней связанные метафорич-

ность, прецедентные феномены, цитаты из китай-

ской философии, фольклорной культуры (китай-

ские и русские идиомы), а также фразеологизмы, 

устоявшиеся выражения, отражающие характери-

стики русского менталитета и духовные ценности 

русской национальной культуры. 
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Reflection of the Russian language mentality in media texts about China 

 

Abstract: the author of the article aimed to identify and describe the features of the modern Russian media dis-

course associated with the reflection of some features of the Russian language mentality and ways of their verbali-

zation in media texts about China. Language is a space within which cognitive experience (personal and social) is 

accumulated and conceptualized with the help of currently available means and capabilities, therefore, periodic ref-

erence to this problem seems justified. Moreover, in the context of building a new course in the sphere of interstate 

interaction, media discourse today plays a significant role in the formation of certain ideas among Russians about 

China, Chinese culture, mentality, and everyday behavior. The analysis of empirical material – media texts of the 

publications Kommersant, AIF and Moskovskaya Komsomolets, the Expert magazine and the online publication 

about modern China EKD! - allows us to draw conclusions about the nationally specific perception of China by 

native speakers of the Russian language. Relying on traditional value concepts inherent in the Russian mentality, 

the images of China and the Chinese that have changed over the past decades, as well as the use of modern means 

and capabilities of all levels of the language system organization (lexico-semantic transformation of the modern 

language, conceptual and orientation metaphors, phraseological units, idioms, etc.) helps media texts to create an 

image of a powerful Chinese state. The conclusions obtained have practical significance and can be taken into ac-

count to a certain extent in the further development of cultural interaction between states. 

Keywords: mentality, Russian language mentality, media texts about China, the image of China in the Russian 

media discourse, metaphors, precedent text, idioms 
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Роль деминутивного словообразования в конструировании образа матери 

 

Аннотация: статья посвящена изучению роли деминутивного словообразования в конструировании об-

раза матери как важнейшей социальной роли женщины. Цель исследования – выявить семантико-

функциональные особенности деминутивных суффиксов, функционирующих в речи матери. Характерной 

особенностью деминутивных суффиксов является их способность к передаче субъективной оценки; в этом 

смысле дериваты-деминутивы обладают особой значимостью для изучения словообразования в гендерном 

аспекте. В работе рассмотрены смысл и функция деминутивных суффиксов в детоцентрической коммуни-

кации, выявлена связь функционирования этих суффиксов и конструирования образа матери. Материалом 

исследования выступает вербальная информация, передаваемая через каналы видеоблогеров, размещенные 

на платформе «Ютуб», а также тексты переписки, производимой пользователями социальной сети «Вкон-

такте» и форумов для беременных женщин и мам. Доказано, что деминутивное словообразование имеет 

важное значение для конструирования образа матери. В общении матери со своим ребенком и в разговорах 

о нем деминутивные суффиксы выступают важным средством маркирования личной сферы и выражения 

материнской любви к ребенку, что зависит от роли матери в процессе воспитания ребенка и определяется 

близкими отношениями между ними. 

Ключевые слова: деминутивное словообразование, коммуникативно-функциональный подход, субъек-

тивность, языковое конструирование гендера, образ матери, детоцентричность 

 

Для цитирования: Ян Лэй Роль деминутивного словообразования в конструировании образа матери // 

Современный ученый. 2023. № 3. С. 116 – 121. 

 

Своеобразие деминутивного словообразования 

в русском языке определяется синкретизмом ра-

циональной и эмоционально-экспрессивной оце-

ночности. С одной стороны, деминутивные суф-

фиксы передают значение уменьшительности, ак-

туализирующей размерно-параметрические харак-

теристики предмета, количество, интенсивность, 

степень признака и др.; с другой – они обладают 

широким спектром эмоциональной экспрессивно-

сти, учитывающей положительное и отрицатель-

ное отношение говорящего к означаемому. В рам-

ках коммуникативно-функционального подхода к 

описанию словообразовательной системы едини-

цы выступают в качестве одного из средств осу-

ществления коммуникативной функции. В этом 

смысле функционально-прагматический потенци-

ал деминутивных суффиксов находится в большой 

зависимости от трех главных факторов коммуни-

кативного акта – говорящего, слушающего и но-

минируемого объекта, что дает основание выявить 

семантические и функциональные особенности 

этих суффиксов в определенных контекстах. В том 

числе особое значение придается фактору говоря-

щего, определяющему то, как с помощью демину-

тивных суффиксов передается отношение говоря-

щего к действительности и собеседнику, а также 

его собственное эмоциональное состояние и ген-

дерная роль. 

В русском лингвистической гендерологии ак-

тивно проводятся исследования, посвященные 

функционированию деминутивного словообразо-

вания в гендерно-обусловленных контекстах; в 

частности, исследователи обращают особое вни-

мание на роль деминутивных суффиксов в жен-

ской речи. В ряде работ отмечена предрасполо-

женность женщин к использованию деминутив-

ных суффиксов [3, 4, 7, 16]. В женской речи они в 

большинстве случаев служат признаком эмоцио-

нальности и экспрессивности, а также способом 

передачи чувств нежности, любви, симпатии, уми-

ления и др. 

Согласно теории индексации гендера, предло-

женной Э. Охс, отмеченная склонность выражает 

непрямую индексированную связь языка и генде-

ра. Эта связь построена и опосредована через сеть 

социально организованных прагматических значе-

ний, содержащихся в ряде социальных практик, а 

также в тех ожиданиях, нормативных и ценност-

ных регулятивах, которые соотносятся с опреде-

ленной социальной ролью говорящего [17]. В этом 

смысле следует отметить различные мотивы, сто-

ящие за предрасположенностью женщин к исполь-

зованию деминутивных форм. Эти мотивы, со-

гласно нашему наблюдению, тесно связаны с 

условием и потребностью конструирования образа 

женщин, поскольку в них скрываются различные 

социально организованные прагматические значе-

ния. С точки зрения социального конструирования 

гендер, с одной стороны, формируется под влия-

нием общественных институтов, прагматических 

контекстов и источников передачи общественных 

установок и взглядов, а с другой – конструируется 
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и самими индивидами – на уровне их сознания, 

принятия/неприятия заданных обществом норм и 

ролей и подстраивания под них или отстранения 

[1]. Таким образом, нуждаются в пояснении се-

мантические и функциональные особенности де-

минутивных суффиксов в женской речи в различ-

ных ситуациях: в одних ситуациях, эти суффиксы 

являются средствами реализации определенных 

коммуникативных стратегий, маркирующих фе-

мининные стили общения, или фемининность; в 

других – использование деминутивных форм со-

ответствует потребностям определенных социаль-

ных ролей женщин (например, ролям матери, по-

други, жены, хозяйки и др.). 

Деминутивное словообразование играет осо-

бую важную роль в конструировании образа мате-

ри, что прежде всего определяется тесной связью 

женщины и ее ребенка. Примечательно, что в ряде 

работ представлена значимость использования 

деминутивных форм в детской речи, в общении с 

детьми и о детях, где эти формы являются призна-

ком «языка нянь» [6, 16] или маркером детской 

речи [8, 14] и активно используются в процессе 

развития ребенка [5, 11, 12]. Мать является глав-

ным воспитателем для ребенка, «...мать начинает 

говорить со своим малышом почти сразу после его 

рождения. Она беседует с ним, когда пеленает, 

кормит его, укладывает спать и т.п.» [15, c. 25], 

поэтому речь матери имеет явный детоцентрич-

ный характер, который главным образом маркиро-

ван деминутивными суффиксами. 

Согласно нашим наблюдениям, деминутивные 

суффиксы используются как в общении с ребен-

ком, так и в разговорах о ребенке, где они чаще 

всего сочетаются с личными и предметными име-

нами, а также используются для образования лас-

кательных обращений. Тем не менее в общении с 

ребенком и в разговорах о ребенке обнаружена 

разница в семантико-функциональных особенно-

стях деминутивных суффиксов, которые зависят 

от различных намерений матери в отмеченных 

двух ситуациях: 1) в общении матери со своим 

ребенком, деминутивное словообразование вы-

полняет функции маркирования личной сферы 

ребенка и передачи собственного эмоционального 

состояния матери; 2) в общении о ребенке (в част-

ности, в общении между матерями) деминутивные 

суффиксы выступают средствами маркирования 

личной сферы матери и косвенной референции. 

В первой ситуации, при помощи деминутивных 

суффиксов мать создает детоцентрическую ком-

муникацию, называя предметы, включенные в 

личную сферу ребенка: 

(1) Пойдешь на коврик, Дима. Давай на ков-

рик пойдем поползаем с тобой. Хватит об кро-

ватку биться головой то. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bGeOgRtrC5c); 

(2) Покажи мне щеночка. Молодец! 

(https://www.youtube.com/watch?v=9SRIEt1nKGw&

t=3s); 

(3) Покажи маме, где кисточка? 

(https://www.youtube.com/watch?v=7v88sp-lCKE); 

(4) А книжечки где у Гирюши? Вот они. Да, 

книжечки. А где у Гирюши мячик? Где мячик? 

Вот мячик. <...> А цветочки где? <...> А где 

кроватка? 

(https://www.youtube.com/watch?v=VjOvhzdulhY). 

Деминутивные суффиксы в данном случае, в 

сочетании с конкретно-предметными именами, 

могут актуализировать разные слои семантики. С 

одной стороны, эти суффиксы имеют значение 

‘меньше нормы по размерному признаку’, служат 

указателями размерной оценки с точки зрения 

взрослого (матери), который является «норматив-

ным субъектом действия» [10, с. 43]. В этом смыс-

ле данные суффиксы смещают фокус на размеры 

предмета относительно позиции говорящего – 

взрослого человека. С другой стороны, демину-

тивные формы выступают в качестве маркирова-

ния личной сферы ребенка. Понятие личной сфе-

ры говорящего соотносится с семантической кате-

горией свойственности, которая «вытекает из зна-

чения положительной оценки, связанной с деми-

нутивными формами» [2, с. 221]. При этом поло-

жительная и отрицательная оценки, т.е. оппозиция 

«хороший» vs «плохой», являются языковом от-

ражением фундаментального семиотического 

принципа членения универсума на «свое» и «чу-

жое» [2, с. 221]. При помощи дериватов-

деминутивов мать показывает ребенку, «какие 

предметы являются открытыми, невраждебными, 

“вещами для нас”, а какие чреваты опасностями» 

[11, с. 245], что помогает формировать у ребенка 

ощущение безопасности и доверия к окружающе-

му миру, обеспечивающие его психологический 

комфорт в процессе развития. Важно отметить, 

что эти дериваты часто наблюдаются в вопросах, 

использованных матерями для обучения ребенка в 

ранний период его развития названиям предметов. 

Согласно мнению С. Н. Цейтлин, с помощью во-

просов взрослые могут «учить ребенка языку и 

через язык знакомить с миром, контролировать, 

насколько успешно идет этот процесс» [15, с. 27]. 

Чаще всего это предметы, находящиеся в тесной 

связи с повседневной жизнью ребенка, к которым 

относятся, например, его игрушки, посуда и др. 

Поэтому в процессе обучения ребенка в речи ма-

тери также наблюдается широкое употребление 

деминутивных суффиксов в сочетании с именами, 

обозначающими части тела ребенка, например, 

ножка, носик, кулачок, пальчик и др., поскольку 

они выполняют важную задачу в процессе воспи-
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тания ребенка – способствуют формированию са-

мосознания ребенка: 

(1) А ножками как мы бегаем. Нам не нра-

вится соски. А что нам нравится? Кулачок нра-

вится, да? Покажи, как ты кулачок сосешь? Да, 

да, сынуль 

(https://www.youtube.com/watch?v=4hvPxSOYUks); 

(2) Носик не болит? Ну как, в садик надо 

(https://www.youtube.com/watch?v=hh9zvIUQ80w); 

(3) Молодец, Амели. Умничка, умничка! Амели, 

смотри! Дырочка, видишь? Пальчик может 

пройти. Молодец, Амели 

(https://www.youtube.com/watch?v=nuyUwU7joKU); 

(4) Отряхни ручки. Вот так отряхни. Моло-

дец, моя девочка! 

(https://www.youtube.com/watch?v=9SRIEt1nKGw&

t=3s); 

(5) Где у Гирюши глазки? А где носик? А ро-

тик? Зубки? Язычок? Ушки? Бровки? Волосы? 

Ручки? Ножки? Пальчики? 

(https://www.youtube.com/watch?v=jfklQcFzGEA). 

Кроме того, в общении матери со своим ребен-

ком встречается активное использование демину-

тивных суффиксов для образования ласкательных 

обращений от личных имен с целью выражения 

нежности и любови к ребенку: 

(1) Ку-кууу, где Лера? Ку-кууу... Вот она! Ле-

ра! <...> Леруся. Ляруся, “па-па”, “па-па”, скажи 

папа <...> Леруся, Лерусь. Смотри. Давай вита-

минку. Умница! 

(https://dzen.ru/video/watch/6248913d1307c26b9586

1f74); 

(2) Амелюша, нельзя кушать. Нельзя, Аме-

люша. Смотри. Это пластилин. Его нельзя ку-

шать <...> Ой, Амелика такая молодец! 

(https://www.youtube.com/watch?v=rY-Tzb8g8Z0); 

(3) Архипушка, тебе сколько месяцев? По-

кажи. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4hvPxSOYUks); 

(4) Катюша ты в садик идешь. Первый раз. 

Не боишься? Молодец! 

(https://www.youtube.com/watch?v=O2NDI6dj4h0); 

Эти ласкательные обращения часто использу-

ются в сочетании с такими дериватами-

деминутивными, как сынуля, сынок, девочка, дев-

чоночка и др.: 

(1) Выходи, давай. Ну, пойдешь. Пойдем, Ди-

мулька. Ползать пойдем на коврик <...> Весь 

слюнявый мокри. Красный лоб такой. Да, малыш-

ка? Димка. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bGeOgRtrC5c); 

(2) Данюшк, давай поснимаемся чуть-чуть 

<...> Дверь как открывается Данечка? <...> Да-

нечка, покажи, как ты катаешся. Ну показывай, 

как ты катаешься. Молодец! Умничка, молодец! 

(https://www.youtube.com/watch?v=POXzPmoyNx8) 

(3) Настенька. Настя. Серьезная девочка 

<...> Посмотри на маму, Настя. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pTklpgaN_EY); 

(4) Матвей, сынуля. Ну, давай. Мама ждет 

<...> Матвей, сынуль. Агу, агу. Сынок. Агу, Мат-

вей. Агу, сынульчка. Агу, Матюша. 

(https://www.youtube.com/watch?v=yE7Mq17P55k); 

(5) Моя девчоночка настоящая, да? Мия, 

Мичка. 

(https://www.youtube.com/watch?v=QsCOPLTYwq8

). 

Любовь и нежность – это чувство, испытывае-

мое матерью к своему ребенку. Согласно мнению 

психолога Н. В. Моториной, «ведущим типом дея-

тельности ребенка в младенческом возрасте явля-

ется эмоционально непосредственное общение» 

[9, с. 79]. Ласкательные обращения представляет 

собой одно из главных средств выражения эмоции 

матери к ребенку. При употреблении ласкатель-

ных форм обращений, устанавливается эмоцио-

нальный контакт между матерью и ребенком, а 

также усиливается надежная привязанность мате-

ри и ребенка, которая «обеспечивает <ему> без-

опасность, надежность и уверенность в защите» 

[9, с. 79]. 

Кроме общения матери со своим ребенком, 

уменьшительно-ласкательные обращения тоже 

широко использованы в случаях, когда предметом 

общения являются дети. Важно отметить семанти-

ко-функциональные различия деминутивных суф-

фиксов в отмеченных двух ситуациях. В диалогах 

«мать-ребенок» актуализован эмоционально-

экспрессивный потенциал этих суффиксов. Во 

втором случае деминутивные суффиксы выступа-

ют средством маркирования личной сферы гово-

рящего, передают значение свойственности. 

Несомненно, в личную сферу матери прежде всего 

включен ребенок, являющийся наиболее близким 

и родным для нее человеком, а также неотъемле-

мой ее частью. При соотнесении деминутивных 

форм с личными формами местоимений и глаго-

лами в первом лице множественного числа обра-

зуется «единство личной сферы матери и ребенка» 

[5, с. 27], что усиливает значение притяжательно-

сти. Ср.: 

(1) Моей дочке, 2 годика (https://vk.com/topic-

92801222_33430578); 

(2) Дочке 2 года, надо идти к врачу 

(https://vk.com/topic-92801222_33273285); 

(3) Здравствуйте, у меня есть двое детишек. 

Дочери скоро 4 будет, сынуле 1,3 мес 

(https://vk.com/topic-92801222_33273285); 

(4) У меня сыночка зовут-Максимка. Выби-

рали вместе с мужем, но больше конечно муж 

хотел (https://vk.com/topic-49100345_30546037); 

(5) У нас доченька Кира! А сын будет Илюша 
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как богатирь! (https://vk.com/topic-

49100345_30546037); 

(6) Моего сыночка зовут Руслан 

(https://vk.com/topic-49100345_30546037); 

(7) Камилочка родилась 26 января, сегодня 

нам целых 8 месяцев! <...> Спасибо!!! Мы сидим, 

ползаем, говорим: "папа!" и имеем 2 зубика на се-

годняшний день! 

(https://forum.supermamki.ru/viewtopic.php?f=16&t=

267); 

(8) Данилка родился 2 апреля. Нам очень ско-

ро 6 месяцев стукнет. Мы умеем: быстро пол-

зать, сидеть, но стоять мы больше любим, осо-

бенно в кроватке... 

(https://forum.supermamki.ru/viewtopic.php?f=16&t=

267); 

(9) Нам папочка сделал такой бизиборд <...> 

А вот. Данечка очень любит с ним проводить 

(https://www.youtube.com/watch?v=POXzPmoyNx8)

. 

Способность деминутивных суффиксов к кос-

венной референции в речи матери обнаружена в ее 

разговорах с другими людьми о своем ребенке, 

когда эти суффиксы сочетаются с конкретно-

предметными именами: 

(1) Когда ножки крутишь, у нее одна нога как 

зажата. <...> Поэтому прямо такойрезкий 

шажок, скачок вперед 

(https://www.youtube.com/watch?v=PMbUJq7OGg8)

; 

(2) Любит вот эту каталочку. Они смешат 

очень часто. <...> Все песенки, вся музыка ему 

нравятся 

(https://www.youtube.com/watch?v=POXzPmoyNx8)

; 

(3) Открывает ротик, когда я ей даю вита-

минку 

(https://dzen.ru/video/watch/6248913d1307c26b9586

1f74); 

(4) Это у нас стаканчик. Амели очень любит. 

Она уже складывает стаканчик. 

(https://yandex.ru/video/preview/13626994320073792

024?family=yes); 

(5) Мы кормим при малышах его любимчика. 

Это, например, может быть игрушечка его лю-

бимая <...> Самое главное, чтобы у него был ин-

терес держать ложечку 

(https://www.youtube.com/watch?v=SAKmpwh-

TPE). 

Использование деминутивных суффиксов в 

указанных случаях, по мнению Н. В. Меньковой, 

демонстрирует выход детоцентричного характера 

речи матери за пределы семейной коммуникации 

[5, с. 27]. Стоит отметить, что кроме выражения 

значения уменьшительности и маркирования лич-

ной сферы ребенка, эти суффиксы в большой сте-

пени выполняют функцию косвенной референции. 

Выполняя функцию косвенной референции, «суф-

фикс утрачивает значение уменьшительности, 

направляя ласкательные и/или экспрессивные 

смыслы не к денотату мотивирующего имени» [13, 

с. 197], а перефокусирует эмоциональное отноше-

ние с предметов на ребенка, непосредственно свя-

занного с ними. Иными словами, при названии 

предметов, находящихся в личной сфере ребенка, 

мать проецирует ласкательную эмоцию с этих 

предметов на своего ребенка. 

Наблюдения за использованием деминутивного 

словообразования в общении матери со своим ре-

бенком и в разговорах, посвященных детям, пока-

зывают, что семантико-функциональные особен-

ности деминутивных суффиксов в речи матери в 

определенной степени определяются потребно-

стью в конструировании образа матери. Реализа-

ция роли женщины-матери приводит к усилению 

детоцентричности в речи взрослого человека. При 

общении с ребенком, обозначая ближайшие для 

ребенка предметы посредством деминутивных 

форм, мать помогает ему определиться в его лич-

ном пространстве, что в свою очередь способству-

ет развитию самосознания, а также восприятию 

окружающего мира. В разговоре матери с посто-

ронними о своем ребенке также обнаруживаются 

деминутивы, указывающие на предметы, вклю-

ченные в личную сферу ребенка; в этом случае 

деминутивные суффиксы передают эмоциональ-

ное отношение не к названным предметам, а к ре-

бенку. Кроме того, значимость деминутивных 

суффиксов в речи матери тоже обусловлена эмо-

циональной близостью между ней и ребенком. 

Обращаясь к ребенку с помощью ласкательных 

форм, мать выражает любовь к своему ребенку, 

что закрепляет эмоциональный контакт между 

ними. Но в разговорах матери с посторонними о 

своем ребенке деминутивные суффиксы, образу-

ющие ласкательные обращения, маркируют лич-

ную сферу матери и демонстрирует, что ребенок – 

это неотъемлемая часть мира матери. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the role of diminutive word formation in constructing the image 

of mother, which is the most important women’s social role. The aim of the study is to identify the semantic-

functional features of diminutive suffixes, functioning in the mother's speech. The characteristic feature of diminu-

tive suffixes is their ability to convey subjective evaluation; in this sense, derivatives-diminutives have a special 

significance for the study of word formation in gender aspect. The paper considers the meaning and function of 

diminutive suffixes in child-centered communication, and also reveals the connection between the functioning of 

these suffixes and the construction of the image of mother. The material of the study is verbal information that 

transmitted through the channels of videobloggers, which posted on the “YouTube” platform; as well as texts of 

conversations from users of the social network “VKontakte” and forums for pregnant women and moms. It is 

proved that diminutive word formation shows great significance to the construction of the image of mother. In 

communication between mother and her child and in conversations about the child, diminutive suffixes function as 

important means of marking the personal sphere and expressing mother’s love for the child, that decided by the role 

of mother in the process of raising child, and also determined by the close relationship between mother and her 

child. 
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Аннотация: с прогрессом и развитием общественной жизни реклама как средство распространения ин-

формации полностью интегрировалась в нашу жизнь. Как особая форма языка, рекламный слоган очень 

своеобразен, обладая характеристиками пропаганды, суггестивности, убеждения и стратегии. Рекламные 

слоганы могут не только помочь компаниям представить и продвигать продукцию, но и помочь потребите-

лям лучше понять характеристики и ценность продукта, а также углубить впечатление потребителей о 

бренде. Будучи важной частью прагматических исследований, прагматические пресеты понимаются как 

предпосылки для взаимопонимания в общении и играют важную роль в общении людей. Грамотное ис-

пользование пресетов в рекламных слоганах может повысить их интерес и ориентировать. Поэтому в дан-

ной статье в качестве объекта исследования взят рекламный слоган на русском языке и проанализированы 

используемые в нем прагматические стратегии. С одной стороны, это может помочь потребителям и пред-

приятиям лучше понимать и использовать рекламные слоганы, а с другой стороны, это также может по-

мочь читателям лучше интерпретировать важность рекламного слогана механизм генерации. В то же время 

я надеюсь, что это может обеспечить некоторую справочную значимость для последующих исследовате-

лей. 
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Рекламные слоганы и  

прагматические пресуппозиции 

Рекламный слоган, который также может назы-

ваться теглайном, – это рекламный термин, ис-

пользуемый для ознакомления общественности с 

содержанием товаров, культуры, развлечений и 

других услуг с помощью различных средств ком-

муникации и плакатов. В Большом словаре ино-

странных слов реклама – это "деятельность, 

направленная на повышение популярности чего-

либо и привлечение внимания потребителей"; "Ре-

кламный кодекс РФ" определяет рекламу как "вид 

информации, предназначенный для определенной 

группы лиц и распространяемый различными спо-

собами, формами и средствами, направленный на 

привлечение внимания объекта рекламирования, 

создание или поддержание интереса к объекту ре-

кламирования и стимулирование сбыта". инфор-

мация, предназначенная для определенной группы 

лиц и распространяемая различными способами, 

формами и средствами, направленными на при-

влечение внимания объекта рекламирования, со-

здание или поддержание интереса к объекту ре-

кламирования и стимулирование сбыта" [4]. Ре-

кламу можно разделить на коммерческую рекламу 

и некоммерческую рекламу. Некоммерческая ре-

клама, как правило, не предназначена для получе-

ния прибыли. Она в основном отвечает за распро-

странение информации, такой как объявления о 

вакансиях, публикуемые различными платформа-

ми подбора персонала. Обычная цель коммерче-

ской рекламы - продвигать товары и убеждать по-

требителей совершать покупки. хотя реклама не 

может непосредственно производить товары, она 

может создать хороший имидж бренда и создать 

дополнительную ценность для бренда, тем самым 

помогая продукту совершить скачок от продукта к 

продукту. Поэтому рекламные слоганы должны 

использовать различные языковые стратегии. 

Прагматическая пресуппозиция – это особенно 

важная концепция в области прагматики, согласно 

которой в процессе прагматической коммуника-

ции дискурс говорящего подразумевает некоторую 

пресуппозицию, а слушающий понимает и прини-

мает эту пресуппозицию на равных основаниях, 

что выполняет коммуникативную цель говорящего 

и достигает эффективной коммуникации между 

ними [2]. Прагматические пресуппозиции важны 

для анализа прагматических целей и стратегий 

коммуникантов. Рекламные ролики, с другой сто-

роны, содержат большое количество лингвистиче-

ских пресуппозиций, которые помогают бизнесу 

достичь коммуникативной цели – убедить потре-

бителей совершить покупку. Исследование пока-
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зало, что различные типы коммерческих реклам-

ных слоганов содержат различные типы прагмати-

ческих пресетов, которые имеют большое значе-

ние для планирования коммерческих рекламных 

слоганов. В своем анализе прагматических пресу-

ппозиций в коммерческих рекламных слоганах 

Чэнь Синьрен (1998) классифицировал их на че-

тыре категории: фактивные пресуппозиции, пре-

суппозиции убеждения, пресуппозиции состояния 

и пресуппозиции действия, и они были проверены 

в ходе исследования и оказались более убедитель-

ными [9]. В данной работе мы будем использовать 

эту систему категоризации для анализа некоторых 

случаев в рекламных слоганах на русском языке. 

Прагматические пресуппозиции 

в русском языке рекламы 

фактивные пресуппозиции 

Фактивные пресуппозиции – это факт, который 

заранее определен для клиента до совершения 

сделки, но этот "факт" преувеличен и благоприят-

ствует позиции торговца, хотя есть и такие, кото-

рые не подвергались тщательному изучению. При 

этом потребители склонны верить этому "факту" и 

не особо проверяют информацию. Именно поэто-

му фактивные пресуппозиции в рекламных слога-

нах могут эффективно помочь бизнесу в запуске 

своей продукции. 

Пример 1: МТС. Люди говорят. 

МТС – крупная российская телекоммуникаци-

онная и коммуникационная компания, предостав-

ляющая телекоммуникационные, цифровые и ме-

дийные услуги. Этот короткий и простой для по-

нимания рекламный слоган не только показывает 

основную функцию МТС, но и раскрывает силь-

ный сигнал коммуникационной функции этой те-

лекоммуникационной компании в сторону. Это 

создает у покупателя чувство доверия, а затем, в 

силу любопытства, потребитель хочет купить, 

чтобы попробовать, и таким образом цель торгов-

ца достигается [1]. 

пресуппозиции убеждения 

Предустановленные пресуппозиции – это идея 

о том, что сообщение, переданное в рекламном 

слогане, оказывает влияние на установки или 

идеи, которых в настоящее время придерживаются 

потребители, и поэтому изменит их потребитель-

ское поведение [3]. 

Пример 2: Есть идея – есть IKEA. 

Этот слоган не только соответствует короткому 

и броскому характеру рекламы, но и использует 

прагматические пресуппозиции. Есть идея, кото-

рая существует как предпосылка: если у вас есть 

идея, идея оформления мебели, то вы приходите в 

IKEA, где ваши потребности и идеи будут удовле-

творены. Таким образом, в потребителе заклады-

вается семя, которое хочет прийти и потратить 

деньги, что косвенно повлияет на поведение по-

требителя, тем самым стимулируя потребление и 

достигая цели продвижения продукта бизнесом. 

Пример 3:Самое счастливое место на земле 

(Disneyland) 

В настоящее время большинство людей испы-

тывают сильный стресс из-за работы или других 

причин в своей жизни, и путешествия стали для 

многих молодых людей отличным способом снять 

стресс. Возможно, "самое счастливое место в ми-

ре" звучит не так реально, но оно создает в созна-

нии потребителей убеждение, что посещение Дис-

нея поможет им почувствовать себя более счаст-

ливыми и удовлетворенными. Таким образом, 

бизнес достигает идеи привлечения клиентов с 

помощью своего рекламного слогана. 

пресуппозиции состояния 

Предварительное определение состояния – это, 

как правило, менее чем идеальное или менее чем 

удовлетворительное состояние, которое когда-то 

было, или предварительное определение желаемо-

го будущего состояния. Потребитель хочет изме-

нить текущее затруднительное положение или из-

менить текущее знакомство с продуктом. Идеаль-

ное будущее состояние может быть достигнуто 

благодаря использованию продукта [6]. 

Пример 4: Миллионы микробов умрут. 

(Domestos) 

Это рекламный слоган для дезинфицирующего 

средства с отбеливателем, используемого для 

очистки туалетов или раковин. В основе слогана 

лежит идея о том, что дезинфицирующее средство, 

используемое для очистки дома, может быть не 

совсем чистым, что создает проблемы для людей. 

Когда потребители видят этот слоган, они чув-

ствуют огромное облегчение от того, что нашли 

"спасителя" и наконец-то у них есть предприятие, 

которое понимает, о чем они думают. Таким обра-

зом, рекламный слоган также стимулирует жела-

ние потребителя купить и тем самым продвигает 

товар. 

пресуппозиции действия 

И пресуппозиции действия и пресуппозиции 

состояния сосредоточены на идеализации, которая 

слишком сильно отличается от будущих измене-

ний. Поведенческие предубеждения, однако, де-

лают больший акцент на самом поведении, кото-

рое относится к прошлому поведению потребите-

ля или предубеждениям относительно будущего 

поведения. Прошлое часто представляет собой 

нежелательное поведение, которое необходимо 

исправить. И после использования продукта 

наступает позитивное поведение [9]. 

Пример 5: Новое поколение средств против 

перхоти. (Fitoval) 
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Fitoval – это бренд шампуней, и рекламный 

слоган построен на идее, что с этим шампунем вы 

можете не беспокоиться о перхоти и навсегда рас-

прощаться с прежней проблемой перхоти. Это как 

предположение о прошлом поведении потребите-

ля, так и предположение о его будущем поведе-

нии. Потребитель как будто ищет надежду, и 

именно психология потребителя, которую бизнес 

уловил и заранее определил, поможет ему достичь 

своих рекламных целей [5]. 

Роль прагматической пресуппозиции в рекламе 

Наличие большого количества пресуппозиций в 

рекламе позволяет бизнесу достигать своеобразно-

го консенсуса с потребителями посредством своих 

рекламных слоганов, достигая тем самым взаим-

ной коммуникативной цели. В частности, прагма-

тические пресуппозиции играют следующие роли 

в рекламных слоганах. 

Вызывая психологический 

резонанс у потребителей 

Целью как фактивные пресуппозиции и пресу-

ппозиции действия является достижение результа-

та, который устраивает потребителя. Роль реклам-

ного слогана заключается в создании доверия у 

потребителя, и это то, что известно как "факты 

говорят громче слов". Неявное сообщение в ре-

кламе – это способ преодолеть психологическую 

защиту потребителя и заставить его естественным 

образом принять информацию о продукте. В этом 

причина популярности прагматических презумп-

ций в рекламных слоганах [10]. 

Повышение уровня убежденности потребителей 

Иногда реклама может передавать глубинные 

убеждения или ценности, которые могут быть 

отождествлены с потребителем, что повышает ве-

роятность того, что он будет воспринят на духов-

ном уровне [7]. Многие предубеждения носят ас-

сертивный характер, т.е. они очень субъективны и 

придают рекламному сообщению налет гламурно-

сти, что, в свою очередь, вызывает у потребителя 

чувство эмоционального или психологического 

доверия, повышая тем самым уровень убежденно-

сти потребителя. 

Формирование имиджа бренда.  

Повышение конкурентоспособности продукции 

Хотя реклама – это лингвистическое искусство, 

ее основная цель – убедить потребителя потреб-

лять, но высший уровень рекламы – добиться 

большего признания бренда пользователями, и 

предприятия должны лучше приблизить бренд к 

пользователям с помощью рекламных слоганов. 

Использование пресетов в рекламе может помочь 

брендам еще больше расширить свою осведом-

ленность и узнаваемость. Например, когда мы ду-

маем о Snickers, мы сразу вспоминаем его слоган - 

"Борись с голодом, будь собой". Это лояльность к 

бренду, сформированная благодаря теглайну, ко-

торая, в свою очередь, повышает конкурентоспо-

собность продукта в своей категории и вызывает к 

нему больше доверия со стороны потребителей 

[8]. 

Заключение 

В данной статье анализируется феномен праг-

матической пресуппозиции в русской рекламе с 

точки зрения прагматической пресуппозиции. Это 

имеет последствия как для прагматической пресу-

ппозиции, так и для исследований языка рекламы. 

Рекламные слоганы прочно вошли в нашу жизнь и 

постоянно влияют на потребительское поведение 

населения. Использование прагматики в реклам-

ных слоганах также помогает самим рекламным 

объявлениям лучше передавать свои сообщения и 

является важной частью способности рекламы до-

стигать своей конечной цели. Но для потребите-

лей, в условиях широкого ассортимента товаров, 

еще важнее тщательно рассмотреть характеристи-

ки и свойства продукта, прежде чем совершить 

покупку.
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Университетская радиостанция как эффективное средство повышения культуры речи 

 

Аннотация: статья посвящена широким возможностям использования университетского радио в каче-

стве эффективного средства повышения культуры речи. В основе работы лежит положение о том, что уни-

верситетское радио может выполнять образовательную и просветительскую функции. Данные функции мо-

гут быть реализованы благодаря спецвыпускам программ, в которых будут обсуждаться сложные вопросы 

русского языка и культуры речи. Необычная и доступная форма подачи сложного и важного материала об-

ладает определенными психологическими преимуществами. Для успешной работы необходимо наладить 

обратную связь со слушателями, что позволит сформировать тематику последующих выпусков в соответ-

ствии с познавательными запросами современной студенческой молодежи. Высокие требования предъяв-

ляются к уровню речевой культуры ведущего программы, а также к его способности заинтересовать слуша-

телей и поддерживать их внимание. Новый способ получения знаний о русском языке окажет положитель-

ное влияние на общую культуру речи в учебном заведении. В работе также предложен вариант выпуска 

программы. 
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В системе средств массовой информации важ-

ную роль в выполнении информационных запро-

сов современной студенческой молодежи играет 

университетское радио. Университетское радио-

вещание – особый тип радио, реализующий кор-

поративные интересы учебного заведения, выпол-

няющий информационную и развлекательную 

функцию для ограниченного круга реальных и по-

тенциальных слушателей. 

Цель данной работы – рассмотреть универси-

тетскую радиостанцию как эффективное средство 

повышения культуры речи учащихся и сотрудни-

ков университета. В основе работы лежит положе-

ние о том, что университетское радио может вы-

ступать в качестве оригинальной формы внеауди-

торной работы с учащимися и выполнять образо-

вательную и просветительскую функции [3]. Ак-

туальность исследования связана с постоянной 

необходимостью искать новые способы и средства 

повышения речевой культуры, а также с широки-

ми техническими и кадровыми возможностями 

образовательных организаций развивать универ-

ситетское радиовещание. Университетская радио-

станция способна стать определенным социаль-

ным и духовным ориентиром для студентов и пре-

подавателей вуза, средством воспитания человека, 

формирования личности и просвещения опреде-

ленной группы людей [9, с. 54]. 

В настоящее время многие вузы передают важ-

ную учебную и внеучебную информацию посред-

ством студенческого радио. Довольно часто по-

дробную информацию о работе радио можно 

найти на сайте университета, например: студенче-

ское радио «Ура» («Университетское радио») 

Набережночелнинского института Казанского фе-

дерального университета [17], университетское 

радио «Лингвист» Нижегородского государствен-

ного лингвистического университета [28], студен-

ческое радио «Курс FM» филиала МГУ в г. Сева-

стополе [27], студенческое радио «U-Radio» Си-

бирского федерального университета [26], студен-

ческое радио «Ласточка» Петрозаводского госу-

дарственного университета [22], радиожурнал 

«Музыкальный календарь ННГК» Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки 

[29] и др. 

В нашей стране университетское радиовещание 

появляется уже в советское время. Интересным 

новаторским опытом внутривузовского вещания 

можно назвать экспериментальную учебную ра-

диостудию СЭСТРа (студенческая эксперимен-

тальная студия радио), располагавшуюся, по сло-

вам ее участника, на первом этаже филологиче-

ского факультета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета [12] и активно работав-

шую уже в 1960-е годы. 

Важной особенностью радио, организованного 

на вузовской площадке, является то, что оно дей-

ствует не в коммерческих целях. Эфир внутренней 

радиостанции, как правило, регулярно заполняют 

разнообразные новостные и развлекательные про-

граммы о культурной, научной, спортивной жизни 

и общественно значимых событиях учебного заве-

дения, региона, страны. Обычно эфир радиостан-

ции включает качественное исполнение песен, 

стихотворений, художественных миниатюр та-
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лантливыми учащимися и творческими коллекти-

вами. 

В диссертационной работе А.В. Колесниковой 

выделены основные тематические направления, 

которые необходимо учитывать при формирова-

нии информационной и содержательно-

тематической концепции и модели студенческого 

радио: определение позиции студента в универси-

тетском сообществе; формирование отношения к 

учебе, науке, профессии; выявление отношения к 

общественной деятельности; формирование отно-

шения к искусству и культуре; выявление цен-

ностных ориентиров современного студенчества; 

выработку активной жизненной позиции; прояв-

ление творческих способностей [13, с. 16]. О роли 

студенческого радио А.В. Колесникова пишет: 

«Интерес к студенческому радио актуализируется 

и тем, что СМИ являются важным фактором соци-

ализации современной российской молодежи и 

оказывают существенное воздействие на форми-

рование мировоззрения молодых людей» [13, с. 3]. 

Уровень речевой культуры современной моло-

дежи в настоящее время вызывает определенное 

беспокойство. В связи с чем в центре внимания 

остается проблема совершенствования и поиска 

аудиторных и внеаудиторных способов и форм, 

позволяющих повысить эффективность обучения 

русскому языку и культуре речи. Этой проблеме 

посвящены многие труды современных исследо-

вателей. Большое внимание уделяется работе с 

различными словарями [2, 5] и отдельными языко-

выми единицами, явлениями [24, 32], выполнению 

конкретных заданий [1, 6, 8, 14, 21, 31], развитию 

инновационных образовательных технологий 

(например, «Педагогическая мастерская» [7], «Пе-

ревёрнутый класс» [10] и др.), применению актив-

ных методов (групповой дискуссии, группового 

решения ситуаций, тематической дискуссии, моз-

гового штурма, фокус-групп, кейсового метода, 

проектной работы, ролевых и деловых игр и др.), 

позволяющих трансформировать обучение в про-

дуктивную индивидуальную или коллективную 

творческую деятельность, активизировать мысли-

тельную и практикоориентированную работу [11]. 

Во многих трудах подчеркиваются преимущества 

использования современных компьютерных тех-

нологий. Т.И. Магомедова отмечает важную роль 

системного использования различных информаци-

онно-коммуникационных технологий как в ауди-

торной среде, так и во внеаудиторном образова-

тельном пространстве в процессе изучения дисци-

плины «Русский язык и культура речи» [16]. Ис-

следователем представлен авторский образова-

тельный блог – методическая платформа органи-

зации внеаудиторной когнитивной деятельности. 

На наш взгляд, продуктивным способом повы-

шения культуры речи учащихся могут стать 

спецвыпуски программ, в которых в популярной 

форме будут обсуждаться интересные вопросы 

лингвистики, разбираться конкретные примеры 

речевых и орфографических ошибок, освещаться 

проблемы развития языка, его прошлого и совре-

менного состояния. Выпуски позволят регулярно 

пополнять знания, необходимые для любого со-

временного специалиста. К тому же большое вни-

мание может быть уделено устному общению, ко-

торое является важной составляющей личных и 

профессиональных отношений. 

Программы подобной тематической направ-

ленности можно встретить на федеральных и ре-

гиональных радиостанциях. Эта доступная и пер-

спективная форма работы имеет массу преиму-

ществ, таких как оперативность, доступность, 

непринужденность. Авторы, ведущие программ, 

приглашенные эксперты, имеющие научные сте-

пени и звания, в прямом эфире или в записи ведут 

разговор о развитии языка, о сложных и интерес-

ных вопросах филологии. Подобными примерами 

являются программы «Как это по-русски?» [19], 

«С русского на русский, или Кстати сказать» [20], 

«Говорим правильно» [18] и др. Следует отметить, 

что и в программах широкой тематической 

направленности можно встретить языковые руб-

рики, например, на радио «Маяк» в «Шоу Картае-

ва и Махарадзе» рубрика «Русский язык» («Что 

такое филькина грамота?» [33] и др.). 

Ведущие выпусков – это активные собеседни-

ки, которые имеют ценностно-ориентирующее 

значение для слушателей. Ведущие хотят поде-

литься важной информацией, разобраться в акту-

альных проблемах современного русского языка. 

Модель речевого поведения радиоведущих про-

стая и непринужденная, но вместе с тем она спо-

собна задать некую нормативную доминанту. 

Восприятию информации способствуют вырази-

тельные возможности устной речи ведущих – ин-

тонация и удачно расставленные акценты. Задать 

рабочее настроение помогает правильная ритми-

ко-интонационная организация речи (мелодика, 

относительная сила произнесения слов, общий 

темп речи, паузы, тембральная окраска). В отдель-

ных выпусках возможно специальное музыкаль-

ное сопровождение материала для создания дина-

мичности, удержания внимания зрителей. 

Работа по подготовке выпуска – сложный твор-

ческий процесс. Несмотря на ограниченный объем 

аудитории студенческого радио, положительной 

стороной этого является то, что в таких условиях 

возрастает роль каждого слушателя в формирова-

нии тематики последующих выпусков. Для про-

дуктивного и творческого сотрудничества необхо-
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димо наличие обратной связи. На специально со-

зданную электронную почту слушатели могут 

присылать вопросы, пожелания, замечания и 

предложения, также можно продумать возмож-

ность телефонной связи. В конце программы ве-

дущим необходимо напоминать адреса для связи и 

подчеркивать готовность к сотрудничеству. Это 

усилит познавательную активность учащихся, 

определит молодежные интересы. 

Следует подчеркнуть, что программа способ-

ствует повышению грамотности как разговорной, 

так и письменной речи не только учащихся, но и 

сотрудников университета. Несмотря на то, что 

целевой аудиторией выпусков программы являет-

ся студенческая молодежь, потенциальной и вто-

ричной аудиторией становятся люди разных воз-

растов и профессий, работающие в вузе. 

Отсутствие данных через зрительный канал 

может стимулировать воображение слушателя, а 

возможности специального монтажа и аудиоэф-

фектов позволят лучше запомнить важные момен-

ты программы. Однако, на наш взгляд, это услож-

няет подготовку выпусков, посвященных орфо-

графическим трудностям. 

В заключение отметим, что посредством радио 

можно привлекать студентов к иным внеаудитор-

ным работам, например, давать объявление о 

внутривузовских конкурсах сочинений, эссе, поэ-

тических марафонах и др. 

Таким образом, необходимо раскрывать широ-

кий образовательный потенциал университетского 

радио, в том числе и в плане развития культуры 

речи сотрудников и учащихся учебного заведения. 

Выпуски специальных программ способны допол-

нить полученные в аудитории знания, умения и 

навыки. Творческий подход, возможность уча-

щихся влиять на содержание последующих про-

грамм, непринужденная форма подачи материала 

позволит лучше запомнить важные сведения о 

русском языке и языковые нормы. 

Приведем примерное содержание выпуска. 

Выпуск «Позвольте обратиться…» 

– Добрый день, судари и сударыни, дамы и 

господа, тетеньки и дяденьки, дорогие друзья и 

подруги! 

– Что это с тобой? 

– А это я намекаю на тему сегодняшнего вы-

пуска. Как нам обратиться к незнакомому челове-

ку? Ведь эти и многие другие обращения широко 

распространены в нашем обществе. 

– А почему? 

– Потому что, к сожалению, в современном 

русском речевом этикете отсутствует нейтральное 

обращение к незнакомому человеку. 

– Да, при всем богатстве русского языка ощу-

щается необходимость в нейтральных вежливых 

словах-обращениях, лишённых эмоциональной 

окрашенности, фамильярности и привязанности к 

полу и возрасту предполагаемого собеседника. 

– Часто свою речь начинают со ставших уже 

привычными фразами: «Простите…», «Подскажи-

те…», «Извините…» и т.п., за которыми следует 

вопрос, просьба или предложение. 

– Сегодня мы часто слышим обращения муж-

чина / молодой человек и женщина / девушка, где 

преобладают половой и возрастной компоненты. 

– Да, при этом девушкой в качестве своеобраз-

ного комплимента мы можем назвать и женщину 

пенсионного возраста. 

– Обращения сударь и сударыня были довольно 

распространены в качестве разговорного обраще-

ния к любому свободному человеку с XVII века, 

но после 1917 года стали изгоняться из языка со-

ветского человека. 

– Обращения господин, госпожа трудно 

назвать нейтральным, они почти не используются 

из-за слишком официального характера. 

– Барышня… Сейчас звучит даже несколько 

иронично, насмешливо, но так раньше обращались 

к девушке из привилегированного сословия. 

– В советское время были распространены об-

ращения товарищ, гражданин и гражданка. 

– Сегодня эти обращения все больше напоми-

нают нам о советской эпохе. 

(Звучит аудиофрагмент из кинофильма «Опе-

рация «Ы» и другие приключения Шурика»: 

«Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто 

хочет сегодня поработать?») 

– В 20-30-е годы XX века обращение гражда-

нин ассоциировалось с арестом, следствием: так 

обращались к работникам органов правопорядка, 

арестованным, заключенным [4, с. 157]. 

– Обращение товарищ встречаем в классиче-

ских строках А.С. Пушкина: «Товарищ, верь: 

взойдет она, / Звезда пленительного счастья…» 

(«Послание к Чаадаеву»). 

– Д.С. Лихачев вспоминает, что в первые по-

слереволюционные годы обращение товарищ 

считалось несколько фамильярным, однако посте-

пенно к нему привыкли и даже стали считать его 

приятным [15, с. 365-366], содержащим указание 

на общее дело. Сейчас также чувствуется идейно-

политический аспект данного обращения, а при-

менение к лицам женского пола и вовсе может вы-

звать улыбку. 

– В настоящее время слово товарищ использу-

ется в качестве обращения в вооруженных силах. 

– Можно сказать, что сегодня проблема обра-

щений к незнакомому человеку остается откры-

той. Каждый из нас имеет возможность выбрать 

вариант в конкретной речевой ситуации.  
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– Но при этом не забывайте оставаться вежли-

выми и дружелюбными. 

– А мы желаем вам не испытывать трудности в 

выборе подходящих слов. 

– Любите и знайте русский язык! Присылайте 

свои вопросы и слушайте наши выпуски. Спасибо 

за внимание! До новых встреч! 
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University radio as an effective way to increase the culture of speech 

 

Abstract: the article describes the use of university radio as a means of improving the culture of speech. In our 

opinion, university radio can perform educational and educational functions. These functions can be realized thanks 

to the releases of programs in which complex issues of the Russian language and culture of speech will be dis-

cussed. The unusual form of presentation of the material has certain psychological advantages. For successful 

work, it is necessary to communicate with students, which will allow to form the subject of subsequent issues in 

accordance with the interests of students. High demands are placed on the speech of the host of the program, as 

well as on his ability to interest listeners and maintain their attention. A new way of obtaining knowledge will in-

crease the culture of speech among university staff. The paper proposes a version of the release of the program. 

Keywords: communicative aspect, speech of culture, appeal, radio program, student radio station, language 

norm 
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Исследование специализации журналистики и коммуникационного 

образования в китайских этнических колледжах и университетах 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные методики преподавания этнических тан-

цев в китайских учебных заведениях. Предложены пути совершенствования современных образовательных 

технологий на основе метода единства, «всестороннего» метода, а также «музыкального» метода. Опреде-

лены основные характеристики китайских народных танцев. 

Университеты сотрудничают с факультетами журналистики Китая и факультетом журналистики и ин-

формационных коммуникаций университета науки и технологий, ежегодно проводит более 30 передовых 

лекций, приглашая экспертов из академических и промышленных кругов для чтения лекций и профессио-

нальной ориентации. Что касается обмена с промышленностью, школа поддерживает тесные связи с наци-

ональными СМИ и новыми медиа-технологическими компаниями, а также создала ряд практических баз по 

всей стране, наняв более 20 высококвалифицированных наставников из промышленности, чтобы обеспе-

чить механизм совместного обучения по всем аспектам подготовки талантов. Школа журналистики и ком-

муникации – одна из лучших школ журналистики в Китае, она основана на растущем фундаменте журна-

листики и коммуникационных дисциплин, интегрирует ресурсы всего университета и постепенно форми-

рует исследовательскую и преподавательскую модель. 
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Пекинский университет является колыбелью 

журналистики и журналистского образования в 

Китае [1]. Он был первым высшим учебным заве-

дением в Китае, предлагавшим курсы журнали-

стики, и именно здесь родилась первая книга по 

журналистике, первая исследовательская академи-

ческая группа по журналистике и первый журна-

листский журнал в истории журналистского обра-

зования в Китае. Пекинский университет также 

был первым университетом, который создал но-

вую программу по журналистике после реструкту-

ризации факультетов страны в первые годы осно-

вания Китайской Народной Республики. За про-

шедшее время, несмотря на несколько слияний и 

воссозданий программ по журналистике, он выпу-

стил большое количество выдающихся талантов и 

выдающихся деятелей в области журналистики и 

коммуникации в Китае [2]. 

Пекинский университет является колыбелью 

журналистики и журналистского образования в 

Китае и пользуется репутацией одного из "пяти 

первых" в истории журналистского образования в 

Китае. 

Пекинский университет пользуется репутацией 

"колыбели журналистики и журналистского обра-

зования в Китае". В 1918 году Пекинский универ-

ситет предложил первый в истории Китая курс 

журналистики и создал первую в Китае исследова-

тельскую группу по журналистике – Ассоциацию 

журналистских исследований Пекинского универ-

ситета, президентом которой был Цай Юаньпэй. 

Пекинский университет опубликовал первую в 

Китае книгу по журналистике и основал первый в 

Китае журнал по журналистике. В Пекинском 

университете был "первый мастер журналистского 

образования" Сюй Баохуан, известный журналист 

Шао Пяопин был наставником Общества журна-

листских исследований, а молодой Мао Цзэдун 

был членом Общества. Деятельность по исследо-

ванию журналистики и журналистскому образова-

нию, сосредоточенная в Пекинском университете, 

заложила основу для развития журналистских ис-

следований и журналистского образования в Ки-

тае и вписала славную страницу в историю китай-

ской журналистики. После основания Нового Ки-

тая Пекинский университет первым в стране два-

жды открывал программу по журналистике, от-

правляя в страну большое количество выдающих-

ся талантов, и большинство выпускников этого 

периода стали основой китайского журналистско-

го образования и журналистского фронта [3]. 

Ассоциация журналистских исследований Пе-

кинского университета. Он отметил, что после об-

разования Китайской Республики количество газет 

резко возросло, но "путь их развития основан на 

опыте", поэтому необходимо организовать обще-

ство по изучению журналистики и "обобщить этот 

особый опыт в свете реальной ситуации в китай-

ском обществе, чтобы подтвердить теорию, что 

может привести к особому развитию журналисти-

ки"; Он подчеркнул необходимость сохранения 

целостности журналистики и противодействия 

публикации порнографической рекламы и непри-

стойных новостей. Сюй Бао Хуан, директор Ис-
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следовательского общества, прочитал лекцию на 

тему "Обязанности газетчиков и способы выпол-

нения своего долга" [4]. 

19 февраля 1919 года Общество было переиме-

новано в "Общество исследования журналистики 

Пекинского университета", а его целью стало 

"изучение теории журналистики и увеличение 

журналистского опыта для развития журналисти-

ки", что еще больше подчеркивало интеграцию 

теоретических исследований и практики в журна-

листике. 20 апреля 1919 года Ассоциация журна-

листских исследований Пекинского университета 

опубликовала первый в истории Китая журнал по 

журналистике "News Weekly" с целью "содействия 

практике своих членов, распространению журна-

листских знаний и обсуждению студентов". 16 ок-

тября 1919 года состоялась церемония, посвящен-

ная окончанию первого периода обучения, и Цай 

Юаньпэй лично вручил 55 людям, включая Мао 

Цзэдуна, сертификаты на один и шесть месяцев 

обучения. Однако в связи с тем, что Цай Юаньпэй 

был вынужден уехать в Европу для изучения обра-

зования, Сюй Баохуан отправился преподавать в 

гражданский университет, а Шао Пяо-пин отпра-

вился в изгнание в Японию, предполагалось, что 

Общество прекратит свою деятельность к концу 

1920 года. Однако конспекты лекций профессора 

Сюй Баохуана по журналистике были опублико-

ваны и переданы будущим поколениям. Это был 

первый случай, когда журналистика была написа-

на в Китае. После этого образование в области 

журналистики в Пекинском университете находи-

лось в застое в течение 20-30 лет. Однако многие 

выпускники других специальностей Пекинского 

университета продолжили работать в журналисти-

ке и издательском деле и добились выдающихся 

успехов. В 1924 году, в период расцвета факульте-

тов журналистики в университетах, по инициативе 

американской прессы в Иенчинском университете 

был создан факультет журналистики. Учредитель-

ный комитет возглавил Уолтер Уильямс, декан 

Миссурийской школы журналистики, с фондом в 

50 000 долларов США. Факультет возглавил Ро-

зуэлл С. Бриттан, с Вернором Нэшем (также из-

вестным как Стивен Ни) и другими профессорами. 

Хотя факультет был прекращен в 1927 году, он 

был возрожден в 1929 году и быстро развивался. 

Курсы включали принципы журналистики, редак-

тирование, интервьюирование, письмо, менедж-

мент, печать, фотографию и т.д. Преподаватели и 

студенты редактировали новостное приложение к 

еженедельнику "Янда" и совместно организовали 

информационное агентство "Яньцзин". Первона-

чально публиковались только английские статьи, 

но позже были добавлены статьи на китайском 

языке, которые использовались более чем 10 газе-

тами в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Ханькоу, а 

также в Гонконге, Токио и Нью-Йорке. Институ-

циональная база факультета была настолько пол-

ной, что его описывали как "самую новую и пол-

ностью оборудованную школу журналистики на 

Дальнем Востоке" (Zhao Minheng, Journalism in 

China by Foreigners, China Pacific International 

Institute, 1932, p. 148). Сноу и другие, дремлющие 

на южном берегу озера Вэй Мин, преподавали 

здесь. 
Основание Нового Китая в 1949 году и ре-

структуризация факультетов высшего образования 
по всей стране в 1952 году еще больше укрепили 
лидерство правительства и плановое развитие 
журналистского образования. Факультет журнали-
стики Яньцзинского университета был объединен 
с китайским факультетом Пекинского университе-
та и был переименован в факультет редактирова-
ния (позже переименованный в факультет журна-
листики). В то время заведующим кафедрой был 
Ло Ли, а профессорами - Фан Ханьци и другие. За 
четыре года, с 1952 по 1955, китайский факультет 
Пекинского университета принял более 90 студен-
тов из трех классов, объединенных в факультет 
журналистики Яньцзинского университета, с од-
ной стороны, и набрал в общей сложности более 
250 новых студентов год за годом, которые стали 
основой новой китайской журналистики. В 1971 
году НКП была упразднена, и факультет журнали-
стики университета прекратил свое существова-
ние. В сентябре того же года отделение журнали-
стики китайского факультета Пекинского универ-
ситета было восстановлено. В 1973 году некото-
рые преподаватели с факультета журналистики 
НКП были назначены преподавать в Пекинском 
университете в соответствии с учреждением, в 
частности, Фан Ханьци и другие. В 1977 году фа-
культет журналистики Пекинского университета 
был официально зарегистрирован, а в 1978 году, 
когда НКП был вновь открыт, факультет журнали-
стики Пекинского университета вернулся в НКП 
[5]. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов в Китае 
появился ряд книг, связанных с коммуникацией, и 
коммуникация как дисциплина стала признаваться 
жителями Китая. С 1985 по 1988 год было прове-
дено несколько курсов для аспирантов, а с 1991 
года по настоящее время были зачислены студен-
ты второй степени, а в 1986 году аспиранты были 
зачислены на международную культурную ком-
муникацию в рамках магистратуры по междуна-
родной политике. В 1984 году государство офици-
ально включило специальность редактирования в 
каталог набора студентов на бакалавриат. Пекин-
ский университет, как один из десятка универси-
тетов Китая, учредил специальность редактирова-
ния на факультете китайского языка и последова-
тельно подготовил 10 групп студентов. 
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A study of journalism and communication education 

specialization in Chinese ethnic colleges and universities 

 

Abstract: this article discusses the current methods of teaching ethnic dance in Chinese educational institutions. 

It proposes ways to improve modern educational technologies based on the unity method, the "all-round" method, 

and the "musical" method. The main characteristics of Chinese folk dances are identified. 

Universities cooperate with journalism departments in China and the Department of Journalism and Information 

Communication of the University of Science and Technology, holds more than 30 advanced lectures annually, in-

viting experts from academia and industry to give lectures and career guidance. In terms of exchanges with indus-

try, the school maintains close ties with national media and new media technology companies, and has established 

a number of practice bases around the country, hiring more than 20 highly qualified mentors from industry to pro-

vide a collaborative learning mechanism for all aspects of talent training. The School of Journalism and Communi-

cation is one of the best journalism schools in China, it is based on a growing foundation of journalism and com-

munication disciplines, integrates the resources of the entire university and gradually forms a research and teaching 

model. 

Keywords: methods, teaching, dancing, people, China, journalism 

 

For citation: Zhang Wei A study of journalism and communication education specialization in Chinese ethnic 

colleges and universities. Modern Scientist. 2023. 3. P. 133 – 135. 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 136 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Афанасьева Ж.С., старший преподаватель, 

Афанасьев А.Д., доктор физико-математических наук, профессор, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Подлиняев О.Л., доктор педагогических наук, профессор, 

Иркутский государственный университет 

 

Формирование исследовательской компетентности магистрантов технического 

вуза (на примере программы «Искусственный интеллект») 

 

Публикация выполнена в ходе исследований по проекту, реализуемого победителем грантового конкурса 

для преподавателей магистратуры 2021/2022 Стипендиальной программы Владимира Потанина 

 

Аннотация: быстрый рост цифровых технологий в современном мире требует от специалистов в сфере 

искусственного интеллекта не только профессиональных навыков, но и быстрой адаптации к новым усло-

виям и реализации инновационных проектов в ситуации неопределенности. Работодатели ждут выпускни-

ков способных самостоятельно ставить цель, принимать решения, работать в команде и обладающих дру-

гими надпрофессиональными компетенциями. Исследовательская компетентность становится ключевой 

составляющей профессиональной деятельности специалиста в сфере искусственного интеллекта. Статья 

посвящена проблеме формирования исследовательской компетентности магистрантов, обучающихся по 

программе «Искусственный интеллект» (направление 09.04.01 Информатика и вычислительная техника). 

Выделены особенности отрасли, определяющие требования к выпускнику как к исследователю. Отражена 

специфика формирования исследовательской компетентности в сфере искусственного интеллекта. Пред-

ставлен теоретический анализ педагогических исследований по рассматриваемой проблеме. На основании 

анализа авторы приводят уточненное определение исследовательской компетентности с учетом особенно-

стей профессиональной деятельности в сфере искусственного интеллекта. Для оценки уровня исследова-

тельской компетентности магистрантов предлагается использовать экспертную оценку для определения 

уровня владения методологией научного исследования и систему тестов для оценки основных компетен-

ций, определяющих формирование исследовательской компетентности специалистов в сфере искусствен-

ного интеллекта. 
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Стремительный рост цифровых технологий во 

всем мире требует быстрой адаптации бизнеса, 

социума и образования к новым условиям. Новая 

экономика определяет курс на «формирование и 

развитие у обучаемых навыков и способностей 

ориентироваться в потоке информации, умения 

принимать нестандартные решения в сложных и 

постоянно меняющихся ситуациях» [1]. Особое 

внимание при подготовке выпускников техниче-

ского вуза уделяется развитию надпрофессио-

нальных компетенций обучающихся [2]. 

Анализ ситуации на рынке труда в сфере ис-

кусственного интеллекта (далее ИИ) позволяет 

сделать вывод, что существует потребность в спе-

циалистах по ИИ, способных самостоятельно ста-

вить цель, планировать свою профессиональную 

деятельность, способных работать в команде, 

уметь взаимодействовать с членами бизнес-

сообществ и др. При этом, с одной стороны, для 

выполнения проекта в сфере ИИ требуется созда-

ние его «дорожной карты», включающей цель, 

описание ключевых этапов и др., но, с другой – 

условия реализации проекта связаны с высокой 

степенью неопределенности. К основным особен-

ностям реализации проектов в сфере ИИ можно 

отнести следующие [3, 4]: 

- требуется принимать решения в условиях 

неполной или недостоверной информации, часто 

заранее неизвестно качество данных и требуемых 

вычислительных возможностей; 

- нет готовых алгоритмов для каждой 

проблемы, многие решения принимаются только 

после завершения очередного этапа проекта; 
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- в процессе реализации проекта генерируется 

множество моделей, которые необходимо 

сравнивать; 

- преобладают междисциплинарные проекты и 

др. 

В связи с интенсивным развитием отрасли ИИ 

требуется готовность специалистов к обучению в 

течение всей своей профессиональной карьеры. 

Растущая сложность задач, решаемых с помощью 

ИИ, предполагает командную работу, а значит, 

востребовано умение работать в команде, ответ-

ственность и другие качества личности для эффек-

тивной коммуникации. Профессиональная дея-

тельность специалиста в сфере ИИ, прежде всего, 

ориентирована на исследования, а программиро-

вание нейронных сетей становится инструментом 

для исследователя. 

На основании выше сказанного мы можем за-

ключить, что исследовательская компетентность  

выпускников в сфере информационных техноло-

гий и, в частности в сфере ИИ, является одной из 

ключевых при подготовке  будущих специалистов 

и важной составляющей частью их квалификации. 

Таким образом, на научно-методическом 

уровне актуальность нашего исследования, ре-

зультаты которого представлены в данной статье, 

определяется особенностями формирования ис-

следовательской компетентности специалистов в 

сфере ИИ как интегральной характеристики. 

Проведенный анализ научно-педагогической 

литературы показал, что существует достаточно 

большое количество работ, посвященных форми-

рованию исследовательской компетентности обу-

чающихся вуза различных направлений подготов-

ки, однако особенности формирования исследова-

тельской компетентности магистрантов в сфере 

ИИ недостаточно изучены. Для обоснования пока-

зателей, позволяющих определить уровень иссле-

довательской компетентности магистрантов в 

сфере ИИ, раскроем сущность понятия «исследо-

вательская компетентность». 

В современной педагогической науке и при-

кладных исследованиях нет единого подхода к 

определению понятия «исследовательская компе-

тентность».  В настоящее время компетентност-

ный подход является общепризнанным в системе 

российского образования и положен в основу  

действующих Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО). Компетентностный подход, прежде 

всего, ориентирован на конкретный образователь-

ный результат в виде сформированного комплекса 

компетенций студентов, востребованных профес-

сиональным сообществом [5, 6]. 

В данном исследовании будем придерживаться 

дефиниций с точки зрения Хуторского А.В. и 

определять компетенции, как «совокупность взаи-

мосвязанных качеств личности, задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и 

процессов», а компетентность соотносить с «вла-

дением, обладанием человеком соответствующей 

компетенции, включающей его личностное отно-

шение к ней и предмету деятельности» и как «спо-

собность к решению задач и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области 

деятельности» [7]. 

Понятия «исследовательская компетентность» 

и «исследовательская компетенция» определяется 

в трудах отечественных и зарубежных ученых 

также неоднозначно. Достаточно часто в литера-

туре встречается их взаимозаменяемость. В дан-

ном исследовании мы будем разделять понятия 

«исследовательская компетентность» и «исследо-

вательская компетенция», базируясь на обозна-

ченных выше определениях «компетентность» и 

«компетенция», считая, что компетентность, как 

образовательный результат, предполагает набор 

определенных компетенций. В значительной части 

исследований понятия «исследовательская компе-

тентность» и «исследовательская компетенция» 

представлены как совокупность знаний, способно-

стей и навыков, необходимых для осуществления 

исследовательской деятельности. Эти определения 

базируются на функционально-деятельностном 

(МА. Данилов, А.А. Деркач, А.В. Хуторской и др.) 

и знаниево-операциональном (Э.Ф. Зеер, А.С. Си-

гов, Н.Н. Плотникова и др.) подходах [8]. Отметим 

наиболее значимые, на наш взгляд, определения, в 

которых «исследовательская компетентность» 

определяется с позиции её востребованности в ис-

следовательской деятельности: 

- как «знания и результат познавательной 

деятельности человека в определённой области 

науки, методы, методики исследования, которыми 

он должен овладеть, чтобы осуществлять 

исследовательскую деятельность, а также 

мотивацию и позицию исследователя, его 

ценностные ориентации» [7]; 

- как «способность и исследовательские 

умения, связанные с анализом и оценкой научного 

материала» [9]. 

Другие исследователи, определяя понятие «ис-

следовательская компетентность/компетенция» 

делают акцент на совокупности личностных ка-

честв человека, необходимых для исследователь-

ской деятельности (Б.Г. Ананьев, А.К. Маркова, 

В.Д. Щадриков и др.). 

В диссертационных исследованиях понятие 

«исследовательская компетентность», как прави-

ло, рассматривается с позиции её востребованно-

сти в профессиональной научно-исследова-
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тельской деятельности, на основе личностного и 

компетентностного подходов и определяется как: 

- «готовность и способность личности к 

осуществлению исследовательской деятельности, 

основанная на интегративном применении 

ценностных установок, личностно-осмысленных 

знаний в определенной области и исследо-

вательских умений … для решения проблем 

теоретического и практического характера» [10]; 

- «интегративное динамическое структурно-

уровневое качество личности специалиста, 

аккумулирующее совокупность компетенций, 

коммуникативных и познавательных способнос-

тей; отражающее его готовность результативно 

применять имеющийся опыт осуществления 

межязыковой коммуникации в ходе научно-

исследовательской деятельности в процессе 

решения профессиональных задач» [11]; 

- «интегративное качество личности, непре-

рывно развиваемое в процессе многоуровневого 

образования, выражающееся в способности и 

готовности к самостоятельному решению 

исследовательских задач, владении методологией 

исследовательской деятельности, признании 

ценности исследовательских умений и готовности 

их использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности» [12]; 

- «сложный синтез когнитивного, предметно-

практического и личностного опыта студентов» 

[13] и др. 

Таким образом, на основании проведенного 

нами анализа понятия «исследовательская компе-

тентность» в различных педагогических исследо-

ваниях можно заключить, что исследовательские 

компетенции  по своей сути являются интегратив-

ными и могут быть перенесены в разные сферы 

деятельности. Однако в каждой сфере деятельно-

сти есть специфика, которая находит свое отраже-

ние в сущностных определениях основных поня-

тий. При этом исследовательская компетентность 

включает в себя компетенции, связанные с разви-

тием личности, такие как аксиологические, ком-

муникативные, информационные и др. Исходя из 

результатов анализа источников по проблеме ис-

следования, мы считаем необходимым уточнить 

понятие «исследовательская компетентность» для 

будущих специалистов в сфере ИИ. Существую-

щие определения в недостаточной степени отра-

жают современные особенности востребованности 

исследовательской компетентности в условиях 

неопределенности, нестабильности и решения 

спектра разноплановых задач. Мы предлагаем 

уточненное понятие «исследовательская компе-

тентность» для будущих специалистов в сфере ИИ 

как интегративное качество личности, непрерывно 

развиваемое в процессе жизни, выражающееся в 

комплексе способностей и мотивов к самостоя-

тельному целенаправленному поиску оптималь-

ных решений исследовательских задач, в том чис-

ле в нестандартных ситуациях, признании значи-

мости осваиваемых компетенций в личностной и 

социальной сферах и готовности их использовать 

в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Формирование исследовательской компетент-

ности магистрантов является частью их професси-

ональной подготовки. Нами разработана основная 

образовательная программа «Искусственный ин-

теллект» (квалификация: магистр) по направлению 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта нашего вуза, ФГОС 

ВО 3++, нормативно-правовыми актами Мини-

стерства науки и высшего образования РФ и ло-

кальными актами вуза [14]. В рамках освоения 

программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: научно-исследовательские; 

производственно-технологические; проектные. 

Требования к результатам освоения программы 

магистратуры сформированы в виде универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников с учетом требований 

профессиональных стандартов, обобщенных тру-

довых функций и трудовых функций. 

К универсальным компетенциям выпускников 

относятся следующие: системное и критическое 

мышление, разработка и реализация проектов. ко-

мандная работа и лидерство, коммуникация, меж-

культурное взаимодействие, самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение). 

Анализ содержания перечисленных выше компе-

тенций показывает их направленность на форми-

рование исследовательской компетентности – на 

развитие способностей работать с информацией, 

осуществлять критический анализ, определять 

приоритеты собственной деятельности и др. Стоит 

отметить, что содержание указанных универсаль-

ных компетенций согласуются с так называемыми 

4К-компетенциями: критическое и креативное 

мышление, коммуникация, кооперация. Согласно 

исследованию российских ученых [15] с развити-

ем 4К-комптенций связывают устойчивый темп 

повышения качества образования в странах Азиат-

ско-Тихоокеанского региона (Южная Корея, Син-

гапур, Япония и др.) как необходимого условия 

подготовки высококвалифицированных специали-

стов. 

В планируемых результатах освоения образо-

вательной программы в виде общепрофессиональ-

ных компетенций выпускников (ОПК-1 – ОПК-8), 

также прослеживается направленность на форми-
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рование исследовательской компетентности. В 

качестве примера приведем некоторые из них: 

- ОПК-1. Способен самостоятельно приобре-

тать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе, в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

- ОПК-2. Способен разрабатывать ориги-

нальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

- ОПК-3. Способен анализировать профе-

ссиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями и др. 

Профессиональные компетенции, направлен-

ные на решение научно-исследовательского типа 

задач определяются как: 

- ПК-1. Способен проводить разработку и 

исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятель-

ности в области ИИ; 

- ПК-2. Способен определять сферы приме-

нения результатов научно-исследова-тельских и 

опытно-конструкторских работ в области ИИ. 

Собственные образовательные стандарты 

ИРНИТУ нацелены на развитие у студентов ис-

следовательской компетентности и вовлечение их 

в проектное обучение, фундаментальные и при-

кладные исследования. Для формирования иссле-

довательской компетентности магистрантов в об-

разовательные программы введены  блоки учеб-

ных и производственных практик, научно-

исследовательский семинар, академическое пись-

мо. 

Последовательное и непрерывное формирова-

ние исследовательской компетентности обеспечи-

вается в процессе работы над магистерской дис-

сертацией. Значительная роль в формировании 

исследовательской компетентности отводится 

чтению и анализу научных текстов, включенность 

в самостоятельные научные исследования. 

Сформированная исследовательская компе-

тентность позволяет реализовать следующие шаги 

осознанного осмысления предмета исследования и 

решения поставленной проблемы магистрантом: 

1. Понимание поставленной проблемы для 

исследования – противоречия между ситуацией 

«как есть» и «как должно быть». 

2. Описание объекта и предмета исследования. 

3. Выдвижение гипотезы – предполагаемого 

решения поставленной проблемы. 

4. Целеполагание – понимание цели исследо-

вания и этапы (задачи) ее достижения. 

5. Проведение анализа существующих 

подходов для решения подобных задач. 

6. Поиск инструментов и путей для получения 

нужного ответа. 

7. Разработка вариантов решения поставленной 

проблемы. 

8. Сравнение и оценка разработанных вариан-

тов. 

9. Оценка применимости достигнутых резуль-

татов для решения поставленной проблемы. 

10. Уточнение полученного решения. 

Уровень исследовательской компетентности 

студентов, их готовность к исследовательской, 

проектной и предпринимательской деятельности, 

как правило, оценивается через количество публи-

каций студентов, исследовательских и инженер-

ных проектов, стартапов, участие в научно-

практических конференциях и т.п. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что формирование исследовательской компетент-

ности магистрантов является многосторонним 

процессом. Широкое определение понятийного 

содержания компетентности «затрудняет ее изме-

рение и оценку в качестве результата обучения» 

[16]. Формирование исследовательской компе-

тентности происходит как через овладение мето-

дологией научного исследования, так и в процессе 

развития   универсальных компетенций студентов, 

способствующих их личностному росту, жизнен-

ной устойчивости в условиях неопределенности,  

умению реагировать на социальные проблемы, 

критически оценивать информацию, адекватно 

оценивать собственные возможности  и др. В этом 

случае уровень сформированности исследователь-

ской компетентности, на наш взгляд, целесообраз-

но оценивать  как интегральную характеристику – 

с позиции уровня владения методологией научно-

го исследования на основе экспертной оценки и 

как комплексную оценку компетенций с трех сто-

рон: 

- личностные особенности; 

- интеллектуальный уровень; 

- позиция личности, ответственность, ценности, 

мотивы. 

Описанный выше подход для комплексной 

оценки уровня компетенций реализован в автома-

тизированной  экспертной системе оценки компе-

тенций «Ресурс-К» [16] на основе набора тестовых 

методик. Автоматическое тестирование позволяет 

осуществлять быструю оценку компетенций сту-

дентов и мониторинг их развития, оценивать эф-
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фективность применяемых методик обучения, их 

влияние на развитие востребованных компетен-

ций. В результате проведенного анализа нами вы-

делена группа основных компетенций и их прояв-

лений, влияющих на формирование исследова-

тельской компетентности, а именно: 

- стратегическое мышление (формирует 

видение будущего, определяет тенденции, 

определяет приоритеты); 

- умение составлять планы (выделяет этапы 

достижения цели, разбивает цели на задачи, 

определяет сроки выполнения); 

- ориентация на результат (держит цель, 

преодолевает препятствия, обеспечивает резуль-

тат); 

- новаторство и воплощение новых идей 

(пробует новое, инициирует изменения, видит 

применимость нововведения); 

- готовность к риску (действует в ситуации 

неопределенности, выявляет факторы риска, видит 

возможности в любом исходе событий); 

- коммуникативные способности (инициирует и 

поддерживает контакты, ясно выражает свои 

мысли, слушает и слышит других, учитывает их 

мнение); 

- умение принимать решение (делает выбор из 

ряда альтернатив, принимает решения в 

имеющийся резерв времени, уверен в своем 

выборе); 

- способность контролировать (определяет 

критерии оценки, оценивает сроки и результат по 

заданным критериям, делает выводы, выдает 

рекомендации); 

- стрессоустойчивость (выдерживает перегруз-

ки, управляет своим состоянием, восстанавливает 

силы после падения); 

- социальная ориентированность (учитывает 

интересы окружающих, действует сообразно 

ситуации, имеет адекватную самооценку). 

Количественная оценка указанных компетен-

ций позволит определить вектор образовательных 

технологий для формирования исследовательской 

компетентности. 

Таким образом, проведенный теоретический 

анализ педагогических исследований, образова-

тельных стандартов и запросов работодателей в 

сфере  ИИ, показал важность формирования ис-

следовательской компетентности магистрантов 

как интегративного качества личности обучаю-

щихся в результате организованного процесса 

овладения методологией научного исследования и 

развития значимых компетенций для будущей 

профессиональной деятельности. Для оценки 

уровня исследовательской компетентности маги-

странтов мы предлагаем использовать экспертную 

оценку для определения уровня владения методо-

логией научного исследования и экспертную си-

стему оценки соответствующих компетенций на 

основе тестирования, как взаимно дополняющих 

друг друга. 
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Обеспечение всеобщего доступа к высококаче-

ственному образованию и возможностям «обуче-

ния на протяжении всей жизни» – одна из базис-

ных целей в области устойчивого развития, кото-

рые являются ориентиром для всех стран и граж-

дан на пути мирного, глобального развития и 

трансформации к 2030 году. Качественное высшее 

образование обеспечивает выпускников надежным 

сочетанием жизнеспособных компетенций, теоре-

тических знаний и практических навыков [4, с. 

111]. Обучение в течение всей жизни приобретает 

всё возрастающее значение для повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки 

кадров в эпоху четвертой промышленной револю-

ции [1, с. 30]. 

Преподаватели бизнес-школ и академические 

круги в целом повышают сопричастность студен-

тов, используя «педагогику вовлечения», напри-

мер, проблемно-ориентированное обучение [3], 

обучение в команде [9, с. 296], проектное обуче-

ние [6, с. 202] или интегрируя педагогические 

подходы [10, с. 1678], повышающие мотивацию 

[17, с. 31], например, перевернутые классы, анали-

тическую практику [8], рефлексивное письмо, 

аналитические записки. Использование этих мето-

дик является существенным сдвигом в обучении, 

но в научной литературе описано довольно мало 

конкретных факторов, которые могут способство-

вать углубленному обучению [12, с. 100541]. 

Преподаватели начинают улучшать обучение 

студентов, используя педагогику вовлечения 

(pedagogies of engagement), например, проблемно-

ориентированное обучение, обучение в команде 

(Технология STL − Student Team Learning) [5, с. 

134] , POGIL (process oriented guided inquiry 

learning – ориентированное на процесс обучение 

методом направленного исследования) или раз-

личные методы, например, перевернутые классы, 

рефлексивное письмо, которые призваны улуч-

шить качество подготовки обучающихся. Исполь-

зование этих подходов является значительным 

прогрессом, но в отношении специфических фак-

торов в различных методиках, которые действи-

тельно могут углубить обучение, исследователями 

было предложено довольно мало. Эти решения 

охватывают любую дисциплину обучения в биз-

нес-школе и могут быть легко интегрированы в 

занятия в высших учебных заведениях, способ-

ствуя более глубокому обучению. 

Подход, который получил широкое признание 

– это движение в сторону от объективистских к 

конструктивистским подходам [15, с. 341]. Объек-
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тивистские модели поддерживают передачу зна-

ний, где обучение характеризуется скорее, как 

банк знаний. Преподаватели «депонируют» знания 

в мозг студентов, которые затем «демонстрируют-

ся» и «изымаются» на экзаменах. Однако исследо-

вания в области образования показали, что модель 

передачи знаний является неэффективной и неце-

лесообразной – тем более, если целью действи-

тельно является более глубокое обучение. 

Как известно, объективистская практика сосре-

доточена на пассивных методах, таких как лекция. 

Такие объективистские подходы были охарактери-

зованы как стратегии «поверхностного обучения». 

В аудитории объективистская модель поощряет 

пассивные методы обучения, такие как конспекти-

рование. Ожидается, что студенты будут просмат-

ривать учебник и конспектировать главу. В отли-

чие от предыдущих поколений, современные спе-

циалисты могут получать доступ к фактам мгно-

венно. Вместо того, чтобы просто знать факты, им 

необходимо научиться наилучшим образом ис-

пользовать информацию для выработки решений. 

Поддерживая эту идею, конструктивистские 

модели утверждают, что обладание знаниями не 

является синонимом обучения. Вместо объектив-

ной (или «истинной») реальности, конструктивизм 

утверждает, что знания создаются в сознании ин-

дивидуума, и результирующие ментальные моде-

ли у разных людей будут отличаться. Конструкти-

вистская модель обучения предполагает, что для 

того, чтобы обучающиеся закрепили концепции в 

своей долговременной памяти, они должны актив-

но взаимодействовать с материалом. В отличие от 

объективистской точки зрения, обучение не долж-

но быть в первую очередь направлено на приобре-

тение фактов; вместо этого обучение должно быть 

направлено на формирование навыков, развитие 

критического и/или творческого мышления, спо-

собности решения проблем, совершенствование 

профессионального суждения. 

Для формулировки необходимости углублен-

ного обучения, мы взяли определение обучения из 

книги S. A. Ambrose «Как работает обучение»: 

«Обучение – это процесс, а не продукт. Однако, 

поскольку процесс происходит в сознании, [педа-

гоги] могут лишь сделать вывод о том, что он 

произошел по «продуктам» обучающихся» [11, с. 

3], т.е. обучение – это не то, что делается с обуча-

ющимися, а скорее то, что делают сами студенты; 

оно является прямым результатом того, как обу-

чающиеся интерпретируют и реагируют на свой 

опыт – сознательный и бессознательный, прошлый 

и настоящий. Определение S. A. Ambrose согласу-

ется с другими исследованиями, которые отмеча-

ют три основных критерия обучения: (1) измене-

ние поведения или способностей; (2) это измене-

ние является результатом определенной практики; 

и (3) это изменение является долгосрочным. 

В отличие от оценочных заданий, формирую-

щее оценивание в форме конструктивной обрат-

ной связи гораздо больше способствует обучению: 

оно ориентируется на процесс, в том смысле, что 

студенты используют обратную связь для улучше-

ния предыдущей работы и опираются на свои 

предыдущие усилия, исправляя ошибки. Таким 

образом, формирующее оценивание может вы-

звать изменения в долговременной памяти и быть 

более достоверным показателем обучения. 

Основная обязанность преподавателя – создать 

благоприятную и творческую среду обучения [14, 

с. 240], которая мотивирует студентов хотеть 

учиться. Преподаватели часто смешивают понятия 

«преподавание» и «обучение»: то есть, они пола-

гают, что если они преподают (охватывают) со-

держание, то студенты его слушали и усвоили. 

Исследования показывают, что охват большего 

количества материала ослабляет внимание студен-

тов и культивирует поверхностные стратегии обу-

чения. По сути, чем больше времени преподава-

тель говорит студентам о том, что они должны 

знать, тем меньше времени у студентов остается 

на активное изучение материала, что также спо-

собствует развитию поверхностного обучения. 

Для того, чтобы лучше понять, как стимулиро-

вать более глубокое обучения в бизнес-школах, 

мы опираемся на положения S. A. Ambrose: 

1. Предшествующие (фоновые) знания студен-

тов могут способствовать или препятствовать 

процессу обучения. 

2. Форма организации знаний определяет то, 

как обучающиеся осваивают и применяют полу-

ченные знания. 

3. Мотивация обучающихся определяет, 

направляет и поддерживает то, что они делают 

для обучения. 

4. Для развития навыков обучающиеся должны 

овладеть соответствующими профессиональными 

компетенциями, практиковаться в их интеграции 

и уметь применять полученные знания.  

5. Ориентированная на достижение цели прак-

тическая деятельность в сочетании с адресной 

обратной связью имеют решающее значение для 

обучения.  

6. Текущий образовательный опыт обучающих-

ся взаимосвязан с социальным, эмоциональным и 

интеллектуальным климатом учебного курса, что 

воздействует на процесс обучения [2, с. 107]. 

7. Чтобы стать «саморегулируемыми» обучаю-

щимися, студентам необходимо выработать навы-

ки контроля и корректировки своих подходов к 

обучению [11]. 
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Эти принципы были отобраны нами потому, 

что они не привязаны к конкретному педагогиче-

скому подходу и чётко соотносятся с принятием 

управленческих решений в различных бизнес-

дисциплинах, имеют практическую составляю-

щую, поскольку они содержат конкретные реко-

мендации для преподавателей по стимулированию 

более глубокого обучения. 

Принцип 1. Предшествующие (фоновые) зна-

ния студентов могут способствовать или препят-

ствовать процессу обучения. 

Студенты никогда не бывают «чистыми листа-

ми»: они используют опыт других курсов, прак-

тик, стажировок и жизненный опыт. Однако 

предшествующие знания могут как помогать, так 

и мешать студентам. Исследование S. A. Ambrose 

описывает дорожную карту, которая поможет 

преподавателям разобраться в теме данного вида 

знаний [11]. Эта четырехступенчатая дорожная 

карта начинается с (1) активизации накопленных 

ранее знаний, (2) учёта и решения проблемы недо-

статочных фоновых знаний, (3) помощи студентам 

в распознавании несоответствующих, некоррект-

ных, ошибочных фоновых знаний и (4) исправле-

ния ошибочных знаний. 

Выявление и закрепление у обучающихся име-

ющихся знаний очень важно, поскольку они учат-

ся быстрее и дольше сохраняют полученные зна-

ния, когда они могут связать новый материал с 

уже имеющимися знаниями. Тем не менее, обычно 

не всегда достаточно попросить студентов вспом-

нить понятия и практические сведения, получен-

ные на предыдущем занятии. Более эффективным 

подходом является интеграция «прайминга» (эф-

фект предшествования или фиксирование уста-

новки) для активации предшествующих знаний, 

поскольку прайминг – это «автоматический (не-

контролируемый) и параллельный когнитивный 

процесс, подготавливающий определенные зоны 

мозга к активации» [5]. 

Такое упражнение должно включать в себя не 

только прайминг, закрепление соответствующих 

формальных знаний, например, анализ на примере 

кросстабов (перекрестных таблиц), но и формиро-

вание знаний процедурного характера. Студенты 

могут быть хорошо знакомы с процессом создания 

анализа, но могут быть не в состоянии объяснить, 

что представляет собой результат или при каких 

обстоятельствах такой анализ уместен. 

Преподавателям необходимо оценить предше-

ствующие знания своих студентов, чтобы убе-

диться, что эти знания достоверны. Например, 

студенты часто предполагают, что то, что они 

знают, действительно и применимо во всех кон-

текстах. Например, студенты, изучающие бухгал-

терский учет, могут знать, что коэффициент быст-

рой ликвидности компании должен быть не мень-

ше единицы, но не понимать, что в отраслях с ин-

тенсивным использованием запасов (например, в 

розничной торговле) этот показатель часто не до-

стигает уровня 1,0. Студенты, изучающие базы 

данных, узнав о третьей стандартной форме, могут 

предположить, что такие таблицы ошибочны, не 

разобравшись в полученной эффективности. Если 

на занятиях не будет такого контекста, студенты 

предпочтут ориентироваться на известное, вместо 

того чтобы исследовать нестандартный подход, 

учитывающий все нюансы анализа. 

Кроме того, все предыдущие недостоверные 

знания должны быть откорректированы. Необхо-

димо предоставить обучающимся достаточно вре-

мени для того, чтобы они поняли, что их знания 

неверны. Предлагаемые методы исправления та-

ких неточностей – создание и проверка правильно-

сти прогнозов, и обоснование рассуждений.  

Другое предлагаемое решение – позволить сту-

дентам использовать полученные знания в не-

скольких областях применения, поскольку закреп-

ление может исправить ошибки, которые могут 

быть не усвоены простым обсуждением. 

Принцип 2. Форма организации знаний 

определяет то, как обучающиеся осваивают и 

применяют полученные знания 
Основная задача преподавателей – выработать 

эффективный метод организации знаний для сту-

дентов. Многие преподаватели предпочитают ис-

пользовать Power-Point в начале изучения учебно-

го материала для помощи в организации знаний. 

На практике такой подход неэффективен по не-

скольким причинам. Во-первых, студенты, как 

правило, не могут быть внимательными на протя-

жении всей лекции, что препятствует получению 

знаний и пониманию. Во-вторых, чтение лекций в 

начале модуля может демотивировать студентов к 

самостоятельному изучению необходимого мате-

риала. 

Групповое или командное обучение – это педа-

гогическая методика, обеспечивающая процесс 

RAP (readiness assurance process – процесс обеспе-

чения готовности), который является уникальным 

и эффективным методом не только для активиза-

ции предшествующих знаний обучающихся 

(Принцип 1), но и оказывает помощь в организа-

ции новых знаний. В первый день каждого модуля 

курса, студенты получают задания по чтению, ви-

део, и другие материалы. Перед началом занятий 

по модулю, студенты проходят тест из десяти во-

просов тест с множественным выбором. Этот тест 

является «iRAT» (individual readiness assurance 

test) или тест на обеспечение индивидуальной го-

товности. Сразу же после iRAT преподаватель 

проводит tRAT (team readiness assurance test) – 
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тест на готовность команды. Работая в командах, 

студенты обсуждают вопрос, анализируют досто-

инства различных ответов и в конечном итоге до-

стигают согласия. На заключительном этапе пре-

подаватель проводит обсуждение по различным 

вопросам и вариантам решений. Такие обсуждение 

может включать в себя связь нового материала с 

предыдущими темами, обзор важных, но трудных 

фундаментальных концепций, а также ответы на 

вопросы студентов. 

Принцип 3. Мотивация обучающихся опре-

деляет, направляет и поддерживает то, что они 

делают для обучения. 

Мотивация – это личностные инвестиции чело-

века в достижении желаемого результата. Преды-

дущие исследования показали, что повышение мо-

тивации студентов - одна из самых важных вещей, 

которую могут сделать преподаватели для улуч-

шения обучения; мотивация является ключом к 

обучению; а мотивированные студенты более удо-

влетворены своим образовательным опытом. Уро-

вень мотивации студентов зависит от их ожиданий 

и воспринимаемой ценности целей обучения. 

Ожидание – это восприятие студентом вероятного 

результата; ожидания же, в свою очередь, зависят 

от восприятия обучающимися своей собственной 

эффективности. Например, если студенты счита-

ют, что им не хватает навыков для успешной сда-

чи теста, они будут тратить меньше времени на 

подготовку. 

Даже если студенты считают, что обладают не-

обходимыми навыками, если предполагаемые 

ожидания негативны (например, тест будет оценен 

несправедливо, тесты не отражают пройденный 

материал), мотивация будет снижаться. Ожидания 

и значимость для студентов определяются вос-

принимаемой поддерживающей средой обучения. 

Обучающиеся будут мотивированы на достижение 

следующих целей только если они видят ценность 

этой цели, имеют высокий уровень эффективности 

и ощущают благоприятную учебную среду. 

Важным фактором, способствующим повыше-

нию или снижению мотивации студентов, являет-

ся ясность политики и практики оценки препода-

вателей. Например, выставление оценок «задним 

числом» – распространенная практика, которая 

может подорвать мотивацию студентов. Поэтому, 

чтобы повысить мотивацию студентов, преподава-

телям необходимо уточнить свои критерии и стан-

дарты оценивания. 

Принцип 4. Для развития навыков обучаю-

щиеся должны овладеть соответствующими 

профессиональными компетенциями, практи-

коваться в их интеграции и уметь применять 

полученные знания. 

Рекомендуемым подходом может стать выбо-

рочное использование интегративных занятий. 

Студентам может быть предложена реальная зада-

ча: они должны будут провести статистический 

анализ, обзор развития проекта, разработку марке-

тингового плана, анализ финансовых отчетов, эко-

номическое прогнозирование и другие соответ-

ствующие задачи для решения поставленной про-

блемы. Такой подход может обеспечить более ши-

рокий контекст, а также практическую междисци-

плинарную интеграцию. 

Исследователи считают составление концепту-

альных карт ценным формирующим методом, по-

скольку он побуждает обучающихся рассматри-

вать взаимосвязи между понятиями, позволяет 

преподавателю выявить ошибочные представле-

ния в ментальных моделях студентов. Это упраж-

нение можно расширить: студенты могут изучать, 

сравнивать и комментировать концептуальные 

карты других команд, например, проанализиро-

вать концептуальную карту как часть учебного 

портфолио. 

Одним из инструментов, часто используемых в 

бизнес-школах и способствующих пониманию 

студентами интеграции знаний, является имита-

ционная игра-симуляция [18, с. 27]. Некоторые иг-

ры являются сложными и комплексными, начиная 

с создания бизнес-плана и заканчивая реализацией 

этого плана, используя навыки командной работы 

и коллегиального общения. Одним из примеров 

является игра ERPsim (enterprise resource planning), 

в которой студенты могут изучать бизнес-

процессы. Эта система охватывает все аспекты 

бизнеса: от бухгалтерского учета до цепочки по-

ставок и продаж, давая студентам интегрирован-

ное представление о работе компании. В наиболее 

общем виде ERP можно определить как совокуп-

ность всех базовых бизнес-процессов, необходи-

мых для управления компанией: финансы, управле-

ние персоналом, производство, цепочка поставок, 

услуги, закупки и многое другое. На самом базовом 

уровне ERP помогает эффективно управлять 

всеми этими процессами в интегрированной си-

стеме. Вузам уже доступна кейсотека образова-

тельных, управленческих и средовых практик с 

подтвержденной эффективностью. 

ERPsim – это бизнес-симуляция, которая про-

водится на живой системе SAP ERP: в быстро ме-

няющейся ситуации участники должны оптимизи-

ровать решения путем обмена информацией и 

совместной работы с использованием ресурсов 

ERP. Обучающиеся получают не только представ-

ление о корпоративном программном обеспече-

нии, но и видят, какое влияние на производитель-

ность компании оказывают общение и различные 
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типы сотрудничества на всех этапах сквозного 

процесса. 

Принцип 5. Ориентированная на достиже-

ние цели практическая деятельность в сочета-

нии с адресной обратной связью имеют реша-

ющее значение для обучения. 

Практическая деятельность имеет решающее 

значение: количество практики, необходимое для 

овладения каким-либо понятием, часто недооце-

нивается как студентами, так и преподавателями. 

Получение конструктивной обратной связи явля-

ется одним из наиболее эффективных механизмов, 

способствующих обучению. Но сама по себе об-

ратная связь менее эффективна, чем предоставле-

ние возможность для студентов интегрировать 

обратную связь в свою деятельность. 

Учитывая необходимость использования си-

стем оценки компетенций, возникает комплексная 

проблема, особенно когда предполагается приме-

нение критериев к трансверсальным компетенци-

ям. В этом контексте можно использовать, среди 

прочих инструментов, самооценку и взаимооценку 

(self-assessment and peer assignment), которые 

имеют очевидные преимущества для подготовки 

ответственных, критически мыслящих и способ-

ных к рефлексии специалистов. Было доказано, 

что само- и взаимооценка иногда даже более эф-

фективны, чем оценка преподавателя, когда мы 

обеспечиваем анонимность с помощью инстру-

ментов обучения на онлайн-платформах, поэтому 

само- и взаимооценка должны стать основным ас-

пектом процессов оценки, ориентированных на 

студентов в высшем образовании. Кроме того, и 

обучающиеся, и преподаватели выявляют возмож-

ные риски при использовании само- и взаимо-

оценки. Некоторые из потенциальных рисков 

включают в себя реакцию коллег и внешних экза-

менаторов, требования к временным затратам, 

устойчивость и надежность. Сами студенты 

склонны чувствовать себя уверенно в традицион-

ных методах суммативного оценивания как одно-

значно валидных механизмах оценки, считая, что 

суммативное оценивание находится в фокусе их 

внимания и является одним из самых важных ре-

зультатов их учебного процесса [16, с. 1387]. 

Принцип 6. Текущий образовательный опыт 

обучающихся взаимосвязан с социальным, 

эмоциональным и интеллектуальным клима-

том учебного курса, что воздействует на про-

цесс обучения. 

Совместное обсуждение дает студентам воз-

можность сравнить свои индивидуальные ответы с 

совместным ответом своей группы, затем задают-

ся вопросы, вызванные отклонениями от их пони-

мания. Результаты совместных тестов показывают, 

что они могут заменить обсуждение материала 

под руководством преподавателя, а также предо-

ставить возможность для интеллектуальных спо-

ров с аналогичными результатами. 

Студенческие команды могут улучшить общий 

климат в аудитории: обозначив проблему в начале 

занятия, преподаватель может выбрать одну ко-

манду, которая представит предложенное реше-

ние. Затем другие команды могут прокомментиро-

вать этот подход. Если некоторые понятия все еще 

неясны, преподаватель может провести мини-

лекцию на 20 минут, чтобы прояснить оставшиеся 

понятия. Такой подход может значительно повы-

сить эффективность лекции, поскольку передача 

знаний происходит после того, как студенты пора-

ботали в данной области, а значит, были в контек-

сте обучения. Обучающиеся также будут чувство-

вать себя более уверенно и смогут задавать вопро-

сы, поскольку у них будет более прочная основа 

для проведения исследований. Преимущество ко-

манд также заключается в том, что они поощряют 

студентов быть терпимыми к чужим мнениям, что 

необходимо для создания среды глубокого обуче-

ния. 

Принцип 7. Чтобы стать «саморегулируе-

мыми» обучающимися, студентам необходимо 

выработать навыки контроля и корректировки 

своих подходов к обучению. 

Последний фрагмент образовательной мозаики, 

возможно, один из самых важных: роль метапо-

знания и рефлексии. Метапознание подразумевает 

осознание своих мыслительных процессов. Это 

сознательное рассмотрение обучающимися того, 

что они знают (и не знают). Когда учащимся пред-

лагается решить проблему, метапознание предпо-

лагает вдумчивое рассмотрение того, почему они 

выбрали тот или иной подход. Учитывая пристра-

стие студентов к поверхностным методам обуче-

ния, рефлексия студентов может не происходить 

без поддержки преподавателя. Включение подхо-

дов к формирующему оцениванию в курс также 

может предоставить возможности для метапозна-

ния. Процесс сравнения правильного ответа на 

практическом экзамене со своим ответом может 

быть очень формирующим процессом, способ-

ствующим размышлениям и вопросам. 

В качестве альтернативы, преподаватели могут 

стимулировать глубокое понимание, сначала дав 

им возможность попрактиковаться, когда обратная 

связь легко доступна – т.е. во время занятия. 

Например, преподаватель может читать лекцию. 

Вместо того, чтобы задавать домашнее задание 

вне занятия, преподаватель может позволить сту-

дентам поработать над заданием в течение по-

следних пятнадцати минут занятия [13]. 

Эта стратегия позволяет преподавателю поощ-

рять вопросы и давать предварительную обратную 
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связь по заданию до его полного выполнения и 

общей оценки по нему. Более широкая интеграция 

метакогнитивных процессов и рефлексивных 

практик углубит обучение студентов. 

Преподавателям необходимо уделять больше 

внимания развитию внутренней мотивации сту-

дентов, а не полагаться на внешние мотиваторы. 

Преподаватели могут предпринять простые шаги 

для развития – это внутреннее стремление к обу-

чению. 

Для оценки моделей компетенций необходимо 

чётко понимать цели и показатели профессио-

нальных компетенций, периодически обновляя их, 

используя данные исследований, проводимых 

научными образовательными учреждениями. Со-

циальные преобразования, вызванные технологи-

ческой революцией в области коммуникаций, ока-

зали непосредственное влияние на то, как дей-

ствуют люди. Динамика развития в настоящем 

представляет собой реальность, которая делает 

изменения настоятельно необходимыми: образо-

вательные модели должны интегрировать искус-

ственный интеллект, управление данными, страте-

гии устойчивой мобильности, «умную» мультимо-

дальную мобильность, роботов и облачные вычис-

ления, чтобы, помимо прочего, способствовать 

уменьшению постпандемического ущерба, нано-

симого миром, находящимся в состоянии полного 

технологического изменения. 

Проблемы будущего образования связаны с 

различными перспективами: оценка успешности 

обучения с помощью цифровых медиа, определе-

ние базовых компетенций обучающихся, унифи-

кация навыков, которыми должны обладать пре-

подаватели, чтобы соответствовать требованиям 

глобализированного и цифрового общества, а так-

же внедрение новых и инновационных техноло-

гий, способствующих достижению осмысленного 

обучения. 
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The concept of the development of in-depth learning in business education 
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Развитие технологии игрофикации в образовании 

 

Аннотация: применение игровых методов в образовательной деятельности становится более актуальным 

и популярным благодаря распространению цифровых технологий. Однако данная образовательная техноло-

гия появилась задолго до популяризации инновационных технических средств. В данной статье рассматри-

ваются подходы советских исследователей к игровым технологиям, а так же современных западных иссле-

дователей, которые активно применяют игрофикацию в практической деятельности. Советские исследова-

ния предоставили широкий спектр возможностей развития игровых методов обучения. В настоящее время 

данная технология успешно развивается за счет внедрения в образовательный процесс цифровых техноло-

гий и коммуникативных средств. Рассмотрена структура игрофикации, а так же преимущества и недостатки 

применения данной технологии. Игрофикация представляет собой совокупность трех составляющих: эле-

мент игры, предполагающий использование инструмента или совокупность инструментов, способствую-

щих формированию игровой ситуации, такие как очки, уровни, значки, рейтинги, персонажи, награды, мис-

сии и так далее; игровое проектирование, которое представляется игровым сценарием, связывающим цель 

студента и игровые элементы в единую картину; неигровой контекст, который предполагает выход студен-

та за рамки игры и соотнесение игровых заданий с личностным развитием и достижением реального ре-

зультата. Игрофикация образовательной деятельности ставит перед собой цель создания системы, направ-

ленной на совершенствование знаний, умений и навыков, которые студенты транслируют друг другу и с 

удовольствием обмениваются опытом. Технология игрофикации рассмотрена как технология, способная 

повысить качество высшего образования за счет погружения студентов в интересный сюжет реальной ры-

ночной ситуации в учебной аудитории. 

Ключевые слова: игрофикация в образовании, игровое проектирование, высшее образование, образова-

тельная технология 
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Современные проблемы в социальном и эконо-

мическом обществе требуют современных реше-

ний. Постепенное изменение федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов обосно-

вано требованиями экономических сфер деятель-

ности, которые направлены на использование со-

временных образовательных технологий в учеб-

ном процессе, а так же на развитие новых компе-

тенций у учащихся [5]. Помимо требований циф-

ровых компетенций, существует запрос на разви-

тие социальных и коммуникативных компетенций 

посредством новых методов и инструментов. Од-

ной из актуальных образовательных технологий, 

использующейся по всему миру и на разных уров-

нях образования сегодня является игрофикация 

образования. В соответствии с данным трендом, 

необходимо тщательно изучать, применять и раз-

вивать данную технологию образования в россий-

ских реалиях. 

Применение технологии игрофикации в обра-

зовании, как считают многие исследователи, спо-

собствует повышению мотивации у студентов, что 

приводит к более эффективным процессам обуче-

ния и позволяет достичь наилучшего результата 

[6]. На сегодняшний день перед высшими учеб-

ными заведениями стоит задача по повышению 

качества образования, которую может помочь ре-

шить применение в образовательном процессе 

технологии игрофикации. 

Обращаясь к терминологическому аппарату, 

представленному советскими и российскими ис-

следователями, стоит принять во внимание пози-

цию Д.Б. Эльконина, который считал, что игровая 

технология формирует деятельность человека, 

способную сгенерировать социальные отношения 

между людьми вне условий непосредственно ути-

литарной деятельности, то есть при которой из нее 

выделяется ее социальная, собственно человече-

ская суть – ее задачи и нормы отношений между 

людьми [8]. 

Данная позиция демонстрирует игровую фор-

му, соизмеримую с искусством, в котором помимо 

содержательных установок и норм человеческой 

жизнедеятельности присутствует глубокий смысл 

и личностные мотивы. 
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Г.П. Щедровицкий является своего рода созда-

телем игрофикации образования в советское вре-

мя, он разработал при Московском методологиче-

ском кружке форму организационно-

деятельностных игр, которая в современной Рос-

сии пользуется широким успехом и применяется в 

образовательной среде, как общеобразовательных 

учебных заведений, так и высших учебных заве-

дений. Организационно-деятельностные игры ис-

пользуются для решения сложных неоднозначных 

задач, выполнение которых требует творческого 

подхода и командного вовлечения [4]. 

Н.П. Аникеева в своих исследованиях делает 

упор на то, что игровая форма предполагает роле-

вой подход, в котором студент занимает одновре-

менно несколько позиций и рассматривает ситуа-

цию под разными углами [1]. При этом студент 

находится в реальном времени, но в определенных 

игровых условиях. При нарушении игровых усло-

вий или игрового сценария, смысл данной техно-

логии пропадает, в соответствии с этим, игровая 

форма нуждается в модерации со стороны ведуще-

го или преподавателя. В некоторых случаях игро-

вая форма способствует развитию азарта, что мо-

жет привести к незапланированному конфликту и 

не достижению результата. Еще одной проблемой 

может являться то, что не все участники образова-

тельного процесса принимают правила игры и 

разделяют свои «должностные обязанности». Та-

кой подход к моделированию игровых ситуаций 

будет бессмысленным и не будет способствовать 

формированию требуемых от участия в игре ком-

петенций. Другой крайностью является полное 

погружение в игру, потеря реальности, что так же 

должно модерироваться со стороны. 

Советские исследования предоставили широ-

кий спектр возможностей развития игровых мето-

дов обучения. В настоящее время данная техноло-

гия успешно развивается за счет внедрения в обра-

зовательный процесс цифровых технологий и 

коммуникативных средств. Существуют различ-

ные виды предоставления информации, которые 

имеют мультимедийную основу, такие как видео-

формат, презентации, инфографика, мини-игры на 

цифровых устройствах и т.д. В западных странах 

активно развивается игрофикация в образователь-

ной среде. 

Одним из авторов и лекторов курса по игрофи-

кации на образовательной онлайн платформе 

Coursera является К. Вербах, профессор Уортон-

ской школы бизнеса при Пенсильванском универ-

ситете. Автор курса определяет игрофикацию как 

совокупность трех составляющих: элемент игры, 

игровое проетирование и неигровой контекст. В 

качестве элемента игры рассматривается инстру-

мент или совокупность инструментов, способ-

ствующих формированию игровой ситуации, та-

кие как очки, уровни, значки, рейтинги, персона-

жи, награды, миссии и так далее. Элементы игры 

вовлекают в образовательный процесс и способ-

ствуют структурному развитию закладываемых 

навыков. Игровое проектирование представляется 

игровым сценарием, который связывает цель сту-

дента и игровые элементы в единую картину. Не-

игровой контекст предполагает выход студента за 

рамки игры и соотнесение игровых заданий с лич-

ностным развитием и достижением реального ре-

зультата. Развивая игрового персонажа, студент 

сам перенимает полученные знания и навыки и 

способен их применять в реальных рыночных си-

туациях [3]. 

К. Вербах в своем курсе указывает на необхо-

димость введения игрофикации в образовании и 

определяет эту необходимость следующими при-

чинами:  

- Игрофикация активно распространяется и 

применяется в бизнес-процессах, которые в даль-

нейшем будут требовать от выпускников уверен-

ных знаний данной технологии. Уже на данный 

момент крупные западные компании развивают 

компетенции своих сотрудников именно через иг-

ровые формы; 

- Игрофикация, являясь наиболее привлека-

тельной формой взаимодействия со строгим пре-

подавателем, способна повысить вовлечение сту-

дентов в образовательный процесс; 

- Игрофикация не ограничивается изучением 

тем, предусмотренных дисциплиной, она так же 

развивает социально-коммуникативные навыки и 

налаживает личностные процессы развития сту-

дента [3]. 

С. Детеринг, исследователь из Германии, рас-

сматривает технологию игрофикации через срав-

нение с другими терминами игровых процессов 

[3]. Для сравнения автором используется система 

координат, имеющая следующие обозначения по 

вертикали: организованные и спонтанные, и по 

горизонтали: целостные и частичные. Организо-

ванная игра определяется наличием правил, струк-

туры, имеет негативный и позитивный сценарий. 

Спонтанная игра не имеет структуры, а рассмат-

ривается как досуг, импровизация и получение 

эмоций. Целостные игры имеют завершенность и 

финал, частичные игры являются элементом цело-

го, не имеющего факта завершенности. На данной 

системе координат расположена матрица, вклю-

чающая в себя четыре квадранта (рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица игровых форм С. Детеринга [3] 

 

Нижний левый квадрант называется «Игруш-

ка», поскольку имеет целостную форму, предна-

значенную для получения эмоций. Чаще всего 

имеет физическую форму и дает возможность по-

лучить тактильные ощущения. В нижнем правом 

квадранте располагается «Игровой набросок», ко-

торый не имеет завершенности, то так же достав-

ляет удовольствие от использования. Верхний ле-

вый угол занимает «Организованная игра» или 

«Серьезная игра» с включенными в нее правила-

ми, сюжетами, игровыми элементами. Данный вид 

игры считается полноценным и не зависит от ре-

альных обстоятельств. К таким видам игр относят 

профессиональные видеоигры на компьютерах 

или игровых консолях, настольные игры. В верх-

нем правом углу располагается «Игрофикация», 

имеющая в структуре полноценный сценарий, но 

являющаяся частью образовательного процесса.  

В каждой технологии есть свои преимущества 

и недостатки, изучив предположения авторов раз-

личных исследований на тему игрофикации, мож-

но определить ряд преимуществ от применения 

данной технологии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Преимущества применения технологии игрофикации [2] 
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Игрофикация образовательной деятельности 

ставит перед собой цель создания системы, 

направленной на совершенствование знаний, уме-

ний и навыков, которые студенты транслируют 

друг другу и с удовольствием обмениваются опы-

том. Помимо положительных сторон игрофикации 

есть аспекты, вызывающие критику, которые от-

ражены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Недостатки применения технологии игрофикации [7] 

 

На данный момент времени технология игро-

фикации имеет преимущества перед другими со-

временными педагогическими технологиями, воз-

действуя на определенное свойство мозга студен-

та. Студентам необходимо получать похвалу, по-

ощрение, вознаграждение за показанные результа-

ты, игрофикация с этим успешно справляется. 

Данные показатели находят отклик в теории ожи-

дания В. Врума и устанавливают логическую связь 

между проделанной работой и вознаграждением, 

увеличивая процент вовлеченных и замотивиро-

ванных студентов [9]. 

В качестве вывода необходимо отметить важ-

ность развития как практических инструментов 

технологии игрофикации, так и теоретических по-

ложений, адаптированных под современные реа-

лии образовательной сферы. Технологию игрофи-

кации стоит рассматривать как технологию, спо-

собную повысить качество высшего образования 

за счет погружения студентов в интересный сюжет 

реальной рыночной ситуации в учебной аудито-

рии. Данную технологию необходимо исследо-

вать, анализировать, применять и развивать каж-

дому преподавателю в вузе для того, что бы оста-

ваться конкурентоспособным и актуальным про-

фессионалом. 
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Development of gamification technology in education 

 

Abstract: the use of gaming methods in educational activities is becoming more relevant and popular due to the 

spread of digital technologies. However, this educational technology appeared long before the popularization of in-

novative technical means. This article discusses the approaches of Soviet researchers to gaming technologies, as well 

as modern Western researchers who actively use gamification in practice. Soviet research has provided a wide range 

of opportunities for the development of game teaching methods. Currently, this technology is successfully develop-

ing due to the introduction of digital technologies and communication tools into the educational process. The struc-

ture of gamification, as well as the advantages and disadvantages of using this technology, are considered. Gamifica-

tion is a combination of three components: an element of the game that involves the use of a tool or a set of tools that 

contribute to the formation of a game situation, such as points, levels, badges, ratings, characters, rewards, missions, 

and so on; game design, which is represented by a game scenario that links the student's goal and game elements into 

a single picture; non-game context, which involves the student going beyond the game and correlating game tasks 

with personal development and achieving real results. The gamification of educational activities sets itself the goal 

of creating a system aimed at improving knowledge, skills and abilities that students transmit to each other and ex-

change experiences with pleasure. Gamification technology is considered as a technology that can improve the quali-

ty of higher education by immersing students in an interesting plot of a real market situation in the classroom. 
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Профориентационная деятельность центров занятости населения  

с детьми с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами 

 

Аннотация: автор в статье рассматривает возможности профориентационной работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детьми-инвалидами на базе Центров занятости населе-

ния. Цель статьи – расширить представления о возможности оказания профориентационной помощи и под-

держки детям с ОВЗ и инвалидностью в региональных Центрах занятости. В исследовании автор опирается 

на комплексный и индивидуальный подходы, где комплексный подход рассматривается как общий прин-

цип поддержки и сопровождения в профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью, а индивидуальный под-

ход необходим при проектировании консультативной помощи с опорой на личные особенности ребенка. В 

исследовании приведены примеры работы специалистов Центров занятости в регионах республики Татар-

стан. В результате исследования сделан вывод о том, что профориентационная деятельность Центров заня-

тости населения с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами направлена на возможность самостоятельного вы-

бора и анализа информации такими детьми; получение полной информации о сферах деятельности и про-

фессиях в регионе; поддержка в самостоятельном принятие решения о будущей профессии; а также буду-

щее их трудоустройство. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, дети с ограниченными возможностями здоровья, де-

ти-инвалиды, профориентационные проекты, центры занятости населения 
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Профессиональная ориентация – это система 

научно-практических мероприятий, направленных 

на обеспечение максимально обоснованного вы-

бора профессии подрастающим поколением. Вы-

бор профессии – дело непростое и для обучаю-

щихся с нормальными показателями здоровья, а 

для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее ОВЗ) и для детей-инвалидов этот вы-

бор еще и ограничен в силу объективных обстоя-

тельств, связанных со здоровьем. Государствен-

ные органы, общественные организации, волонте-

ры и др. ведут огромную работу по профессио-

нальному просвещению и выбору профессии сре-

ди данной категории обучающихся. Так, Минпро-

свещения России обеспечивает: деятельность по 

защите прав учащихся с особыми образователь-

ными потребностями на доступное качественное 

образование, созданию в школах и детских садах 

инклюзивной образовательной среды и др. Феде-

ральный проект «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» предусматривает 

создание условий, позволяющих детям с особыми 

образовательными потребностями получать каче-

ственное доступное дополнительное образование. 

Федеральный проект «Поддержка семей, имею-

щих детей» национального проекта «Образова-

ние» предусматривает оказание методической, 

психолого-педагогической и консультационной 

помощи семьям, воспитывающим детей с инва-

лидностью [1]. 

Однако, на практике в профориентационной 

работе возникает ряд проблем, которые в регионах 

решаются самостоятельно. Так, в Республике Та-

тарстан, Центры занятости населения активно вза-

имодействуют с реабилитационными центрами 

для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями, комплексными центрами социального 

обслуживания, социально-реабилитационными 

отделениями, специализированными образова-

тельными организациями и т.д. В каждой из этих 

организаций специалисты центра разрабатывают 

программу помощи и поддержки данной катего-

рии обучающихся с учетом возможностей региона, 

муниципалитета и предпочтений самих обучаю-

щихся и многих других факторов. Исходя из вы-

шесказанного, цель нашего исследования – рас-

ширить представления о возможности оказания 

профориентационной помощи и поддержки детям 

с ОВЗ и инвалидностью в региональных Центрах 

занятости. 

Методология и методы исследования 

В работе деятельность центров рассматри-

вается в проекции комплексного (Марьенко И.С., 

Пряжников Н.С., Андреева А.С. и др.) и индиви-

дуального подходов (Зеер Э.Ф., Пряжникова Е.Ю., 

Чистякова С.Н. и др.). 

Комплексный подход обеспечивает взаимосвя-

занную работу всех государственных и 

общественных структур в проектировании и 

реализации профессионального ориентирования 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексность предстает в единстве 

педагогического, психологического, социологи-

ческого, медико-биологического, организационно-

управленческого подходов.  

Педагогический подход проявляется в выборе 

форм, методов, технологий профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. В 

данном случае специалист должен хорошо владеть 

не только знаниями в области профориентации и 

способности их транслировать на сложную (в 

связи разного рода ограничениями) аудиторию, но 

огромное значение имеет воспитание уважения к 

труду, к профессиям, результатам труда. 

Психологический подход в первую очередь 

связан с мотивами выбора профессии, 

психологическим типом личности, склонной к 

определенному виду или видам труда. 

Профессиональное самоопределение обучающего-

ся – это сложный этап социализации личности, и 

роль психолога помочь и поддержать. Во-вторых 

психологический подход необходим для реализа-

ций ряда функций специалиста по 

профориентации: диагностической, консультатив-

ной, мотивационной и др. 

Медико-биологический подход в нашем 

исследовании рассматривается как 

вспомогательный, так как специалисты Центра 

занятости работают не только с детьми с особыми 

образовательными потребностями, но и с детьми-

инвалидами, где в ряде случаев помощь 

медицинского персонала, и их консультативная 

поддержка необходима. Медико-биологических 

подход способствует эффективному учету и 

ретрансляции естественных биологических 

процессов детей на основе медико-биологических 

закономерностей возрастного развития ребенка. 

Остальные подходы тесно связаны с социально-

экономическими процессами, происходящими в 

обществе, с прогнозной деятельностью в области 

проектирования иерархии профессий, 

востребованных в будущем. 

Индивидуальность в профориентации с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами заключается в учете 

возрастных и личностных особенностей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В процессе исследования нами выявлены 

особенности и трудности при проведении 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью: 

1. Трудность в отслеживании динамики, как 

положительной, так и отрицательной для оценки 

эффективности проводимой профориентационной 

работы. У специалистов Центров, согласно дей-

ствующему законодательству, как у сотрудников 

органов службы занятости отсутствуют полномо-

чия запрашивать у человека (в нашем случае, де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов) информацию о вы-

бранной профессии. Услуги по профориентации 

можно получать с 14 лет (как госуслугу), выбор 

профессии может осуществляться в 16-18 лет. За-

дача Центра занятости – предоставить рекоменда-

ции по формированию профессионального выбо-

ра. 

2. По результатам профориентации специали-

стами Центра выдаются рекомендации по форми-

рованию профессионального выбора, однако мно-

гим детям с ОВЗ и инвалидностью свойственна 

слабая мотивация к труду, личная инфантиль-

ность, социальная пассивность, поэтому необхо-

димо стимулировать проявление самоорганизации, 

держать под контролем активность, постепенно 

делегируя им полномочия и обязанности, согласо-

вывая с ними критерии оценки их успехов в про-

фессиональном самоопределении [2]. 

3. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды подвержены 

социальной стигматизации и гиперопеке со сторо-

ны близких и родных, что сказывается на профо-

риентационной работе, проводимой с ними, нега-

тивно. Зачастую социальную стигматизацию такие 

дети и их родители стараются повернуть в свою 

сторону, придавая обучающемуся дополнительные 

вымышленные дефекты, занижение их способно-

стей, представляя их как постоянно нуждающихся 

во внимании и опеке, тем самым лишая или отсро-

чивая профессиональный выбор и, следовательно, 

профессиональную карьеру [2]. 

4. Нередко родители детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью предпочитают и стремятся 

выбрать для своих детей элитарную или 

престижную профессию, не соотнося возможности 

ребенка и квалификационные требования к 

профессиям. Специалисты Центров должны 

показать возможности ребенка (с помощью 

диагностики, консультирования и просвещения 

родителей) и сопоставить с конкретными 

профессиями, актуальным рынком труда. 

К направлениям деятельности Центров 

занятости населения по профориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ относится: 

профессиональная диагностика – изучение 

профессиональных интересов и склонностей 

учащихся. Специалисты Центров занятости 

населения проводят тестирование с помощью 

тестов: «Дифференциально–диагностический 

опросник», «Определение типа будущей 

профессии» Е.А. Климова, Анкета «Ориентация», 

тест «Геометрические фигуры») и др.; 

профессиональное консультирование по 

вопросам выбора профессии с учетом имеющихся 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Подростки принимают участие в интерактивных 
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занятиях «Особенности выбора профессии при 

наличии противопоказаний по здоровью», 

просмотр видеоролика «Как и какую профессию 

выбрать» или мультсериал «Навигатум: 

калейдоскоп профессий», профессиограммы 

рекомендуемых профессий для детей с ОВЗ, 

тренинг «Я в мире профессии»; 

просвещение – информирование о состоянии 

рынка труда родного города и республики в 

целом, актуальных, востребованных в ближайшем 

будущем профессиях, о типах профессий по 

предмету и характеру труда, о профессионально – 

важных качествах личности, мотивах выбора 

профессии. На занятиях освещаются такие темы, 

как «Стратегия и алгоритм выбора профессии», 

«Влияние особенностей личности на будущую 

профессию», «Типы профессий», «Профессии 

будущего» и др. [3, 4, 5]. 

Одной из задач Центра занятости населения по 

профориентации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья является 

формирование профессионального выбора и 

мотивации к деятельности, адекватной их 

возможностям, так как они испытывают трудности 

следующего характера: 

- из-за ограничений в познании окружающего 

мира часто недостаточно сформированы их 

представления о видах профессиональной 

деятельности;  

- ориентация на получение престижных 

профессий может затруднить трудоустройство из-

за высокой конкуренции на рынке труда. [6] 

Работа по профессиональной ориентации вы-

страивается с учетом возрастных этапов развития 

личности:  

1. Дошкольная профориентация – воспитание в 

равной степени уважительного отношения ко всем 

профессиям и видам труда. 

2. Школьная профориентация (начальная шко-

ла) – формирование у младших школьников поло-

жительного отношения к физическому труду, со-

здание у ребят представления о разнообразных 

профессиях, формировании установки на труд, на 

созидательную деятельность как высшую цен-

ность для человека. 

3. Старшеклассники – ознакомление школьни-

ков с профессиями, характерными для нашего 

района, формирование интереса к ним, на этом 

этапе происходит выбор конкретной профессии, 

окончательное уточнение, а в случае необходимо-

сти и корректировка путей реализации профессио-

нальных намерений. 

4. Родители подростков – информирование ро-

дителей детей от 7 до 16 лет путем проведения 

общих информационных собраний, на которых 

освещают тенденции современного рынка труда и 

особенности профессионального самоопределения 

детей разной возрастной категории и др.[7] 

Для реализации профориентационных 

мероприятий на всех возрастных этапах развития 

личности Центры занятости населения заключают 

соглашения о взаимном сотрудничестве с 

имеющимися на территории муниципального 

образования реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, 

комплексного центра социального обслуживания, 

социально-реабилитационными отделениями, 

специализированными образовательными органи-

зациями и т.д. 

В течение 2022 года в Республике Татарстан 

услуги по профориентации получили 749 детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. Данная цифра увеличивается из 

года в год, за ними стоит кропотливая работа с 

каждым отдельным ребенком, имеющим 

особенности в развитии. 

В качестве примеров рассмотрим эффективные 

практики Центров занятости населения по 

проведению профориентации. 

Так, в рамках заключенных соглашений о 

взаимном сотрудничестве Центром занятости 

населения г. Набережные Челны с ГАУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Солнышко», 

ГАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания «Доверие» специалисты Центра 

занятости обсуждают с подростками важность 

правильного выбора сферы профессиональной 

деятельности, которая в будущем позволит 

реализовать свой потенциал и стать успешными 

людьми. Встречи проходят не только в виде 

лекций и тестирования, но и в интересном для 

подростков формате: в виде игр, дискуссий, 

«круглых столов». В ходе занятий 

демонстрируются серии профориентационного 

мультфильма «Навигатум: «Калейдоскоп 

профессий», «Профессии будущего», которые 

знакомят ребят с основным содержанием труда 

какой-либо профессии. [8] 

На профориентационных мероприятиях, кото-

рые проходят вне образовательного процесса, 

профконсультанты г. Набережные Челны исполь-

зуют новое профориентационное приложение, ко-

торое позволяет окунуться в многомерный мир 

профессий. Благодаря программе VR-

Приложения, которая устанавливается на смарт-

фон, с использованием специальных виртуальных 

очков школьники знакомятся с историей возник-

новения профессий и с основными задачами чело-

вечества, путешествуя изучают различные отрасли 

и виды деятельности – от управления обществом 

до искусства, от промышленности до сферы услуг, 
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а также получают знания о наиболее востребован-

ных профессиях. 

В Бугульминском районе в целях организации 

работы с детьми инвалидами разработан комп-

лексный план мероприятий по организации 

взаимодействия между Центрами занятости 

населения организациями социального обслужи-

вания по вопросам профориентации и 

трудоустройства.  

Основной целью данного плана мероприятий 

является популяризация рабочих профессий и 

инженерных специальностей среди инвалидов 

молодого возраста, знакомство детей инвалидов с 

миром профессий соответствующих ограничениям 

по состоянию здоровья. Основными задачами 

стали: оказание профориентационной поддержки 

детям-инвалидам в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработка у детей сознательного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда; обеспечение 

межведомственного взаимодействия и 

согласованности действий в профориентационной 

работе органов власти, учреждений системы 

образования и работодателей, ведомственных 

служб и учреждений, общественных организаций, 

направленной на повышение мотивации у 

молодежи на получение профессий и 

специальностей, востребованных в реальном 

секторе экономики; обеспечение создания единой 

информационной системы профориентационной 

работы. 

Одним из ключевых мероприятий плана стали 

экскурсии на предприятия, как одна из самых эф-

фективных форм ознакомления инвалидов с осно-

вами профессий. Экскурсии оказывают большое 

влияние на формирование интереса к профессии, 

так как сочетают в себе наглядность и доступность 

восприятия с возможностью анализировать, срав-

нивать, делать выбор. Акцентируя внимание мо-

лодежи на профессиях, востребованных в родном 

городе, Центр занятости населения г. Бугульмы 

получает возможность сохранить кадры для пред-

приятий района. В экскурсионную программу 

центра включены: ООО «Бугульминская швейная 

фабрика», одно из старейших предприятий города; 

почта России – дети-инвалиды знакомятся с рабо-

той сотрудников почты, спецификой отправки де-

ловых писем, посылок, Бугульминский хлебозавод 

- знакомство с трудом технолога общественного 

питания, пекаря, кондитера. За период с 2021 по 

2022 год в экскурсиях участвовали более 45 детей-

инвалидов. 

Кроме того, Центром занятости населения г. 

Бугульмы проведены следующие мероприятия: 

- встречи с выпускниками реабилитационных 

центров, добившимися профессиональных успехах 

в различных сферах деятельности. На конкретных 

примерах дети смогли узнать о разных профессиях 

и путях их достижения. Было организовано 4 

встречи с выпускниками реабилитационных 

центров; 

- профессиональные пробы и мастер-классы 

для воспитанников ГАУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Возрождение», цель которых 

формирование интереса к рабочим профессиям, 

оказание информационной поддержки в развитие 

профессиональной компетентности. За период 

2021-2022 г. приняли участие в профессиональных 

пробах 36 детей; 

- профориентационный кинотеатр «Калейдос-

коп профессий» в 2022 году работал для 26 детей 

и подростков от 4 до 18 лет. На занятиях 

транслировались мультфильмы, видеоролики, 

видеопрофессиограммы и другие фильмы на 

профориентационную тематику. 

Учитывая тот факт, что детей-инвалидов 

постоянно сопровождают их родители, 

специалисты Центра занятости г. Бугульмы 

провели ряд мероприятий и для них. Проводимые 

мероприятия были направлены на повышение 

уровня профориентационной компетентности 

родителей, а также на изучение требований 

современного рынка труда (мастер-классы по 

востребованным профессиям, экскурсии, 

родительские собрания, психологическая 

поддержка, тренинги и др.). В профориен-

тационых мероприятиях приняли участие 295 

детей-инвалидов и их родителей, родственников, и 

лиц их замещающих. 

В каждом районе Татарстана специалисты цен-

тров занятости населения работают с особыми 

детьми. В результате дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

получают: 

- возможность самостоятельного выбора и ана-

лиза информации по профессиям; 

- базовое и углубленное (согласно возрасту) 

понятие о сферах деятельности и профессиях – 

фундамент для самоопределения; 

- умение самостоятельно решать, кем стать; 

- инструменты для самопознания и возмож-

ность определять с их помощью наличие у себя 

способностей и талантов, которые необходимы 

для той или иной профессии; 

- навыки выполнения практических элементов 

некоторых видов деятельности; 

- возможность тренировать умение работать 

индивидуально и в составе команды [9]. 
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Заключение 

Таким образом, при проведении профориента-

ционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами специалисты центров занятости насе-

ления считают необходимым: 

- опираться в своей работе на комплексной 

подход при проектировании и реализации профо-

риентации при работе с такой категорией детей и в 

тоже время проводить работу индивидуально с 

каждым ребенком; 

- проектировать моноговариантную стратегиче-

скую профессиональную перспективу для каждого 

ребенка с опорой на развитие способностей с кор-

рекцией и запуском компенсаторных функций ор-

ганизма; 

- рассматривать все возможности профессио-

нального самоопределения для каждого ребенка 

на основе всего спектра профессий своего регио-

на; 

- учитывать объективные возможности профес-

сиональной подготовки и наличия (либо создания) 

рабочих мест, доступных и имеющих специальные 

условия для конкретной нозологии обучающегося 

с ОВЗ, инвалидностью; 

- считать профориентацию эффективной в том 

случае, если все дети с ОВЗ и дети-инвалиды (по 

возможности) в дальнейшем будут трудоустроены. 
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ity of providing career guidance and support to children with disabilities in regional employment centers. In the 
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a general principle of support and support in career guidance for children with disabilities, and an individual ap-
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося: сущность и содержание 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, посвященного изучению подходов к трак-

товке дефиниции «индивидуальная образовательная траектория» в психолого-педагогической литературе. 

Целью исследования является выявление сущности и содержания индивидуальной образовательной траек-

тории обучающегося. Результатом исследования является систематизация подходов к определению дефи-

ниции «индивидуальная образовательная траектория обучающегося», выявление его сущности и содержа-

ния; выявление проблемы синонимизации понятий «индивидуальная образовательная траектория», «инди-

видуальная образовательная программа» и «индивидуальный образовательный маршрут». Изучение и си-

стематизация существующих подходов отечественных и зарубежных ученых к понятию индивидуальной 

образовательной траектории, позволило определиться с собственным пониманием данной дефиниции. 
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Введение 

На современном этапе развития общества в 

условиях нарастающей неопределенности внеш-

ней среды происходит ускорение социально-

экономического и технологического развития об-

щества, что, несомненно, оказывает воздействие 

на сферу образования. В связи с этим осуществля-

ется поиск инновационных методов и направлений 

развития образования. Быстро меняющаяся ситуа-

ция в обществе, стремительная цифровизация всех 

его сфер, требования со стороны бизнес-

сообществ и организаций повлекли за собой необ-

ходимость реформирования содержания, форм и 

методов, а также их переориентирование на новые 

требования общества, приоритетами которого яв-

ляется подготовка высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных специалистов, «обладаю-

щих высокой технологичной грамотностью, ака-

демической и социальной мобильностью, готовно-

стью к самообразованию и самосовершенствова-

нию», нацеленных на дальнейшую реализацию в 

выбранной профессии [1, с. 103, 2, с. 86]. 

Современное социально-экономическое разви-

тие общества предполагает переход образования к 

качественно новому состоянию и использование 

новых технологий, методов образования [3, с. 19]. 

Использование современных форм и методов в 

образовании направлено на реализацию личност-

но-ориентированного подхода, развитие личност-

ного потенциала обучающегося, формирование и 

развитие профессиональных качеств и подразуме-

вает реализацию принципа индивидуализации. 

Реализация личностного компонента возможно 

посредством создания индивидуальной образова-

тельной траектории обучающегося. 

Методы и принципы исследования 

Теоретическую и методологическую основу ис-

следования составляют труды российских и зару-

бежных ученых в области педагогики, психологии, 

стратегического управления. Исследование осу-

ществлялось с применением абстрактно-

логического метода исследования, также исполь-

зовались методы сравнения, анализа и обобщения. 

Основная часть 

Определение сущностной характеристики по-

нятия «индивидуальная образовательная траекто-

рия обучающегося» обуславливает необходимость 

обращения к одним из центральных понятий фи-

лософии – сущности и содержанию. С точки зре-

ния философской науки сущностью является со-

вокупность свойств предмета, отражающих его 

внутреннюю суть или содержание [4, с.605; 5, с. 

802; 6; 7]. Содержание, в свою очередь, является 

философской категорией, используемой для опи-

сания смысла и содержимого чего-либо [8, с.246; 

9; 10]. Рассмотрение базовых понятий исследова-

ния «сущность» и «содержание» позволило нам 

перейти к исследованию феномена «индивидуаль-

ная образовательная траектория». 

Понятие «траектория», используемое в психо-

лого-педагогических науках, опирается на физиче-

ский смысл, отражающий идею о непрерывном 

характере движения материальной точки. Анализ 

естественно-научной литературы и лексикографи-

ческих источников, раскрывающих понятие траек-

тории [9; 11; 12, с. 282; 13, с. 7-15; 14, с. 91-94, с. 
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312-325], позволил выделить его характерные чер-

ты и сформулировать собственное определение 

понятия «траектория» как непрерывного, целена-

правленного движения точки в определенной си-

стеме отсчёта, обусловленного причинами его 

возникновения, осуществляемого с учетом опре-

деленных условий и действующих сил. Выделен-

ные нами характерные черты позволяют опреде-

лить следующие аспекты использования понятия 

«траектория» в области психолого-педагогических 

наук: 

- траектория развития личности может быть 

рассмотрена в системе образовательных и 

социальных институтов подобно траектории 

движения точки относительно определенной 

системы отсчёта; 

-   представление о непрерывности и 

преемственности движения точки дает нам право 

рассуждать о том, что отдельные этапы 

образования личности обладают преемст-

венностью по отношению друг к другу и являются 

отдельными частями единого образовательного 

процесса, осуществляемого в течение всей жизни 

человека; 

- траектория развития личности также зависит 

от её индивидуальных особенностей, 

способностей, характера, темперамента и 

механизмов, позволяющих сформировать те или 

иные качества подобно зависимости движения 

материальной точки от начальных условий и 

действующих на нее сил; 

- в естественных науках множество положений 

материальной точки может быть 

аппроксимировано математической функцией, 

описывающей закон, по которому изменяется 

траектория движения точки и объясняется её 

любое положение (предыдущее, текущее, 

будущее). Следовательно, любое происходящее 

событие в человеческой жизни может быть 

объяснено исходя из общих жизненных 

принципов как единого целого; 

- траектория развития личности может быть 

рассмотрена как динамически и неравномерно 

меняющаяся с учетом воздействия внутренних и 

внешних факторов. 

Перенос физического понятия «траектория» в 

область психолого-педагогических наук позволил 

учёным рассматривать понятие «образовательная 

траектория» как путь перемещения личности в 

образовательном пространстве, осуществляемый с 

учетом её интересов, способностей, возможностей 

и в соответствии с уровнем подготовки и принци-

пами преемственности по отношению к ранее 

приобретенным знаниям [15, с. 81; 16, с. 64; 17 с. 

36]. 

Рассматривая образовательную траекторию, мы 

обращаем внимание на то, что она не отделима от 

индивидуальных особенностей личности, в связи с 

этим целесообразно рассмотреть феномен индиви-

дуальной образовательной траектории личности. 

В гуманитарных исследованиях дефиниция 

«индивидуальная образовательная траектория» в 

исследованиях учёных трактуется неоднозначно, 

более того, имеет схожие по смыслу дефиниции: 

«индивидуальная траектория развития», «индиви-

дуальный образовательный маршрут», «индивиду-

альная образовательная программа». 

И.С. Якиманская делает акцент на психолого-

дидактическом подходе с опорой на имеющийся 

субъектный опыт, знания, способы действия [18, с. 

64-67]. В рамках концепции предусмотрено предо-

ставление возможности обучающемуся самостоя-

тельно определять путь реализации личностного 

потенциала, «искать и находить выход из налич-

ной ситуации, преодолевать ее, строить для себя 

новую с опорой на имеющиеся в индивидуальном 

опыте знания, способы, действия» [18, с. 64-67]. 

А.В. Хуторской обращает внимание на обеспече-

ние субъектной позиции обучающегося, позволя-

ющей реализовывать его личностный потенциал в 

образовании, через осуществление выбора, поста-

новку личных целей, составление собственного 

плана учебной деятельности [19, с. 150-180]. В 

процессе построения индивидуальной образова-

тельной траектории на первый план выходят зада-

чи развития личности, что обуславливает необхо-

димость выявления и развития индивидуальных  

способностей. 

Ряд учёных под индивидуальной образователь-

ной траекторией понимают последовательность 

действий учащегося по реализации собственных 

целей в образовательном процессе, осуществляе-

мая при поддержке педагогов и родителей, а также 

соответствующая индивидуальным особенностям 

и интересам обучающегося [20, 13-23]. 

Некоторые исследователи раскрывают понятие 

индивидуальной образовательной траектории че-

рез организацию учебной деятельности обучаю-

щегося [21, с. 20]. При этом внимание уделяется 

организации учебно-воспитательного процесса с 

учётом реализации индивидуальных жизненных 

устремлений, творческому и профессиональному 

развитию обучающихся. 

А.М. Маскаева трактует понятие индивидуаль-

ной образовательной траектории как процесса раз-

вития личностных качеств обучающегося на осно-

ве вариативного обучения и соответствующего 

этому процессу результата [22, с. 24]. 

Научная школа В.С. Мерлина – Е.А. Климова 

соотносят индивидуальную образовательную тра-

екторию с индивидуальным стилем деятельности 

учащегося, обусловленным характерными призна-
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ками личности и осуществляемым в сотрудниче-

стве с педагогом [23, с. 74-77]. 

Многие учёные под индивидуальной образова-

тельной траекторией понимают образовательную 

программу, «обеспечивающую обучающемуся 

субъектную позицию выбора, разработки, реали-

зации образовательного стандарта при осуществ-

лении педагогической поддержки, самоопределе-

ния и самореализации» [24, с. 3]. Индивидуальная 

образовательная траектория является средством 

реализации совокупности познавательных, твор-

ческих, коммуникативных способностей обучаю-

щихся в образовании, осуществляемый в ходе 

движения обучающихся по индивидуальным тра-

екториям. Продвижение обучающегося по образо-

вательной траектории должно быть основано на 

возможности выбора обучающимся формы и спо-

собов обучения, соответствующих его особенно-

стям и потребностям, а также сопряжено с оцен-

кой результатов деятельности и её корректировкой 

в случае необходимости. 

Ряд исследователей разделяет дефиниции «ин-

дивидуальная образовательная программа» и «ин-

дивидуальный образовательный маршрут». Под 

индивидуальной образовательной программой 

Т.М. Ковалева, Е.И. Кобыща, С.Ю. Смолик (По-

пова) понимают программу образовательной дея-

тельности, направленную на личностное и про-

фессиональное развитие личности обучающегося, 

разрабатываемую и реализуемую им самостоя-

тельно [25, с. 73-81]. Индивидуальная образова-

тельная программа разрабатывается с учетом ин-

дивидуальных особенностей личности и направ-

лена на реализацию запросов и потребностей обу-

чающегося посредством оптимизации видов и 

форм образовательной деятельности. Индивиду-

альная образовательная траектория, в свою оче-

редь, является линией движения обучающегося, на 

которой фиксируется его опыт, учебные достиже-

ния и характеристики учебного пространства, поз-

воляющие осуществлять прогноз и реализовывать 

педагогическое сопровождение [25, с. 81-85]. Та-

ким образом, индивидуальная образовательная 

траектория является отражением индивидуальной 

образовательной программы, построенной обуча-

ющимся, в которой фиксируются достижения обу-

чающегося. О.А. Исакова также уделяет внимание 

в своих работах достижению личностных резуль-

татов обучающимся. Особая роль отводится педа-

гогическому сопровождению процесса продвиже-

ния на содержательном и организационном уров-

нях, осуществляемому с учётом целей, способно-

стей и образовательных потребностей обучающе-

гося [26, с. 16-20]. 

Авторская интерпретация понятия «индивиду-

альная образовательная траектория», предложен-

ная Ю.В. Маркеловой раскрывает его как плани-

руемую последовательность мероприятий, обеспе-

чивающих мотивацию, обучение, развитие про-

фессиональных компетенций обучающихся [27, с. 

9-13]. 

И.В. Бережная рассматривает индивидуальную 

траекторию в контексте профессионального раз-

вития и ассоциирует её со стратегией профессио-

нального роста обучающегося, «совершенствова-

ния его личностных качеств, формирования про-

фессиональных компетенций, выстраиваемая на 

основе осознания и субъективации профессио-

нальных целей, ценностей, норм, а также призна-

ния уникальности личности и создания условий 

для реализации ее потенциала» [28, с.8]. Важность 

формирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся в образовательном про-

странстве вуза обусловлена тем, что помимо про-

фессиональных компетенций конкурентным пре-

имуществом специалиста является его творческий 

потенциал и индивидуальность [28, с. 18-19]. 

Рассуждая о формировании путей профессио-

нального становления в высшей школе Лабунская 

Н.А. связывает их построение с понятием «инди-

видуальный образовательный маршрут», под ко-

торым понимает целенаправленную образователь-

ную программу, обеспечивающую обучающемуся 

субъектную позицию при её построении при осу-

ществлении педагогической поддержки в вопросах 

самоопределения и самореализации [29, с. 88-90]. 

В исследованиях ряда учёных индивидуальная 

образовательная траектория рассматривается как 

эффективный механизм, позволяющий формиро-

вать профессиональные компетенции обучающе-

гося, предусмотренные ФГОС [30, с. 12; 31, с. 46-

47]. 

Макеева В.В. раскрывая понятие индивидуаль-

ной образовательной траектории, акцентирует 

внимание на последовательных результатах учеб-

ной деятельности, направленной на достижение 

личностно-значимых целей [32, с. 12]. 

Рассматривая понятие «индивидуальная обра-

зовательная траектория», О.В. Махныткина особо 

выделяет такие характерные черты как: целена-

правленность, учёт образовательных потребно-

стей, способностей и возможностей обучающего-

ся. При этом автором делается акцент на предо-

ставлении вузом реальной возможности обучаю-

щимся участвовать в формировании траектории 

обучения, а также получать необходимые кон-

сультации по выбору дисциплин и педагогическое 

сопровождение [33, 8-12]. 

В исследовании Лысуенко С.А. построение ин-

дивидуальной траектории профессионального бу-

дущего на этапе профессиональной подготовки в 

вузе ассоциировано с целью достичь образ желае-



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 166 

мого будущего, которое представлено четкими 

стратегическими и тактическими целями, ориен-

тированными на профессиональную компетент-

ность и подкрепленными мотивацией [34, с. 10]. 

Анализ работ Кунаш М.А. показывает, что ин-

дивидуальный образовательный маршрут тракту-

ется как модель образовательного пространства, 

создаваемая при участии педагога и обучающего-

ся, направленная на активизацию саморазвития 

способностей и компетенций обучающегося с уче-

том дифференцирующих факторов (возраст, сте-

пень активности обучающегося, содержание обра-

зования) [35, с. 11]. 

С точки зрения Сагимбаевой Г.С. индивиду-

альный образовательный маршрут представляет 

собой поэтапный план деятельности, основанный 

на собственном опыте и индивидуальных запросах 

личности, разработанный с учетом принципов вы-

борности, академической мобильности, реализуе-

мый совместно с консультантом и способствую-

щий развитию личности и её самореализации [36, 

с. 11]. 

Шеманаева М.А. под индивидуальной образо-

вательной траекторией понимает «совокупность 

мер, приемов, форм организации самостоятельной 

работы», с использованием различных образова-

тельных технологий, направленных на достижение 

обучающимися общих целей образования с учётом 

личностно-значимой вариативности содержания 

[37, с. 13-14]. 

Шапошникова Н.А. выделяет три уровня про-

ектирования образования в образовательном про-

цессе вуза: 

- индивидуальная образовательная програм-

ма, представляющая собой программу 

образовательной деятельности, составленную 

самим обучающимся и направленную на его 

личностное и профессиональное развитие, а также 

учитывающую его индивидуальные особенности и 

осуществляемую во взаимодействии с педагогом 

[38, с.43]; 

- индивидуальный образовательный марш-

рут, представляющий собой заранее разрабо-

танный обучающимся путь, основанный на 

созданной индивидуальной образовательной 

программе, в котором отражены этапы обучения, 

определены временные рамки и который 

предусматривает поддержку педагога-наставника 

[38, с. 43]; 

- индивидуальная образовательная траекто-

рия, представляющая собой «индивидуальный 

путь в образовании, выстраиваемый и 

реализуемый субъектом образовательного 

процесса самостоятельно при осуществлении 

наставником педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации; направ-

ленный на реализацию индивидуальных устрем-

лений, выработку жизненных стратегий, 

формирование основ индивидуально-творческого 

и профессионального развития личности 

студента» [38, с. 43]. 

Основные результаты 

Проведенный контент-анализ показал, что нет 

однозначного трактования дефиниции «индивиду-

альная образовательная траектория», более того, 

учёные оперируют такими смежными понятиями, 

как «стратегия», «план», «маршрут», «програм-

ма», которые часто используют как синонимы. 

Однако, независимо от многозначности подходов 

к определению данного понятия, исследователи 

рассматривают индивидуальную образовательную 

траекторию в контексте самореализации и само-

развития. Большинство учёных сходятся во мне-

нии, что при построении индивидуальной образо-

вательной траектории должны учитываться инди-

видуальные способности обучающегося, его воз-

можности, потребности и интересы. Учёные еди-

ногласны в мнении о том, что неоспоримую важ-

ность в построении индивидуальной образова-

тельной траектории имеет педагогическое сопро-

вождение, осуществляемое в различных формах. 

Исследуя феномен индивидуальной образователь-

ной траектории, учёные особое внимание уделяют 

целенаправленности, стратегическому видению 

желаемого образа будущего, развитию личност-

ных качеств, формированию компетенций, ис-

пользованию различных образовательных техно-

логий. 

Значимым является для нас позиция В.Б. Лебе-

динцева, который для разграничения понятий 

«индивидуальная образовательная траектория» и 

«индивидуальная образовательная программа» 

предлагает использовать фактор времени, опира-

ясь на который, связывает данные дефиниции со-

ответственно с прошлым и будущим [39, с. 31]. 

Однако, мы считаем его позицию недостаточно 

точной, поскольку траектория описывает не толь-

ко положение объекта, в котором он находился, но 

и в котором находится или будет находиться при 

своём движении, что дает нам право считать поня-

тие индивидуальной образовательной траектории 

более широким по отношению к понятию индиви-

дуальная образовательная программа. 

Особо ценной является позиция Т.А. Тимоши-

ной, которая разграничивает понятия «индивиду-

альная образовательная траектория» и «индивиду-

альный образовательный маршрут», одновременно 

с этим отмечая их тесную взаимосвязь. Под инди-

видуальным образовательным маршрутом обуча-

ющегося понимается разделение образовательного 

процесса на этапы, каждый из которых имеет со-

держательные и временные рамки. Индивидуаль-
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ная образовательная траектория, по её мнению, 

представляет собой индивидуальный путь обуча-

ющегося к намеченной образовательной цели, ко-

торый выстраивается в сотрудничестве с препода-

вателем и организуется с учетом мотивации, воз-

можностей, способностей и особенностей обучае-

мого [40, с. 199]. Индивидуальный образователь-

ный маршрут является содержательным компо-

нентом индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающегося и одним из средств её органи-

зации. 

Опираясь на исследования учёных в области 

естественных и психолого-педагогических наук, 

исследования в области стратегического управле-

ния, мы приходим к выводу о том, что дефиниция 

«индивидуальная образовательная траектория», 

привнесенное из области физических наук, имеет 

более широкое значение в сравнении со смежны-

ми понятиями: «индивидуальная образовательная 

программа» и «индивидуальный образовательный 

маршрут». Реализация индивидуальной образова-

тельной траектории обучающегося осуществляет-

ся через разработку индивидуальной образова-

тельной программы, которая в свою очередь пред-

полагает построение индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Основываясь на различных подходах к пони-

манию индивидуальной образовательной траекто-

рии, нами сформулировано собственное определе-

ние, как индивидуального пути достижения лич-

ностно-значимых целей, учитывающего индиви-

дуальные особенности (склонности, способности, 

интересы, потребности) и обеспечивающего лич-

ностное и профессиональное развитие обучающе-

гося в условиях образовательной среды вуза. 

Заключение 

Понятие «индивидуальная образовательная 

траектория» соотносится с концепцией личностно-

ориентированного подхода в образовании. В рам-

ках данной концепции индивидуальная траектория 

развития выстраивается либо совместно с педаго-

гом в интересах обучающегося, либо самим обу-

чающимся в среде возможностей, которые предо-

ставляет высшее учебное заведение. Индивиду-

альная образовательная траектория, базируясь на 

принципах индивидуализации и дифференциации, 

подразумевает создание в вузе образовательной 

среды, предполагающей создание для обучающих-

ся условий, где ставятся цели, делается выбор, 

принимаются решения, отслеживаются и рефлек-

сируются результаты. 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории предполагает осознанный выбор обу-

чающимся видов образовательной активности, со-

отнесенных с необходимостью развития компе-

тенций и навыков, которые в перспективе позво-

лят повысить конкурентоспособность на рынке 

труда и послужат успешному карьерному продви-

жению. 
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В современном мире процесс развития техно-

логий происходит высокими темпами, которые 

постепенно набирают обороты. Исследования по-

следних лет показывают, что пандемия внесла в 

жизнь каждого человека новый пласт понятий. В 

обществе все чаще стали звучать понятия «цифро-

вое обучение», «цифровизация», «ИКТ-

компетентность педагога». Эти процессы проис-

ходят по всему миру, в том числе, и в Российской 

Федерации. 

Современные технологии внедряются и в обра-

зовательную сферу, что позволяет значительно 

расширить методы, подходы и технологии, ис-

пользуемые в рамках образовательного процесса. 

Актуальная проблема в современной жизни в 

условиях цифровизации – это наличие определен-

ного уровня цифровой культуры у педагога. Это 

создает необходимость формирования у педагогов 

ИКТ-компетентности и цифровой культуры. 

Каждый новый этап общественного развития 

меняется.  Первый этап – это форма образования. 

Школа просвещения в XVIII-XIX веках изме-

нила свое отношение к ребенку и сориентировала 

образование на изучение природы. Это была эпоха 

великих научных исследований и географических 

открытий, путешествий и знаний об эволюции 

жизни на Земле. 

Школы в XX веке, школы в эпоху индустри-

ального общества,  привнесли в образование науч-

ные достижения, учебные материалы, математику 

как язык науки и рационализм в познании и про-

ектировании. Это период поиска новых методов 

обучения, поэтому 20-й век стал веком всеобщей 

грамотности. 

В то же время Школа XXI века, цифровая шко-

ла, позволяет вам получать персонализированное 

образование в глобальной сети знаний, которая 

изменила концепцию классной комнаты как ком-

наты для учеников. Интернет-аудитория, вирту-

альная онлайн-аудитория  стали реальностью [6]. 

В первом десятилетии XXI века произошла 

третья  волна образования, цифровая: развитие 

мобильных сетей и Интернета, а также охват ими 

всех людей на планете. Это обеспечивает школь-

ную мобильность учащихся и предоставляет обра-

зование всем детям с особыми потребностями по-

средством обмена видеоконтентом. Видеоконфе-

ренции и тренинги, вебинары и конференц-звонки 

охватывают образовательную среду. Социальные 

сети сформировали новую субкультуру - онлайн-

общество без границ между странами и людьми. 

Ученые уже говорят о глобальных социальных 

сетях, которые представляют собой новый тип гу-

манизма в мировых СМИ. 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 173 

Ключевым вопросом в развитии нашей цифро-

вой цивилизации является сохранение принципов 

гуманизма в глобальном цифровом мире для бу-

дущих поколений. Также важно отметить, что но-

вые компетенции стали основой новой профессии 

в сфере образования К цифрового куратора. 

В современном динамично развивающемся и 

глобализированном мире цифровые технологии 

стремительно проникают в различные сферы че-

ловеческой жизни, а экономика, производство  и 

даже образовательное пространство меняются с 

большой скоростью. 

Цифровые технологии оказывают значительное 

влияние на материально-техническое оснащение 

школ, университетов, образовательные програм-

мы, методы и способы преподавания различных 

дисциплин. В настоящее время педагоги исполь-

зуют  множество цифровых инструментов и про-

граммных обеспечений в своих образовательных 

программах для своего индивидуального образо-

вательного пространства. 

В данный период времени уже невозможно 

представить наше общество без процесса инфор-

матизации, которой привлекаются дети, начиная с 

дошкольного возраста [7]. Компьютер стал неотъ-

емлемой частью жизни каждого из нас. Младшее 

поколение с самого раннего возраста начинает 

пользоваться разнообразными информационными 

устройствами. Именно поэтому современный пе-

дагог должен в первую очередь овладеть цифро-

вой культурой и грамотностью, так как в будущем 

цифровые навыки обучающихся, да и самого педа-

гога, становятся необходимыми и обязательными. 

Основная цель современного образования – со-

ответствие самым важным аспектам личности, 

способность к социальной адаптации. В современ-

ном мире происходит обновление системы обра-

зования. Создается новая система образования и 

воспитания нового поколения, целью которой яв-

ляется комфортное вхождение в мировое про-

странство. 

Процесс становления нового знания совершен-

но не быстрый процесс. Педагогический ментали-

тет устарел. Его обновление в педагогическо-

образовательном обществе весьма длительный 

процесс. Без него мы не можем рассуждать об об-

новлении педагогического мира в нашей стране. 

Модель информационной подготовки студентов в 

России длительное время основывалась на поня-

тии «информационная культура», которое в связи 

с процессом цифровизации общества может пе-

рейти в понятие  «цифровая культура». Современ-

ный преподаватель должен всегда быть готов к 

повышению своей квалификации, которая помо-

жет ему в дальнейшем совершенствовать себя как 

педагога и передавать свои знания новому поко-

лению. Об этом говориться в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)" [8]. 

Для начала необходимо понять, что такое ИКТ. 

Существуют многие трактовки данного понятия. 

Многие авторы (О.Е. Кадеева, А.Н. Белов, Н.В. 

Репш, С А. Берсенева, К.Ю. Гревцов, Э.М. Ахме-

дова, С.А. Пашина, приводят в своей работе опре-

деление ИКТ Д.А. Шыныбекова, А.М. Геворгян. и 

Д.Ф. Галиаскарова ) приводят в своих работах 

определение ИКТ, которое описывает данные тех-

нологии как  разнообразный набор технологиче-

ских инструментов и ресурсов, используемых для 

обмена информацией, а также для создания, рас-

пространения, хранения и управления информаци-

ей [1, 2, 6 и др.]. 

При анализе различных определений разных 

исследователей, которые пытались дать описание 

такого явления, как ИКТ, можно заметить, что 

указываемая их (ИКТ) функциональность  практи-

чески одинаковая в большинстве приведенных в 

данной работе дефинициях, отличается лишь ха-

рактеристика самого явления. 

После рассмотрения определения ИКТ и их 

средств, стоит лучше понять, что такое ИКТ-

компетенция современного педагога, так как 

должны быть точно определены умения, которые 

необходимо развивать и какие навыки должны 

быть сформированы у преподавателя, чтобы счи-

тать, что специалист владеет информационно-

коммуникационными технологиями на должном 

уровне. 

Н.Н. Дворовенко [4] считает, что существует 

проблематика в определении ИКТ-компетент-

ности, так как на данный момент в научном сооб-

ществе не существует единого понимания данного 

понятия, что следует из того, что такое утвержде-

ние относится и к понятию «компетентность», так 

как в дефиницию которого разные авторы вводят 

такие разнообразные категории, как знания, уме-

ния, навыки, способность, личностные качества и 

так далее. 

Из-за разного понимания данного определения 

появляются неясности и противоречия, которые 

могут препятствовать в практической реализации 

такого понятия, как компетентность, так как это 

вызывает проблемы оценки профессиональных 

качеств специалистов, при аттестации выпускни-

ков, а также в целях контроля практической 

направленности образовательной деятельности. В 

трактовках данного понятия, используются такие 

конструкции, как быть способным делать», «быть 

готовым» и так далее, что указывает нам на то, что 

уровень сформированности компетентности оце-
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нить невозможно, так как существуют только два 

состояния данного явления – либо она сформиро-

вана (так как специалист «способен делать» и «го-

тов»), либо не сформирована (так как педагог «не 

способен делать» и «не готов»). 

Это не допускает возможность составления 

градации сформированности компетентности, т.е. 

составления разных уровней [4]. 

Рассмотрим понятие ИКТ-компетентности пе-

дагога с целью лучшего понимания сущности дан-

ной дефиниции и его особенности в процессе реа-

лизации образовательной деятельности. Под ИКТ-

компетентностью педагога Б.А. Искандаров пони-

мает способность преподавателя выполнять педа-

гогическую деятельность с помощью использова-

ния ИКТ-средств, что позволяет специалисту ре-

шать любые виды педагогических задач, в рамках 

которых необходимо использовать компьютер [5, 

11]. 

Стоит так же уточнить, что необходимо пони-

мать, что педагогические задачи включают в себя 

не только организацию образовательного процесса 

и передачу предметных знаний, навыков и умений, 

но а также организация собственной профессио-

нальной деятельности, например, использование 

ИКТ-технологий с целью самообразования, что 

повышает эффективность педагога, так как ему 

открыт огромный спектр информации, которая 

является актуальной на сегодняшний день и поз-

воляет совершенствоваться на протяжении всей 

жизни. 

При изучении разных нормативно-правовых 

источников, результатов как теоретических, так и 

эмпирических исследований мы пришли к выводу 

об отсутствии в научном мире точного понятия 

«цифровая культура педагога». Цифровая культу-

ра – определенный набор знаний и компетенций, 

которые характеризуют использование ИКТ для 

взаимодействия с социумом, помогает решать раз-

личного рода задачи в профессиональной деятель-

ности. 

Таким образом, можно предположить, что в 

научном сообществе понятия «ИКТ-компетент-

ность» и «цифровая культура» педагога зачастую 

воспринимаются как синонимичные. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что по-

сле рассмотрения понятия ИКТ-компетентность и 

цифровая культура педагога, стоит рассмотреть их 

компоненты, так как они являются общими, как 

мы выяснили ранее, так как данные понятия по 

сути своей зачастую воспринимаются как равно-

значные. 

В результате считаем целесообразным выде-

лить следующие, на наш взгляд, ведущие компо-

ненты ИКТ-компетентности педагога: 

 общепользовательская ИКТ-компетент-

ность (работа в сети Интернет, подготовка 

презентаций и т.д.).; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность 

(ведение электронного портфолио, организация 

дистанционного обучения и т.д.); 

 предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (использование ИКТ-средств и 

ресурсов для организации урока по определенной 

дисциплине) [11, 12]. 

В процессе изучения аспектов цифровой куль-

туры педагога было доказано следующее: цифро-

вая культура педагога имеет свое информационное 

ядро, однако, вместе с тем является динамичной, 

постоянно пополняющейся и изменяющейся 

структурой. Каждый педагог нуждается в посто-

янном развитии своих профессиональных компе-

тенций. Ему необходимо постоянное развитие, а 

именно: производить обмен накопленным опытом 

педагогической практики, отслеживать все инно-

вации в образовании, получать опыт использова-

ния новых цифровых технологий и инструментов, 

вовлекать коллег и студентов в практику приме-

нения цифровой компетентности, цифровой куль-

туры. 

Тем самым можно констатировать, что цифро-

вая культура обеспечивает  будущим работникам 

образования конкурентное преимущество как в 

профессиональном сообществе, так в сообществе 

обучающихся, так как в настоящее время является 

одним из важным составляющим «навыков XXI 

века» [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что современный образовательный процесс невоз-

можен без такого компонента, как цифровая куль-

тура, или ИКТ-компетеностность, так как зача-

стую данные понятия воспринимаются как сино-

нимичные. Этот компонент сегодня является са-

мым главным и нужным  в работе педагога. 

Цифровая культура помогает  педагогу исполь-

зовать следующие функции: поиск новой инфор-

мации, создание презентаций, внедрение совре-

менных образовательных ресурсов. Все вышепе-

речисленное помогает повышать мотивацию у 

студентов и делает образовательный процесс ин-

новационным и интересным. 

Таким образом, в данной статье были проана-

лизированы понятия «ИКТ-компетентность» и 

«цифровая культура» педагога, и их компоненты 

для дальнейшего изучения процессов формирова-

ния ИКТ-компетентности и цифровой культуры 

будущих педагогов. 
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ICT competence and digital culture – definitions, components 

 

Abstract: the article is devoted to fragments of the formation of digital culture among teachers in the conditions 

of transformation of the educational world. The competence of the digital culture of a modern teacher is consid-

ered. The article discusses various interpretations of the concept of ICT, analyzes them and forms its own concept 

of ICT based on the definitions studied in this paper. The authors cite in their work possible types of ICT tools and 

give examples for each of them. The analysis of the problems of interpretation of the concept of ICT competence is 

carried out. Various existing concepts of ICT competence of a teacher are considered, their own concept of ICT 

competence of a teacher is formed on the basis of the definitions studied in this work. The concept of digital culture 

is investigated. The components of ICT competence and digital culture of a teacher are analyzed on the basis of the 

professional standard "Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary general, basic general, sec-

ondary general education) (educator, teacher)". This work is aimed at studying ICT competence and digital culture 

and ways of their formation, therefore, the main purpose of this article is to study the concepts of "ICT competence 

of a teacher" and "digital culture of a teacher" and analyze their components. 
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Развитие глобальных компетенций у студентов зарубежных вузов на основе 

создания центров обучения и управления данной деятельностью 

 

Аннотация: актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях развития общества 

многие зарубежные вузы проводят активную деятельность по развитию глобальных компетенций у обуча-

емых. Ученые разных стран разрабатывают теоретико-методологические основы и практические рекомен-

дации  решения  данного вопроса. В настоящее время возникает острая необходимость изучения и реализа-

ции данного зарубежного опыта в деятельности отечественных вузов. В настоящее время лишь глобально 

компетентные специалисты способны эффективно решать современные проблемы в различных сферах и 

обеспечить инновационное социально-экономическое развитие предприятия (организации), отрасли и 

страны. Цель исследования – изучить теоретические основы и опыт деятельности зарубежных вузов по раз-

витию у студентов глобальных компетенций на основе создания Центров обучения и управления данной 

деятельностью (Центров глобальной компетентности). Задачи исследования: уточнить сущность понятий 

«глобальная компетентность» и «глобальные компетенции; провести ретроспективный анализ развития 

данных понятий; определить взаимосвязь глобального образования и глобальной компетентности; изучить 

опыт деятельности зарубежных вузов по развитию у студентов глобальных компетенций на основе функ-

ционирования Центров обучения и управления данной деятельностью. Научная новизна статьи заключает-

ся в том, что выявлены, определены особенности деятельности зарубежных вузов по развитию глобальных 

компетенций у студентов и смоделирована деятельность вузов по развитию данной деятельности  на основе 

функционирования Центров обучения и управления данной деятельностью (Центров глобальной компе-

тентности. Практическая ценность исследования подтверждается возможностью кардинального повышения 

качества образования на основе реализации данного зарубежного опыта в деятельности отечественных ву-

зов. Статья рекомендована для руководителей и научно-педагогических работников учреждений высшего 

образования. 

Ключевые слова: глобализация общественного развития, глобальное образование, глобальные пробле-

мы, глобальные компетенции, глобальные компетенции как средство повышения качества образования, 

Центры глобальной компетентности, реализация зарубежного опыта в данной деятельности 
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Формирование и развитие  глобальных компе-

тенций у студентов  вносит ценный вклад в про-

цесс повышения качества образования. 

Одна из важных причин формирования гло-

бальной компетентности у будущих специалистов 

заключается в том, что в настоящее время на пер-

вое место выходит практическое применение зна-

ний, практическая реализация компетентностного 

подхода, т.е. готовность выполнять деятельность, 

что отражается на характере образования, его це-

лях и содержании. 

Важными задачами современного специалиста 

являются: получение информации, умения транс-

формировать полученные знания в инновацион-

ные технологии, навыки самообразования и по-

вышения квалификации, умения работать в ко-

манде, адаптироваться к переменам. 

Для полного понимания значения деятельности 

по формированию и развитию у студентов гло-

бальных компетенций необходимо разобраться в  

понятиях «глобальное образование» и  «глобаль-

ная компетентность». 

Глобальное образование и глобальная компе-

тентность – взаимосвязанные и взаимообуслов-

ленные понятия. 

«Глобальное образование трактуется как обра-

зование, целью которого является формирование 

глобального миропонимания, то есть рассмотре-

ние изучаемых объектов как составляющих и вза-

имосвязанных компонентов целостного (глобаль-

ного) мира и его глобальных сфер (экономики, 

политики, духовной сферы, социальной сферы, в 

том числе, культуры, науки, образования)» [1]. 

Глобальное образование характеризуется также 

универсализацией содержания учебного материа-

ла. 

Глобальное образование как система представ-

ляет собой интеграцию различных образователь-

ных систем, форм и технологий. 

Глобальное образование определяется как об-

разовательная стратегия, в рамках которой гло-
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бальные проблемы изучаются на основе  интегра-

тивного метода. Глобальное обучение обладает 

двумя характеристиками: оно сущностно связано с 

глобальными проблемами и реализует полидисци-

плинарную концепцию формирования содержания 

образования, позволяющую интегрировать дисци-

плинарные знания, а также научный и личный 

опыт). 

Глобальное образование можно рассматривать 

и как образование, целью которого является фор-

мирование глобальных компетенций. 

В США созданы Центры и школы глобального 

образования. Во многих вузах разрабатываются 

проблемы глобальные образования. 

Образовательные программы большинства 

школ и Центров глобального образования реали-

зуют междисциплинарный и мультидисциплинарный 

подходы (наряду с введением метапредметов). 

Проблемы глобального образования исследова-

ли Хенви [1], Дж-Коган [2] (США) и др. Вопроса-

ми разработки теории и практики формирования и 

развития у обучаемых глобальных компетенций 

занимались Г. Битхем [4], А. Литлджон [4], (Вели-

кобритания), Дарла К. Дирдорф [5], В. Мансилла, 

Э. Джексон [6] Дж., В. Хантер  [7], (США), Джин 

Ли [8], Тен Цзюнь [9] (Китай), Т.В. Коваль, С.Е. 

Дюкова [10] (Россия) и др. 

При организации отечественными образова-

тельными учреждениями работы по формирова-

нию и развитию глобальных компетенций у буду-

щих специалистов, в том числе, на основе реали-

зации глобального образования, мы, безусловно, 

должны воспользоваться также и опытом зару-

бежных стран (как западных, так и восточных). 

Понятия «глобальная компетентность» и «гло-

бальные компетенции» в педагогической литера-

туре определяются по-разному. 

Значительное большинство ученых понятие 

«глобальная компетентность» определяет как мно-

гомерную способность, которая включает в себя 

следующие глобальные компетенции: 

а) способность изучать глобальные и межкуль-

турные проблемы; 

б) способность понимать и ценить различные 

мировоззрения и точки зрения; 

в) способность успешно и уважительно взаи-

модействовать с представителями других культур; 

г) способность принимать меры для коллектив-

ного благополучия и устойчивого развития изуча-

емого объекта. 

Таким образом, мы видим, что первоначально 

ученые мира понятие «глобальная компетент-

ность» рассматривали лишь как многомерную 

способность специалиста, ориентированную на 

понимание и решение глобальных проблем раз-

личных народов, национальностей, культур, стран, 

а также на решение глобальных межнациональных 

и социальных проблем» [11]. Иначе говоря, рас-

сматривалось решение глобальных проблем мира 

и его  основных сфер, разделенных по националь-

ному, культурному, географическому, территори-

альному признаку. 

Глобальные проблемы – это проблемы, затра-

гивающие жизненно важные интересы всего насе-

ления мира (всемирные) или региона (региональ-

ные). Глобальные проблемы затрагивают различ-

ные сферы жизнедеятельности человека. 

В настоящее время большинство зарубежных 

ученых и практиков глобальную компетентность 

определяет как «…компонент функциональной 

грамотности специалиста, представляющий собой 

способность понимать и принимать меры для ре-

шения глобальных проблем в различной сфере» 

[12]. 

Данное понятие означает «способность: 

- рассматривать весь мир и его отдельные 

аспекты как сложную систему, состоящую из 

различных взаимосвязанных элементов; 

- рассматривать изучаемый объект как 

органическую часть одной из глобальных сфер 

человеческой деятельности (глобальной эконо-

мики, глобальной политики, глобальной 

социальной сферы, глобальной духовной сферы, в 

т.ч. глобальной культуры, глобального образо-

вания); 

- понимать и принимать меры для решения 

глобальных проблем». 

Реализация данных способностей осущест-

вляется на основе: 

- реализации глобального образования, в том 

числе, реализации знаний о различных сферах 

человеческой деятельности и их проблемах, 

знаний о глобальных проблемах человечества; 

- установления тесного взаимодействия с 

представителями этих сфер; 

- реализации педагогических технологий 

определения и решения проблем (проектных, 

исследовательских, проблемных, модульных, 

проблемно-модульных, интегральных), других 

современных технологий образования и развития 

личностных качеств; 

- реализации универсальных (метапредметных) 

учебных умений (компетенций) (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

- реализации современных информационно-

коммуникационных технологий. 

За рубежом реализуются различные модели 

развития глобальных компетенций студентов ву-

зов. 

Рассмотрим модель развития глобальных ком-

петенций у студентов зарубежных вузов на основе 

функционирования Центров обучения и управле-
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ния данной деятельностью (Центров глобальной 

компетентности). 

В ряде зарубежных вузов созданы Центры гло-

бальной компетентности. Сотрудники Центров 

глобальной компетентности  совместно с педаго-

гическим персоналом вузов проводят занятия по 

формированию и развитию у студентов глобаль-

ных компетенций, выполняют функции управле-

ния и  научно-методического обеспечения. 

Комплекс практических продуктов, разрабаты-

ваемых Центрами глобальной компетентности для 

повышения эффективности дальнейшей работы по 

данному направлению: 

Концепция и модель организации  процесса 

развития глобальных компетенций студентов ву-

зов. 

Учебное пособие по теме «Теоретические ос-

новы глобальных компетенций у студентов ву-

зов». 

План организации работы по развитию гло-

бальных компетенций у студентов. 

Критерии оценки эффективности работы по ор-

ганизации развития глобальных компетенций сту-

дентов. 

Система мониторинга эффективности форми-

руемой системы. 

Программа обучения преподавателей данной 

деятельности. 

Рассмотрим последовательно функционирую-

щие блоки данной модели. 

Цель данных Центров – организация обучения 

и управление процессом развития глобальных 

компетенций у студентов вузов. 

1.Содержательный блок – определение и орга-

низация освоения содержания всех компонентов 

глобальной компетентности. 

2.Организационно-технологический блок – от-

бор средств, методов, форм, технологий организа-

ции учебной деятельности студентов для форми-

рования глобальных компетенций. 

3.Ресурсно-управленческий блок – организация 

ресурсного и управленческого обеспечения дан-

ной деятельности. 

а) Ресурсный компонент. Ресурсное обеспече-

ние деятельности по формированию и развитию у 

студентов глобальных компетенций. 

б) Управленческий компонент. 

- планирование и организация деятельности по 

формированию и развитию глобальных компетен-

ций; 

- комплексный мониторинг процесса и резуль-

татов формирования и развития глобальных ком-

петенций; 

- рефлексивно-корректировочная деятельность 

процесса формирования и развития глобальных 

компетенций (способность анализировать и оце-

нивать свою деятельность и вносить коррективы в 

планы по формированию и развитию глобальных 

компетенций). 

Деятельность Центров глобальной компетент-

ности не ограничивается лишь реализацией дан-

ных форм обучения. Сотрудники Центра участву-

ют и  в процессе интернационализации образова-

ния (организации обучения студентов за рубежом 

и приглашения на учебу иностранных студентов). 

Центр также ведет учет деятельности студентов по 

развитию у них глобальной компетентности 

(овладению иностранными языками, участию в 

международных мероприятиях и т.п.), организует 

выдачу студентам сертификатов глобальной ком-

петентности в качестве компонента дополнитель-

ного образования. 

Результаты исследования 

Изучена деятельность зарубежных вузов по 

развитию у студентов глобальных компетенций, в 

т.ч., на основе модели Центров обучения и управ-

ления данной деятельностью (Центров глобальной 

компетентности). 

Заключение 

Опыт работы зарубежных вузов по развитию у 

студентов глобальных компетенций  в настоящее 

время является исключительно востребованным. 

Вследствие этого в деятельности отечественных 

вузов  важна реализация основных положений ис-

следований зарубежных вузов  по данной пробле-

ме (с учетом особенностей страны). 
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Development of global competences in students of foreign universities  

on the basis of creating training centers and managing this activity 

 

Abstract: the relevance of the study lies in the fact that in the current conditions of the development of society, 

many foreign universities are actively involved in the development of global competencies among students. Scien-

tists from different countries are developing theoretical and methodological foundations and practical recommenda-

tions for solving this issue. Currently, there is an urgent need to study and implement this foreign experience in the 

activities of domestic universities. Currently, only globally competent specialists are able to effectively solve mod-

ern problems in various fields and ensure innovative social and economic development of an enterprise (organiza-

tion), industry and country. The purpose of the study is to study the theoretical foundations and experience of for-

eign universities in developing global competencies among students based on the creation of Centers for training 

and managing this activity (Centers for Global Competence). Research objectives: to clarify the essence of the con-

cepts of “global competence” and “global competences; conduct a retrospective analysis of the development of 

these concepts; determine the relationship between global education and global competence; to study the experi-

ence of foreign universities in developing global competencies among students based on the functioning of the 

Centers for training and management of this activity. The scientific novelty of the article lies in the fact that the 

features of the activities of foreign universities in the development of global competencies among students are iden-

tified and determined, and the activities of universities in the development of this activity are modeled on the basis 

of the functioning of the Centers for training and managing this activity (Centers for Global Competence. The prac-

tical value of the study is confirmed by the possibility of a radical increase the quality of education based on the 

implementation of this foreign experience in the activities of domestic universities. The article is recommended for 

managers and scientific and pedagogical workers of institutions of higher education. 

Keywords: globalization of social development, global education, global problems, global competencies, global 

competencies as a means of improving the quality of education, Global Competence Centers, implementation of 

foreign experience in this activity 
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Логосенсорная интеграция в коррекции нарушений просодических компонентов  

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

Аннотация: статья посвящена уточнению эффективности использования приемов логосенсорной инте-

грации в коррекции просодических нарушений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Ак-

туальность данного исследования обусловлена необходимостью включения приемов логосенсорной инте-

грации в общую систему логопедической работы с детьми. 

В статье представлены теоретические аспекты взаимосвязи сенсорного и речевого развития, предложен 

комплекс игр и упражнений логосенсорной интеграции с применением дидактического набора Фридриха 

Вильгельма Августа Фребеля «Дары Фребеля», дана оценка эффективности использования разработанного 

комплекса игр и упражнений в коррекции просодических нарушений у детей с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста. 

Научная новизна исследования заключается в анализе ресурса сенсорного развития в коррекции просо-

дических нарушений речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. В результате экспери-

ментального исследования показано, что эффективность коррекционной работы по преодолению просоди-

ческих нарушений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в рамках исполь-

зования традиционной технологии коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи, пред-

ставленной в работах Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., наиболее высока при ее сочетании с приемами лого-

сенсорной интеграции. 

Предлагаемый комплекс игр и упражнений логосенсорной интеграции с применением дидактического 

набора Фридриха Вильгельма Августа Фребеля «Дары Фребеля» и результаты исследования эффективно-

сти его использования в коррекции просодических нарушений могут быть использованы воспитателями, 

логопедами, дефектологами в практике дошкольных образовательных организаций для решения задач раз-

вития и коррекции нарушений просодических компонентов речи старших дошкольников с третьим уров-

нем общего недоразвития речи. 

Ключевые слова: дидактический набор Фридриха Фребеля, общее недоразвитие речи, логосенсорная 

интеграция, просодические нарушения речи, старшие дошкольники 
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Достаточно распространенной причиной 

общего недоразвития речи дошкольников, как 

указывает Р.Е. Левина, является слабость 

акустико-гностических процессов, наблюдается 

сниженная способность к восприятию речевых 

звуков при сохранном слухе для всех прочих 

акустических раздражителей. Результат 

первичного нарушения слухового восприятия – 

недостаточное различение акустических 

признаков, характерных для каждой фонемы; 

вторично при этом страдает произношение звуков 

и воспроизведение структуры слова; речевой и 

неречевой слух имеет низкие показатели, 

локализация звуков нарушена, ориентировка в 

окружающем пространстве происходит с 

помощью других полноценных анализаторов [6]. 

Третий уровень общего недоразвития речи 

характеризуется наличием у детей развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Словарный запас беден, в нем 

преобладают существительные и глаголы. Дети 

избегают сложных речевых конструкций, в их 

речи чаще используются простые 

распространенные предложения. Просодическая 

сторона их речи отличается сниженными 

возможностями выразительности, нарушениями 

высоты, силы, тембра голоса. Темп речи часто 

ускорен, дети говорят на вдохе, дикция нечетка, а 

речь невыразительна. Имеют место нарушения 

дифференциации при восприятии интонации и 

интонировании в самостоятельной речи. Также в 

речи дошкольников с ОНР представлены 

трудности слухового анализа и удержания в 

памяти образов ритмических структур, 

дифференциации морфологических элементов, а 

также затруднения в различении лексико-

грамматических структур, определяющих 

https://volok-sch1.edumsko.ru/
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временные, пространственные представления и 

причинно-следственные связи. 

Теоретической базой исследования, наряду с 

работами Ф. Фребеля, стали теоретические обоб-

щения П.К. Анохина, Р.Е. Левиной и традици-

онные в российской логопедии технологии 

коррекционного обучения детей с общим 

недоразвитием речи Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. [8]. 

Основоположником идеи сенсорного 

воспитания был Фридрих Фребель. Известный 

немецкий педагог, теоретик дошкольного 

образования, создатель понятия «детский сад» и 

методики обучения детей в нем вел свою 

педагогическую деятельность в первой половине 

19 века. Фридрих Фребель основывал свои идеи на 

взаимосвязи моторики рук с другими 

анализаторами, на основе чего предлагал 

выстроить систему сенсорного воспитания [9]. 

Игра, по мнению Фридриха Фребеля, является 

важнейшим фактором воспитания, а речь ребенка 

он рассматривал как структурный компонент 

социального и умственного развития. Немецкий 

педагог считал необходимым переносить 

организацию общения ребенка с родителями, 

педагогами, сверстниками и другими людьми в 

информационное поле дидактических игр. На 

основе своих идей Фридрих Фребель создал 

образовательные материалы для детей, успешно 

адаптированные к особенностям детского 

восприятия, которые впоследствии были названы 

«Дарами Фребеля». В комплекте данного 

дидактического материла двенадцать модулей, 

представленных в виде деревянных ящичков с 

различными предметами, которые выполнены из 

дерева и шерсти, а также методические 

рекомендации и карточки с играми по разным 

образовательным областям. Использование 

данного дидактического материала предполагает 

проведение во время логопедического занятия игр, 

которые позволяют решать многие коррекционные 

и развивающие задачи, а именно: 

совершенствовать сенсомоторные навыки, 

коррегировать просодические компоненты речи, 

формировать навыки связной речи, процессы 

языкового анализа и синтеза, расширять 

лексические и грамматические средства речи, 

социально-коммуникативные навыки, а также 

психические процессы восприятия, памяти, 

мышления и воображения [10]. 

По мнению И.Х. Петровой, сенсорный опыт, 

который может быть приобретен при 

использовании сенсорно-интегративного подхода 

в коррекционной работе с детьми с общим 

недоразвитием речи любого уровня, направлен на 

стимулирование работы мозговых функций и 

активизацию речевого развития [7]. 

Согласно учению П.К. Анохина, сенсорная ин-

теграция возникает в структурах головного мозга 

в процессе одновременного поступления инфор-

мации от органов чувств: зрения, слуха, осязания, 

обоняния, чувства движения, чувства положения 

тела и пр. Данная информация обрабатывается в 

разных областях коры головного мозга. Сенсорная 

интеграция обеспечивается нервной деятельно-

стью ассоциативных зон коры больших полуша-

рий, которые синтезируют информацию от орга-

нов чувств [2]. Недостаточная сформированность 

нервных связей третичных зон коры больших по-

лушарий ведет к нарушению эффективности ана-

лиза информации, что существенным образом мо-

жет отразиться, в частности, на становлении и раз-

витии речи [3]. 

Использование методов активизации сенсорики 

в логопедической работе при решении речевых 

задач – это логосенсорная интеграция [4]. 

Существуют различные направления сенсорно-

интегративной логопедической работы для детей с 

различными уровнями недоразвития речи. 

Для оценки эффективности использования 

приемов логосенсорной интеграции в коррекции 

просодических нарушений у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи были 

сформированы контрольная и экспериментальная 

группы, включающие в себя по 12 дошкольников, 

посещающих логопедический пункт, на базе 

МДОУ «Детский сад №8 общеразвивающего 

вида» г. Волоколамска. Все 24 испытуемых – дети 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 

Исследование состояния просодических 

компонентов речи у детей старшего дошкольного 

возраста включало обследование темпо-

ритмической, интонационной организации речи и 

тембра голоса. Для выявления уровня развития 

просодических компонентов речи использована 

методика Лазаренко О.И., позволяющая оценить 

умение изменять высоту и силу голоса, 

регулировать темп и ритм речи [5]. Оценка тембра 

голоса проведена по методике Алмазовой Е.С. [1]. 

Используемые методики исследования имеют 

трехбалльную систему оценивания выполнения 

заданий, от 0 до 3 баллов. Уровневые показатели 

развития просодической стороны речи 

определяются общим средним баллом. В 

зависимости от полученного среднего балла 

каждый обследуемый дошкольник был отнесен к 

одному из трех уровней развития. 

18-16 баллов (средний балл 3) – высокий 

уровень развития – состояние просодической 

стороны речи соответствует возрастной норме; 
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достаточно хорошо развиты темпо-ритмические 

компоненты речи и интонационная выразитель-

ность. 

15-10 баллов (средний балл 2) – средний 

уровень развития – состояние просодической 

стороны речи отстает от возрастной нормы, 

недостаточно развиты темпо-ритмические компо-

ненты речи и интонационная выразительность. 

9-0 баллов (средний балл 1-0) – низкий уровень 

развития – состояние просодической стороны речи 

грубо отстает от возрастной нормы, темпо-

ритмические компоненты речи и интонационная 

выразительность сформированы слабо. 

В результате анализа данных, полученных при 

диагностике состояния сформированности 

просодических компонентов речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня на 

констатирующем этапе исследования, было 

выявлено, что способность изменять высоту 

голоса нарушена у всех испытуемых. 67% 

испытуемым контрольной группы и 58% 

испытуемым экспериментальной группы удалось 

правильно выполнить задания по изменению 

высоты только при помощи логопеда. Трудности и 

множество ошибок при выполнении заданий на 

изменение высоты голоса были диагностированы 

у 33% обследуемых дошкольников контрольной 

группы и у 42% испытуемых экспериментальной 

группы. 

Наименьшие затруднения у обследуемых 

дошкольников и контрольной, и эксперимен-

тальной групп вызвало задание на изменение силы 

голоса. Половина испытуемых в обеих группах 

безошибочно выполнила все задания, остальные 

испытывали незначительные затруднения и 

нуждались в помощи логопеда. 

Особые трудности зафиксированы при 

выполнении заданий на определение и изменение 

темпа речи, а также на узнавание ритмического 

рисунка фразы и его воспроизведение. Так, при 

исследовании уровня развития темпа и ритма речи 

67% испытуемых контрольной группы выполнили 

задания только при предъявлении образца 

логопедом. Несколько попыток понадобилось 33% 

обследуемым дошкольникам для выполнения 

задания на определение и изменение темпа речи, а 

также на узнавание и воспроизведение 

ритмического рисунка фразы. 

Высокий уровень развития интонационной 

стороны речи показали 34% испытуемых 

контрольной группы, у 33% обследуемых 

дошкольников возникли трудности в изменении 

эмоциональной окраски, выраженные трудности в 

изменении интонации были выявлены у 33% 

испытуемых. 

В экспериментальной группе 58% испытуемых 

выполнили данные задания только при 

предъявлении образца логопедом. Выполняя 

задания на определение и изменение темпа речи, 

33% обследуемых дошкольников справились лишь 

после нескольких попыток, а 9% не справились с 

выполнением заданий. С заданиями на узнавание 

ритмического рисунка фразы 42% испытуемых 

справились лишь после нескольких попыток и с 

помощью логопеда. 

Диагностика состояния интонационной 

стороны речи у испытуемых экспериментальной 

группы показала, что 16% детей полностью 

владеют интонационными средствами языка, 42% 

дошкольников испытывают затруднения в 

изменении эмоциональной окраски при 

рассказывании стихотворений, а у 42% 

испытуемых этой группы были отмечены 

выраженные трудности при изменении интонации. 

В рамках оценивания тембра голоса у 

испытуемых контрольной и экспериментальной 

групп получены сходные показатели. У 33% 

испытуемых обеих групп отсутствуют 

выраженные нарушения тембра голоса, а у 42% 

отмечаются небольшие нарушения, которые 

проявляются в «писклявости» и назализации. У 

25% детей был отмечен грубый тембр голоса. 

Таким образом, в результате диагностики на 

констатирующем этапе эмпирического 

исследования у 25% испытуемых контрольной 

группы был выявлен высокий уровень развития 

просодической стороны речи. Средний уровень 

развития был отмечен у 42% обследуемых 

дошкольников. Низкий уровень развития был 

выявлен у 33% испытуемых. 

В экспериментальной группе высокий уровень 

развития просодической стороны речи был 

выявлен у 17% испытуемых, в группу среднего 

уровня вошли 58% обследованных дошкольников, 

низкий уровень развития диагностирован у 25% 

испытуемых. 

В формирующем эксперименте приняли 

участие дошкольники экспериментальной и 

контрольной групп. Логопедическая работа с 

детьми экспериментальной и контрольной групп 

была продолжена по системе коррекционного 

обучения детей с общим недоразвитием речи, 

разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. [8]. 

Для экспериментальной группы в дополнение к 

стандартной программе коррекции ОНР подобран 

комплекс игр и упражнений для сенсорного 

развития с применением дидактического набора 

Ф. Фребеля «Дары Фребеля». 

Логопедическая работа, как с контрольной, так 

и с экспериментальной группой проводилась в 

течение трех месяцев на индивидуальных занятиях 
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3 раза в неделю и на подгрупповых занятиях 2 

раза в неделю, время которых варьировалось от 20 

до 25 минут. 

В рамках коррекционной работы детям 

экспериментальной группы были предложены 

различные игры и упражнения, предполагающие 

сочетание выполнения речевых задач с 

манипулированием элементами дидактического 

набора для сенсорного развития «Дары Фребеля». 

Например, при проведении артикуляционной 

гимнастики использовался комплект «Цифры». За 

каждой цифрой закреплено артикуляционное 

упражнение, ребенок вытаскивает цифру из 

мешочка и выполняет определенное упражнение. 

В рамках развития дыхания детям были 

предложены упражнения для формирования 

целенаправленности и силы воздушной струи с 

применением набора текстильных шариков. 

Дыхательные упражнения проводились как с 

подвешенными на ниточках шариками разных 

цветов, на которые необходимо дуть избирательно 

по цвету в соответствии с заданием, так и с 

обычными шариками, которые предлагалось 

задуть в ворота словно мяч. 

Для тренировки речевого дыхания 

использовалось протягивание гласных звуков. В 

данном упражнении ребенку необходимо вложить 

шнурок в ладонь и сжать ее в кулак, вытягивая из 

кулака шнурок, ребенок непрерывно произносит 

звук. Задание можно выполнять парами на 

подгрупповом занятии, а усложнить посредством 

плавного изменения громкости голоса по мере 

произнесения звука от тихого к громкому и 

наоборот. 

Для дифференциации носового и ротового 

дыхания, а также для развития дыхательных мышц 

и улучшения дыхательной функции в целом 

использовалась игра по сюжету подводного 

плавания. Дошкольникам предлагалось составить 

макет подводного мира с сокровищами на дне из 

любого комплекта «Даров Фребеля» и представить 

себя ныряльщиком. Далее дети выполняли ряд 

заданий, например, ребенку следует задержать 

дыхание и собрать все сокровища со дна, или 

ныряльщик, погружаясь в воду, вдыхает и 

выдыхает через трубку ртом, забрав один элемент 

сокровищ со дна, выныривает и восстанавливает 

дыхание, вдыхая носом, выдыхая ртом. 

Были подобраны упражнения для 

формирования и развития просодических 

компонентов речи. На занятиях применялось 

составление ритмических схем слогов с помощью 

геометрических фигур разного размера и их 

воспроизведение по составленной схеме. Для 

усложнения заданий схемы изменялись по 

структуре и сложности. Детям предлагалось 

составить схемы предложений и рассказов с 

помощью палочек и фишек для обозначения 

точек, озвучивать схему выразительно, соблюдая 

паузы. Также использовалось выкладывание 

мнемодорожки стихотворения из палочек и 

плоскостных фигур, которые давали детям опору 

для соблюдения интонационной выразительности. 

С помощью фишек, палочек, цветных фигур, 

колец и полуколец дети выкладывали сюжеты 

знакомых сказок и рассказывали их. 

Темп речи отрабатывался с помощью счета 

кубиков с цифрами в быстром или медленном 

темпе, а также с ускорением и замедлением, 

одновременно с их перекладыванием или 

конструированием из них различных моделей по 

заданию логопеда. 

Отработка регуляции ритма речи происходила 

с помощью составления ритмоинтонационного 

рисунка комплексов слогов и фраз с применением 

палочек и фишек. Также, детям предлагалось 

составить свой ритмоинтонационный рисунок и 

воспроизвести его. 

Для регуляции тембра голоса были 

предложены игры с изменением высоты голоса. С 

помощью фигур разной высоты выстраивались 

дорожки, указывающие на очередность 

произнесения реплик различным по высоте 

голосом. Таким образом обыгрывались диалоги из 

сказок одним ребенком и подгруппой детей. 

Для оценки эффективности использования в 

работе с традиционной технологией коррек-

ционного обучения детей с общим недоразвитием 

речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. приемов 

логосенсорной интеграции с применением 

дидактического пособия Фридриха Фребеля 

«Дары Фребеля» в коррекции просодических 

нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи была 

проведена контрольная диагностика. Для 

обследования уровня сформированности 

просодических компонентов речи дошкольников 

были использованы те же методики, критерии 

оценивания и способы интерпретации, которые 

применялись при проведении констатирующего 

исследования. 

В результате проведенной работы и анализа 

данных, полученных на контрольном этапе 

диагностики состояния просодических компо-

нентов речи, было установлено, что способность 

изменять высоту голоса улучшилась у всех детей 

экспериментальной группы и только у одного 

испытуемого контрольной группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни развития просодических компонентов речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
 

У 75% обследуемых дошкольников контроль-

ной группы сохранились трудности в умении 

самостоятельно изменять высоту голоса, 

определять и изменять темп речи, но качество 

выполнения заданий улучшилось у 25% 

испытуемых. Способность хорошо управлять 

силой голоса на контрольном этапе диагностики 

обнаружили 50% обследуемых дошкольников, а у 

оставшихся 50% наблюдаются затруднения в 

умении самостоятельно изменять силу голоса. 

Узнавание и воспроизведение ритмического 

рисунка фразы улучшились только у 8% 

обследуемых дошкольников, небольшие 

затруднения возникают у 58% испытуемых, а 25% 

выполняют задания только при помощи логопеда. 

Улучшения интонационной стороны речи были 

выявлены у 25% обследуемых дошкольников, а у 

33% испытуемых интонационная сторона речи 

достигла высокого уровня. Сложности с 

использованием эмоциональной окраски остаются 

у 59% испытуемых. Нарушения интонации, 

монотонность речи сохранились у 8% 

обследуемых дошкольников контрольной группы. 

В экспериментальной группе легко изменять 

высоту голоса на контрольном этапе диагностики 

оказались способны 33% воспитанников, а у 67% 

наблюдаются затруднения. Качество выполнения 

заданий на изменение силы голоса улучшилось у 

50% испытуемых. При выполнении заданий по 

определению и изменению темпа речи, а также по 

узнаванию ритмического рисунка фразы не 

обнаруживали трудности 33% обследованных 

детей. Небольшие затруднения отмечены у 50% 

дошкольников, а 17% не смогли выполнить 

задания без помощи логопеда и опоры на образец. 

Работа с ритмическим рисунком стала наиболее 

успешной у 50% испытуемых экспериментальной 

группы. Легко справились с заданиями 25% 

испытуемых, небольшие затруднения возникли у 

58%, а 17% дошкольников не смогли выполнить 

задания без помощи логопеда. Улучшения 

интонационной стороны речи зафиксированы у 

42% обследуемых дошкольников эксперимен-

тальной группы: высокий уровень развития 

интонационной стороны отмечен у 33% 

дошкольников; у 50% испытуемых возникают 

сложности с использованием эмоциональной 

окраски при чтении стихотворений; нарушения 

интонации, монотонность речи сохранились у 17% 

обследуемых дошкольников. 

При исследовании тембра голоса у испытуемых 

контрольной группы выявлены улучшения у 17% 

дошкольников. У 33% испытуемых отсутствуют 

нарушения тембра голоса, небольшие нарушения 

по типу «писклявости» и назализации сохранились 

у 58% испытуемых, а у 9% дошкольников 

отмечены умеренные нарушения тембра голоса. 

Улучшения тембра голоса в экспериментальной 

группе произошли у 25% испытуемых. Было 

выявлено, что у 50% испытуемых отсутствуют 

выраженные нарушения тембра голоса, небольшие 

нарушения, которые проявляются в «писклявости» 

и назализации, сохранились у 25% обследуемых 

дошкольников. Умеренные нарушения тембра 

голоса остались у 25% детей. 
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Группу высокого уровня развития 

просодической стороны речи составили 33% 

испытуемых в контрольной группе и 50% 

испытуемых в экспериментальной группе. 

Средний уровень развития в контрольной группе 

был выявлен у 58% обследованных дошкольников, 

а в экспериментальной у 50% испытуемых. 

Низкий уровень развития просодической стороны 

речи на контрольном этапе исследования выявлен 

только у 9% испытуемых контрольной группы. 

Исходя из полученных экспериментальных 

данных, можно сделать вывод, что эффективность 

логопедической работы по коррекции просодиче-

ских нарушений у детей с общим недоразвитием 

речи третьего уровня при использовании сочета-

ния приемов логосенсорной интеграции с тради-

ционной технологией коррекции фонетических 

нарушений у дошкольников с общим недоразви-

тием речи оказывается достаточно выраженной. В 

ходе логопедической работы по преодолению про-

содических нарушений с использованием приемов 

логосенсорной интеграции удалось достичь более 

высокой положительной динамики, чем с исполь-

зованием только традиционной технологии кор-

рекционного обучения. 

Результаты проведенного исследования согла-

суются с представлениями о тесной связи сенсор-

ного и речевого развития. Сенсорная сфера у де-

тей с общим недоразвитием речи отстает по сро-

кам формирования, проходит неравномерно, имеет 

свои особенности. Процессы экспрессивной речи 

находятся в зависимости от качества сенсорных 

процессов, дефицитарность которых негативно 

сказывается на речевом и общем психическом раз-

витии детей. 

Комплексы мероприятий логосенсорной 

направленности стимулируют у дошкольников 

интерес к занятиям, являются ресурсом повыше-

ния эффективности коррекции просодических 

нарушений у дошкольников с общим недоразви-

тием речи. Сравнительный анализ результатов 

констатирующего и контрольного этапов экспе-

римента показал, что использование приемов ло-

госенсорной интеграции в традиционной системе 

устранения общего недоразвития речи у детей до-

школьного возраста позволяет повысить эффек-

тивность коррекционной работы по преодолению 

просодических нарушений речи. 

Перспективы дальнейшего исследования про-

блемы могут быть связаны с более детальным изу-

чением ресурсов сенсорного развития в коррекции 

нарушений речи. 
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Logosensory integration in the correction of disturbances of the prosodic components 

of speech in senior preschool children with general speech undevelopment 

 

Abstract: the article is devoted to clarifying the effectiveness of the use of logosensory integration techniques 

in the correction of prosodic disorders in older preschoolers with general underdevelopment of speech. The rele-

vance of this study is due to the need to include logosensory integration techniques in the overall system of speech 

therapy work with children. 

The article presents the theoretical aspects of the relationship between sensory and speech development, propos-

es a set of games and exercises for logosensory integration using the didactic set of Friedrich Wilhelm August 

Froebel "Gifts of Froebel", evaluates the effectiveness of using the developed set of games and exercises in correct-

ing prosodic disorders in children with general underdevelopment of speech senior preschool age. 

The scientific novelty of the study lies in the analysis of the resource of sensory development in the correction 

of prosodic speech disorders in older preschoolers with general underdevelopment of speech. As a result of an ex-

perimental study, it was shown that the effectiveness of correctional work to overcome prosodic disorders in chil-

dren of senior preschool age with general underdevelopment of speech within the framework of using the tradition-

al technology of correctional education of children with general underdevelopment of speech, presented in the 

works of Filicheva T.B., Chirkina G.V., is highest when combined with logosensory integration techniques. 

The proposed complex of games and exercises of logosensory integration using the didactic set of Friedrich 

Wilhelm August Fröbel "Gifts of Fröbel" and the results of a study of the effectiveness of its use in the correction 

of prosodic disorders can be used by educators, speech therapists, defectologists in the practice of preschool educa-

tional organizations to solve the problems of development and correction of prosodic disorders. speech components 

of older preschoolers with the third level of general underdevelopment of speech. 

Keywords: Friedrich Fröbel's didactic set, general underdevelopment of speech, logosensory integration, pro-

sodic speech disorders, older preschoolers 
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Принципы и инструменты игровых технологий в высшем образовании 

 

Аннотация: современный студент способен определять свои потребности, относящиеся к образователь-

ным технологиям. Одной из таких потребностей является применение в образовательном процессе игровых 

технологий. Игровые технологии превращают рутинную работу в увлекательный интерактивный процесс, 

что сказывается на вовлеченности студентов в образовательную деятельность. В данной статье рассматри-

ваются основные принципы игровых  технологий: принцип мотивации, направленные на повышение уровня  

стремления студента завершить образовательный процесс, получив при этом наилучшие результаты; прин-

цип статусности, направленный на формирование и развитие компетенций, из которых состоит профессио-

нальная деятельность; принцип вознаграждения, предполагающий стимулирование учебной деятельности 

за дополнительные награды, которые возможно получить в процессе обучения. Игровые технологии позво-

ляют формировать и развивать навыки социального взаимодействия, помимо развития профессиональных 

компетенций. Рассмотрены основные игровые технологии: игрофикация, предполагающая применение иг-

ровых инструментов в образовательном процессе, используемых для повышения мотивации к обучению; 

игровое обучение, предполагающее реализацию образовательного процесса через игру, внедрение содержа-

тельной информации в игровую механику; интерактивное обучение, используемое для вовлечения студен-

тов к образовательным системам и технологиям. Представлены инструменты игровых технологий, такие как 

бонусы и баллы, рейтинги и достижения, викторины и онлайн-тренажеры, ролевые игры и активные дей-

ствия, дополнительная и виртуальная реальности, интерактивные задания, совместная работа, вебинары. 

Структурная система внедрения игровых технологий в  образовательный процесс способна привести к эф-

фективным результатам студентов, поскольку имеет мотивирующую силу вознаграждения и вовлекающие 

инструменты взаимодействия. 
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Современная система образования претерпева-

ет регулярные изменения, основанные на требова-

ниях работодателей, государства, социальных ин-

ститутов, но, помимо прочего, стоит учитывать 

потребности самих обучающихся к образователь-

ному процессу. 

На сегодняшний день в высших учебных заве-

дениях обучается поколение «зумеров», которые 

родились в период с 1996 по 2010 гг. Данное по-

коление воспитывалось при полном доступе ин-

формационных технологий, которые повлияли на 

их восприятие мира и человеческой деятельности. 

Их детство было наполнено видео-форматом и 

игровыми информационными технологиями, что 

теперь привело к желанию потреблять подобный 

формат и в образовательном процессе. Одним из 

способов удовлетворения данной потребности 

студентов является применение игровых техноло-

гий в учебной деятельности. 

Игровые технологии в образовании удовлетво-

ряют потребности студентов в социальном взаи-

модействии, в том числе конкуренции, соперниче-

стве, сотрудничестве и т.д. Данные технологии 

способствуют повышению мотивации и эффек-

тивности в образовательном процессе с помощью 

используемых инструментов вовлечения, таких 

как уровни, рейтинги, вознаграждения [4]. Такой 

подход в образовании не является инновацией, 

однако набирает популярность именно сейчас, по-

скольку большинство классических технологий и 

методов обучения не обеспечивают достаточный 

уровень мотивации современных студентов. 

Игровые технологии позволяют не только 

обеспечить образовательный процесс в интерес-

ной для студентов и преподавателей форме, но так 

же получить удовольствие в процессе выполнения 

учебных заданий. Данный подход превращает ру-

тинную работу в увлекательный интерактивный 

процесс, что сказывается на вовлеченности сту-

дентов в образовательную деятельность. Наиболее 

важными принципами применения игровых тех-

нологий является принцип мотивации, принцип 

статусности и принцип вознаграждения [5]. 

Принцип мотивации предполагает стремление 

студента завершить образовательный процесс, по-

лучив при этом наилучшие результаты. В связи с 
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этим, игровые технологии направлены на регуляр-

ное предоставление информации о текущем про-

грессе студента, о его рейтинге среди учебной 

группы, о возможных бонусах при выполнении 

определенного задания [7]. Важным аспектом яв-

ляются правила игры, которые не должны менять-

ся в процессе обучения и должны быть одинако-

выми для всех. В противном случае можно встре-

тить у студентов чувство несправедливости, что 

полностью разрушает дальнейшее стремление и 

уменьшает мотивацию к обучению. 

Принцип статусности отвечает за формирова-

ние и развитие компетенций, на которые направ-

лено обучение. Высшее образование в России, в 

соответствии с законом «Об образовании» имеет 

уровневую структуру: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура [6]. Закончив высшее 

учебное заведение, выпускник получает соответ-

ствующую уровню образования квалификацию 

(статус). Данную систему можно применять и в 

рамках отдельных дисциплин, разбив учебный 

процесс на уровни и присваивая по завершению 

одного из уровней статус, например: новичок, лю-

битель, профессионал, эксперт, мастер. Данное 

ранжирование позволит определить структуры 

учебных групп таким образом, чтобы в каждой 

группе был игрок разного уровня для уравнивания 

сил. В индивидуальных соревновательных играх 

такое ранжирование будет полезно при выборе 

соперников: будут доступны соперники, имеющие 

такой же статус или статус выше/ниже на один 

ранг. 

Принцип вознаграждения предполагает стиму-

лирование учебной деятельности за дополнитель-

ные награды, которые возможно получить в про-

цессе обучения [8]. О предполагаемых наградах 

можно сообщить заранее, приписав их в правилах 

игры, а можно оповещать о них уже в процессе 

учебной деятельности. Например, к наградам 

можно отнести дополнительные баллы (бонусы) за 

самый быстрый ответ или за то, что студент пер-

вым выполнил домашнее задание. Накопленные 

баллы студент может использовать по своему же-

ланию, например, освободиться от одного из зада-

ний или повысить свою оценку за контрольную 

работу. Таким образом, студент учится не только 

дополнительно зарабатывать, но и грамотно рас-

пределять свои накопления. 

Перечисленные принципы позволяют выстраи-

вать взаимоотношения преподавателя и студента, 

а так же внутри учебной группы. Игровое соци-

альное взаимодействие позволяет развить соци-

альные навыки, помимо развития профессиональ-

ных компетенций.  

Игровые технологии по своему содержанию 

можно разделить на два основных направления: 

игрофикация и игровое обучение.  В интерпрета-

ции терминов «игрофикация» и «игровое обуче-

ние» есть различия, которые необходимо учиты-

вать при внедрении данных технологий в образо-

вательный процесс [3]. Игрофикация – это приме-

нение игровых инструментов в образовательном 

процессе, используемых для повышения мотива-

ции к обучению. Пример игрофикации представ-

лен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример игрофикации в образовании 

 

На рис. 1 продемонстрирован один из элемен-

тов игрофикации обучения – получение наград за 

дополнительные задания, например, получить 

наивысший балл за контрольное мероприятие, от-

ветить на 3 вопроса преподавателя на коллоквиу-

ме и т.д. Мотивация студента – открыть все до-

стижения, не оставив закрытых замков. Данный 

прогресс полностью зависит от студента, но такой 

подход не предусматривает обучение через игру, в 

отличие от игрового обучения. 

Игрофикация образования предполагает повы-

шение привлекательности учебного процесса, 

стимулирует студентов развиваться и совершен-

ствоваться, за счет мотивирующих элементов, та-

ких как: 

- бонусы за прохождение контрольного тести-

рования, ограниченного по времени; 

- индивидуальное или групповое соревнование, 

в котором предусмотрена награда победителю; 
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- рейтинг студентов, демонстрирующий про-

гресс всех участников образовательного процесса; 

- дополнительные поощрительные элементы 

(значки, достижения), не влияющие на рейтинг, но 

повышающие статус студента; 

- групповая работа, позволяющая использовать 

совокупные знания и умения в процессе выполне-

ния заданий и проектов; 

- риск, который берут на себя студенты при 

принятии решений по проблемным вопросам, мо-

жет привести к потере ранее набранных баллов 

или статуса; 

- использование баллов на практике, которое 

позволяет улучшить полученную оценку на кон-

трольном мероприятии или получить экзамен ав-

томатом. 

Хорошо структурированная система игрофика-

ции образовательного процесса способна привести 

к эффективным результатам студентов, поскольку 

имеет мотивирующую силу вознаграждения и во-

влекающие инструменты взаимодействия. Одина-

ковые правила игры повышают доверие к препо-

давателю и образовательной программе, а так же 

корректно формируют чувство справедливости. 

Игровое обучение – это реализация образова-

тельного процесса через игру, внедрение содержа-

тельной информации в игровую механику. Пример 

игрового обучения представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример игрового обучения 

 

На рис. 2 представлен вариант игрового обуче-

ния. Студент находится в игровой ситуации, кото-

рая может возникнуть в реальной жизни. Симули-

руя реальную коммуникацию, у студента форми-

руется навык ведения переговоров. Подобные тех-

нологии игрового обучения могут быть реализова-

ны с помощью деловых и ролевых игр, мозговых 

штурмов, разбора реальных ситуаций и т.д. 

Игровое обучение приносит новый опыт, как 

для самого студента, так и для преподавателя. 

Данная образовательная технология не имеет воз-

растных ограничений и принимается взрослыми 

студентами с интересом. Целью игрового обуче-

ния является формирование и развитие у студен-

тов необходимых компетенций путем внедрения 

игры в учебный процесс. Игровое обучение не 

может заменить классическое обучение, но при 

дозированной интеграции позволяет добиться 

наилучших результатов. 

Игровое обучение реализуется посредством 

правдоподобного сюжета, способного вызвать до-

верие студентов к истории и вовлечь их в обуча-

ющий игровой процесс. Для развития сюжета ис-

пользуется такой инструмент как сторителлинг 

или повествование истории, включающий в себя 

элементы учебного курса. Повествование истории 

позволяет раскрыть сложные темы и наглядно ил-

люстрирует теоретический материал курса. Захва-

тывающая история оставляет у студентов эмоцио-

нальный отклик и вызывает стремление узнать, 

чем она закончится. Однако одной истории не до-

статочно, необходимо вовлечь в сюжет студентов 

в качестве героев этой истории. Сделать это мож-

но с помощью игровых механик, которые необхо-

димо внедрить в обучающий сюжет. Рассмотрим 

некоторые из них: 

- квизы или викторины, основанные на группо-

вых или индивидуальных соревнованиях, в про-

цессе которых студенты отвечают на вопросы по 

заданной теме; 

- онлайн-тренажеры или симуляторы, направ-

ленные на развитие определенных компетенций; 

- квесты или ролевые игры, предназначенные 

для решения проблем через распределение ролей и 

задач среди студентов; 

- действия студента (размещение объекта или 

выбор ответа) с музыкальным сопровождением 

или анимацией, которые демонстрируют верный 

или неверный выбор; 

- AR или дополненная реальность, способная 

добавить виртуальные объекты в реальную ситуа-

цию; 
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- VR или виртуальная реальность, погружаю-

щая студентов в вымышленный мир, способная 

усилить концентрацию на изучаемой проблеме без 

внешних помех реального мира [1]. 

Так же стоит отличать интерактивное обуче-

ние, которое рассчитано на вовлечение студентов 

к образовательным системам и технологиям. При-

мер интерактивного взаимодействия представлен 

на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пример интерактивного обучения 

 

На рис. 3 представлен прогресс выполнения за-

дания или изучения темы, что вовлекает студента 

закончить обучение, чтобы не было незавершен-

ных заданий. Подобные решения в образователь-

ном процессе стимулируют студента к обучению, 

показывают его успеваемость и носят исключи-

тельно информационный характер. 

Интерактивное обучение предполагает регу-

лярное взаимодействие субъектов образовательно-

го процесса, которое реализуется с помощью сле-

дующих элементов [2]: 

- интерактивные задания и упражнения, 

направленные на выбор правильного ответа, уста-

новление связей, классификации, написание соб-

ственного варианта. Используется в качестве про-

верки теоретического варианта; 

- инструменты совместной работы, реализуе-

мые через социальные сети, форумы, доски визуа-

лизации; 

- вебинары, направленные на проведение тра-

диционных лекций посредством современных 

коммуникационных устройств с использованием 

инструментов совместной работы, мультимедий-

ных технологий и т.д. 

Большинство игровых технологий при реализа-

ции требуют наличие смартфона, ноутбука или 

планшета. Современный студент оснащен подоб-

ными информационно-коммуникативными 

устройствами и способен их использовать в обра-

зовательной среде. Преподавателям бывает слож-

нее перестроиться на новый формат взаимодей-

ствия со студентами, однако практика дистанци-

онного обучения в период пандемии показала, что 

игровые технологии удобны и полезны в образо-

вании. 
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Principles and tools of gaming technologies in higher education 

 

Abstract: a modern student is able to determine his needs related to educational technologies. One of these 

needs is the use of gaming technologies in the educational process. Game technologies turn routine work into an 

exciting interactive process, which affects the involvement of students in educational activities. This article dis-

cusses the basic principles of gaming technologies: the principle of motivation, aimed at increasing the level of the 

student's desire to complete the educational process, while obtaining the best results; the principle of status, aimed 

at the formation and development of competencies that make up professional activity; the principle of remunera-

tion, which implies the stimulation of educational activities for additional rewards that can be obtained in the learn-

ing process. Gaming technologies allow the formation and development of social interaction skills, in addition to 

the development of professional competencies. The main gaming technologies are considered: gamification, which 

involves the use of gaming tools in the educational process, used to increase motivation for learning; game learn-

ing, which involves the implementation of the educational process through the game, the introduction of meaning-

ful information into game mechanics; interactive learning used to involve students in educational systems and tech-

nologies. Game technology tools are presented, such as bonuses and points, ratings and achievements, quizzes and 

online simulators, role-playing games and activities, additional and virtual reality, interactive tasks, collaboration, 

webinars. The structural system of introducing gaming technologies into the educational process can lead to effec-

tive results for students, since it has the motivating power of rewards and engaging interaction tools. 

Keywords: game technologies, game learning, interactive learning 
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Критическое мышление будущих юристов как объект педагогического исследования 

 

Аннотация: актуальность исследования развития навыка критического мышления будущими юристами 

определяется потребностями юридической профессиональной деятельности. Цель исследования критиче-

ского мышления заключается в привитии будущему юристу специфических черт юридического мышления, 

позволяющего выявлять и критически рассматривать юридически значимые признаки реальных жизненных 

обстоятельств для построения корректных разрешений юридических ситуаций. 

Развитый навык критического мышления имеет существенное значение, как для подготовки сотрудника 

полиции, так и для подготовки юристов в гражданской и административной сферах юридической деятель-

ности. 

В статье автор исследует подходы к рассмотрению критического мышления, определяет признаки, ста-

дии, функции и формулирует выводы. 

Ключевые слова: мышление, логика, навык, развитие, будущий юрист, обработка информации, юриди-

ческая значимость 

 

Для цитирования: Тимошина Л.М. Критическое мышление будущих юристов как объект педагогиче-

ского исследования // Современный ученый. 2023. № 3. С. 195 – 198. 

 

Современная юридическая практика нацелива-

ет образовательную деятельность, направленную 

на профессиональную подготовку будущих юри-

стов на «обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также со-

вершения действий, связанных с реализацией пра-

вовых норм»; «составление юридических доку-

ментов» [7]. 

С опорой на юридическую практику, федераль-

ные государственные образовательные стандарты 

специально, среди профессиональных компетен-

ций, выделяют способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе правового 

мышления. 

Проблема формирования критического мышле-

ния разрабатывалась в отечественной педагогике в 

работах многих ученых, но все соглашались с 

мнением о том, что в процессе обучения будущий 

юрист через развитие собственного критического 

мышления реализует потребность в саморазвитии 

и самосовершенствовании [14]. 

Ретроспективный анализ исследований на 

проблему и процесс развития у обучающегося 

критического мышления показывает, что сформи-

ровалось устойчивое педагогическое мнение на 

необходимость формирования способности 

критически относиться к изучаемому материалу 

[2], аргументировано опровергать страдающие 

недочетами доказательства и контролировать 

правильность выдвигаемых собственных 

суждений [2]. 

Ряд ученых таких как С.И. Векслер, С.Н. 

Вайтулевич, Т.В. Михайлова, К.О. Петрова и 

другие, указали на взаимосвязь уровня критичес-

кого мышления и уровня конструктивности 

мыслительного процесса обучающегося, 

проявляющегося посредством обобщения [6]. 

В понятийном поле, критическое мышление 

определяют, как мышление оценочное, рефлек-

сивное, аргументированное и опирающееся на 

личный опыт и проверенные факты и рассматри-

вают с различных точек зрения – как рассудитель-

ное и рефлексивное мышление, основанное на 

правильных суждениях, отличающееся взвешен-

ностью, логичностью и целенаправленностью, 

направленное на выявление вариантов решения и  

оценки адекватности и эффективности [4],  вклю-

чающее специфическую последовательность мыс-

лительных операций [17], развивающееся путем 

наложения новой информации на жизненный лич-

ный опыт [11]. 

Бутенко А.В., Ходос Е.А. и ряд других иссле-

дователей выделяют специфику критического 

мышления и указывают на следующие его призна-

ки: 

 рациональность и логичность; 

 осмысленность и рефлексивность; 

 аргументация основанная на выверенных 

фактах; 

 направленность на поиск эффективных 

решений и прогнозирование результата от их 

внедрения. 

В чем сходятся все ученые, практикующие в 

юридическом поле, так это, в том, что критическое 

мышление является системным и профессиональ-

но-значимым для юриста и представляет собой 

профессиональный аспект. 

Несмотря на профессиональную потребность в 

критическом мышлении у будущих юристов, вы-
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являются ряд трудностей, проявляющихся в 

неразвитости, а, зачастую, и в отсутствии у буду-

щих юристов умений выявлять ошибки, логически 

обосновывать и аргументировать [9]. Указанные 

трудности обуславливаются недостаточно сфор-

мированной процессуальной направленностью 

мышления, включающего такие компоненты, как 

анализ, синтез, обобщение [18]. 

Процесс формирования профессионального 

критического мышления проходит три стадии: 

− ознакомление с реальной ситуацией, осозна-

ние правовой ситуации и формулирование подза-

дач [10]; 

− анализ использования правовых средств и 

способов подзадач, определение последствий 

юридических действий для каждой подзадачи с 

учетом правовых ограничений [8]; 

− выбор оптимального варианта разрешения 

правовой ситуации в целом с определением целе-

вых результатов и негативных последствий [19]. 

Эти этапы соответствуют трем логическим 

формам критического мышления, таких, как: суж-

дение, умозаключение, понятие. 

Привитие критического мышления у будущих 

юристов нацеливает на будущую профессиональ-

ную аналитическую деятельность [12]. 

Исследование критического мышления невоз-

можно без выделения его функций, представлен-

ных на рис. 1. 

Представленные на рис. 1 функции критиче-

ского мышления, нацеливают на использование в 

образовательном процессе профессиональной под-

готовки будущих юристов валидных технологий и 

методов обучения [2], направленных на развитие 

критического оценивания информации, навыков 

проверки фактической достоверности [5], выраже-

ния и аргументирования собственной точки зрения 

на юридическую ситуацию посредством синтеза, 

анализа и рефлексии. 

Критическое мышление

Коммуникативная 

функция

Объяснительная 

функция

Рефлексивная 

функция

Управленческая 

функция

Прогностическая 

функция

Диагностическая 

функция

 
Рис. 1. Функции критического мышления 

 

Тем самым, в образовательном процессе про-

фессиональной подготовки будущих юристов, 

развитие критического мышления будет прояв-

ляться: 

 в поиске путей получения достоверной 

информации; 

 в умении анализировать представленную 

информацию с точки зрения её достоверности, 

полноты, наглядности, источника поступления и 

его экспертной оценки, своевременности и др.; 

 в подходах к рассмотрению различных 

взглядов на юридическую ситуацию с правовой, 

социальной, этической и других точек зрения; 

 в построении направленных на решение 

целевых задач гипотез; 

 в развитии коммуникативных способнос-

тей и навыков; 

 в формулировании логически выверенных, 

основанных на достоверной, полной, наглядной 

информации выводов. 

В образовательном процессе профессиональной 

подготовки будущих юристов развитие критиче-

ского мышления опирается на мотивирующие ос-

новы аналитической деятельности [1], выражаю-

щееся в целенаправленной педагогической дея-

тельности преподавателя, заключающейся в ак-

тивном слушании и восприятии  точек зрения обу-

чающихся, нахождении положительных и отрица-

тельных  моментов в рассуждениях в процессе ис-

следования юридической ситуации, в  вопросах и 

уточнениях непонятных моментов, в побуждении 

студентов свободно общаться, высказывать и от-

стаивать свою точку зрения [16]. В качестве моти-

вационно-побуждающего воздействия, отметим 
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целенаправленную поддержку желания обсуждать, 

анализировать и находить решение [19]. 

Таким образом, развитие технологии критиче-

ского мышления будущих юристов в процессе 

профессиональной подготовки при анализе юри-

дических ситуаций позволит не только подготав-

ливать грамотного юриста, но и развивать его 

коммуникативные и профессиональные компетен-

ции, что непосредственно влияет на целостность 

развития их личности. 
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Проблема необходимости повышения эффек-

тивности формирования ИКТ-компетенций буду-

щих педагогов не теряет своей актуальности на 

протяжении последних десятилетий, начиная с 

момента, когда образовательная система Россий-

ской Федерации встала на путь информатизации. 

В этой связи, за обозначенный период,  в обра-

зовательной практике накопилось много эмпири-

ческого и дидактического материала решения 

данной проблемы на всех уровнях системы обра-

зования Российской Федерации. 

Однако, наступил период, когда при организа-

ции профессиональной подготовки и, прежде все-

го, будущих педагогов,  необходимо систематизи-

ровать весь полученный опыт и грамотно «встро-

ить» полученные результаты в содержания обра-

зования будущих педагогов. 

В прошлых работах [3, 4] мы уже рассматрива-

ли вопрос формирования ИКТ-компетенций бу-

дущих педагогов в условиях магистратуры, в 

частности: 

1) Создали базу программ и сервисов, 

полезных для каждого предмета, определенного 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования [6]; 

2) обсуждали пользу применения онлайн 

курсов в работе учителя и подходах к обучению 

созданию и работе с ними будущих педагогов в 

[3]; 

3) рассматривали вопрос обучения будущих 

преподавателей общим образовательным 

технологиям (таким как Российская электронная 

школа, электронный журнал, проекты Московской 

электронной школы, создание календарного-

тематического планирования и сценариев уроков) 

и подходы к реализации данного материала в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования [5]. 

При проведении педагогического исследования 

по данной проблематике  мы сделали предполо-

жение о том, что в большей степени можно полу-

чить информацию о реальном положении дел в 

системе образования ( на этапе общего образова-

ния),  изучив мнение педагогов – практиков. 

В этой связи для определения уровня развития 

ИКТ – компетенций у действующих учителей, 

навыках владения ИКТ-технологиями, предпочти-

тельных способах дополнительного образования 

по данной теме, нами было проведено Анкетиро-

вание. 

В опросе приняли участие 30 действующих 

учителей школ в возрасте от 25 до 66 лет. Средний 

возраст респондентов, округленный до целого 

значения, составил 45 лет. 

Уточним также, что анкетирование проходило 

в электронном формате, с помощью сервиса для 

создания и администрирования опросов Google 

Формы, что автоматически означает относитель-

ную компьютерную грамотность респондентов, а 

также, что все опрошенные осуществляют образо-

вательную деятельность в г. Москва, поэтому по-
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лученные данные нельзя экстраполировать на всех 

школьных учителей страны. 

Респондентам было предложено ответить на 

следующие 16 вопросов: 

1. Укажите ваш возраст (краткий ответ). 

2. Укажите преподаваемый предмет (краткий 

ответ). 

3. Укажите уровень полученного образования 

(выбор 1 или нескольких ответов). 

 Высшее (бакалавриат) 

 Высшее (магистратура) 

 Высшее (специалитет) 

 Имею ученую степень (кандидат/доктор 

наук) 

 Среднее специальное 

4. Как вы обучаетесь информационным 

технологиям (выбор 1 или нескольких ответов)? 

 Спрашиваю у коллег  

 Регулярно прохожу профессиональную 

переподготовку 

 Смотрю вебинары и другие электронные 

ресурсы 

 Пользуюсь помощью учеников 

 Я считаю, что не нуждаюсь в этом 

5. Оцените ваш уровень владения 

компьютерными технологиями по шкале от 1 до 

10, где 1 – редко справляюсь без посторонней 

помощи, 10 – свои задачи не вызывают проблем, 

часто помогаю коллегам (выбор 1 ответа). 

6. Оцените частоту использования компью-

терных технологий на своих уроках по шкале от 1 

до 10, где 1 – крайне редко пользуюсь данными 

технологиями в работе, 10 – каждый урок 

использую несколько приложений/сервисов 

(выбор 1 ответа). 

7. Оцените, как вы относитесь к внедрению 

компьютерных технологий в образовательный 

процесс по шкале от 1 до 10, где 1 – крайне 

отрицательно (такого быть не должно), 10 – 

крайне положительно (это естественный процесс 

развития технологии образования) (выбор 1 

ответа). 

8. Оцените пользу от применения 

компьютерных технологий и сервисов для 

обучения по шкале от 1 до 10, где 1 – их 

применение не приносит видимой пользы 

образовательному процессу, 10 – их применение 

приносит ощутимую пользу в работе с каждым 

учеником (выбор 1 ответа). 

9. Оцените вашу возможность проведения 

дистанционных уроков с технической точки 

зрения от 1 до 10, где 1 – испытываю некоторые 

трудности при проведении дистанционных 

уроков, 10 – не испытываю никаких трудностей с 

проведением дистанционных уроков, а также 

использую разнообразные программы и сервисы 

на дистанционных занятиях (выбор 1 ответа). 

10.  Оцените ваш уровень владения сервисами 

МЭШ по шкале от 1 до 10, где 1 – использую 

сервисы МЭШ только в случае прямой 

необходимости, 10 – регулярно пользуюсь 

библиотекой МЭШ, виртуальными лабораториями 

и др. (выбор 1 ответа). 

11.  Оцените ваш уровень владения 

электронным журналом по шкале от 1 до 10, где 1 

– использование электронного журнала дается 

тяжело и часто приходится просить коллег 

помочь, 10 – являюсь уверенным пользователем 

электронного журнала во всех аспектах 

преподавательской деятельности (выбор 1 ответа). 
12.  Оцените насколько лучше воспринимается 

учениками учебный материал при его подаче с 
помощью ИКТ технологий (презентации, видео-
ролики и т.д.) в сравнении с устно-письменной 
подачей (монолог, конспект занятия на доске) по 
шкале от 1 до 10, где 1 – одинаково или даже 
хуже, 10 – в разы лучше (выбор 1 ответа). 

13.  Оцените насколько, на ваш взгляд, 

педагогам нужна регулярная профессиональная 

переподготовка в связи с развитием компью-

терных технологий по шкале от 1 до 10, где 1 - 

совершенно не нужна, 10 – нужна на постоянной 

основе (выбор 1 ответа). 

14.  Как вы относитесь к использованию 

учениками мобильных телефонов и других 

гаджетов во время урока для уточнения 

информации и (или) как дополнительный 

материал от 1 до 10, где 1 – стараюсь забирать 

телефоны у учеников и не разрешаю использовать 

телефоны во время урока, 10 – часто прошу у 

учеников уточнить информацию в других 

источниках, использую эту возможность как 

дополнительный инструмент ведения урока 

(выбор 1 ответа). 
15.  Оцените от 1 до 10 уровень владения ИКТ 

технологиями у обучающихся, где 1 – не 
используют возможности электронных ресурсов 
для получения знаний, 10 – активно используют 
электронные ресурсы для получения знаний, 
быстро находят и анализируют информацию 
(выбор 1 ответа). 

16.  Оцените от 1 до 10 необходимость 
обучения учеников работе с информационными 
технологиями, направленную на получение 
знаний, где 1 – не считаю нужным, вся 
необходимая информация и так доступна 
ученикам, 10 – крайне необходима в современном 
мире (выбор 1 ответа). 

7,1% закончили образование на уровне бака-

лавриата, 28,6% на уровне магистратуры, 64,3% на 

уровне специалитета, что скорее всего можно объ-

яснить средним возрастом педагогов, 3,6% на 

уровне средне-специального образования. 
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Рис. 1. Диаграмма ответов на вопрос о способе обучения информационным технологиям 

 

При ответе на вопрос о способах обучения 

компьютерным технологиям 92,9% педагогов в 

качестве одного из выбранных ответов указали 

просмотр вебинаров, 46,4% регулярно проходят 

профессиональную переподготовку, 39,3% спра-

шивают у коллег, 32,1% пользуются помощью 

учеников (подробнее см. рис. 1). Отдельно отме-

тим, что никто из учителей не отметил в качестве 

одного из вариантов, что не нуждается в обучении 

информационным технологиям, что лишний раз 

показывает важность рассматриваемого вопроса. 

Средние ответы на остальные вопросы пред-

ставлены в табл. 1 ниже. Обсудим некоторые из 

них: 

Вопросы про уровень владения компьютерны-

ми технологиями, частоту их использования на 

уроках, отношение к внедрению технологий в об-

разовательный процесс, пользу применения тех-

нологий для обучения и возможность проведения 

дистанционных уроков были оценены респонден-

тами достаточно высоко – самый низкий ответ со-

ставил 7,71 из 10 (подробнее см. в табл. 1). Одна-

ко, при этом, уровень владения сервисами Мос-

ковской электронной школы педагоги оценили в  

6,5 из 10, что, на наш взгляд, противоречит 

предыдущим данным и изменениям в начислении 

премии педагогам за активное участие в проекте 

Московская электронная школа в 2023 году (При-

каз Департамента образования города Москвы от 

27.12.2022 №1117 “О внесении изменений в при-

каз Департамента образования города Москвы от 

01.09.2022 №719”.). 

Таблица 1 

Усредненные значения ответов респондентов на некоторые вопросы 

Вопрос Среднее 

5. Оцените ваш уровень владения компьютерными технологиями по шкале от 1 до 10 7,82 

6. Оцените частоту использования компьютерных технологий на своих уроках по 

шкале от 1 до 10 

7,75 

7. Оцените как вы относитесь к внедрению компьютерных технологий в образова-

тельный процесс по шкале от 1 до 10 

8,21 

8. Оцените пользу от применения компьютерных технологий и сервисов для обучения 

по шкале от 1 до 10 

7,71 

9. Оцените вашу возможность проведения дистанционных уроков с технической точ-

ки зрения от 1 до 10 

8,04 

10. Оцените ваш уровень владения сервисами МЭШ по шкале от 1 до 10 6,5 

11. Оцените ваш уровень владения электронным журналом по шкале от 1 до 10 8,32 
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Продолжение таблицы 1 

12. Оцените насколько лучше воспринимается учениками учебный материал при его 

подаче с помощью ИКТ технологий (презентации, видеоролики и т.д.) в сравнении с 

устно-письменной подачей (монолог, конспект занятия на доске) по шкале от 1 до 10 

7,57 

13. Оцените насколько, на ваш взгляд, педагогам нужна регулярная профессиональ-

ная переподготовка в связи с развитием компьютерных технологий по шкале от 1 до 

10 

8,39 

14. Как вы относитесь к использованию учениками мобильных телефонов и других 

гаджетов во время урока для уточнения информации и (или) как дополнительный ма-

териал от 1 до 10 

5,93 

15. Оцените от 1 до 10 уровень владения ИКТ технологиями у обучающихся 6,89 

16. Оцените от 1 до 10 необходимость обучения учеников работе с информационны-

ми технологиями, направленную на получение знаний 

8,21 

 

Отметим, что респонденты высоко оценили 

свои умения, связанные с использованием элек-

тронного журнала (8,32 из 10), а также необходи-

мость регулярной профессиональной переподго-

товки в связи с развитием компьютерных техноло-

гий (8,39 из 10). 

Уровень владения ИКТ-технологиями обучаю-

щимся респонденты оценили чуть ниже, чем свой 

(6,89 и 7,82 соответственно), что не сходится с 

тем, что 32,1% респондентов при возникновении 

трудностей пользуются помощью учеников. 

Также, по мнению опрошенных, учеников 

нужно обучать использованию информационных 

технологий для получения новых знаний (8,21 из 

10). Отношение к использованию мобильных те-

лефонов на уроке среди респондентов оказалось 

достаточно низким (5,93 из 10). 

Выводы 

Проведенный опрос показывает необходимость 

дальнейшего изучения вопроса ИКТ-компетенций 

как будущих, так и действующих педагогов, а 

также применения ИКТ-технологий в школе обу-

чающимся и преподавателями. Несмотря на неко-

торую противоречивость данных и относительную 

компьютерную грамотность респондентов, были 

выявлены вопросы, требующие дополнительного 

изучения, в частности уровень владение МЭШ 

действующими учителями, необходимость обуче-

ния школьников работе с информационными тех-

нологиями. 

Все вышесказанное также связано с формиро-

ванием ИКТ-компетентности будущих педагогов и 

позволяет нам понять на какие моменты важно 

обратить внимание при обучении будущих препо-

давателей в магистратуре  (например обучению 

работе с сервисами МЭШ, исходя из полученных 

ответов, нужно уделить больше времени, а на обу-

чение возможностям электронного журнала – 

меньше ([3-4])). 

Данная работа перспективна для дальнейшего 

исследования по указанным направлениям, а так-

же по вопросу составления учебной программы по 

предмету, обучающему ИКТ-технологиям буду-

щих преподавателей в магистратуре и формирую-

щему их ИКТ-компетенций. 

Следует отметить, что подобная работа активно 

ведётся во многих ведущих вузах страны. Так, в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный универ-

ситет им. А.А. Кадырова» большое внимание уде-

ляется формированию так называемых навыков 

XXI века [2], в число которых входят навыки в 

области цифровых технологий. 

Проведённые исследования в данном направ-

лении активно реализуются аспирантами Москов-

ского финансово-промышленного университета 

«Синергия». Комплексный анализ исследования 

во многом определяется тем, что аспиранты, обу-

чающиеся по направлению 5.8.7. – «Методология 

и технология профессионального образования», 

одновременно являются действующими педагога-

ми-практиками системы образования г. Москвы и 

Московской области, работают в учреждениях до-

полнительного образования школьников, разраба-

тывают программы повышения квалификации для 

педагогов и вносят свой вклад в формирование 

содержания профессиональных программ бака-

лавриата и магистратуры. 
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Организатор или управленец: ключевые вопросы в диагностике и повышении  

квалификации руководителей сферы образования в условиях  

необходимости достижения принципиально новых целей 
 

Аннотация: в статье обсуждаются полемические вопросы деятельности современного руководителя об-

разовательной организации. Анализируется позиция, которую он занимает в процессе своей деятельности: 
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Введение 

В российском образовании на протяжении 

постсоветского периода широко ведётся вузовская 

подготовка, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации руководителей разных 

уровней и специализаций. Чаще всего названия 

программ, на основе которых они ведутся сегодня, 

связаны с понятием «менеджер». В этот поток ак-

тивно включены и руководители образовательных 

организаций, для которых разработан и с марта 

2022 года начал действовать профессиональный 

стандарт. Он закрепил и упорядочил те функции, 

которые возникли у руководителей образователь-

ных организаций после принятия Закона «Об об-

разовании в РФ» (2012 г.). В нем, как известно, 

были провозглашены достаточно широкие компе-

тенции образовательных организаций и, следова-

тельно, руководителей. Прошло более 10 лет, но 

сейчас мы видим, что одного законодательного 

расширения полномочий руководителей недоста-

точно, оно автоматически не приводит к достиже-

нию ожидаемых результатов в качестве образова-

ния. Есть целый ряд версий относительно причин 

такого положения. Безусловно, на принятие тех 

или иных управленческих решений влияет и лич-

ностная составляющая (человеческий фактор), но, 

как показали наши дальнейшие исследования, это 

не единственная, а возможно, и не главная причи-

на. Важнейшую роль здесь играет то, что руково-

дители образовательных организаций до сих пор 

до конца не осознали суть требований к их управ-

ленческой позиции в условиях необходимости до-

стижения принципиально новых целей. В связи с 

этим возникает множество содержательных во-

просов к процессу высшего и дополнительного 

профессионального образования руководителей 

образовательных организаций, требующих серьёз-

ного обсуждения профессионального сообщества. 

Один из таких вопросов в связи с вышесказан-

ным мы считаем достаточно принципиальным – 

он связан с тем, как видит свою позицию совре-

менный руководитель, к какой категории себя от-

носит и как реализует свою деятельность – как 

организатор (перевод с немецкого слова 

«manager») или как полноценный управленец; ка-

ковы особенности выполнения функций совре-

менного руководителя, а также – каковы возмож-

ности развития управленских компетенций. Отве-

ту на эти вопросы и будет в основном посвящена 

данная статья. 

Таким образом, целью нашего исследования 

явилось теоретическое осмысление и эмпири-

ческая оценка цикла эффективной управленческой 

деятельности в сфере образования. Соответ-

ственно, задачи разделились на теоретическую – 

проанализировать понятие цикл управленческой 

деятельности, в том числе для реализации 

актуальных стратегических и тактических целей 

современной образовательной организации; 

выявить существующие позиции в научном 

осмыслении данного понятия и явления; и 

практическую – провести диагностику позиций 

руководителей в отношении границ собственной 

деятельности, в том числе по принципиально 
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новым целям, и предварительную оценку 

перспектив изменения содержания повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки руководителей системы образования. 

Методологической основой нашего исследова-

ния стали преимущественно работы основополож-

ников и последователей школы научного менедж-

мента (Ф. Тейлора, А. Файоля, У. Деминга, У. 

Шухарта и др.), а также работы разработчиков 

отечественной теории деятельности О. С. Аниси-

мова, Г.П. Щедровицкого и др. [1; 2; 4]. 

Изложение основного материала статьи 

Достаточно часто для пояснения функций 

управления слушателям программ по менеджмен-

ту даётся понятие управленческого цикла (Демин-

га-Шухарта). Оно является базой для обучения 

руководителей в различных сферах деятельности, 

как производственной, так и социальной. Его ис-

пользуют как бизнес-тренеры, так и зачастую пре-

подаватели высшей школы и дополнительного 

профессионального образования в курсе «Ме-

неджмент…». Основанием для такого применения 

является, в частности, то, что модель Деминга-

Шухарта (цикл "Plan (планирование) – Do (реали-

зация) - Check (контроль /анализ) – Action (регу-

лирование)" (PDCA)) включена в российские 

стандарты ГОСТ Р ИСО 9004–2001 и ГОСТ Р 

ИСО 9001–2001. В теории менеджмента также 

указывается ещё на один вариант этого цикла – 

PDSA с разницей в одном пункте – вместо этапа 

Check – Контроль (Анализ) в нем присутствует 

Study – Изучение (исследование) результата. Ав-

торство также приписано Уильяму Демингу. Важ-

нейший, завершающий этап корректировки – за-

ключается в принятии управленческих решений по 

итогам предыдущих этапов деятельности. Воз-

можна коррекция (при необходимости) и запуск 

нового этапа. В отдельных случаях принимается 

решение о возврате к исходной точке проектиро-

вания. Поэтому Деминг, например, настаивал при 

запуске новой деятельности ограничивать её объ-

ем на случай неудачи. 

Кроме того, данный цикл используется в ряде 

инструментов управления (в частности, на плат-

форме 1С разработан продукт класса BPMS 

(Business-Process Management Solution) "Питер-

Софт: Управление процессами", который реализу-

ет метод управления процессами по указанному 

циклу). В практике управления эту модель исполь-

зуют такие компании как Motorola, Pfizer Inc, 

Qiwi, X5, Xerox Corporation, «Альфа-банк», Лу-

койл, Почта России, «Сбербанк», СИБУР и многие 

другие. 

Опыт перенесения в сферу образования данно-

го цикла показал, что, с одной стороны, он уни-

версален, с другой стороны, недостаточно конкре-

тен. Признавая широкую практику использования 

данной модели, мы, тем не менее, видим возмож-

ность свободной, неконтролируемой даже самим 

руководителем интерпретации её (модели) содер-

жания, последовательности и характера действий 

на каждом этапе своей работы. То есть, сама фор-

ма цикла универсальна, но недостаточна для по-

нимания сути управленческой деятельности в об-

разовании, требуется её содержательное наполне-

ние с точки зрения деятельности руководителя 

образовательной организации. 

Так, например, наиболее значимым этапом яв-

ляется работа с целями, которые не формулируют-

ся внутри организации, а идут от тех, кто является 

заказчиками в сфере образования. В цикле Демин-

га эта работа скрыта в этапе «Plan (планирова-

ние)». Государственный заказ, как известно, отра-

жён в ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тах, государственной программе РФ «Развитие 

образования» и др. При этом, Минпрос и другие 

органы управления не являются профессиональ-

ными педагогами-практиками, и руководителям 

школ необходимо переводить все цели, изложен-

ные в данных документах, на профессиональный 

педагогический язык. Другим заказчиком является 

семья, которая, если и формулирует свой заказ 

школе, то аналогично, не на профессиональном 

языке и, кроме того, он зачастую ещё и не вполне 

осознан и согласован. 

Кроме того, дальнейшая декомпозиция цели, 

выбор способов их достижения (технологий, ме-

тодов и т.д.) и принятие управленческих решений 

по коррекции базового и сервисных процессов де-

ятельности остаётся в компетенции самих образо-

вательных организаций, конкретно – управленче-

ской команды. И не всегда принятые решения и 

соответствующая им деятельность способствуют 

удержанию и достижению поставленной заказчи-

ком цели. 

В итоге результаты, получаемые различными 

образовательными учреждениями, существенно 

различаются, зачастую оказываются неудовлетво-

рительными, даже с учётом сильно разнящихся 

ресурсов. Аналогично, и другие этапы не отража-

ют всей последовательности необходимых дей-

ствий. 

Помимо необходимости обозначения этапов 

управленческого цикла и наполнения их конкрет-

ным процессуальным содержанием, в отечествен-

ных исследованиях (О.С. Анисимов, Г.П. Щедро-

вицкий) исходно введено различие между эконо-

мическим и технологическим циклами управления 

деятельностью. Это, на взгляд авторов, является 

необходимым чтобы избежать смешивания эконо-

мической и технологической эффективности 
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управленческой деятельности, поскольку первая 

преследует получение прибыли, а вторая – дости-

жение цели, т.е. получение продукта, чьи парамет-

ры соответствуют требуемым (нормативным), вне 

зависимости от экономической выгоды. Сегодня в 

образовании, к сожалению, происходит смешение 

данных циклов, их целей и результатов, когда эф-

фективность образовательной деятельности изме-

ряется экономическими показателями. Российски-

ми разработчиками теории деятельности вводятся 

требования к технологичности реализации каждо-

го этапа технологического цикла управления дея-

тельностью. При этом ключевым признаком тех-

нологичности является гарантированность полу-

чения управленческих и исполнительских резуль-

татов соответствующих нормативным параметрам. 

Вслед за указанными российскими исследовате-

лями мы в данной статье будем рассматривать 

управленческую деятельность исключительно с 

позиции технологического цикла (далее Т-цикла). 

Попытка введения подобных требований в за-

рубежных и российских практиках существует в 

виде системы управления качеством (стандарты 

ИСО) или системы менеджмента качества - СМК. 

Однако, массового применения данной системы в 

образовании, особенно на уровне общего, мы не 

наблюдаем. Есть лишь единичные положительные 

примеры, характеризующиеся прозрачностью 

процессов и результатов как для исполнителей, 

так и для руководителей (что является важнейшим 

основанием для принятия обоснованного управ-

ленческого решения). Одной из значительных 

причин нереализуемости данной системы, помимо 

сложности её освоения субъектами (что влечёт 

необходимость прохождения дополнительного 

платного обучения), является отсутствие заказа на 

её использование со стороны государства. 

Самостоятельная реализация управленческого 

цикла, отвечающего требованиям технологично-

сти, может быть построена на основе теоретиче-

ской схемы Т-цикла управления (О. С. Анисимов) 

[2]. Данный цикл включает в себя последователь-

ность шагов: 

₋ готовность управленца отреагировать на 

заказ (государственный, социальный, внутрен-

ний); 

₋ понимание запроса заказчика на «его язы-

ке», который не является профессиональным педа-

гогическим, работа с содержанием запроса; 

₋ перевод содержания заказа на профессио-

нальный педагогический язык (профессиональное 

понимание заказа); 

₋ целеполагание, планирование, проектиро-

вание, моделирование ресурсов; 

₋ согласование цели деятельности с заказчи-

ком, коррекция заказа по результатам согласова-

ния – к сожалению, в практике деятельности, 

данный этап почти всегда отсутствует; 

₋ ресурсное снабжение деятельности по реа-

лизации заказа, включая вовлечение в деятель-

ность производительных сил - кадровое обеспече-

ние; 

₋ организация деятельности; 

₋ контроль деятельности исполнителей и 

управленческой команды (при её наличии); 

₋ коррекция деятельности в случае замечае-

мых в предыдущем шаге отклонений от требова-

ний нормы, в первую очередь, отклонение от тре-

бований к процессам, осуществляемым исполни-

телями и управленческой командой; 

₋ фиксация получения конечного результата; 

₋ передача результата заказчику – государ-

ственный контроль и надзор. 

Итак, ещё раз обратим внимание на ключевую 

разницу между циклом Деминга и Т-циклом 

управления деятельностью О.С. Анисимова (рис. 

1): строгие требования к технологичности управ-

ленческой деятельности – конкретизация деятель-

ности, определённость результатов, процессов и 

средств управленческой работы на каждом этапе - 

а значит, определённость объёма и содержания 

ответственности. Возобновление технологическо-

го цикла по полноте может быть связано с обнов-

лением содержания заказа полностью или частич-

но, что в условиях сложившейся в сфере россий-

ского образования достаточно типично. 

Таким образом, Т-цикл понимается нами как 

воспроизводящиеся процессы оформления по-

требности в продукте, выработки нормативного 

представления о продукте, способе его получения, 

снабжения процессов производства, контроля пра-

вильности процессов, коррекций хода производ-

ства, организации передачи продукта. Поскольку 

указанные «процессы первично рефлексивны и 

предопределены интеллектуальной активностью 

управленца – анализ ситуации, построение норм, 

проблематизация прошлой практики, выработка 

или выбор критериев проблематизации и депро-

блематизации с последующим их применением, 

контроль за правильностью практических процес-

сов, выработка коррекционных проектов, а вто-

рично и не только рефлексивные – снабжение, 

коррекционные действия» [3, 5], то управленче-

ская деятельность относится преимущественно к 

рефлексивным типам деятельности. То есть, ос-

новная работа управленца зачастую остаётся 

скрытой, внутренней. А это, на наш взгляд услож-

няет как достоверную диагностику реализации 

полноты Т-цикла в управленческой деятельности, 

так и формирование и неслучайных компетенций 

руководителей в повышении квалификации [6]. 
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Рис. 1. Схема Т-цикла управленческой деятельности 

 

Тем не менее, мы считаем вопрос реализации 

Т-цикла в управлении системами деятельности 

существенно важным, поскольку только он позво-

ляет достигать целей, реализации которых по со-

держанию или масштабу нет в опыте предыдущих 

поколений. Например, в образовании всё более 

актуальной становится задача сформировать спо-

собности принятия верных решений на основе ин-

терпретации большого массива информации. От-

метим, что эффективность применения на практи-
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ке положений Т-цикла доказана более чем двадца-

тилетним опытом российских производственных и 

добывающих предприятий Белгорода, Краснояр-

ска, Ханты-Мансийска, Тюмени, Томска, Воло-

годской области и др. Это дало нам повод осуще-

ствить апробацию данного цикла на примере 

крупной образовательной организации – МДЦ 

«Артек». 

Ход исследования и результаты 

В опросе приняли участие 112 руководителей 

МДЦ «Артек» разного уровня. В ходе диагностики 

участникам предлагалось 25 блоков ситуаций в 

соответствии со схемой Т-цикла. Опрашиваемым 

нужно было сделать выбор в пользу предпочитае-

мой ситуации из числа 5-7 предложенных в каж-

дом блоке. Все предлагаемые ситуации касались 

совещаний разной тематики, в соответствии с Т-

циклом, и предпочтений опрашиваемых в ходе 

взаимодействия в деятельности. Приведем приме-

ры ситуаций из опросника. 

Таблица 1 

Ситуации, связанные с выбором предпочитаемой тематики обсуждения,  

совещаний в соответствии с фазами Т-цикла – Блок №1 опросника 

1 Для меня и моей деятельности предпочтительнее, понятнее и полезнее совещание, 

обсуждение по теме «Цель» 

2 Для меня и моей предпочтительнее, понятнее и полезнее совещание, обсуждение по 

теме «Планирование» 

3 Для меня и моей деятельности предпочтительнее и полезнее совещание по вопросу 

«Что удалось/не удалось?» 

4 Для меня и моей деятельности предпочтительнее и полезнее обсуждение по вопро-

су «В чем причины?» 

5 Для меня и моей деятельности предпочтительнее и полезнее обсуждение по вопро-

су «Кто виноват?» 

6 Для меня предпочтительнее совещание по теме «Как будем исправлять?» 

7 Для меня предпочтительнее совещание по теме «В чем успех и как его закрепить?» 
 

Поскольку управленческая команда образова-

тельной организации так или иначе принимают на 

себя персональную ответственность за результат 

на каждом шаге технологического цикла, то в эта-

лонном варианте тематические предпочтения 

должны распределиться примерно равномерно с 

небольшим перевесом в пользу тем «цель», «пла-

нирование», «что удалось/не удалось?», «как ис-

править?». Например, завуч как член управленче-

ской команды, отвечающий за правильность реа-

лизации программы или методики на шаге «со-

провождение деятельности», обязан обеспечить 

ответы на вопросы «что не удалось?», «в чём при-

чины неуспеха или успеха?», «как исправить?», «в 

чём успех и как его закрепить?» относительно пе-

дагогической деятельности. А директор, удержи-

вающий целое, отдаёт приоритет тематике «цель», 

«планирование», «кто виноват?», «как испра-

вить?». 

Однако, результат опроса показал избегание 

управленцами обсуждения вопросов: «что не уда-

лось?» (4% от числа опрошенных), «в чём причи-

ны неуспеха или успеха?» (3%), «кто виноват?» 

(0%), «как исправить?» (3%). Подавляющее боль-

шинство предпочитает обсуждать «цель» (24%), 

«планирование» (33%), «в чём успех и как его за-

крепить?» (33%). Эти результаты зафиксированы 

на диаграмме, приведённой на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты предпочтений тематики совещаний 

в соответствии с Т-циклом управления деятельностью 
 

Также весьма показательным является ещё 

один пример - блок ситуаций связанный с предпо-

чтением коммуникативной позиции в организо-

ванной коммуникации при обсуждении ключевых 

вопросов управления в Т-цикле. Для формулиро-

вания этого блока ситуаций были использованы 

обобщённые и синтезированные в одну схему 

(рис. 3) процессы коммуникации (О.С. Анисимов, 

Ю.В. Петров, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). 

Эта схема послужила средством конкретизации 

ситуаций, предлагаемых опросником, то есть, са-

ми темы совещаний были уточнены – в формули-

ровках появился акцент на предпочитаемый спо-

соб участия в совещании. Целое коммуникации 

определяется переходом от текстуального выра-

жения мнения к согласованному, более совершен-

ному варианту мнения, совместному решению, 

согласованному содержанию. В процессе апроба-

ции Т-цикла стало понятно, что здесь необходим 

специфический управленческий язык согласова-

ния цели, которым является язык схематических 

изображений. (именно литера «я» на рисунке фик-

сирует использование данного языка). 

предлагающий понимающий

усиливающий

организующий
совещание

согласующий
я

я я

я

я

 
Рис. 3. Схема организованной (культурной) коммуникации 

 

Организованная (культурная) коммуникация 

включает в себя определённую последователь-

ность шагов (рис. 3): 

₋ изложение «Предлагающим» мнения о 

чем-либо, которое он считает значимым для 

других; 

₋ реконструкция «Понимающим» содержа-

ния высказанного мнения; 

₋ использование «Усиливающим» результа-

тов понимания для выдвижения альтернативного, 

более совершенного мнения, т.е. переход из 

коммуникативной позиции «понимающего» в 

позицию «усиливающего» предложенную точку 

зрения; 

₋ сопротивление «Предлагающего» учёту 

нового мнения; 

₋ переход к согласованию мнений; 

₋ построение средства согласования и обна-

ружения «роста» (совершенствования) содержания 

мнения – «общая установка на согласование»; 

₋ использование арбитражного средства для 

установления «роста» содержания мнения; 

₋ организационное воздействие на снятие 

затруднений в переходе к согласованию и 

осуществление согласования точек зрения – 

позиция «Организатора совещания». 

Таким образом в ситуациях, предлагаемых 

участникам опроса в данном блоке выяснялось 
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какая позиция в коммуникации наиболее предпо-

чтительна – «Предлагающего», «Понимающего», 

«Усиливающего» чужую точку зрения, «общая 

установка на согласование», «Организатора сове-

щания». Например, с точки зрения существенных 

характеристик управленческой деятельности, для 

руководителя наиболее важно занимать позиции 

«Предлагающего», что характеризует его как ли-

дера, или «Усиливающего» предложенное мнение, 

точку зрения, поскольку данная позиция связана с 

ответственностью за итоговые результаты управ-

ляемой им деятельности. 

В связи с вышесказанным участникам предла-

гались, например, ситуации отраженные в табл. 2. 

Таблица 2 

Ситуации, связанные с выбором предпочитаемой коммуникативной позиции в обсуждении,  

в соответствии с фазой Т-цикла «профессиональное целеполагание» – Блок №3 опросника 

1 Для меня главное при участии в рабочем совещании по теме «Цель» или обсуждении по вопро-

сам целеполагания (Что за цель/результат должен быть получен?) высказаться в полноте  

2 Для меня главное при участии в рабочем совещании по теме «Цель» или обсуждении по вопро-

сам целеполагания (Что за цель/результат должен быть получен?) быть понятым 

3 Для меня главное при участии в рабочем совещании по теме «Цель» или обсуждении по вопро-

сам целеполагания (Что за цель/результат должен быть получен?) понять предложения по 

улучшению предложенной мною цели  

4 Для меня главное при участии в совещания по теме «Цель» или обсуждении по вопросам целе-

полагания (Что за цель/результат должен быть получен?) прийти к согласованной цели 

5 Для меня главное при участии в совещания по теме «Цель» или обсуждении по вопросам целе-

полагания обеспечить высказывание всех участников; понимание, улучшение и согласование 

ими между собой цели/результата, которые должны быть получены  
 

По результатам выбора участников (табл. 3) 

можно говорить о том, что руководящий состав по 

преимуществу самоопределён как организаторы, 

то есть готовы заниматься согласованием своих 

подчинённых, доводить до них «вышестоящие» 

распоряжения, руководители практически ничего 

не предлагают, находятся в сопровождении своих 

коллективов, доверяя исполнителям и участникам 

процессов.

Таблица 3 

Результаты выбора ситуаций, связанных с выбором предпочитаемой  

коммуникативной позиции в обсуждении, в соответствии с фазой Т-цикла  

«профессиональное целеполагание» – Блок №3 опросника 

 Управленцы, % 

Тема «Цель» выбрана как значимая 24 

Выдвижение предложения 11 

Понимание 2 

Усиление чужой точки  3 

Установка на согласование 27 

Организация диалога 57 
 

Близким по соотношению предпочтений был 

выбор участников в блоках соответствующих дру-

гим фазам Т-цикла: планирование, что удалось/не 

удалось, в чём причины, кто виноват, как будем 

исправлять, в чём успех и как его закрепить. Кро-

ме опроса, который предполагает определённую 

статистическую погрешность результатов, для до-

стоверности исследования были использованы та-

кие методики как нарративное интервью, фокус-

группа, индивидуальные консультации (по акту-

альным для руководителей вопросам) и наблюде-

ние. Из чего были сделаны выводы об управленче-

ском самоопределении и характере работы руко-

водителей: большинство (76%) имеет слабо выра-

женные лидерские качества и самоопределены как 

организаторы деятельности, а не как полноценные 

управленцы, отвечающие за реализацию полного 

технологического цикла управленческой деятель-

ности. 

Таким образом, основным можно считать вы-

вод о том, что подавляющее число опрошенных 

руководителей являются приверженцами органи-

зационных функций в управленческой деятельно-

сти. 

В чем же заключаются принципиальные отли-

чия между руководителем, стоящим на позиции 

организатора, от руководителя, выполняющего 

полноценную управленческую функцию? Обра-

тимся к схеме на рис. 1. 

Как выявлено нами в процессе исследования, 

наибольшее значение здесь имеет этап понимания 

и принятия заказа. Этот этап включает в себя, что 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 211 

немаловажно: готовность к принятию этого заказа, 

управленческое реагирование на него, работа по 

пониманию сути заказа и его перевод на профес-

сиональный педагогический и управленческий 

язык с учетом имеющихся ресурсов и конкретной 

образовательной ситуации. 

Руководитель-организатор, в отличии от руко-

водителя-управленца почти полностью игнориру-

ет этот, по сути стратегический этап, сосредотачи-

ваясь на решении тактических и оперативных за-

дач, не удерживая, в этом смысле, целевую со-

ставляющую. В результате происходит разбалан-

сирование деятельности: выполняется в большей 

части то, что не имеет никакого отношения к базо-

вым процессам, а планируемые результаты, есте-

ственно, не достигаются. 

Ещё одним ключевым этапом, отличающим ор-

ганизатора от полноценного управленца, является 

управленческое сопровождение деятельности. По 

сути, оно делится на два этапа: контроль и коррек-

цию. 

Руководитель-управленец, имея четкие крите-

рии качества деятельности (они формируются на 

основе анализа целевого компонента заказа), кон-

тролирует её именно из этих позиций. Здесь суще-

ственную роль играет также понимание того, как 

должен выглядеть процесс, ведущий к запланиро-

ванному результату (нужен опыт именно педаго-

гической деятельности). Соответственно, он 

наблюдает этот процесс, и может вовремя его 

скорректировать (организовать коррекцию), не 

дожидаясь отрицательных результатов. 

Руководитель-организатор, не видя сущност-

ных критериев, опирается на факты решения кон-

кретных задач и на отсутствие негативных послед-

ствий (главное, чтобы день прошёл спокойно: без 

жалоб, конфликтов, происшествий). Для такого 

руководителя результаты деятельности учрежде-

ния часто предстают в виде неожиданного ком-

плекса проблем, которые не понятно откуда взя-

лись, т.к. он не видел процесса их реализации, не 

понимал причин, реагируя лишь на различные 

симптомы. Соответственно коррекция осуществ-

ляется не по существу, а также симптоматически. 

Сценарии деятельности, приведённые ниже, 

получены в итоге диагностики как обобщённые 

портреты самоопределения руководителей. Для 

руководителей, тяготеющих к организационному 

с/о преобладающим является следующий типовой 

сценарий работы: 

 
Рис. 4. Сценарий организационного с/о руководителей: фаза планирования 

 
Рис. 5. Сценарий организационного с/о руководителей: фаза фиксации получения результата 
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В то время как сценарий деятельности, соот-

ветствующий полноте Т-цикла, выбрали только 

23% респондентов. Но именно такой сценарий ра-

боты подразумевает возможность полноценной 

реализации принципиально новых целей и реше-

ний. Кроме того, данный сценарий позволит суще-

ственно сократить ресурсы, в том числе, время на 

получение необходимого результата. 

 
Рис. 6. Сценарий управленческого с/о руководителей: фаза планирования 

 

Продумать, какими способами будут изготов-

лены промежуточные результаты, которые затем 

будут собраны в продукт, передаваемый заказчи-

ку. После точно продуманного понимания, что 

будет изготовлено, я встречусь с заказчиком и 

скорректирую его ожидания, объясню, что он по-

лучит в качестве необходимого для него продукта. 

Проверяю его понимание и перейду к дальнейшим 

шагом своей управленческой работы. Необходим 

подбор кадров, которые смогут действовать в точ-

ности с задокументированной технологической 

формой, составлю документ обо всех необходи-

мых ресурсах и их характеристиках (рис. 6). 

 
Рис. 7. Сценарий управленческого с/о руководителей: 

фаза контроля процессов и промежуточных результатов 
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Учитывая всё вышесказанное, можно сделать 

вывод о важности учета следующих позиций в 

системе высшего и дополнительного профессио-

нального образования руководителей в условиях 

всё повышающихся требований к результативно-

сти деятельности образовательных организаций: 

₋ перевод руководителей образовательных 

организаций от организационного самоопре-

деления к управленческому в соответствии с Т-

циклом; 

₋ развитие их аналитических способностей 

на основе анализа их собственного опыта и/или 

предложенных кейсов с точки зрения модельных 

сценариев; 

₋ освоение языка схематических 

изображений (гуманитарного черчения). 
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воспитании студенток педагогического вуза 

 

Аннотация: работа со студентками педагогической направленности показывает, что целенаправленное 

развитие физических качеств и двигательных способностей помогает решать специальные задачи физиче-

ского воспитания. В работе отображено использование средств художественной гимнастики в процессе 

обучения студенток в вузе. С помощью разработанной нами методики у студенток Государственного уни-

верситета просвещения (ГУП) улучшились показатели физической подготовленности на примере упражне-

ний из художественной гимнастики с разными видами инвентаря. Повышение уровня физического состоя-

ния организма занимающихся является одной из основных задач физического воспитания в вузе. Объек-

тивным показателем здоровья студентов является двигательная подготовленность. Поэтому нам представ-

ляется очень важным исследовать в учебном процессе различные режимы мышечной активности, которые 

несут основную нагрузку при формировании красивой фигуры, коррекции телосложения и выработки пра-

вильной осанки у студенток. 
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Основная задача нашей работы – показать вы-

сокую результативность студенток в процессе ре-

ализации программы по художественной гимна-

стики в вузе. Многолетний опыт работы в рамках 

данной программы показал, что она может успеш-

но сочетать как чисто специфические средства и 

методы художественной гимнастики, так и раз-

личные комплексы для развития скоростно-

силовых качеств у студенток. 

Цель работы – анализ эффективности примене-

ния составленных нами комплексов на процесс 

совершенствования скоростно-силовых способно-

стей студенток ГУП, занимающихся в отделении 

художественной гимнастики. 

Задачами данной научно-исследовательской 

работы являлись: 

1. Cоставить и внедрить в процесс учебных 

занятий комплексы упражнений, способствующих 

развитию скоростно-силовых качеств студенток с 

использованием основных предметов художе-

ственной гимнастики, а также ленточного аморти-

затора, эспандера. 

2. Доказать результативность использования 

составленных комплексов упражнений на итого-

вое тестирование, проводимое в конце учебного 

года, а также их положительного влияния на само-

чувствие и состояние здоровья студенток. 

Наше исследование проводилось с сентября 

2022 года по апрель 2023 года на базе факультета 

физической культуры Государственного универ-

ситета просвещения. Всего в нём приняло участие 

30 девушек, являющихся студентками 3 курса. 

Обучающиеся были разделены поровну на 2 груп-

пы. В первую группу вошли 15 студенток факуль-

тета романо-германских языков. Занятия в ней 

проводились в соответствии с базовой програм-

мой, утвержденной для данной спортивной специ-

ализации. 

Во второй, экспериментальной группе были 

студентки физико-математического факультета. 

Помимо базовой стандартной программы, учебные 

занятия включали в себя чередующиеся между 

собой комплексы упражнений с предметами (ска-

калка, мяч, а также ленточный амортизатор). 

После начала учебных занятий в 5 семестре 

студенткам предлагалось пройти анкетирование, 

которое позволило оценить их субъективное от-

ношение к занятиям в отделении «художественная 

гимнастика» и некоторые положительные измене-

ния в развитии своих физических качеств. Про-

анализировав полученные данные, приведем здесь 

итоговые результаты. Отмечают, что улучшилось 

самочувствие после занятий, появилась бодрость 

58,7% прошедших анкетирование студенток; 

улучшилась быстрота – 6,5%; стали более силь-
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ными – 8,4%; улучшились коммуникативные спо-

собности – 4,3%. 

Методика, разработанная нами для экспери-

мента, предусматривала использование основных 

средств художественной гимнастики (скакалка, 

мяч), ритмической гимнастики (бег, скачки, под-

скоки), основной (ленточный амортизатор) и кор-

ригирующей (развитие гибкости и подвижности 

суставов). 

Сопряженное развитие скоростно-силовых ка-

честв и  гибкости, когда упражнения носят ско-

ростно-силовой характер и при этом требуют мак-

симального или околомаксимального проявления 

гибкости, представляется наиболее предпочти-

тельным [1, 4]. 

Продолжительность учебного занятия состав-

ляла 2 академических часа (90 минут). В структуре 

занятия на развитие скоростно-силовых способно-

стей отводилось 30% времени (30 минут). 

В подготовительной части преподаватель дово-

дит до студентов содержание всего занятия в це-

лом, а также разъяснение направленности его ос-

новной части. Это необходимо для того, чтобы 

студентки были включены в процесс обучения. 

Таким образом, решаются параллельно и задачи 

профессионально-прикладной физической подго-

товки. Профессионально-прикладная составляю-

щая заключается в том, что будущие педагоги 

должны уметь провести разминку, физкультми-

нутку, физкультурное мероприятие с детьми. 

В ходе разминки нами широко используются 

элементы фитнес-аэробики и ритмической гимна-

стики. Обязательным условием подготовительной 

части занятия является проведение качественной 

разминки, которая должна разогреть все группы 

мышц и подготовить их к основной части занятия. 

Учитывая специфику педагогического вуза, уже 

начиная со 2 курса студентки проводят разминку в 

основном самостоятельно под контролем педагога. 

В основной части занятия наряду с упражнени-

ями, направленными на развитие и совершенство-

вание скоростно-силовых качеств студенток, 

включались также упражнения с внешним сопро-

тивлением в виде ленточного амортизатора. 

Особенностью групповых упражнений в худо-

жественной гимнастике является наличие различ-

ных видов взаимодействий, в том числе и обмены 

(переброски предметов) [3]. По этой причине мы 

включили в основную часть учебного занятия от-

работку упражнений с передачей мяча в парах. 

Приведем здесь один из комплексов упражне-

ний по данной методике: 

а) обучение упражнениям/прыжкам со скакал-

кой: 

- бег с высоким подниманием бедра через ска-

калку (с вращениями скакалки вперед и назад); 

- диагональные прыжки: исходное положение 

ноги вместе, затем прыжком  – на ширине плеч. 

Прыжки с поворотами в стороны по диагонали (1 

минута); 

- прыжки со скакалкой со скрестным вращени-

ем в течение 1 минуты; 

- прыжки со скакалкой, продвижение вперед (с 

подскоками и без подскоков). Скакалка вращается 

вперед (1 мин.). 

б) обучение передаче мяча (работа в парах): 

- стоя лицом друг к другу, передача мяча брос-

ком по дуге, левой и правой рукой (10 раз); 

- одна студентка стоит спиной и выполняет 

бросок одной рукой, другая стоит лицом и ловит 

мяч одной рукой, и наоборот (10 раз); 

- стоя спиной друг к другу на расстоянии пря-

мой руки, передача мяча двумя руками над голо-

вой и между ногами (2 подхода по 30 сек.); 

- стоя спиной друг к другу на расстоянии пря-

мой руки, передача мяча двумя руками, поворачи-

ваясь вправо, влево (2 подхода по 30 сек.). 

в) обучение правильному обращению с ленточ-

ным амортизатором (лентой).  Перед этим объяс-

няются правила подбора, захвата и наматывания 

ленточного амортизатора (ленты), а также крепле-

ния ленты к ногам. 

- встать ногами на середину ленты, ноги врозь, 

обе руки развести в стороны, поднять их до уровня 

плеч, опустить и вернуться в исходное положение; 

- исходное положение то же, стоя на середине 

ленты, держась за концы амортизатора (в опущен-

ных руках). Развести руки в стороны, затем под-

нять их вверх (3 подхода по 10 раз); 

- лежа на спине, согнуть колени, пятки плотно 

прижать к полу. Приподнять одну ногу на 45° и 

зацепить резинку за ступню. Концы эспандера 

находятся в руках. Оторвать бедра от поверхно-

сти, выпрямляя рабочую (толчковую) ногу и натя-

гивая амортизатор. Вернуться в исходное положе-

ние. Повторить другой ногой; 

- исходное положение – «ягодичный мостик». 

Ленточный амортизатор сложить вдвое и надеть 

его на ноги (над коленями). Ноги разводить в сто-

роны, а потом вернуться в исходное положение (3 

подхода по 10 раз). 

Для заключительной части занятия обычно 

подбираются упражнения на растяжку, дыхатель-

ные упражнения в положении лежа и сидя. Фоно-

вая музыка при этом звучит спокойная, настраи-

вающая организм на восстановление после физи-

ческой нагрузки. 
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В качестве тестов, определяющих развитие 

скоростно-силовых качества, применялись прыж-

ки через скакалку (количество раз за 30 сек.), пе-

редача мяча, стоя спиной к тестирующему, ловля 

мяча из его рук (количество пойманных раз за 10 

сек.), лежа на спине, руки вверх, одновременное 

поднимание ног и туловища (кол-во раз за 30 сек.). 

Можно отметить достижение хороших показа-

телей в результате применения данной методики, 

они приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей тестов по развитию физических качеств 

Тесты Факультет Исходные Итоговые Разница 

Прыжки через ска-

калку за 30 сек. 

Физико-математический  

Романо-германских языков 

6 

 

6 

14 

 

10 

8 

 

4 

Ловля мяча, стоя 

спиной за 10 сек. 

Физико-математический 

Романо-германских языков 

4 

 

4 

10 

 

8 

6 

 

4 

Поднимание туло-

вища за 30 сек. 

Физико-математический 

Романо-германских языков 

3 

 

3 

9 

 

6 

6 

 

3 
 

Как нами уже отмечалось в предыдущих иссле-

дованиях, на занятиях по художественной гимна-

стике физическая нагрузка успешно может варьи-

роваться по интенсивности, тем самым давая воз-

можность достигать поставленных целей и задач в 

рамках конкретного учебного занятия. 

На занятиях со студентками университета пре-

подавателями широко используются элементы си-

ловой подготовки, а в заключительной части заня-

тия - упражнения на расслабление, в том числе 

дыхательные. Все это имеет большой оздорови-

тельный эффект и положительно воздействует на 

основные функциональные системы молодого ор-

ганизма [2]. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что те-

стирование студенток в начале семестра показало, 

что с таким заданием, как прыжки через скакалку 

за 30 секунд на физико-математическом факульте-

те из 15 студенток с заданием справилось 40%, в 

конце учебного года (по разработанной методике) 

– 93%; на факультете романо-германских языков 

(базовая программа): в начале учебного года из 15 

студенток справилось 40% студенток, в конце  се-

местра – только 67% студенток. 

Аналогичные результаты были получены в ре-

зультате приема и остальных контрольных норма-

тивов (тестов). 

В выполнении такого задания, как ловля мяча, 

стоя спиной к тестирующему за 10 секунд, в экс-

периментальной группе в конце учебного года 

67% студенток успешно выполнили тест, а в кон-

трольной группе – лишь 53% студенток. 

Стоит обратить внимание и на такой немало-

важный фактор, как оздоровительная направлен-

ность занятий художественной гимнастикой. Од-

ним из показателей данного утверждения являют-

ся результаты анкетирования среди студентов, ко-

торые показали, что большая часть студенток от-

метила улучшение самочувствия после занятий и 

появление чувства бодрости (58,7% опрошенных). 

Подводя итог, следует упомянуть о том, что 

художественная гимнастика развивает у девушек 

гибкость, координацию и выносливость к мышеч-

ной работе. При этом она является достаточно 

безопасным и доступным для освоения видом 

спорта, особенно если у студенток уже есть мини-

мальный опыт занятий в школе в подобных секци-

ях. Являясь зрелищным и красивым спортивным 

направлением, она способствует формированию 

красивой и правильной осанки, развивает чувство 

ритма, помогает в развитии у девушек грациозно-

сти. 
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Organizational and methodological techniques for the development of speed and strength qualities in 

rhythmic gymnastics classes in physical education of female students of a pedagogical university 

 

Abstract: the experience of working with students of a pedagogical university shows that the directed develop-

ment of physical qualities and motor abilities solves special problems of physical education. The work is aimed at 
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В современном мире развитие социальных 

компетенций у выпускников образовательных ор-

ганизаций становится составной частью в буду-

щей жизнедеятельности, их личностного и про-

фессионального успеха, это и требование государ-

ства к результатам воспитания учащихся, необхо-

димые для развития России. В образовательном 

процессе социализация учащихся непосредственно 

связана с компетенциями, определяя  возможности  

человека к адаптации в окружающем мире и его 

успешность в трудовой деятельности. Социальная 

компетенция направлена на реализацию своих 

способностей в социальном мире, на построение 

отношений в обществе и при их помощи человек 

получает шанс занять престижное место в этом 

социуме. Однако осуществление целей, связанных 

с формированием социальных компетенций, сто-

ящих перед образовательным процессом, не толь-

ко проблема школы, это задача реализуется на 

протяжении более длительного времени и отно-

сится к вопросу непрерывного образования чело-

века. 

Период старшего школьного возраста является 

одним из наиболее значимых в социализации под-

растающего человека. Этот период охватывает 

возраст от 12 до 17-18 лет и представляет собой 

один из ответственных и трудных в жизнедеятель-

ности старшеклассника и его родителей.  В психо-

лого-педагогических исследованиях в данном воз-

растном этапе отмечаются  качественные измене-

ния практически всех сторон развития и жизни 

старшеклассника. Трудности старшего школьного 

возраста обусловлены с изменением социальной 

ситуации развития личности и его ведущей дея-

тельности. 

Старший школьный возраст охватывает стар-

ший школьный возраст и часть юношеского воз-

раста. Такая специфика становится важным мо-

ментом социального развития, определяющим 

особое влияние на становление личности. Актив-

ная реализация социальной позиции старшекласс-

ника в обществе дает возможность не только обра-

тить на себя внимание, но и проявить себя в обще-

ственно-значимых видах деятельности, получить 

оценку от социального окружения на свои дей-

ствия и получить признание общества. Так проис-

ходит выработка у старшеклассника социальной 

позиции к обществу, становясь стартовой точкой, 
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тем нужным внутренним условием последующего 

развития его деятельности, которая станет формой 

самовыражения, самосознания, личностного само-

определения. Такое включение в социальную 

жизнь старшеклассников представляет собой ме-

ханизм приобщениях к социальному движению 

общества. Социально-одобряемая общественно-

полезная деятельность старшеклассника как пра-

вило задается внешне, зачастую в образовательной 

организации она педагогически навязана и 

направлена на формирование мотивационно-

потребностной сферы. 

Современное общество, в котором развиваются 

старшеклассники, развивается в условиях глоба-

лизации, в период цифровизации и компьютериза-

ции, что оказывает влияние на формирование их 

личности, особенности вхождения в социум, усво-

ение общепринятых норм поведения. Отсутствие 

целенаправленной работы с подрастающим поко-

лением в ходе вступления их в социальный миро, 

может привести к искажению искажению приня-

тых обществом ценностей. Следовательно, социа-

лизация, формирование у старшеклассников соци-

альных компетенций должно осуществляться си-

стемно и было управляемо педагогическим сооб-

ществом. Как отмечал Ю.А. Кустов, для избежа-

ния кризиса социализации старшеклассников, 

необходимо  можно избежать, если этот процесс 

будет проводиться совместно со всеми субъектами 

образовательного процесса – педагоги, семью и 

общественность» [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что для социализации подрастающего 

поколения необходим системный подход, а для 

инкультурации необходимо определиться с моде-

лью воспитания. Длительное время в педагогиче-

ском сообществе была принята как ведущая ан-

тропоцентрическая модель воспитания. В этой мо-

дели человек находится в центре воспитания и в 

педагогике такая модель легла в основу антропо-

логического подхода. 

В современной педагогике помимо антропо-

центрической модели в воспитательном процессе 

применяется компетентностный подход к подрас-

тающему поколению. При разработке федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в основу легли эти категории. В опреде-

лении понятий «компетенция» и «компетент-

ность» существуют различные трактовки. 

С точки зрения А.В. Хуторского, компетенцию 

необходимо рассматривать как набор тех качеств 

личности человека (его знания, умения, навыки, 

способы деятельности), которые проявляются в 

определенной области жизнедеятельности челове-

ка и нужны ему для результативности деятельно-

сти. Компетентность у человека выражается в 

процессе принятия и овладения конкретной ком-

петенцией, содержащее и отношение личности к 

ней. В своем определении компетентности, он да-

ет следующее определение: «Компетентность – 

это совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, уме-

ний, навыков, способностей), обусловленных опы-

том его деятельности в определенной социально и 

личностно значимой сфере» [2, с.8]. 

А.В. Хуторской относится к компетентности 

как к уже сформировавшемуся качеству личности 

учащихся, непосредственно связанных с их опы-

том в какой либо деятельности. Опыт ученика 

определяет уровень развития его компетентности, 

- поясняет А.В. Хуторской. Классифицируя виды 

компетенций, автор основывается на основных 

целях образовательного процесса, построении со-

циального опыта, личностного опыта и основных 

видах деятельности ученика: ценностно-

смысловые компетенции; коммуникативные; со-

циально-трудовые; учебно-познавательные; обще-

культурные; информационные; компетенции лич-

ностного самосовершенствования [2, с. 10-11]. 

Рассмотренные А.В. Хуторским компетенции 

определяют содержание и смысл образовательного 

процесса подрастающих молодых людей и позво-

ляют детализировать особо существенные компе-

тенции у старшеклассников в рамках нашего ис-

следования. 

Среди наиболее известных работ в области 

нашего предмета исследования необходимо отме-

тить И.А. Зимнюю. Она предлагает рассматривать 

компетенции как «это некоторые внутренние, по-

тенциальные, сокрытые психологические новооб-

разования (знания, представления, программы (ал-

горитмы) действий, системы ценностей и отноше-

ний), которые затем выявляются в компетентно-

стях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях» [3, с. 9]. 

Как отмечает В.И. Андреев, каждая компетен-

ция связана со словом «уметь», поскольку фунда-

ментом компетенции становится умение. При этом 

он пишет о том, что значение имеет не только 

непосредственно умения, но и определенные спо-

собности и знания, соответствующие этой компе-

тенции, качества личности и творческий опыт [4]. 

С точки зрения Г.К. Селевко, компетенция пред-

ставляет собой «развитие готовности субъекта 

эффективно организовать внутренние (знания, 

умения, навыки, психологические особенности, 

ценности и т.д.) и внешние ресурсы для постанов-

ки и достижения определенных целей и задач» [5, 

с. 14]. 

В ходе анализа вышеуказанных работ можно 

сделать вывод о том, что в основе компетенции 

лежит синтез знаний и умений: иметь достаточный 
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объёмом знаний об обществе и правилах поведе-

ниях в нём, о собственных обязанностях и правах, 

о специфике взаимодействия с социальным окру-

жением, традициях и нормах. Однако только зна-

ния не позволяют человеку в должной мере до-

стигнуть успеха в социуме. Те знания, которые 

получает человек, ему необходимо уметь приме-

нять, это связано с имеющимися у него умениями 

и развитием навыков. Такой синтез и даёт конеч-

ный результат: компетенция – это те знание в дей-

ствии, которые характеризуют личность, опреде-

ляя её способность разрешать проблемы и стан-

дартные задачи, появляющиеся в реальной жизни, 

на основании применения знаний, усвоенного 

жизненного опыта и системой ценностей. Компе-

тенция представляет собой показатель или степень 

готовности человека в разрешении целого ком-

плекса социальных, учебных и иных важных за-

дач. Ее можно рассматривать как получаемый в 

разных видах деятельности обобщенный опыт, 

итогом которого будут умения, способности, лич-

ностные ориентации. 

Изучение категории «социальная компетенция» 

заключает в себе два понятия – социализация и 

компетенция. Сущность данной категории имеет 

множество граней по содержанию и изучается 

учеными с разных точек зрения. Отправной точ-

кой в нем становится категория «социализация», 

«социальный». 

Сущность понятия «социальный» связывает 

разные формы и средства коммуникаций людей. У 

понятия «социальная компетенция» нет опреде-

ленно зафиксированного определения. Мы под-

держиваем позицию А.В.Мудрика, рассматрива-

ющего социализацию таким образом: «Развитие 

человека во взаимодействии и под влиянием 

окружающей среды в самом общем виде можно 

определить как процесс и результат его социали-

зации, т.е. усвоения и воспроизводства культур-

ных ценностей и социальных норм, а также само-

развития и самореализации в том обществе, в ко-

тором он живёт» [6, с. 3]. По мнению И.С. Кона 

социализацию надо понимать как процесс форми-

рования собственной перспективы по жизни, по-

иск своей социальной ориентации, выбор соб-

ственного социального положения в будущем и 

поиск способов достижения [7]. Соответственно, 

можно рассматривать социальные компетенции 

как ключевые – системное ядро в процессе социа-

лизации старшеклассников. 

Таким образом, сущность социальных компе-

тенций заключается в том, что они обеспечивают 

личности возможность быть успешным в социаль-

ном мире, адекватно решать проблемы в жизнен-

ных ситуациях, справится с разными трудностями. 

На основе определения, данных Н.В. Красновой 

сущности понятия «социальная компетенция», 

выделим для старшеклассников приоритетную 

сторону: «определенная система умений и навы-

ков взаимодействия с окружающими людьми и 

обществом» и сконцентрируем внимание в нашем 

исследовании на формировании этих сторон соци-

альных компетенций как наиболее нужных и стра-

тегических в рамках старшего школьного возраста 

становления личности. 

Анализ понятия «социальные компетенции» в 

психолого-педагогических источниках позволил 

нам рассматривать их как готовность, знания, 

умения, способности, потребности, опыт действия, 

взаимодействия, деятельности. Сущностью соци-

альных компетенций является их способность 

обеспечить развитие личности старшеклассников 

в социальном мире, конструктивному межлич-

ностному взаимодействию, активной социально 

ориентированной деятельности. 

На основе изучения научной литературы, мож-

но выделить следующие проблемы, с которыми 

необходимо работать при формировании у стар-

шеклассников социальных компетенций: самосто-

ятельности (научить самоуправлению, формиро-

вать саморегуляцию, развивать самоопределение); 

общения; самоидентификации и контроля; нрав-

ственного становления личности; конформности; 

негативизма; «информационной культуры»; при-

общения к традиционной отечественной культуре. 

Таким образом, процесс формирования среди 

старшеклассников социальных компетенций явля-

ется сложной проблемой. Решение этой проблемы 

может быть в ходе применения системного и мно-

госторонного подхода. Формирование у старше-

классников социальных компетенций должно быть 

распределено во времени и вестись непрерывно. 

На каждом этапе целесообразно сосредотачивать 

внимание на развитии одного приоритетного для 

данного возраста компонента социальных компе-

тенций. Для успешного формирования этого ком-

понента должны быть организованы соответству-

ющие старшему школьному возрасту средства, 

обладающие развивающим, образовательным и 

воспитательным потенциалом. В частности, одной 

из таких средств, призванных развитию социаль-

ных компетенций старшеклассников, является 

проектирование. 

Проектная деятельность предоставляет воз-

можность комплексно рассматривать различные 

стороны образовательного процесса таршекласс-

ников. В современном учебном пространстве 

сложно обеспечить результативность без внедре-

ния современных технологий в образовательный 

процесс. Представляя собой один из системных 

подходов в учебно-воспитательном процессе, про-

ектная деятельность конструктивно воздействует 
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на формирование личности старшеклассника и 

повышает развивающие задачи образовательных 

программ в школе. Проектная деятельность явля-

ется одним тех способов, при помощи которой 

устанавливается проективный метод взаимодей-

ствия с социальным окружением. Поэтому проек-

тирование как педагогическая технология может 

быть успешной в формировании социальных ком-

петенций у старшеклассников. 

Проектная деятельность направлена не только 

на активизацию познания учащихся, но и позволя-

ет развивать их творческие способности и само-

стоятельность, компетенции в работе с различны-

ми сведениями, повысить мотивацию, обучает 

взаимодействию с другими людьми, развивает 

личностные качества и побуждает интерес к само-

образованию и самореализации. 

Понятность самого метода основана на том, что 

имеет дидактическую сущность и как метод спо-

собствует решению задач, направленных на  раз-

витие творческих способностей старшеклассни-

ков, умение самому построить знания и использо-

вать их в ходе практических и познавательных за-

дач, обеспечить поиск и изучение необходимой 

информации. 

В проектировании рационально соединяются 

продуктивная и репродуктивная деятельность, да-

ющие возможность объединить и комбинировать 

теоретические знания с опытом практических дей-

ствий. Эволюция осознания роли личности самим 

старшеклассником лежит в основе применения 

проектного метода для развития его отзывчивости, 

ответственности, активности, самостоятельности и 

творческих способностей. 

В основе преимущества применения метода 

проектирования в образовательной среде лежит 

возможность создавать в рамках учебного процес-

са тот круг обязанностей, который разграничит 

индивидуальный подход в обучении, обеспечит 

межпредметные связи, приведет к экспертной 

оценке деятельности, вызовет стремление открыто 

представить результаты работы, будет способ-

ствовать появлению творческих групп работы с 

проектом, даст возможность выстроить шаги про-

екта, исследование деятельности, возможности 

применения критики завершенных проектов. 

Проект в рамках образовательного процесса 

представляет собой полную самостоятельность 

при выборе старшеклассниками темы проекта, он 

не запланирован к учебном процессе, в образова-

тельных программах, но направлен на исследова-

ние лишь реальных жизненных проблем,  и зача-

стую именно эта специфика проекта тормозит его 

внедрению в школах. 

Внедрение проектирования в учебный процесс 

связано с несколькими трудностями. Для большей 

части учителей характерна осторожность к ее вве-

дению: выступить в качестве научного руководи-

теля у старшеклассников, создавших команду для 

реализации проекта, не всегда педагогам готовы. 

От педагога требуется не только профессиональ-

ные компетенции в области проектирования, но и 

моральная готовность, компетенции в области 

преподаваемого предмета, свободное время. 

Школьная администрация часто иницирует внед-

рение проектной деятельности в школе, проявляет 

непосредственную  помощь педагогам, применя-

ющим данный вид учебной деятельности. Для то-

го, чтобы более активно внедрять метод проектов 

в школьную жизнь, необходимо в начале в учеб-

ном плане предоставить определенны часы на его 

реализацию, создать механизмы управления про-

ектной деятельностью в школе, сформировать си-

стему мотивации и стимулирования учителей, из-

менить точки зрения субъектов учебного процесса 

на поставленные образовательные задачи проек-

тирования старшеклассников [8]. 

В современной науке можно найти несколько 

обозначений проектирования: 

 вид умений личности, которое отличает 

его как социальное явление; 

 часть деятельности человека, где есть воз-

можность отобразить его дальнейшие результаты; 

 самостоятельный вид работы, направлен-

ный на разработку проекта и путей его осуществ-

ления; 

 особый вид познавательной деятельности, 

построенный на интуиции, опыте, знании и поня-

тиях о тех объектах, которые в процессе реализа-

ции проекта будут возникать; 

 методология деятельности, необходимая 

для выхода на субъективный или объективный 

результат. 

В то же время, название «проектная деятель-

ность» можно смотреть с точки зрении самого 

участника проектной деятельности. С позиции 

учителя, это дидактическое средство для реализа-

ции учебных задач, где можно: 

 выделить проблемы, определить главную 

среди них и выработать необходимые задачи; 

 научить планировать и ставить цели рабо-

ты, ее содержания; 

 выработать способности к самоанализу и 

работать продуктивно; 

 научить показывать свою работу; 

 научить проводить исследовательскую ра-

боту. 

Если же исследовать проектирование с позиции 

самого старшеклассника, то можно отметить веро-

ятность с максимальной силой развивать соб-

ственные творческие способности. Непосред-
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ственная работа над проектом дает возможность 

показать свои способности как индивидуально, так 

и в групповой работе, испробовать собственные 

возможности, задействовать знания, быть полез-

ным, продемонстрировать открыто собственные 

достижения. Такая работа, связанная с разрешени-

ем интересующей старшеклассников проблемы и 

выработанная ими задача, когда результат дости-

жения носит практический характер  и в нем инте-

ресно непосредственно ее участникам. 

В целом, в интерпретации понятия «проектная 

деятельность» существует много различных спо-

собов. К более конкретизированным и полным 

можно отнести следующее определение: проект-

ная деятельность учащихся представляет собой 

коллективную учебно-познавательную, творче-

скую либо игровую их деятельность, в которой 

есть единая цель, приемы взаимодействия согла-

сованы, определены совместно способы работы и 

она объединяет стремлением к достижению обще-

го результата деятельности. 

Существенное значение имеет для такой рабо-

ты имеет условие, как выработка на начальном 

этапе представлений о конечном продукте работе, 

траекторий проектирования (выделение цели и 

разработка задач проектной деятельности, разра-

ботка концепции, приемлемых и необходимых 

ресурсов работы, разработка программы и плани-

рование организации работы по реализации про-

екта) и непосредственно проведение проектирова-

ния, где должно найти место и возможность по-

нимания и рефлексии результатов работы над про-

ектом. 

Реализация учебного проектирования проходит 

ряд этапов: 

 подготовительный: необходима аргумен-

тация проблемы, ее актуальности, определиться с 

темой проекта, выстроить основные задач и цели 

исследования, построить круг результатов в пер-

спективе, изучить работу предстоящую, выбрать 

соответствующие методов работы, непосред-

ственно запланировать проект, ее презентация, 

экспертная оценка и корректировка; 

 основной: обобщение и классификация 

найденной информации, непосредственно ее 

оформление в виде проекта; 

 заключительный: заключительный кон-

троль, завершающее ее представление, внедрение 

проекта, экспертная оценка, самоанализ.  

Сам процесс организации проектирования поз-

воляет не только значительно  полно освоить 

учебные задачи, получить практические навыки в 

определенных ситуациях, научиться контролиро-

вать и давать оценку, но и научиться принимать из 

вне учебные цели. 

Процесс проектирования формирует у старше-

классников такие личностные качества, как  лич-

ностные, коммуникативные, социальные художе-

ственные, манипулятивные, литературно-

лингвистические. 

В процессе проектирования возникает обраще-

ние к именно к разнообразному индивидуальному 

опыту старшеклассников,  указывает на  призна-

ние эксклюзивность и непосредственность  и осо-

бенность любого старшеклассника. Вся исследо-

вательская работа, заложенная в сущности проек-

тирования, связана с поиском необходимой ин-

формации, инструментариев, путей разрешения 

креативных задач потребуют постоянного обога-

щения собственных компетенций, аппелирование 

к поиску знаний в научных источниках. Во мно-

гом проектирование становится конструктивной 

мотивацией к саморазвитию и самообразованию, 

способствующих вызвать потребности серьезно 

изучать основы наук, составляют мотивацию ин-

теграции в социальном взаимодействии. 

Итак, проектирование – это вид деятельности, в 

котором интегрированы познавательные, учебные, 

трудовые, игровые, коммуникативные, ценностно-

ориентационные, преобразовательные, теоретиче-

ские и практические виды деятельности. Поэтому 

можно утверждать, что проектирование следует 

активно применять с целью формирования соци-

альных компетенций у старшеклассников. 
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Theoretical grounds for the use of design among high school 

students as a means of forming social competencies 

 

Abstract: the federal state educational standards (FSES) define the educational paradigm, highlight the main 

tasks for the formation of educational results of students. An important target area of educational outcomes that 

determines the quality of education is the readiness of high school students to choose such behaviors that are pro-

vided with formed social competencies, their socialization in modern socio-cultural conditions becomes. 

In the modern educational policy in our country, the personal qualities of students, the reliance on the use of a 

competence-oriented approach are proclaimed as priorities. The educational process, based on the personal charac-

teristics of students, is designed to solve the problem of the formation of social key competencies of the personality 

of high school students, providing the necessary conditions for its formation. 

The problem of our research: what are the pedagogical conditions for the formation of social competencies of 

high school students through design?  

The object of the study is the process of formation of social competencies of high school students. 

The subject of the study is the pedagogical conditions for the application of design in the process of forming so-

cial competencies in high school students. 

The purpose of the study is to study the pedagogical conditions for the formation of social competencies of high 

school students with the help of design. 

Methodological foundations: conceptual approaches to design; theory of social development; research on the 

problems of competence formation. Research methods: theoretical (analysis and synthesis of scientific sources); 

empirical (questionnaires, tests, pedagogical experiment); methods of statistical processing. 
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Исследование готовности будущих логопедов к проектированию 

инновационных технологий коррекции нарушений речи 

 

Аннотация: в сферу профессиональной подготовки специалистов любых направлений прочно проникли 

инновационные технологии. подготовка будущих логопедов к применению инновационных технологий в 

практике коррекционной работы остаётся актуальной. Это обусловлено тем фактом, что, с одной стороны, 

существует острая необходимость в подготовке будущих логопедов к проектировании. Инновационных 

технологий коррекции нарушений речи и отсутствием научно обоснованной модели этой подготовки, с 

другой стороны. Задача образовательной организации высшего образования сформировать у будущих спе-

циалистов в области коррекции речевых нарушений готовность к проектированию инновационных техно-

логий. Для этого требуется изменение или дополнение процесса подготовки этих специалистов. 
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В настоящее время в науке и обществе широко 

обсуждаются вопросы изменения системы высше-

го образования с целью повышения его качества. 

Подготовка специалистов в области коррекцион-

ного обучения тоже вовлечена в этот процесс. В 

сферу профессиональной подготовки специали-

стов любых направлений прочно проникли инно-

вационные технологии. Это относится и к подго-

товке специалистов в области гуманитарных наук 

[1]. Профессиональная компетентность педагога 

складывается из нескольких компонентов, один из 

которых использование инноваций в профессио-

нальной деятельности. Тем не менее, подготовка 

будущих логопедов к применению инновацион-

ных технологий в практике коррекционной работы 

остаётся актуальной. Это обусловлено тем фактом, 

что, с одной стороны, существует острая необхо-

димость в подготовке  будущих логопедов к про-

ектировании. Инновационных технологий коррек-

ции нарушений речи и отсутствием научно обос-

нованной модели этой подготовки, с другой сто-

роны. Проблема изучения готовности студентов к 

использованию инновационных технологий в 

настоящее время остаётся одной из наиболее 

сложных в педагогической науке. 

Оценка значимости той или иной инновацион-

ной технологии требует определённой теоретиче-

ской и практической подготовки специалиста. Бу-

дущие логопеды не способны в полной мере дать 

эту оценку, так как им необходимо ориентировать-

ся в разнообразии речевых дефектов и эффектив-

ности применения инноваций в работе по исправ-

лению этих дефектов. Следовательно, задача обра-

зовательной организации высшего образования 

сформировать у будущих специалистов в области 

коррекции речевых нарушений готовность к про-

ектированию инновационных технологий. Для 

этого требуется изменение или дополнение про-

цесса подготовки этих специалистов [2]. 

Исследование готовности к проектированию 

инновационных технологий коррекции нарушений 

речи начато в 2010 году и проводится по настоя-

щее время. В нём приняло участие на начальном 

этапе 23 учителя-логопеда ДОУ города Архан-

гельска без учёта стажа профессиональной дея-

тельности, 129 студентов очной формы обучения, 

56 студентов заочной формы обучения по направ-

лению подготовки 44.03.03 СДО, профиль Лого-

педия. 

Анализ данных анкетирования и тестирования 

учителей-логопедов показал, что данная категория 

педагогов обладает некоторыми знаниями об ин-

новационных технологиях в педагогике. Наиболее 

распространённые ответы: Инновация – это: 

- новшество; 

- новые методы и приёмы; 

- компьютерные технологии. 

К свойствам инновационных технологий были 

отнесены: 

- доступность; 

- безопасность; 

- эффективность; 

- результативность. 

87% педагогов отнесли себя к группе, которая 

умеренно воспринимает инновационный продукт, 

находясь среди тех, кто будет использовать инно-

вационные технологии только после того, как их 

воспримет большинство. 100% респондентов от-

метили необходимость получения подготовки по 
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применению инновационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Приоритетным мотивом к применению инно-

вационных технологий в профессиональной дея-

тельности можно отнести: 

- создание хорошей, эффективной школы для 

детей (школа в данном случае не ОО, а формы и 

методы обучения детей – примечание автора); 

- потребность в новизне; 

- преодоление рутины; 

- понимание неполноценности полученных по-

казателей, стремление их повысить; 

- материальная заинтересованность. 

Таким образом, результаты выявили проблему 

– компетентность учителей-логопедов в области 

инновационных технологий и их применения в 

коррекции нарушений речи сформирована недо-

статочно. Всё это позволило предположить, что 

будущих логопедов необходимо готовить к проек-

тированию инновационных технологий коррекции 

нарушений речи детей. 

Следует внести пояснение: инновации в лого-

педии относятся к «микроинновациям». Примене-

ние инновационных технологий не перестраивает 

основу организации логопедической помощи, а 

лишь локально модифицирует её методическую 

составляющую [3]. 

Показатели готовности будущих логопедов к 

проектированию инновационных технологий 

можно исследовать с помощью различных крите-

риев. Каждый критерий подразделяется на три 

уровня: низкий, средний, высокий. На основании 

изучения научных источников, были выделены 

компоненты готовности: 

- мотивационно-личностный; 

будущие логопеды демонстрируют заинтересо-

ванность и необходимость в использовании инно-

вационных технологий, потребность к профессио-

нальному самосовершенствованию в применении 

инновационных технологий в будущей педагоги-

ческой деятельности, намерение получить знания, 

умения и навыки в области инноваций. 

- познавательный; 

единство предметных, методических, техноло-

гических знаний, объединяющих общие и специ-

альные знания в области проектирования и ис-

пользования инновационных технологий коррек-

ции нарушений речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

- операционно-технологический 

синтез навыков организации коррекции нару-

шений речи детей с использованием инновацион-

ных технологий. 

Кроме этого определены уровни компонентов 

готовности будущих логопедов к проектированию 

инновационных технологий коррекции нарушений 

речи детей старшего дошкольного возраста: 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

Результаты исследования компонентов готов-

ности будущих логопедов для наглядности приве-

дены в диаграммах. 

Исходный уровень сформированности выде-

ленных критериев готовности будущих логопедов. 

 
Рис. 1. Мотивационно-личностный компонент 

 

У большинства студентов выявлен слабый ин-

терес или отсутствие мотивации к проектирова-

нию инновационных технологий в будущей про-

фессиональной деятельности, отсутствие потреб-

ности к изучению инновационных технологий. 

 
Рис. 2. Познавательный компонент 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 227 

Как показывает диаграмма, только 4% студен-

тов имеют разрозненные представления по исто-

рии зарождения и формирования инновационных 

технологий и их использования в образовательном 

процессе, частично осознают место и роль инно-

ваций в коррекционной работе с детьми-

дошкольниками.

 
Рис. 3. Операционно-технологический компонент 

 

Почти все студенты испытывают трудности 

при разработке коррекционных занятий с исполь-

зованием инновационных технологий, хотя у них 

можно отметить наличие некоторых специальных 

умений и навыков использования инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе [4]. 

Всё вышеперечисленное позволило сделать вы-

вод о необходимости создания модели формиро-

вания готовности будущих логопедов к проекти-

рованию инновационных технологий коррекции 

нарушений речи и определения организационно-

педагогических условий её эффективной реализа-

ции. 

К комплексу организационно-педагогических 

условий отнесены: 

1. Психолого-педагогические: 

- знание специфики развития детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- поддержка творческой инициативы студентов; 

- мотивация к саморазвитию и самообразова-

нию. 

2. Методические: 

- обновление программы профессионального 

образования будущих логопедов; 

- осуществление возможности проектирования 

инновационных технологий коррекции нарушений 

речи детей старшего дошкольного возраста буду-

щими логопедами в процессе их профессиональ-

ного обучения; 

- научно-методическое сопровождение препо-

давателей. 

Инновационные процессы в коррекционном 

образовании – это усовершенствование существу-

ющих методов и методик, технологий, генерация 

новых идей в готовый для практического приме-

нения продукт. 

В актуальных данной теме педагогических и 

психологических изысканиях изложены значи-

тельные теоретические и практические данные о 

проблеме готовности педагога к инновационной 

деятельности. Тема профессиональной подготовки 

будущих логопедов к проектированию инноваци-

онных технологий коррекции нарушений речи 

изучена недостаточно, хотя имеет очень большое 

значение. Из этого можно сделать вывод, что из-

ложенная проблема исследования актуальна для 

профессионального образования. 
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Abstract: innovative technologies have firmly penetrated into the field of professional training of specialists in 

any field. the preparation of future speech therapists for the use of innovative technologies in the practice of correc-

tional work remains relevant. This is due to the fact that, on the one hand, there is an urgent need to prepare future 

speech therapists for design. Innovative technologies for correcting speech disorders and the lack of a scientifically 

based model of this training, on the other hand. The task of the educational organization of higher education is to 

form the readiness of future specialists in the field of correction of speech disorders to design innovative technolo-

gies. This requires a change or addition of the training process of these specialists. 
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Возможности использования социальных и индивидуальных характеристик лиц, 

осужденных за экстремистские преступления в процессе воспитательной работы 

 

Аннотация: вопрос возможности использования социальных и индивидуальных характеристик лиц, 

осужденных за экстремистские преступления в процессе воспитательной работы, проводимой с ними со-

трудниками воспитательной службы пенитенциарной системы (начальниками отрядов) никогда не терял 

своей актуальности. Наоборот, в последнее время появились научные исследования, способствующие 

определению социальных, индивидуальных, социально-психологических, педагогических (уголовно-

исполнительных), уголовно-правовых и иных характеристик осужденных, рассматриваемой категории. 

Посредством анализа указанных выше научных исследований в данной статье нами рассмотрен вопрос 

возможности использования социальных и индивидуальных характеристик лиц, осужденных за экстре-

мистские преступления в процессе воспитательной работы. Анализ этих исследований определил и некото-

рые исторические аспекты появления и развития различных политических радикальных течений, относя-

щихся как к «правым», так и «левым» экстремистским направлениям, имеющим, не смотря на всю слож-

ность их интерпретации, характерные отличия, четко дифференцирующие их друг от друга. 

В материалах статьи подчеркивается, что в условиях исправительного учреждения лица с радикальными 

«левыми» взглядами могут тяготиться режимными требованиями, проявлять склонность к грубым наруше-

ниям дисциплины, проявлять склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, относиться к сотрудни-

кам исправительного учреждения как «сатрапам» враждебного им государства. 

Целью статьи – это определение возможности использования социальных и индивидуальных характери-

стик лиц, осужденных за экстремистские преступления в процессе воспитательной работы, проводимой с 

ними сотрудниками воспитательной службы пенитенциарной системы. Результаты проведенного исследо-

вания могут использоваться как в продолжении научно-исследовательской работы в данном направлении, 

так и в образовательной деятельности в ведомственных образовательных организациях, а также в практи-

ческой работе начальниками отрядов, пенитенциарных психологов и социальных работников. 

Ключевые слова: социальные характеристики, индивидуальные характеристики, экстремистская идео-

логия, осужденные, экстремистские преступления, деструктивное поведение, воспитательная работа 
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ристик лиц, осужденных за экстремистские преступления в процессе воспитательной работы // Современ-

ный ученый. 2023. № 3. С. 229 – 233. 

 

Введение 

Содержательные аспекты идеологии левого 

экстремизма, в частности движения «антифаши-

стов», значительно менее отражены в результатах 

научных исследований, как и в содержании мате-

риалов средств массовой информации в целом, 

чем аспекты идеологии «правого движения» [4, с. 

288; 5, с. 178]. Это, на наш взгляд, связано с еще 

большей неоднородностью их деятельности и рас-

плывчатостью идеологических аспектов [2, с. 28]. 

С другой стороны, бытует распространенное мне-

ние, что раз они так сами себя назвали, то борются 

исключительно с «фашистами и их пособниками», 

значит тут все ясно и изучать нечего. На самом 

деле все значительно сложнее. 

Результаты исследования 

В целом, к движению «антифашистов» отно-

сятся следующие политические группы: 

леворадикальные группы; 

демократические группы, о чьей деятельности 

становится все менее слышно, но члены которых 

«повзрослели» и сделали успешную политическую 

карьеру; 

экологи – «Местные»; 

анархисты – «Автономное действие»; 

немолодежные – Российский антифашистский 

фронт (РАФ), Московский антифашистский Центр 

Прошечкина, «Интернационал» и т.д.; неславян-

ские этнические группы, среди которых немало 

лиц, пострадавших от скинхедов и подобных им 

ксенофобических групп и т.д. 

Иными словами, сообщество лиц, идентифици-

рующее себя как движение «Антифа», объединяет 

идея противодействия националистической, ра-

систской идеологии. Среди «левых» существуют 

также как умеренные группы, так и «боевые анти-

фа». В начале 2000-х годов, считающихся перио-

дом расцвета не только «правого», но и «левого» 

экстремизма, боевое ядро движения «Антифа» со-

ставляли анархисты, автономы, социалисты, 

стрейтэйджеры, любители хардкора, панки-

анархисты, часть футбольных фанатов, антирасси-
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сты, левые» скинхеды. Последние наиболее тесно 

связаны с некоторыми околофутбольными 

фанклубами («футбольными хулиганами»), неред-

ко составляющими «ударную силу» движения. 

В настоящее время наибольшее распростране-

ние радикальных левоэкстремистских течений 

наблюдается в городах-мегаполисах: Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж и т.д. 

(группировки «Moscow Trojan Skins», «210 ARP», 

«Т-34» и т.д.), в то время как для «движения пра-

вых» стали характерны более мелкие и провинци-

альные населенные пункты. Возможно, это связа-

но с более выраженным мультикультуральным 

составом населения больших городов и относи-

тельным консерватизмом более мелких. Примерно 

с 2005 года активисты «левого» движения начи-

нают повсеместно проводить многочисленные ми-

тинги, пикеты, шествия, одновременно совершать 

систематические акты агрессии в отношении сво-

их «идеологических» противников, в том числе с 

применением холодного и травматического ору-

жия. В структурном и организационном плане 

движение «Антифа» представляет собой как бы 

сообщество разных сетевых групп, разделенных 

разными идеологическими предпочтениями, за 

исключением общей связывающей идеи борьбы 

против национализма и расизма. 

Нередко под лозунгами «антифашизма» и 

борьбы с «расистами» скрываются криминально-

экстремистские группы, сформированные по эт-

ническому принципу, провоцирующие этнокон-

фликты. 

Тактика деятельности левых экстремистских 

течений также разнообразна и зависит в основном 

от того, кто преобладает в данной группе. Если 

имеется значительная доля лиц, придерживаю-

щихся преимущественно анархистских взглядов, 

то в качестве объекта агрессии чаще будут фигу-

рировать представители органов власти, чиновни-

ки, административные здания, указы и законы или 

же, применительно к пенитенциарной системе, 

сотрудники исправительного учреждения и все 

прочее, что подразумевает собой «репрессивный 

аппарат». Причем, в данном контексте под агрес-

сией понимается не столько разрушение и физиче-

ское воздействие, но и провокации, многочислен-

ные жалобы в различные инстанции, не столько в 

целях «добиться справедливости», сколько по 

«идейным соображениям». 

Противоправные «силовые акции» могут про-

водиться как мелкими (3-10 человек) группами, 

члены которых, как правило, придерживаются од-

ной идеологической платформы (аналогично так-

тики «правых»), так и большим и разномастным 

числом участников (30 и более человек). Иными 

словами, коммуникационные связи носят все же 

не ситуативный, а достаточно устойчивый харак-

тер, несмотря на идеологические (внутри самого 

«левого движения») различия. В так называемую 

крю-команду (от слова «crew»), могут входить од-

новременно «шарпы», «раши», «веги», анархисты, 

растаманы, стретейджеры, «цивилы» и т.д.). Глав-

ное, они – «Антифа» – и этого достаточно. 

Силовые акции отличаются жестокостью, при-

менением холодного, травматического и иного 

оружия (заточки, арматура, кастеты, зажигатель-

ные средства и т.д.). Эта особенность связана в 

первую очередь для компенсации физической 

несостоятельности (для большинства «левых» не 

характерно стремление к физическому совершен-

ству, многие злоупотребляют алкоголем и нарко-

тиками). На своих страницах в Интернете (сайт 

«Черный Блог») «левые» экстремисты подстрека-

ют «единомышленников» поджигать дорогие 

иномарки, принадлежащие госслужащим, воен-

ным, сотрудникам правоохранительных органов, 

здания силовых ведомств и госструктур, «дей-

ствия которых наносят вред простым людям». При 

этом «необходимо указывать, за что эти объекты 

или люди, работающие в них, заслуживают спра-

ведливого возмездия». 

В условиях исправительного учреждения лица 

с радикальными «левыми» взглядами могут тяго-

титься режимными требованиями, проявлять 

склонность к грубым нарушениям дисциплины, 

проявлять склонность к употреблению алкоголя и 

наркотиков, относиться к сотрудникам исправи-

тельного учреждения как «псам» и «сатрапам» 

враждебного им государства – «оплота нацистов, 

фашистов, расистов». Иными словами, наблюда-

ется проецирование образа нацистов на все органы 

государственной власти [2, с. 27; 3, с. 166]. 

В личностном плане проявляется нежелание 

трудиться, склонность к нездоровому образу жиз-

ни, противодействие воспитательному воздей-

ствию, отказ от любых позитивных контактов с 

сотрудниками исправительного учреждения. При 

этом у таких осужденных, как правило, существу-

ет явно выраженное стремление тиражировать 

свои идеологические взгляды и жизненные прин-

ципы на окружающих, прежде всего на лиц, кото-

рые считают, что «государство и общество посту-

пили с ними несправедливо»: «дали слишком 

большой срок», не учли при вынесении приговора 

«трудное детство» и т.д. 

Если осужденные, придерживающиеся «правых 

взглядов», достаточно легко соглашаются с ре-

жимными ограничениями, строгим регламентом и 

распорядком дня (в силу жесткой иерархичности и 

регламентированности неформальных групп, в 

которых они ранее состояли – за малейшее нару-

шение следовало наказание и «отписка»), то «ле-
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вые» (анархисты, панки, растаманы и др.) любые 

посягательства на «свободу» переносят с трудом. 

В процессе группирования у «правых», как 

правило, образуются сплоченные довольно узкие 

неформальные группы, у «левых» они более не-

дифференцированные, крупные, принимаются все, 

кто угодно, лишь бы одобряли предлагаемые идеи 

и ненавидели «бонов» (лиц, разделяющих уль-

траправую или «консервативную» идеологию). 

Если раньше «правые» охотно откликались на 

предложения вступать в когда-то существовавшие 

секции дисциплины и поддержания правопорядка, 

а в настоящее время они сами могут предлагать 

свои услуги по оказанию помощи администрации 

навести «порядок». «Левые» экстремисты катего-

рически осуждают такое поведение. Характер 

возможных связей с криминальными структурами 

и неформальными группами отрицательной 

направленности имеют свои особенности. В отли-

чие от сторонников «правой» идеи предпочтение 

отдается представителям неславянских этнических 

или интернациональных криминальных групп. 

Таким образом, краткий обзорный анализ со-

временных экстремистских течений «правого» и 

«левого» толка позволяет сделать вывод о такой 

разнородности идеологических, политических, 

культурологических и иных установок, особенно у 

«левого движения», для членов которого вообще 

характерно быть одновременно и панком, и анар-

хистом, и футбольным фанатом, что детальное 

«выявление распространенности форм экстремиз-

ма» и попытки выделить к какой экстремистской 

группе данный субъект относится, в местах лише-

ния свободы вряд ли является превалирующим 

фактором в профилактике распространения экс-

тремизма среди других осужденных. Сложности в 

идентификации состоят, прежде всего, в следую-

щем: 

в современных условиях нередко наблюдается 

тенденция смены полярности взглядов не только 

отдельных членов, но и целых групп той или иной 

направленности; 

причастность к той или иной неформальной 

группе, как правило, часто зависит не столько от 

неких психологических особенностей индивида, 

сколько от того, группы какой направленности 

доминируют («прописывают дворы») в районе 

проживания подростка и молодого человека в пе-

риод формирования его взглядов, мировоззрения, 

и ряда других причин социального характера; 

название неформальной группы и даже крупно-

го политического течения не всегда отражает его 

реальную суть; внешние признаки принадлежно-

сти к «правому» или «левому» спектру, в частно-

сти униформа, примерно с 2005 – 2006 годов, пе-

рестала быть знаком различия. Одежду от Fred 

Perry носят теперь не только «Антифа» и панки. 

Свой или чужой – сейчас определяется более 

скрытыми кодами и символами: бейсболки с заги-

бами или без, вязаные шапочки определенной рас-

цветки или формы, надеваемые часто только во 

время массовой акции (надо отличать «своих») и 

т.д.; 

существуют многочисленные околоспортивные 

группы вообще неясной идеологической ориента-

ции, готовые сегодня громить, например, эколо-

гов-защитников Химкинского леса, а завтра за-

щищать их митинги и поджигать административ-

ные здания, в зависимости, кто оплатит заказ, 

предоставит льготные тарифы на занятия в спор-

тивных залах, защитит от правоохранительных 

органов во время массовых тренировочных драк в 

лесных массивах; в связи с опасениями обвинения 

в экстремизме и требованиями элементарной кон-

спирации рассчитывать на откровенность собе-

седника даже в условиях «свободы» не приходит-

ся. В условиях исправительного учреждения – 

особенно. Тем не менее, существуют действенные 

приемы опроса, позволяющие получить необхо-

димую информацию. Сложностью представляется 

лишь умение сопоставления ее с полученными 

данными из других источников. 

Поэтому в практической работе в этом направ-

лении с осужденным гораздо важнее определить: 

отношение его к собственным жизненным пер-

спективам после освобождения, готовность обра-

щаться за помощью к органам власти для решения 

собственных жизненных вопросов (выявляется 

правовой нигилизм или явно негативное отноше-

ние к государственным институтам – необходимо 

тут же выяснить, с чем это связано, действительно 

ли есть основания для такого отношения или они 

чисто декларативные); 

уточняются религиозные, музыкальные, лите-

ратурные пристрастия. При этом отмечается спо-

собности индивида излагать свое мировоззрение, 

интеллект, умение влиять на собеседника, само-

стоятельно переводить беседу на желательные для 

себя темы, аргументировать свою позицию (пред-

полагается, что интеллектуально развитый, хоро-

шо ориентирующийся в своих взглядах индивид 

представляет значительно большую опасность в 

распространении нежелательных идей, чем «про-

сто» подражатель модного направления). 

Особые сложности могут возникнуть при выяв-

лении указанных признаков у осужденных, отбы-

вающих наказание по статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, формально не входящих в 

перечень статей экстремистской и террористиче-

ской направленности (см. ниже). При этом в лич-

ном деле осужденного часто могут быть не указа-

ны обстоятельства, указывающие на мотивы наци-
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ональной розни, неприязни к представителям ор-

ганов власти и правопорядка и т.д. Однако в бесе-

де и наблюдении за такими осужденными воз-

можно предположить приверженность его к ради-

кальным идеям. 

Следует обращать внимание на внешний вид, 

физическое развитие, рубцы и шрамы, следы от 

пирсингов, проколов в ушных мочках, крыльях 

носа, татуировки. Так, изображение свастики и ее 

стилизации, надписи, чаще наколотые готическим 

шрифтом и т.д. – характерные для ультраправых. 

Информативными могут быть наколки, свидетель-

ствующие о приверженности к «левой идее», либо 

свидетельствующие о пристрастии к наркотиче-

ским веществам. На вопрос, кем данный индивид 

«является по жизни», сторонники «правого» спек-

тра чаще всего называют себя «патриотами», «ле-

вые» – революционерами, борцами с фашизмом, 

«свободными людьми» и т.д. 

В дальнейшей беседе, сопровождаемой косвен-

ными вопросами о жизни, семье, работе и т.д. лег-

ко определяется его жизненное мировоззрение, 

приверженность к какой-либо идее (далеко не все-

гда скрываемое). Иногда такой осужденный, по-

чувствовавший интерес к своей персоне, начинает 

пытаться устраивать политизированный диспут. 

Не следует пресекать это. Наоборот, подобного 

рода информация может быть полезной для даль-

нейшей работы с ним. 

Нередки случаи смены идеологической поляр-

ности, например, в случаях «отписания» из уль-

траправой «тусовки» за «порочащее поведение» 

или за «неарийское рыло». Так, небезызвестный в 

определенной среде «Чехман» за употребление 

наркотиков был жестоко «отписан» из ННП 

(Народная национальная партия), а в последствие 

стал убежденным «антифашистом». В таких слу-

чаях представляет интерес причины и мотивы из-

менения взглядов. 

В процессе наблюдения за адаптацией осуж-

денного, заподозренного в приверженности к тем 

или иным радикальным взглядам, следует обра-

тить внимание на его активность в общении с дру-

гими осужденными, использование в разговоре 

специфического сленга, отношение к лицам иной 

этнической группы, наличие лидерских качеств, 

отношение к персоналу исправительного учре-

ждения и т.д. 

Заключение 

В случаях выявления осужденного с искажен-

ным мировоззрением в плане экстремистской 

идеологии, независимо «правого или левого» 

спектра, помимо указанных в первом разделе дан-

ного информационного материала мер, необходи-

мо проявлять максимум профессиональной вы-

держки, такта, строго индивидуализировать ис-

правительное и воспитательное воздействие. При-

чем следует различать «неофита», только что, по-

павшего под влияние чуждой идеологии, и созна-

тельного проводника опасных идей, живущего 

ими и пытающегося распространить свои взгляды. 

В любом случае, специалист, проводящий профи-

лактическую работу с этим контингентом, сам 

должен понимать смысл той или иной идеологи-

ческой системы и причины ее «привлекательно-

сти». В противном случае вся «профилактика» 

сведется к перечислению банальных истин, мора-

лизации и нравственным сентенциям, что, есте-

ственно, скорее всего, даст противоположный ре-

зультат. 
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Abstract: the question of the possibility of using social and individual characteristics of persons convicted for 

extremist crimes in the process of educational work carried out with them by employees of the educational service 

of the penitentiary system (heads of detachments) has never lost its relevance. On the contrary, recently there have 

been scientific studies that contribute to the definition of social, individual, socio-psychological, pedagogical (pe-

nal-executive), criminal law and other characteristics of convicts, the category under consideration. 

Through the analysis of the above scientific studies in this article, we considered the issue of the possibility of 

using social and individual characteristics of persons convicted for extremist crimes in the process of educational 

work. The analysis of these studies also determined some historical aspects of the emergence and development of 

various political radical movements related to both "right" and "left" extremist trends, which, despite the complexi-

ty of their interpretation, have characteristic differences that clearly differentiate them from each other.  

The materials of the article emphasize that in the conditions of a correctional institution, persons with radical 

“leftist” views may be burdened by regime requirements, show a tendency to gross violations of discipline, show a 
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Народная сказка в программе подготовки лингвистов (на примере английской народной сказки) 

 

Аннотация: в статье рассматривает вопрос о необходимости включения народной сказки в программу 

подготовки студентов языковых специальностей. Аргументом в пользу правильности такой точки зрения 

может служить тот факт, что между этническим менталитетом, культурой, духовными основами общества 

и национальным языком существует тесная связь, и цель данной работы - продемонстрировать наличие 

этих тесных отношений и взаимообусловленность двух понятий: языка и мышления. Данная проблема рас-

сматривается в рамках когнитивной лингвистики. Приводится определение термина «дискурс» с точки зре-

ния коммуникативного, структурно-синтаксического и структурно-стилистического подходов. Уделяется 

внимание особенностям сказочного дискурса, который является разновидностью художественного дискур-

са, но при этом имеет существенные отличия от него. В статье подчеркивается значение национального 

фольклора в качестве хранилища духовной культуры народа. На примере русских народных сказок показа-

но существование так называемых этносимволов, знание которых позволяет лучше узнать культуру, быт, 

традиции, черты характера той или иной этнической общности. Приводятся результаты анализа русских и 

английских сказок с точки зрения наличия таких символов и делается вывод о том, что некоторые из них 

являются универсальными, то есть встречаются и в русских, и в английских народных сказках. В работе 

также говориться о существовании ментальных стереотипов, которые оказывают влияние на формирование 

языковых стереотипов. 
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Мысль, высказанная С.Г. Тер-Минасовой в ее 

книге «Язык и межкультурная коммуникация», о 

том, что иностранный язык следует изучать только 

в тесном единстве с культурой народа, который 

является носителем этого языка, лежит в основе 

современной методики обучения иностранным 

языкам [6, с. 28]. Влияние этнического менталите-

та на лексический состав, грамматическую и син-

таксическую структуры народных и художествен-

ных произведений является темой многих науч-

ных работ в современной лингвистике. Суть этих 

исследований сводится к тому, что язык формиру-

ет, и отражает особенности национального харак-

тера каждого народа [9, с. 488-490]. Посредством 

языка, в первую очередь, выражаются нравы, обы-

чаи и определяется менталитет нации. Язык – это 

то бесценное средство, которое позволяет выра-

зить основные категории и понятия той или иной 

культуры. Известно, что язык может функциони-

ровать только в рамках социума, членов которого 

характеризует определенный менталитет; а на 

процесс его становления, в свою очередь, оказы-

вает формирующее влияние язык, на котором го-

ворят в данном сообществе. Это еще раз подтвер-

ждает вывод о том, что национальные язык и мен-

талитет образуют неразрывное единство. 

Но эти два понятия не только тесно взаимосвя-

заны, а и взаимообусловлены. Взаимозависимость 

языка и мышления проявляется в том, что наша 

мысль оформляется таким образом и в такой фор-

ме, что средства языка позволяют ее выразить. В 

свою очередь, язык устроен так, чтобы макси-

мально точно отражать сформированную нами 

мысль. То есть, язык определяет менталитет, кото-

рый, по мнению А.Т. Хроленко, состоит не столь-

ко из идей, сколько из чувств, настроений, впечат-

лений, которые незаметно для человека управляют 

им [7, с. 45]. Однако, когда менталитет народа 

сформировался и характеризуется наличием 

устойчивых алгоритмов мышления, восприятия, 

поведения, тогда уже он уже сам влияет на языко-

вую систему и определяет особенности языка. 

Взаимозависимость таких феноменов как мен-

талитет народа и его язык можно проследить на 

примере русского языка. 

Один из русских философов, И.О. Лосский, по-

лагал, что при исследовании характера народа 

необходимо определить, что составляет «основное 

содержание его души, какие свойства вытекают из 

его первоосновы» и пришел к выводу о том, что 

главным свойством, например, русского народа 

является его религиозность, поиск абсолютного 

Добра и стремление к лучшему [2, с. 238]. 

По утверждению специалистов в сфере фило-

софии языка, именно духовность в русском обще-

ственном сознании стала причиной эмоциональ-

ности русского народа и того, что специфическая 

особенность славянских языков – имена прилага-
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тельные, тогда как имена числительные как само-

стоятельная часть речи до XVIII в. фактически от-

сутствовали (существовали "счетные имена") [4, с. 

181-182]. Революционные события начала XX века 

и связанные с ними изменения в сознании боль-

шей части российского народа привели к измене-

нию алфавита и появлению новых советских слов. 

Многолетняя «перестройка» российского обще-

ства и технический прогресс также привели к 

определенному изменению существовавших века-

ми национальных ценностей. 

Такие признаки этноса как язык, быт, религия 

могут повторяться у других народов, а вот нацио-

нальная культура со своими традициями и само-

бытностью – это то, что отличает представителей 

разных этнических групп. Хранилищем духовной 

культуры того или иного этноса, конечно же, яв-

ляется фольклор, наиболее яркое выражение кото-

рого – народная сказка. В сказке отражаются не 

индивидуальные черты того или иного героя, а 

типичные черты народа в целом, его моральные и 

нравственные устои, особенности мышления, 

жизненная философия, жизненный уклад. Трудно 

сказать, когда появилась сказка; наверное, тогда, 

когда наши предки обрели способность говорить. 

В отличие от былин, преданий и мифов в основе 

сюжета сказки лежит вымысел, в котором отра-

жаются мечты простого человека. Принято счи-

тать, что главное назначение сказки – развлекать 

слушателя или читателя. Но нельзя не заметить, 

что большинство сказок имеют нравственное 

начало и их главные персонажи являются носите-

лями высоких моральных качеств. 

Сказка – удивительно информативный жанр 

фольклора. Говоря о русских народных сказках, 

литературоведы выделяют в качестве их главной 

отличительной черты глубинную духовность. 

Народные сказки убеждают нас в том, что русско-

го человека отличает неприятие индивидуализма, 

стремление к общинности, понимание значения 

взаимопомощи и роли коллектива в достижении 

цели. Читая сказку «Репка», мы видим, что, только 

объединившись, ее герои смогли вытащить из 

земли этот огромный овощ. В сказке «Царевна-

лягушка» Иван-царевич не сумел бы победить 

Кощея Бессмертного без помощи медведя, селез-

ня, зайца, щуки и Бабы-яги. В сказке «Гуси-

лебеди» девочке помогают найти брата и спасают 

от преследования печка, яблоня и речка. В сказке 

«Лиса и заяц» петух помогает зайчику, которого 

лиса выгнала из его лубяной избушки, вернуться в 

свой дом. Герой русской народной сказки совер-

шенно бескорыстен в своих поступках, ему не 

нужна благодарность или награда за совершенный 

подвиг. В одном из вариантов сказки «По щучьему 

велению» Емеля спасает свою землю от заморских 

завоевателей и не требует за это никаких благ. 

Простому русскому человеку претят такие каче-

ства как зависть, мстительность, а ненависть про-

сыпается в нем только по отношению к врагу, ко-

торый покусился на его страну, на его свободу, на 

здоровье его родных и близких, на мирную жизнь 

его народа. В русских народных сказках добро 

всегда побеждает зло. Но чтобы это произошло, 

герою предстоит преодолеть массу препятствий и 

пережить много горьких минут. 

Ранее уже упоминалась такая исторически сло-

жившаяся черта русского человека как его повы-

шенная эмоциональность. Прямым следствием 

этого является выразительность и экспрессивность 

русской народной сказки за счет насыщения ее 

эпитетами, стилистически яркими словами, пере-

дающими самобытную культуру нашей страны и 

ее национальный колорит. Лес в наших сказках, 

как правило, «дремучий», свет – «белый», поле – 

«чистое», море – «синее», месяц – «ясный», ночь – 

«глухая», тоска – «черная», терем – «высокий», 

палаты – «белокаменные», богатства – «несмет-

ные», девица – «красная», молодец – «добрый», 

Василиса – «прекрасная» и «премудрая», богатырь 

– «могучий». Отрицательных героев наделяют 

скверным характером и такими эпитетами, кото-

рые сразу делают эти персонажи неприятными и 

даже отталкивающими. Чудище в русских народ-

ных сказках – «поганое», змей – «подколодный», 

Баба Яга – коварная злодейка, живущая в избушке 

на курьих ножках. 

Это еще раз убеждает нас в том, что язык явля-

ется тем инструментом, который позволяет знако-

миться с культурой народа, его взглядами, спосо-

бами мышления, которые определяют его поведе-

ние в разных жизненных ситуациях. То есть, не 

зная языка, очень сложно, а иногда и невозможно 

понять ценностные ориентиры того или иного 

народа, то есть, внутренний мир этого народа. 

Сказки не раз становились предметом анализа 

для лингвистов, философов, литературоведов, ис-

кусствоведов, поскольку именно сказки содержат 

в себе неистощимый потенциал для изучения спе-

цифики менталитета и быта определенной куль-

турной общности, позволяют судить об особенно-

стях национального самосознания данного социу-

ма и о выработанных этой общностью лингво-

культурных ценностях. 

Сказка передается из поколения в поколение в 

форме устного дискурса. Теория дискурса возник-

ла в рамках лингвистического текста, то есть 

«текст» – это более общее понятие, чем «дискурс». 

Существуют различия в понимании того, что такое 

«дискурс». В рамках коммуникативного подхода 

под дискурсом понимают знаковую структуру, 

которая становится дискурсом тогда, когда в этой 
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структуре дается представление об участниках 

коммуникации, их характеристики, а также про-

цессы генерации и восприятия сообщения. С точ-

ки зрения структурно-синтаксического подхода, 

дискурс рассматривается как сверхфразовое един-

ство, то есть два или несколько предложений, ко-

торые связаны по смыслу. При структурно-

стилистическом подходе главной характеристикой 

дискурса становится наличие ассоциативных свя-

зей, зависимость от конкретных ситуаций и спе-

цифика в стилистике. Здесь просматриваются об-

щие черты с социально-прагматическим подхо-

дом, при котором дискурс рассматривается как 

текст, погруженный в ситуацию общения. Напра-

шивается вывод о том, что дискурс –это когнитив-

ный процесс, который связан с производством ре-

чи, а текст – это конечный результат данного про-

цесса [8, с. 33] Важно также понимать, что такое 

сложное коммуникативное явление как дискурс, 

включает в себя кроме текста экстралингвистиче-

ские факторы без учета которых может быть 

сложно само восприятие данного текста [1, с. 7]. 

Сказочный дискурс считается разновидностью 

художественного дискурса. Но художественный 

дискурс – это продукт индивидуального творче-

ства и передает он, главным образом, авторскую 

картину мира; сказочный же дискурс воплощает 

коллективные ценности и образы. Любой истори-

чески сложившийся этнос накапливает целый ба-

гаж легенд, преданий, мифов, которые составляют 

фундамент культуры народа (для русского народа 

это былины-сказания о богатырях). Именно отсю-

да появились такие этносимволы русских народ-

ных сказок, как царь, князь, воин, путник, конь и 

другие. Существует своя символика и в англий-

ском сказочном фольклоре, хотя довольно часто 

она совпадает с той, что мы встречаем в русских 

народных сказках. «Печка», например, и в русских 

и в английских сказках –это не только то, что со-

гревает, но и то, что защищает и является волшеб-

ным спасителем («Волк и семеро козлят», «Гуси-

лебеди» / “The Two Sisters”, “Jack and the 

Beanstalk”). Еще один общий символ – «дорога» 

как выражение неизвестности («Колобок», 

«Финист-ясный сокол» / “St George of Merrie 

England”). В большинстве сказок обоих народов 

«лес» воспринимается как враждебный человеку 

мир («Маша и медведь», «Морозко» / “Catskin”, 

“St George of Merrie England”). «Вода» символизи-

рует жизнь. Она оберегает героев сказки, может 

придать им сил, но может и забрать их. Важное 

значение в народных сказках приобретает цвето-

вая символика. Белый цвет – это добро, красота, 

чистота, невинность («Царевна-Несмеяна», «Вар-

вара-Краса длинная коса» / “Jack and the 

Beanstalk”), а черный цвет- это, традиционно, зло 

и горе. 

Многие английские народные сказки похожи на 

рассказы из жизни простых людей и насыщены 

подробностями их повседневной жизни. В ровном 

и, часто, монотонном повествовании, как правило, 

не бывает неожиданных поворотов. Эти сказки не 

такие яркие, как русский фольклор, тем не менее 

они обладают определенной духовной и художе-

ственной ценностью, позволяя нам не только бли-

же познакомиться с народом, который является 

носителем английской культуры, но и языком это-

го народа во всем его разнообразии и своеобразии. 

Почти аксиомой стало мнение о том, что ан-

гличанина отличает особое отношение к своему 

дому. Он соблюдает и ценит свое личное про-

странство, и рассматривает свое жилище как ме-

сто, где его никто не может и не должен потрево-

жить. Дом англичанина – это его крепость. Отлич-

ной иллюстрацией этой известной поговорки яв-

ляется знаменитая английская сказка “Three Little 

Pigs” («Три поросенка»). Большинство персона-

жей английских народных сказок – это люди, ко-

торые не стремятся достичь каких-то небывалых 

высот, совершить подвиг; они начинают действо-

вать, когда их вынуждают на это обстоятельства. 

Главный герой сказки «Lasy Jack”, например, при-

нимается за работу лишь тогда, когда мать грозит-

ся выгнать его из дома. Еще один Джек, из сказки 

“Jack and the Beanstalk”, лезет по бобовому стеб-

лю, рискуя быть съеденным великаном, всякий 

раз, когда в доме заканчиваются деньги и еда. При 

этом, действует он в одиночку, не прибегая к чьей-

либо помощи. 

Такая характерная для англичан черта, как ин-

дивидуализм, подчеркивается и лингвистическими 

средствами [5. с. 113]. В английских сказках чрез-

вычайно мало неопределенно-личных предложе-

ний и очень много тех, что содержат местоимение 

“I”, которое, на что обращают внимание эксперты, 

всегда пишется прописной буквой: в сказке “Jack 

the Giant Killer”: “I myself will go before and prepare 

the way … and wait till I return”; “I am a giant with 

three heads, and besides … I can fight …”; “I have a 

tool to pick his teeth …”. 

Бесспорно, англичане – это одна из самых веж-

ливых наций в мире. Основа английской вежливо-

сти – это внимание к окружающим, которое про-

является в манерах поведения и частом использо-

вании единиц речевого этикета. Для англичанина 

важно соблюдать этикет, поэтому его демонстра-

ция внимания, его вежливость, учтивость зача-

стую имеют формальный характер. Носителями 

такой этикетной вежливости являются и многие 

герои английских народных сказок. В сказке “Tom 

Tit Tot” король, проезжая мимо напевающей что-
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то женщины, обращается к ней: “What was that you 

were singing, my good woman?” Поросята из сказки 

“Three Little Pigs” облекают свою просьбу к незна-

комым людям в следующую форму: “Please, man, 

give me that straw (a bundle of furze, those bricks). 

Тетка Гуди из сказки “Fairy Ointment” обращается 

к старичку, с которым однажды встречалась: 

“Gooden, sir, I hope as how your good lady and the 

little one are as well as -” 

Ментальный стереотип формальной вежливо-

сти англичан оказывает влияние и на формирова-

ние языкового стереотипа, который складывается 

из устойчивых выражений и клише: “Would you be 

so kind as to give me some breakfast?” (“Jack and the 

Beanstalk”); “Jack shook hands with the king, and 

returned many thanks for …” (“Jack and His Golden 

Snuff-Box”); “… welcome to my poor cottage” (“Jack 

the Giant Killer”). 

Еще одним речевым стереотипом английской 

народной сказки является повторяемость одних и 

тех же семантических структур, лексические по-

вторы, цель которых – постепенное развертывание 

событий, что является характерным для повество-

вания в волшебной сказке: “So he puffed, and he 

puffed, and he blew …” (“Three Little Pigs”) – по-

вторяется 3 раза; “Ye can? Can ye?” (“Johnney-

Cake”) – повторяется 4 раза; “She went a little fur-

ther” (“The Old Woman and Her Pig”) – повторяется 

9 раз; “I’m going to seek my fortune” (“How Jack 

went to Seek His Fortune” – повторяется 5 раз. По-

втор как особый прием характеризует тип мышле-

ния англичанина – стремление ко всему приме-

нить меру и число, приверженность к четкости, 

порядку и дисциплине. 

Когнитивная лингвистика относит термин 

«стереотип» к содержательной стороне языка и 

культуры и определяет его как одну из важнейших 

составляющих картины мира. «Язык является ос-

новой культуры, и культура народа вербализуется 

в языке» [3. c.401] Стереотип и понятие «нацио-

нальный характер» неразрывно связаны друг с 

другом. Чтение народных сказок позволяет убе-

диться в правильности такого вывода. Изучение 

иностранного языка без понимания истории и 

внутреннего мира тех людей, языком которым мы 

намереваемся овладеть, значит обрекать себя на 

невозможность использовать его даже в целях 

коммуникации, уже не говоря о том, чтобы сде-

лать его своей специальностью. 
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Введение 
В настоящее время низкая самооценка воспи-

танников, наличие комплекса неполноценности 

(страх, депрессия, нерешительность, стресс и т.д.) 

[5] и отсутствие творческого мышления по мне-

нию респондентов, обучающихся в коллективе, 

больше всего мешает им в жизни, является их 

«ахиллесовой пятой». Отсюда – сплошные кон-

фликтные противоречия: склонность к конфор-

мизму (желание «быть как все») и нонконформиз-

му (желание спорить по любому поводу); завы-

шенная оценка значимости своих идей и неверие в 

свои возможности; высокоразвитая тревожность и 

всеобщая апатия; отсутствие желания найти своё 

видение ситуации; сведение выполнения любой 

задачи к поиску готового решения в интернете. 

Этот факт объясняется не только психологиче-

скими и физиологическими законами развития и 

становления человека, но и ошибками в организа-

ции образовательно-воспитательного процесса, 

неразвитостью сферы реализации практических 

возможностей дополнительного образования. 

Выходом из этой ситуации может быть введе-

ние в педагогическую практику технологии ТИП 

(театрально-игровой педагогики). Эта технология 

представляет собой совокупность инвариантных и 

вариативных методик, реализуемых в разнообраз-

ных видах деятельности. 

Изложение основного материала статьи 
Образовательно-воспитательный процесс в об-

разцовом коллективе театр-студии «ГлаголЪ» 

строится на технологии театрально игровой педа-

гогики, организованной педагогом, игротехником 

(художественным руководителем, режиссёром 

творческого объединения), по определенным пра-

вилам и законам. Эта деятельность педагога реа-

лизуется в рамках дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «ГлаголЪ». 

Основными задачами данной программы высту-

пают: 

Воспитательные: 
• формирование таких базовых умений, 

как умение общаться, слушать, аргументировать, 

анализировать, критически мыслить, работать в 

команде; 

• формирование способностей к само-

определению, самоконтролю, самокоррекции, са-

морегуляции, разрешению конфликтов, рефлек-

сии; 

• формирование саморазвития, самосо-

вершенствования и самовоспитания через теат-

ральную среду студии «ГлаголЪ»; 

• формирование социальных навыков по-

ведения в различных ситуациях, развитие вер-

бальной и невербальной коммуникации воспитан-

ников. 

Образовательные: 

• обучение азам театрального искусства: 

основам актерского мастерства, сценического 

движения, речи, работы над художественным об-

разом; 

• знакомство обучающихся с мировой и 

отечественной художественной культурой, исто-

рией театра, его лучшими образцами; 
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• формирование представления о прави-

лах взаимодействия с партнерами на сцене, в про-

цессе совместной творческой работы; 

• формирование системы знаний о поста-

новочной работе и концертной деятельности. 

Развивающие: 

• развитие творческой активности воспи-

танников; 

• развитие познавательных процессов: 

внимания, воображения, памяти, образного и ло-

гическое мышления; 

• активизация познавательных интересов. 

Названные задачи при эффективном их реше-

нии могут перейти в устойчивые знания, умения, 

навыки [2]. 

Организационно-методическое обеспечение 

программы обусловлено литературой данного 

профиля и опытом выступления на сценических 

площадках. Основными блоками программы вы-

ступают «Репетиционная работа», «Организация 

досуговой деятельности» и «Игровая деятель-

ность» [4]. 

Практическое обеспечение программы состав-

ляет комплекс игровых упражнений, мастер-

классов с элементами психологической разгрузки, 

ориентируемых на развитие качеств творчески ак-

тивной личности средствами театрализации. 

Нами были выделены следующие функции, кото-

рые выполняет игровая деятельность: 

— развлекательная (замотивировать участни-

ков, вовлечь их в игровой процесс); 

— творческая (применение нестандартного 

мышления для выполнения игровых задач); 

— мотивирующая (поддержание благоприят-

ного климата в коллективе); 

— адаптационная (для новых членов 

коллектива); 

— коммуникативная (развитие навыков вер-

бальной и невербальной коммуникации); 

— самореализационная (апробирование раз-

личных социальных ролей); 

— саморазвивающая (раскрепощение); 

— самопознавательная (определение своей ро-

ли в коллективе, обществе); 

— самоопределительная (умение делать пра-

вильный выбор); 

— диагностическая (выявление девиантного 

поведения, выявление лидера); 

— терапевтическая (снятие психологических 

зажимов и барьеров); 

— корректирующая (положительные измене-

ния в поведении воспитанников; 

— интернациональная (привитие общекультур-

ных ценностей, особенностей общения и взаимо-

действия в разных странах); 

— социализационная (включение в систему 

общественных взаимоотношений). 

С помощью игровых технологий педагог может 

организовать творческий процесс изучения, при-

нятия, анализа рабочего материала среди воспи-

танников, научить их находить нестандартные ре-

шения, делать и принимать коллективный выбор 

рабочего материала, развивать такие качества 

творческой активности, как фантазия, развитие 

эвристического потенциала. 

Одной из ключевых задач является определе-

ние потенциально реальных жизненно важных за-

дач, конфликтов, ситуаций со всей многообразием 

«ожидаемых закономерностей и закономерно 

неожиданных случайностей», оставляя при этом 

возможность появления уникальных вариантов 

развития сценария. В создаваемом сюжете должно 

быть учтено множество деталей (иначе он не бу-

дет рентабельным и ярко запоминающимся): ре-

альная действительность и волшебная сказка, пе-

рекрестки судьбы и ее виражи, приятные неожи-

данности и неожиданные разочарования, логика 

героев и нелогичность их поступков, планирова-

ние действия с одной стороны и его иррациональ-

ное движение с другой [1]. 

При репетиционной работе особое внимание 

уделяется предметным играм и импровизационно-

игровой деятельности. Первые проводятся на 

каждой репетиции в зависимости от темы занятия. 

Так, например, в процессе обучения сценической 

речи проводятся следующие предметные игры: 

• Игры-разминки: артикуляционные и ды-

хательные упражнения («Пловец», «Скороговор» 

и др.); 

• Обучающие игры, с помощью которых 

осваиваются различные интонации, акценты, ло-

гические ударения («Жвачка», «Японец», «Крик с 

горы», «Космос» и др.); 

• Контрольные игры проводятся на каж-

дой репетиции, а также в конце тематического 

блока («Санаторий для дикционно-страдающих», 

«Карловы Клары-Кларовы Карлы» и др.). 

Импровизационные игры включают в себя: 

• Игры-разминки. «Величайший шоумен», 

«Королевство кривых зеркал», «Не верю!» и др.; 

• Игры в парах. «Зазвонил телефон», «Ба-

тон», «Рассказывание истории», «Игра в яблоко», 

«Окрылённые любовью к…» и др.; 

• Игры в тройках «Гадости», «Цепь иска-

жений», «Салес Манагер» и др.; 

• Игры вчетвером «Метавселенная», 

«Муви Манагер», «Быстрее, выше, сильнее» и др. 

[3]. 

С их помощью студийцам в непринуждённой 

обстановке легко удаётся освоить основы сцени-

ческого движения, сценического образа; при рабо-
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те над конкретной постановкой: точнее понять 

характер персонажа, особенности его поведения, 

погрузиться в определённую эпоху. 

Организация игровой деятельности на первых 

годах обучения включает в себя только участие 

воспитанников, позже организацию внутри объ-

единения, и как итоговое испытание – проведение 

мероприятий вне студии. 

Игровая деятельность образцового коллектива 

театр-студии «ГлаголЪ» может быть разделена на 

три блока: 

1. Краткосрочная игровая деятельность. 

Направленна на сплочение коллектива, раскрепо-

щение студийцев, смену сценического образа и 

др.. Здесь можно выделить следующие её формы: 

«Почему не будет дискотеки». Проводится на 

первом занятии каждого учебного года всем кол-

лективом. Цель игры – познакомить обучающихся 

с правилами и традициями коллектива. Главной 

задачей является – формирование навыков соци-

ального поведения. Во время игры обучающиеся 

передвигаются по различным станциям, где в иг-

ровой форме происходит знакомство со страшим 

составом, педагогом, репетиционной площадкой, 

костюмерной, бутафорской и др. 

«Тропа доверия». Проводится в начале учебно-

го года отдельно по группам. Цель игры – спло-

тить коллектив. Главными задачами являются – 

формирование критического и коллективного 

мышления; формирование базовых умений (слу-

шать, слышать, анализировать и др.); формирова-

ние умения держаться на сцене. Игровая команда 

передвигается по точкам (станциям), где она 

должна коллективно  решить ряд противоречий 

(сдаться или нет при анализе безвыходной ситуа-

ции; наказать или нет нарушителя дисциплины; 

взять или нет театральный артефакт, дающий бо-

нус одному; напоить преступника или нет; от-

крыть ящик Пандоры или нет и др.). 

«Слышно, видно, понятно». Это предметная 

игра, которая проводится в начале учебного года в 

каждой группе с различной степенью сложности 

прохождения. Цель игры – познакомить с тремя 

театральными китами. Главные задачи – обучение 

азам актёрского мастерства, взаимодействию с 

партнёрами по сцене; развитие творческой актив-

ности личности. Во время мероприятия участники 

узнают о трёх основополагающих законах сцены и 

применяют полученные знания в импровизацион-

ной работе по различным темам. 

«Линейка открытия театрального сезона». Про-

водится в первой половине учебного года всем 

коллективом студии. Цель игры – сплотить кол-

лектив. Главными задачами являются – формиро-

вание базовых умений общения в коллективе; зна-

комство обучающихся с мировой культурой; фор-

мирование системы знаний о постановочной рабо-

те. Студийцы делятся на команды, каждой из ко-

торых даётся задание придумать название, девиз и 

визитку по определённой теме (например, кино 

жанры: драма, комедия, фэнтези и др.). 

«ВЫПЬ». Индивидуальная игра на местности, 

проводится на 1 и 2 году обучения. Цель игры – 

раскрыть таланты каждого обучающегося. Глав-

ные задачи – проведение диагностики каждого 

обучающегося; развитие навыков самостоятельной 

работы; повышение мотивации; активизация по-

знавательных интересов. Участники перемещают-

ся по точкам, где пробуют проявить свои таланты 

(умение рисовать, писать стихи, петь, танцевать и 

др.). 

«Сценические ролевые игры». Проводятся в 

каждой группе не реже одного раза в месяц. Цель 

игр – развить навыки создания сценического обра-

за. Главные задачи – формирование навыков ак-

тёрского мастерства; формирование базовых уме-

ний общения в коллективе; формирование само-

определения. Каждому участнику в начале игры 

раздается собственный пакет с определённой ро-

лью и описанием характера данного персонажа. 

Путём общения с другими игроками квеста необ-

ходимо выполнить собственные игровые задачи. 

2. Квартальная игровая деятельность. Она 

объединена конкретной тематикой, включая в себя 

серию игр и несколько больших проектов. Главная 

цель – развить самостоятельность обучающихся. 

Основными задачами можно считать – формиро-

вание базовых умений; обучение актёрскому ма-

стерству. Например, недавно в коллективе прохо-

дила серия мероприятий по тематике поттерианы: 

1. Установочная фотосессия. На второй неде-

ле игры: после распределения по факультетам 

каждый студиец самостоятельно работает над со-

зданием собственного образа. 

2. Занятия по заклинаниям. Их можно ис-

пользовать для проведения дуэлей или отражения 

атак дементоров. 

3. Заколдованные. В первом месяце коллек-

тив проходит испытание заколдованные, во время 

которого, проходя квест-задания студийцы осво-

бождали своих друзей. 

4. Во втором месяце проводится спортивное 

мероприятие турнир по квиддичу. Участники со-

ревнуются в различных спортивных соревновани-

ях. 

5. Заключительным испытанием становится 

макроэкономическая игра «Гринготтс Банк». Все 

учащиеся факультетов делятся на команды: ре-

месленники, производящие товар; торговцы, осу-

ществляющие его реализацию в лавках; банкиры, 

следящие за курсом валюты в банке. В ходе игры 

проводятся специальные мастер-классы. 
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3. Долгосрочная игровая деятельность. 

Главная цель является – развить творческой ак-

тивности. На протяжении учебного года в процес-

се учебной деятельности обучающиеся получают 

индивидуальные или командные баллы, которые 

можно потратить на «возведение собственного 

театра» и «строительство современного мега-

полиса». Итоги деятельности жителей «города» 

подводятся на общегородских собраниях. Резуль-

татом долгосрочной игры является создание горо-

дов-мегаполисов, составляющих страну с развитой 

инфраструктурой и жителями, способными ставить 

перспективные цели, достигать их, работать в поис-

ковом режиме, действовать грамотно, по деловому, 

творчески, способными решать самые разнообраз-

ные жизненные задачи: экологические, экономиче-

ские, политические, нравственные и др. Вся дея-

тельность учащихся характеризуется компонентами 

творческой активности. 

Игровая деятельность позволяет увидеть осно-

ву сюжета, его действие с учетом составления 

психологического портрета различных персона-

жей и развития их характеров, а на более поздних 

этапах определить модель изобретения обучаю-

щимися собственных творческих мероприятий, 

создание авторского материала (рассказы, стихо-

творения, песни, пьесы). 

В развитие игры и, соответственно, действий ее 

персонажей изначально закладывается противоре-

чие: с одной стороны, выстраивается логический 

сюжет, в который входят характер, привычки, же-

лания, мотивы поведения, определённые задачи 

героев, но, с другой стороны, закладывается идея о 

том, что он может реализоваться более успешно 

только при неожиданных, нестандартных услови-

ях. Именно поэтому у обучающихся формируется 

навык творческого поиска нового, уникального 

решения поставленных задач. Главное в этой дея-

тельности – поиск, движение. Благодаря этому 

зачастую автор сценария не может предвидеть 

всех вариантов его развития. 

Её результатами можно считать развитие творче-

ской активности (проявление инициативы, пере-

нос ЗУН из теории в практику); обучение учащих-

ся активно включаться в игровой процесс социа-

лизации (апробирование новых социальных ро-

лей); творение и преодоление трудностей (поиск 

нестандартных решений); снятие барьеров и за-

жимов (в игровом процессе участвует не Артём 

Шарипов, а вымышленный персонаж). 

Таким образом, игровая деятельность, интегриро-

ванная в образовательно-воспитательный процесс, 

успешно решает цели и задачи образовательной 

программы объединения, которая направлена на 

воспитание творчески-активной личности. Во 

время образовательно-воспитательного процесса 

полученные воспитанниками знания, умения, 

навыки могут быть спроецированы и углублены в 

игровой деятельности. Наряду со сценическими 

игровыми компонентами появляются ролевые 

квест игры. Так игра со временем начинает со-

ставлять не только досуг студийца, но и выступает 

в качестве метода организации творческой кол-

лективной деятельности объединения. Вместе с 

развитием содержания деятельности воспитанни-

ка, усложняются и его социальные связи. Через 

игровую деятельность студийцы вовлекаются в 

постоянно усложняющуюся жизнь коллектива, 

при этом испытывая и оказывая влияние не только 

на воспитанников, но и на воспитателя. 
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Abstract: this article analyses the gaming activity of the exemplary teenage collective theatre-studio «Glagol». 

The article deals with the problem of educating a creatively active personality of a teenager by means of drama game 
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Моделирование образовательного пространства с коммуникативной 

доминантой в начальной школе для детей с русским неродным языком 

 

Аннотация: данная статья анализирует особенности формирования образовательного пространства с 

коммуникативной доминантой в начальной школе для детей-билингвов. В статье рассматривается понятие 

«образовательное пространство», его функции и коммуникативный потенциал в рамках уроков начальной 

школы. Описываются особенности преподавания русского языка как родного и русского как иностранного 

для детей младшего школьного возраста, обсуждается возможность их интеграции в образовательный про-

цесс в условиях работы в полиэтническом классе. Автор приводит эффективные примеры упражнений и 

заданий для детей-инофонов, которые могут использоваться в урочной деятельности для их успешной 

адаптации и интеграции в социокультурное пространство. 
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Введение 
Жизнь современного человека отличается от 

жизни прошлого десятилетия большими возмож-

ностями в области мобильности и выбора мест 

проживания, что приводит некоторые семьи к 

необходимости обучения их детей на неродном 

языке.  

Первой ступенью основного общего образова-

ния является начальная школа, которой приходит-

ся решать проблемы обучения детей-билингвов, 

начиная с самых ранних сроков. У детей с русским 

неродным языком в процессе обучения возникают 

особые образовательные потребности, связанные с 

необходимостью специального сопровождения и 

оказания им педагогами большего внимания. На 

данный момент ни один УМК для начальной шко-

лы не предусматривает заданий, ориентированных 

на детей мигрантов. 

Одним из путей разрешения этой проблемной 

ситуации является создание особого образова-

тельного пространства, которое будет отвечать 

потребностям детей-инофонов. Поскольку комму-

никативная деятельность является ведущей в фор-

мировании необходимых для начальной школы 

УУД, создавать новое образовательное простран-

ство следует с упором на нее. 

Изложение основного материала статьи 

Впервые понятие «образовательное простран-

ство» употребили в своих работах Д.Б. Эльконин и 

К.Ю. Комаров. Вопрос изучения образовательного 

пространства продолжили Ф.Т. Михайлов, Т.А. 

Фомина, С.Г. Алексеев, И.В. Шумакова, В.Д. Га-

тальский, Ю.В. Сенько и др. 

Под образовательным пространством понима-

ется совокупность условий (педагогических, ин-

формационных, технологических), необходимых 

для организации образовательного процесса, са-

моразвития и самообразования. Образовательное 

пространство ориентируется на потребности уче-

ника в общегуманитарном и общекультурном 

смыслах. 

Анализ работ ученых и педагогов позволил вы-

делить пять основных функций образовательного 

пространства: образовательную, воспитывающую, 

развивающую, формирующую и функцию социа-

лизации. Рассмотрим подробнее функции, пред-

ставляющие интерес для исследования коммуни-

кативного аспекта образовательного пространства. 

Развивающая функция реализуется в процессе 

взаимодействия ученика и учителя. Для всесто-

роннего влияния на личностное развитие ребенка 

необходимо учитывать его индивидуальные обра-

зовательные потребности. Л.С. Выготский писал о 

трехстороннем активном процессе, в котором по-

мимо активности ученика и педагога должно про-

являться их взаимодействие с информационной 

средой, возникающей между ними [1]. 

Воспитывающая функция отражает прямую 

связь образовательного процесса с воспитатель-

ным. Для полноценного формирования личности 

обучающегося, необходимо усвоение им систем 

нравственных, моральных и др. норм и требова-

ний. Для этого необходимо включение обучаю-

щихся в активный познавательный процесс, орга-

низация условия для самостоятельного решения 

проблемных ситуаций школьниками [4]. 

Говоря о коммуникативном потенциале образо-

вательного пространства в начальной школе, 
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необходимо упомянуть о низком уровне владения 

инофонами русским языком, что приводит к 

сложностям усвоения программы по всем учеб-

ным предметам, а также к затруднениям в области 

социализации среди русскоговорящих детей. 

Проблемы коммуникативного характера по-

рождают у детей-билингвов проблемы психологи-

ческого характера, связанные с невозможностью 

полного и успешного самовыражения и само-

утверждения в школьном сообществе учащихся. 

Несформированность навыков чтения, особенно-

сти звукопроизношения, бедность словарного за-

паса, отсутствие навыка пересказа текста влекут за 

собой деформацию личностной самооценки уча-

щегося [3]. Очевидно, что превалирующей целью 

начального образования билингвов является фор-

мирование первичных коммуникативных навыков 

и умений. 

Педагогу начальных классов, работающему с 

разноязычными детьми, необходимо совмещать в 

учебном процессе методики преподавания русско-

го языка как родного и русского как иностранного 

(РКИ).  

Обучение родному языку придерживается двух 

векторов: передача учащимся сведений о языке 

(правила, особенности конструирования языковых 

единиц и т.д.) и развитие речи учеников (форми-

рование коммуникативных компетенций). 

Особенностью обучения РКИ является приори-

тетное развитие коммуникативных навыков с по-

следующим обучением чтению и письму. Исполь-

зование такой методики невозможно в полиэтни-

ческом классе, так как на сегодняшний день в об-

щеобразовательных школах России предусмотре-

на работа по программе «русский язык как род-

ной»: она исключает такой порядок изучения язы-

ка и содержит определенные требования к каждо-

му образовательному этапу, которых невозможно 

своевременно достичь, используя методику пре-

подавания РКИ. 

Традиционно при осуществлении языковой ра-

боты с билингвами в начальной школе выделяют 

следующие направления: знакомство с лексикой, 

обогащение словарного запаса и активное его 

применение, осуществление фонетической кор-

рекции речи, грамматическая работа и задания на 

развитие речи [2]. Знание особенностей каждого 

этапа при формировании навыков дает возмож-

ность управлять процессом обучения, прогнозиро-

вать возможности появления ошибок и своевре-

менно предупреждать их. 

Исходя из личного опыта, считаю, что одним из 

наиболее эффективных решений для моделирова-

ния образовательного пространства с коммуника-

тивной доминантой в начальной школе для обуче-

ния инофонов является организация совместной 

деятельности учащихся [5]. Педагог может ис-

пользовать групповые формы работы (малые или 

большие группы), парную работу.  

Предпочтение отдается ситуативным упражне-

ниям, развивающим коммуникативные навыки, 

например: 

- расскажи соседу по парте о предстоящих вы-

ходных, используя глаголы будущего времени; 

- обсудите в группах ваши любимые части ре-

чи, представьте результаты опроса классу; 

- обсудите в парах ваше отношение к поступку 

Дениски из рассказа В.Ю. Драгунского «Тайное 

становится явным». 

Пары и группы для ситуативных упражнений 

создаются из детей, владеющих языком на разном 

уровне, что способствует оказанию положитель-

ного влияния более сильных учащихся на комму-

никативный уровень детей, плохо владеющих рус-

ским языком. Для русскоязычных детей плюсом 

такого сотрудничества будет рост социальных 

умений и навыков. 

Приведем возможные примеры организации 

групповой формы работы на уроке в полиэтниче-

ском классе: 

- Технология, 1 класс 

Каждая группа учащихся получает задание 

слепить из пластилина одинаковых разноцветных 

гусениц. Для выполнения задачи детям придется 

договариваться о цвете, форме, порядке располо-

жения деталей, возможно, кому-то потребуется 

попросить у другого помощи или недостающий 

цвет пластилина. 

- Окружающий мир, 2 класс 

При работе по теме «Безопасность на дорогах» 

учитель может разбить класс на группы, участни-

ки которых должны вспомнить как можно боль-

шее количество известных им дорожных знаков, 

объяснить их значение, посчитать и сравнить ре-

зультаты своей работы с результатами других 

групп учащихся. 

- Литературное чтение, 3 класс 

На уроке дети знакомятся с незаконченной 

сказкой М. Горького «Случай с Евсейкой», педа-

гог предлагает им самостоятельно придумать про-

должение сказки. Для выполнения задания по ро-

лям за речь Евсейки должен отвечать более силь-

ный ребенок, билингву для создания ситуации 

успеха необходимо предложить более легкую 

роль, например, друга Евсейки Сашки. 

- Русский язык, 2 класс 

Для закрепления инофонами понятия категории 

рода учителем предлагается игра «Домики». На 

изображении каждого домика дети видят место-

имение, которое «живет» в нем. Под домиками 

множество картинок с изображениями существи-

тельных разного рода, которые учащиеся должны 
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будут соотнести с верным домиком. Например, 

картинку с изображением лисы мы должны поло-

жить к домику с местоимением «она». Для услож-

нения данного задания можно попросить детей 

придумать словосочетание или предложение с 

каждым словом. 

Важной особенностью работы со школьника-

ми-билингвами является индивидуализация обра-

зовательного процесса с учетом особенностей ти-

пичных ошибок обучающихся. Важно подбирать 

материал для работы, учитывая потребности и 

возможности детей, актуальность для них предла-

гаемого речевого материала. 
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Abstract: this article analyzes the features of the formation of an educational space with a communicative dom-

inant in primary school for bilingual children. The article discusses the concept of "educational space", its functions 

and communicative potential within the framework of primary school lessons. Russian as a native language and 

Russian as a foreign language for children of primary school age are described, the possibility of their integration 
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Перспективы применения ИКТ при преподавании математики 

в старших классах общеобразовательной школы 

 

Аннотация: в статье рассматриваются условия, являющиеся достаточными для высокоэффективного 

преподавания математических дисциплин в школах. Указывается, что в настоящее время снижается инте-

рес многих учащихся к математике по причине ее достаточно высокой трудности, обилия материала, кото-

рый дается последовательно. Без знания предыдущей темы становится затруднительно изучить последую-

щие. Отмечается, что процесс обучения осложняется различным уровнем подготовки обучаемых, отлича-

ющейся мотивацией, затрудненным пониманием обучаемых того значения, которая математика имеет в 

реальной жизни в практическом аспекте, а также осознания ими того, что достойное овладение математи-

кой способно значительно облегчить изучение других дисциплин, вселяя уверенность в глубоко изучаю-

щих математику. Делается вывод, что процесс обучения осложняется различным уровнем подготовки обу-

чаемых, отличающейся мотивацией, затрудненным пониманием обучаемых того значения, которая матема-

тика имеет в реальной жизни в практическом аспекте, а также осознания ими того, что достойное овладе-

ние математикой способно значительно облегчить изучение других дисциплин, вселяя уверенность в глу-

боко изучающих математику. Представляется целесообразным использовать современные цифровые тех-

нологии, позволяющие за достаточно ограниченное время преподать больший объем информации, осуще-

ствить дифференцированное донесение математических сведений до учащихся, реализовать своевремен-

ный многоэтапный мониторинг промежуточных и итоговых знаний учащихся, а также выполнить диффе-

ренцированный контроль за усвоенными знаниями математической дисциплины. Средства ИКТ позволяют 

сделать все вышеперечисленное ускоренными темпами без потери качества и зафиксировать все многочис-

ленные исходные данные для возможного проведения последующей аналитической обработки. 
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В настоящее время снижается интерес многих 

учащихся к математике по причине ее достаточно 

высокой трудности, обилия материала, который 

дается последовательно. Без знания предыдущей 

темы становится затруднительно изучить после-

дующие. Также процесс обучения осложняется 

различным уровнем подготовки обучаемых, отли-

чающейся мотивацией, затрудненным пониманием 

обучаемых того значения, которая математика 

имеет в реальной жизни в практическом аспекте, а 

также осознания ими того, что достойное овладе-

ние математикой способно значительно облегчить 

изучение других дисциплин, вселяя уверенность в 

глубоко изучающих математику. Два широко из-

вестных выражения: «математика-царица всех 

наук» и фраза, что любая наука становится именно 

наукой, когда к ней возможно применить матема-

тический аппарат, указывают на фундаментальные 

характеристики данной дисциплины. 

В связи со значительными затруднениями при 

обучении математике, наличием широкого переч-

ня различных форм и методов обучения, исполь-

зуемых современными педагогами в процессе 

преподавания математики, консервативным под-

ходом части из них, выражающимся в неготовно-

сти внедрять в образовательный процесс иннова-

ционные подходы обучения (интерактивные фор-

мы и методы), представляется целесообразным 

использовать современные цифровые технологии, 

позволяющие за достаточно ограниченное время 

преподать больший объем информации, осуще-

ствить дифференцированное донесение математи-

ческих сведений до учащихся, реализовать свое-

временный многотапный мониторинг промежу-

точных и тоговых знаний учащихся, а также вы-

полнить дифференцированный контроль за усво-

енными знаниями математической дисциплины. 

Средства ИКТ позволяют сделать все вышепере-

численное ускоренными темпами без потери каче-

ства и зафиксировать все исходные данные для 

возможного проведения аналитической обработки. 

Исследование перспектив обучения математики 

в старших классах особенно важно, потому что 

оно представляет период подготовки обучаемых к 

поступлению в вузы. Часть из обучаемых, выбрав 

точные науки и технический профиль образова-

ния, будут сталкиваться с математическими дис-

циплинами на весь период обучения и в своей 

профессиональной деятельности. Также многие 

гуманитарные дисциплины включают ралзичные 

методы математической обработки данных (стати-

стическая обработка, психологические, социоло-
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гические, педагогические исследования). Таким 

образом, изучение математики на должном уровне 

позволит учащимся без затруднений выполнить 

необходимые задания в рамках курсовых и подго-

товки диплома, а также в магистратуре. Исходя из 

этого, ученики старших классов средних школ 

должны обладать высокой мотивацией к изучению 

математики. 

В современном образовательном пространстве, 

насыщенном цифровыми технологиями, процесс 

обучения становится более интересным, интен-

сивным и эффективным благодаря внедрению в 

учебные курсы преподавания математики ИКТ, 

которые характеризуются в настоящее время ши-

роким перечнем и постоянно расширяются. 

Инструменты ИКТ, разрабатываемые для сред-

ней школы, дифференцируются различными ис-

следователями по ряду критериев. Целесообразно 

рассмотреть основные из них. Это позволит сфор-

мировать целостное представление о состоянии 

внедрения и использования ИКТ в средней обще-

образовательной школе в процессе обучения ма-

тематике в старших классах. Математика как 

научно обоснованный курс или дисциплина из-

вестна как королева всех предметов. Однако ма-

тематика – уникальный предмет, который побуж-

дает к освоению специализированных научных 

навыков и знаний, объясняющих естественные 

явления жизни в обществе. 

В связи со сменой парадигм в педагогике стали 

более востребованными активные и интерактив-

ные методы и формы обучения. Необходимо отме-

тить основные отличия активных и интерактивных 

методов и форм обучения. В литературе имеется 

значительное число публикаций, рекомендующих 

образовательную модель, ориентированную на 

активное обучение в различных областях знаний 

[1-9], а также по мере проведения исследований, 

анализирующих полученный опыт [10-13]. 

Активные методы обучения дифференцируют 

на:

 
Рис. 1. Дифференциация методов активного обучения 

 

ИКТ зарекомендовали себя весьма эффективно 

как в отечественной, так и зарубежной системах 

образования. Адаптированное применение зару-

бежного опыта по внедрению ИКТ в процессе 

обучения математике может оказаться достаточно 

эффективным решением, позволяющим задей-

ствовать наиболее успешные формы, при которых 

достигается максимальный эффект от обучения. 

ИКТ за рубежом начали применяться значительно 

раньше, так как отсутствовала система, сдержива-

ющая внедрение в обучение инновационных под-

ходов [14]. 

В настоящее время разработан достаточно ши-

рокий перечень различных программ (оболочек) 

для создания компьютерных тестов: 

 
Рис. 2. Перечень программ (оболочек) для создания компьютерных тестов учащихся средней школы 

 

Функционально данные программы отличают-

ся. В одних можно использовать только текст, в 

других вставлять графику, видео и аудио, помимо 

этого в одних тестовых оболочках задания могут 

быть только закрытого (каждый вопрос сопровож-

дается готовыми вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один или несколько правиль-

ных) типа, а в других и закрытого и открытого (на 
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каждый вопрос испытуемый должен предложить 

свой ответ: дописать слово, словосочетание, пред-

ложение, знак, формулу). 

ИКТ постоянно развиваются, возникают их но-

вые формы. Применение ИКТ при обучении мате-

матике в старших классов рассматривается в каче-

стве одной из определяющих детерминант эффек-

тивной реализации основных образовательных 

программ. Удельный вес занятий, которые осу-

ществляются с применением интерактивных мето-

дов обучения, обусловливается целями образова-

тельных программ, спецификой контингента обу-

чающихся, содержанием дисциплин. При обуче-

нии математике ИКТ могут составлять около 20-

70% от объема аудиторных занятий [15]. 

При обучении, при котором активно задей-

ствуются ИКТ, происходит включение в процесс 

познания всех обучаемых школьников. Каждый из 

них принимает участие в процессе обучения, про-

являя свои индивидуальные особенности, выражая 

способности, открывая для самого себя новые 

возможные формы самовыражения. Усиливается 

творческая составляющая, повышается креатив-

ность обучаемых, формируется устойчивый ана-

литический подход к решению возникающих в 

процессе обучения задач. Интерактивный подход, 

лежащий в основе ИКТ, трактуется как «способ 

познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности обучающихся» [16-19]. 

Вследствие внедрения ИКТ у обучаемых по-

вышается не только мотивация, но и улучшается 

настроение, процесс познания становится более 

творческим, открытым для ускоренного взаимо-

действия с учителем. В результате проведенного 

опроса обучаемых было установлено следующее: 

 

Рис. 3. Сравнительная динамика повышения мотивации  

у школьников 10-х классов по критерию внедрения ИКТ 
 

Основное различие между традиционными и 

современными ИКТ заключается в изменении до-

ли одностороннего общения, в котором препода-

ватель играет авторитетную и, одновременно с 

этим, нейтральную роль транслятора знаний, на 

двустороннее общение, происходящее между все-

ми участниками  учебной деятельности, актива-

цию их межличностного взаимодействия. При 

двустороннем общении преподаватель посред-

ством взаимодействия и косвенного руководства 

помогает учащимся самостоятельно достичь по-

нимания учебного материала. В связи с этим, ин-

терактивный подход в рамках расширения внедре-

ния ИКТ к преподаванию следует признать соци-

альным процессом, который происходит посред-

ством взаимодействия между учителями и учащи-

мися, а также между самими учащимися. 
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Prospects for the use of ICT in teaching mathematics in the senior grades of a secondary school 

 

Abstract: the article discusses the conditions that are sufficient for highly effective teaching of mathematical 

disciplines in schools. It is indicated that at present the interest of many students in mathematics is decreasing due 

to its rather high difficulty, the abundance of material that is given sequentially. Without knowledge of the previous 

topic, it becomes difficult to study subsequent ones. It is noted that the learning process is complicated by different 

levels of training of students, different motivation, difficulty in understanding the importance of mathematics in 

real life in a practical aspect, as well as their awareness that a decent mastery of mathematics can greatly facilitate 

the study of other disciplines, instilling confidence in deep students of mathematics. It is concluded that the learn-

ing process is complicated by different levels of training of students, different motivation, difficulty in understand-

ing the importance of mathematics in real life in a practical aspect, as well as their awareness that a decent mastery 

of mathematics can greatly facilitate the study of other disciplines, instilling confidence in deep students of mathe-

matics. It seems expedient to use modern digital technologies that make it possible to teach a larger amount of in-

formation in a fairly limited time, to carry out a differentiated presentation of mathematical information to students, 

to implement timely multi-stage monitoring of intermediate and final knowledge of students, and also to perform 

differentiated control over the acquired knowledge of a mathematical discipline. ICT tools make it possible to do 

all of the above at an accelerated pace without loss of quality and to record all the numerous initial data for possible 

subsequent analytical processing. 
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Инновационные положения использования смешанного обучения в курсе 

занятий по иностранному языку для высших учебных заведений 

 

Аннотация: в статье рассматриваются инновационные положения использования смешанного обучения 

в курсе занятий по иностранному языку для высших учебных заведений. Смешанное обучение призвано 

помочь преодолеть минусы традиционных технологий, используемых сегодня в практике обучения. Разра-

ботка смешанных курсов была основана на стратегии, которая поощряет использование современных ин-

формационно-коммуникационных технологий наряду с очным обучением. Подход смешанного обучения 

отличается гибкостью в представлении контента, доказанным потенциалом для повышения эффективности 

учебного процесса и индивидуализирован, что облегчает студентам вносить свой вклад и учиться в своем 

собственном темпе. Неудивительно, что смешанные методы обучения приносят пользу в качестве интегри-

рованного учебного процесса по всей территории. 

Автором раскрывается суть смешанного обучения в контексте изучения дисциплины «Иностранный 

язык». Подход смешанного обучения заключается в использовании технологий в группе для оптимизации 

обучения учащихся посредством онлайн-взаимодействия и личного общения. Использование смешанного 

обучения дает возможность реформировать традиционную модель обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: смешанное обучение, ИКТ-технология, цифровая компетенция, иностранный язык, 

инновационное развитие, онлайн-взаимодействие,  коммуникативная деятельность 

 

Для цитирования: Масютина Н.М. Инновационные положения использования смешанного обучения в 

курсе занятий по иностранному языку для высших учебных заведений // Современный ученый. 2023. № 3. 

С. 253 – 256. 

 

В современной парадигме изменяющихся под-

ходов к образованию растет роль языкового обу-

чения как основополагающей составляющей меж-

культурной коммуникации. Знание и уверенное 

применение иностранного языка становится не 

только полезным инструментом межличностного 

общения, но и помогает в профессиональной сфе-

ре выполнять свои обязанности, расширять свой 

кругозор, изучая источники, которыми делятся 

зарубежные коллеги. Вопрос изучения одного и 

более иностранных языков становится актуальным 

для растущего количества людей. Со стороны пе-

дагогов продолжается поиск актуальных методик 

и подходов, помогающих сделать процедуру осво-

ения иностранных языков максимально эффектив-

ной. 

Успешной модернизацией для системы образо-

вания вузов можно назвать такой результат, в ко-

тором появляется большое количество хорошо 

подготовленных квалифицированных специали-

стов, воспитанных на основе классического обра-

зования и инновационных методик. Такой профес-

сионал имеет высокий уровень подготовки по сво-

ему профилю, является компетентным, конкурен-

тоспособным на рынке труда, умеет эффективно 

применять полученные знания для создания навы-

ков работы на высоком уровне мировых стандар-

тов, профессионально и социально мобилен, замо-

тивирован к личностному росту. Эти факторы вы-

зывают потребность в обновлении методик обуче-

ния. 

Благодаря педагогическим исследованиям по-

явились возможности иначе рассмотреть удачные 

стратегии формирования комфортной обстановки 

для изучения любого иностранного языка. Значи-

тельный сдвиг в данном направлении повысил 

научные языковые приобретения студентов и их 

уровни языкового владения. В традиционном по-

нимании как изучение, так и преподавание языка 

строилось по технике подражания, в которой обу-

чающиеся старались имитировать новые звуки, 

слова и всю информацию. Бихевиористская теория 

понимала такое обучение как получение каче-

ственно-количественных достижений. Новые ме-

тодические планы расширяют понимание этого 

процесса на основе научно-теоретической сово-

купности собранных данных об изучении ино-

странного языка. Рассматривая неродной язык в 

творческом аспекте общения, ученые пришли к 

выводам, что глубокая интеллектуальная обработ-

ка смыслов приоритетнее заученных реакций. 

Этот аспект повлиял на создание альтернативы, 

интеракционистского подхода, подразумевающего 

комплексное взаимодействие, в котором врожден-

ные особенности вкупе со средой, окружающей 

человека, формируют его склонность к познанию 

нового языка. В социокультурной теории Выгот-

ского язык и его изучение понимают как потреб-

ность социальную, что создает тенденцию к осу-

https://blog.cognifit.com/digital-cognitive-solutions-in-the-classroom/
https://blog.cognifit.com/digital-cognitive-solutions-in-the-classroom/
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ществлению обучения через организованные куль-

турно-социальные мероприятия и диалог [5, с. 

327]. 

Современный подход к образованию в универ-

ситете учитывает появление новых интерактивных 

технологий, взаимовлияние различных культур, 

личностные особенности обучающихся. Эти грани 

с трудом вписываются в обновленные правила не-

языковых университетов относительно препода-

вания дисциплины «Иностранный язык» или его 

дополнительного изучения. Мы наблюдаем два 

важных фактора, которые требуют пересмотреть 

нормы и формы традиционного преподавания – 

это низкий уровень знаний по иностранному язы-

ку у поступающих в ВУЗы и серьезное сокраще-

ние количества занятий у обучающихся. 

Применение технологий в повседневных ситу-

ациях неуклонно растет. Этот факт меняет пове-

дение студентов и влияет на их мотивацию.  Со-

средоточенность молодого поколения на обучении 

значительно снизилась, на что влияет ежедневное 

использование гаджетов и большое количество 

онлайн-активностей. Запоминать новую информа-

цию становится сложнее. Когнитивные возможно-

сти каждого обучающегося снижены. Из этого 

следует, что действительно высокие результаты 

будут получены при условии реконструкции учеб-

ных материалов по иностранному языку и внесе-

ния серьезных преобразований в распорядок учеб-

ной деятельности [8, с. 95]. 

Конвергенция передовых инновационных тех-

нологий и консервативных форм обучения может 

помочь российскому образованию преодолеть раз-

рыв между потребностями обучающихся и тради-

ционными подходами к передаче знаний. Соци-

альный спрос увеличивается не только на техно-

логическое совершенствование, но и на необходи-

мое для его применения образование. Подобный 

когнитивно-интеллектуальный подход может по-

мочь в организации единого образовательного ин-

фопространства, в котором интерактивность и ин-

тернет-технологии позволили бы участникам при-

менять весь широчайший спектр современных об-

разовательно-коммуникационных средств. Фор-

мами обучения в таком случае могут быть как са-

мостоятельные, так и групповые занятия, в ауди-

ториях или индивидуально, а также научно-

исследовательская и учебная активность. Режима-

ми такого обучения можно считать уже привыч-

ные очный, дистанционный или заочный, а видами 

– консервативное и мобильно-электронное [6, с. 

16]. 

Переосмысленный лингвистический и дидак-

тический комплекс цифровых технологий в отрас-

ли изучения иностранных языков в последние го-

ды позволил ученым засвидетельствовать высокий 

статус интерактивных образовательных возмож-

ностей. В процессе происходило интересное взаи-

мопоглощение технологий, после которого оста-

лось 4 основных, позволяющих передавать ин-

формацию в формате смешанного обучения. Ими 

стали блоггинг, вики-технология, платформы под-

кастов и лингвистический корпус. Эти средства 

можно сочетать друг с другом, а в дальнейшем – 

интегрировать в новые образовательные простран-

ства и сервисы, в том числе, для вузовского обра-

зования [2, с. 62]. Концепт «смешанного» обуче-

ния предполагает традиционные методы передачи 

знаний, объединенные с применением перечис-

ленных или новых интернет-технологий. Так 

называемый Blended Learning отличается от ди-

стант-обучения наличием живой коммуникации в 

связке «преподаватель-студент». В данной кон-

цепции количество очных занятий примерно при-

равнено к занятиям дистанционным, что позволяет 

преподавателю соблюдать баланс форматов и кон-

тролировать особенности их применения, в том 

числе, скорость освоения и методы передачи 

учебного материала. В смешанной модели есть 

три основных направления: аудиторное, или Face-

to-Face Learning, онлайн-модуль, реализуемый при 

помощи сети Интернет, или Online Learning, и 

обучение посредством дистанционной связи с 

преподавателем и одногруппниками, или Distance 

Learning. Студенты располагаются в комфортных 

для познания условиях, поскольку они пользуются 

всеми плюсами перечисленных форматов. Они 

могут обогащать свои знания, полученные от пре-

подавателя, находя необходимые материалы в Ин-

тернете, анализировать аудио- и видеоисточники, 

работать с интерактивными платформами для 

прохождения тестов. В случае с иностранным 

языком такой подход способен привести обучаю-

щихся к высоким результатам и помогает препо-

давателю организовать свою коммуникацию со 

студентами с максимальной эффективностью [1, с. 

270]. 

После внедрения и продолжения использования 

смешанного обучения очевидным преимуществом 

стала привычка студентов самостоятельно органи-

зовывать персональную учебную деятельность, 

однако такая свобода может иметь негативные по-

следствия без достаточного контакта с преподава-

телем [9, с. 192]. 

Остановимся подробнее на методической мо-

дели смешанного обучения иностранному языку в 

вузах. Целевым, или основным компонентом дан-

ного процесса считается формирование устойчи-

вых знаний, позволяющих общаться на иностран-

ном языке в ходе межличностной и профессио-

нальной коммуникаций. В содержательном ком-

поненте заключается методика преподавания, в 
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которой разработки педагога и дистанционные 

курсы становятся основой языковой поддержки 

для студентов. Организационный аспект связан с 

индивидуальной самостоятельной работой и груп-

повой совместной деятельностью во время учеб-

ных встреч. Контролирующий компонент заклю-

чается в оценке результатов формирования сту-

дентами устойчивых иноязычных навыков и ме-

роприятия по получению этих данных. Важно от-

метить также крайнюю приоритетность иллюстра-

тивности учебных ресурсов, методическую точ-

ность преподавания, постоянство модульного 

микрообучения и непрерывное получение каче-

ственной обратной связи с обеих сторон [10, с. 19]. 

Дискуссионный характер имеет вопрос о ком-

пенсации недостатков каждого из аспектов сме-

шанного обучения друг другом. Очное и удален-

ное взаимодействие необходимо использовать 

наряду с повышением у студентов мотивации к 

самостоятельному поиску информации, ее анализу 

и обработке. Немаловажными характеристиками 

решимости осуществлять такую деятельность яв-

ляется и психологическая готовность, и интеллек-

туально-волевой потенциал обучающегося, и уже 

приобретенная им коммуникативная компетент-

ность, и понимание методики когнитивной дея-

тельности в индивидуальном порядке. 

Для неязыковых университетов и институтов 

важно повышать приоритетность изучения ино-

странных языков. В опыте использования сме-

шанного типа обучения в таком вузе метод пока-

зал свою результативность. Необходимо отметить 

особую роль языковой практики в ходе проведе-

ния семинаров и поддержание достаточно высокой 

степени самомотивации каждого студента [7, с. 

52]. 

Исходя из стремительности социальных и эко-

номических преобразований, влияющих на изме-

нения в структуре образования, важно вносить 

изменения в консервативный уклад программ обу-

чения. Репродуктивная парадигма должна быть 

усовершенствована конвергентными инновация-

ми, в которых креативные когнитивные методики 

приводят к росту мотивированности обучающих-

ся, динамическому развитию их личностных дан-

ных, повышению склонности к критическому 

мышлению и творческому подходу к профессио-

нальным задачам. 

Внедренные в образование новшества призва-

ны развивать и приумножать интеллектуальные 

способности студентов, реализовывать техноло-

гичное обучение для любых направлений подго-

товки, сочетая в себе отечественные методические 

разработки с достижениями зарубежных ученых. 

Такой подход к образованию интенсифицирует 

движение по пути обучения, создавая личность 

другого формата, которая способна к межкультур-

ному взаимодействию и достойно выдерживает 

быстрые перемены в ритме реформирования соци-

ального пространства. 
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Abstract: the article discusses the innovative provisions of the use of blended learning in the course of foreign 

language classes for higher educational institutions. Blended learning is designed to help overcome the disad-

vantages of traditional technologies used today in the practice of learning. The development of the blended courses 

was based on a strategy that encourages the use of modern information and communication technologies along with 

face-to-face training. The blended learning approach is flexible in the presentation of content, has proven potential 

to enhance the effectiveness of the learning process, and is individualized, making it easier for students to contrib-

ute and learn at their own pace. Unsurprisingly, blended learning methods benefit as an integrated learning process 

throughout the territory. 

The author reveals the essence of mixed learning in the context of studying the discipline "Foreign language". 

The blended learning approach is to use technology in a group to optimize student learning through online interac-

tion and face-to-face communication. The use of blended learning makes it possible to reform the traditional model 

of teaching a foreign language. 
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Формирование лингвокультурной компетенции обучающихся при помощи концепта «Genius loci» 

 

Аннотация: в статье дается определение понятию «лингвокультурная компетенция». Отмечается зна-

чимость связи языка и культуры, а также необходимость обучения культуре страны посредством изучаемо-

го языка, указывается на необходимость формирования лингвокультурной компетенции в процессе обуче-

ния. Описываются уровни овладения учащимися лингвокультурной компетенцией. В практической части 

исследования проводится диагностика уровня сформированности лингвокультурной компетенции у группы 

учащихся: результаты показывают критически низкий уровень формирования данной компетенции у более 

половины участников исследования. Далее рассматривается дидактический потенциал концепта «Genius 

loci» («Гений места»). Отмечается, что данный концепт способен актуализировать тезаурусную информа-

цию, закрепленную за конкретным именем собственным – топонимом (названием географического объек-

та) либо антропонимом (именем деятеля). Для повышения уровня лингвокультурной компетенции учащих-

ся, участвующим в исследовании, было предложено к выполнению групповое проектное задание на ино-

странном языке по созданию лингвокультурного образа одного из предложенных на выбор городов Вели-

кобритании. На этапе рефлексии было отмечено, что учащиеся справились с выполнением задания, была 

получена положительная обратная связь. В качестве дальнейшего внедрения концепта «Genius loci» в про-

цесс формирования лингвокультурной компетенции предлагается использование индивидуального творче-

ского проекта на иностранном языке о создании лингвокультурного образа родного города учащихся с воз-

можным масштабированием до уровня регионального конкурса проектов. 

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, концепт, «Гений места», проектная методика, тезау-

русная информация 
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В настоящее время актуальными являются ис-

следования в сфере лингвокультурологии. Иссле-

дователи отмечают наличие связи между языком и 

культурой: в языке вербализуются особенности 

национальной ментальности, национальная карти-

на мира. В связи с развитием лингвокультуроло-

гии как науки стало очевидным, что для успешно-

го освоения языка не достаточно овладеть только 

коммуникативной компетенцией, должна быть 

сформирована также лингвокультурная компетен-

ция, которая позволит говорящему адекватно 

строить акт коммуникации с учетом реалий язы-

ковой общности. Лингвокультурная компетенция 

в таком случае позволит реализовать цель совре-

менного образования – не только дать учащемуся 

определенный набор знаний, но и помочь ему 

адаптироваться к меняющимся условиям актуаль-

ной действительности [7]. 

О важности овладения лингвокультурной ком-

петенцией говорит А.В. Гетманская, утверждая, 

что сформированная лингвокультурная компетен-

ция позволяет учащимся интегрироваться в систе-

му мировой культуры; наличие у говорящего запа-

са культурно-маркированной лексики, владение 

внеязыковыми фактами, понимание тенденций 

развития глобальной культуры, культуры страны 

изучаемого языка и своей родной культуры обес-

печивают формирование данной компетенции [4]. 

В качестве рабочего для термина «лингвокуль-

турная компетенция» в данной работе будет ис-

пользоваться определение Л. А. Городецкой, кото-

рая под лингвокультурной компетенцией понима-

ет совокупность взаимосвязанных представлений 

об общих нормах, правилах и традициях вербаль-

ного и невербального общения в рамках данной 

лингвокультуры [6]. 

Л.А. Городецкая в своей работе также выделяет 

3 уровня сформированности лингвокультурной 

компетенции: низкий, средний и высокий [3]. 

При низком уровне формирования лингвокуль-

турной компетенции учащиеся имеют ограничен-

ный набор стереотипных представлений о культу-

ре изучаемого языка, демонстрируют слабое по-
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нимание культурных ценностей, не могут грамот-

но вербализовать свои представления о культуре. 

Средним уровнем лингвокультурной компетен-

ции владеют учащиеся, которые работали с языко-

выми артефактами иноязычной культуры (филь-

мы, тексты, книги), но их представления о культу-

ре продолжают оставаться фрагментарными. 

При высоком уровне сформированности дан-

ной компетенции учащиеся могут осуществлять 

иноязычное общение, адекватно оперируя факта-

ми, культурными реалиями, национально-

маркированной лексикой, следовать принятым в 

иноязычном обществе обычаям, нормам поведе-

ния, этикету и т.п. 

Всё это актуализирует изучение реалий изуча-

емого иностранного языка как составной части 

лингвокультурологического компонента [8]. Изу-

чение реалий языка должно строиться на педаго-

гической идее сотрудничества преподавателя и 

учащегося, чтобы был приведен в действие меха-

низм «закона интереса»: знакомство с культурой 

происходит через изучение иностранного языка, 

аутентичных источников. Причем ознакомление и 

систематизация новых фактов об иноязычной 

культуре позволяет также произвести анализ фак-

тов родной культуры, расширив общекультурные 

компетенции посредством сравнения. 

Для достижения результата выбор дидактиче-

ских материалов должны основываться на адап-

тивности (соответствовать уровню языковой ком-

петенции учащихся), актуальности (использование 

современных методик, свежего языкового матери-

ала), аутентичности (на основе реальных текстов и 

диалогов), коммуникативности (с ориентацией на 

активное владение языком). 

В рамках практической части исследования для 

определения уровня сформированности лингво-

культурной компетенции у обучающихся старших 

классов среднеобразовательной школы № 29 г. 

Нижнего Новгорода был проведен урок на тему 

«Великобритания: география и культура». В каче-

стве первого задания учащимся была выдана кон-

турная карта Великобритании, на ней нужно было 

подписать названия стран, входящих в соединен-

ное королевство. С выполнением данного задания 

у школьников возникли трудности, полностью 

справиться с заданием самостоятельно они не 

смогли. Для снятия трудностей учащимся было 

предложено посмотреть видео про Британские 

острова, подписать их на карте, а затем выполнить 

викторину из 9 вопросов, посвященных культуре 

Великобритании, вопросы были связаны с извест-

ными географическими объектами или деятелями 

культуры. 

Имена собственные могут использоваться в ка-

честве языкового материала для формирования 

лингвокультурной компетенции. Данные языко-

вые единицы способны обладать не только дено-

тативным значением (обеспечивать связь имени и 

объекта), но и конденсировать представления язы-

ковой общности об объекте в тезаурусной инфор-

мации, актуализируя необходимую для данного 

коммуникативного акта характеристику при по-

мощи контекста. 

Викторина состояла как из закрытых вопросов 

с вариантами ответов, так и из открытых, требую-

щих свободного ответа обучающихся. Примеры 

закрытых вопросов: 

1. What is the capital of Great Britain? 

2. Which English city are the Beatles from? 

3. How does the highest mountain in Great Brit-

ain called? 

4. Who was born in Stratford-upon-Avon? 

5. Which flower is associated with England? 

6. What is the name of the river running in Lon-

don? 

7. Which famous prehistoric monument can be 

found in the Salisbury Plain? 

В категорию закрытых вопросов также было 

внесено задание на соотношение известных мест 

Великобритании с причинами их популярности, за 

которое можно было получить 6 баллов: 

8. Match the places to the reason they are fa-

mous:

1. Wimbledon 

2. Camridge 

3. Wembley Stadium 

4. Ascot 

5. Baker Street 

6. Glastonbury 

a) a famous football pitch 

b) tennis 

c) horse racing 

d) the home of Sherlock Holmes 

e) an international music festival 

f) an old university town 
 

В качестве открытого вопроса было выбрано 

следующее: 

9. What famous people originated from Great Brit-

ain do you know? 

В ходе анализа работ было отмечено, что 31% 

обучающихся справились с заданиями на 70% и 

более, а 50% обучающихся на 50% и менее. Таким 

образом, было подсчитано среднеарифметическое 

число – обучающиеся справились с викториной на 

57%. Полученные результаты говорят о необхо-

димости обратить внимание на повышение уровня 

лингвокультурной компетенции у учащихся и на 

необходимость увеличения запаса энциклопедиче-
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ских знаний о культуре страны изучаемого языка 

и общемировой культуре. 

Для реализации данной задачи может быть ис-

пользован дидактический потенциал культуроло-

гического концепта «Genius loci», который ис-

пользует особенности семантики имен собствен-

ных – онимы способны накапливать тезаурусную 

информацию. 

Концепт Genius loci берет свое начало в антич-

ной философии и воспринимается как нематери-

альная сущность, особый дух местности, который 

отличает ее от всех прочих [1]. Причем смысловое 

наполнение концепта в каждом конкретном случае 

может идти по одному из трех направлений: 

1) образ знаменитой личности становится 

элементом территориальной идентичности. Дей-

ствие в данном случае направлено от личности к 

месту, личность «питает» место своей славой. 

2) Местность, территория настолько уни-

кальна и самобытна, обладает особой атмосферой 

и привлекает гениальные умы для ее творческого 

переосмысления. 

3) Особый дух местности создается посред-

ством массовой культуры или является результа-

том творческого переосмысления одного автора, в 

значительной степени отличается от реального 

прототипа и живет в основном в пространстве ли-

тературного произведения. [5] 

На уровне официальной идеологии связь места 

и гения обычно закрепляется посредством присво-

ения имени героя улицам, площадям, школам, 

районам, городам и т.д. Чаще всего присваиваются 

имена местных персонажей истории [2]. 

В настоящее время концепт «Genius loci» стал 

частью массовой культуры, одним из инструмен-

тов развития бренда территории. Используется 

оно и в охране и развитии культурного наследия 

[5]. 

Дидактический потенциал концепта «Genius lo-

ci» уже использовался в образовательных целях, 

был проанализирован опыт по реализации модели 

«обучения вне классных стен» по географии и ли-

тературе, также был проанализирован опыт все-

российского проекта «Гений места», реализован-

ного на базе модельных библиотек регионов Рос-

сии. Данные проекты описывают положительный 

опыт работы с практическим материалом, на осно-

ве которого создается новый интеллектуальный 

продукт, отражающий локальную идентичности 

территории. 

Для развития лингвокультурной компетенции 

при помощи концепта «Genius loci» школьникам 

было предложено групповое проектное задание 

«выбрать город Великобритании из списка (Бибе-

ри, Хос, Уоркворт, Алник) и на основе информа-

ции из сети Интернет (сайты, блоги, обсуждения в 

местных чатах) представить образ этого города, 

рассказать об его атмосфере, знаменитых жите-

лях/деятелях, найти их следы в топонимии города 

и тд». Для этого задания были выбраны малые 

аутентичные города, т.к., во-первых, наполнение 

концепта «Genius loci» для них менее объемно, 

нежели для Лондона, Дублина, Ливерпуля и т.п.; с 

другой стороны наполнение данного концепта бу-

дет иметь более традиционные черты, чем картин-

ка города-космополита. 

Обучающиеся, на уровне команд, с заданием 

справились. 

В качестве продолжения работы с концептом 

«Genius loci» на уроке английского языка можно 

предложить индивидуальное творческое задание – 

найти гения места своего родного города (Нижне-

го Новгорода) и рассказать о нем на английском 

языке. В связи с открытым характером концепта 

можно предположить, что при выполнении зада-

ния учащиеся затронут различные аспекты и пер-

соналии, связанные с историей родного города. В 

конечном итоге при обобщении материалов инди-

видуальных проектов можно создать новый циф-

ровой продукт «Genius loci: Нижний Новгород», с 

которым принять участие в региональном конкур-

се проектов для школьников. 
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Linguocultural competence formation of students through the "Genius loci" concept 

 

Abstract: the article defines the concept of "linguocultural competence". The importance of the connection be-

tween language and culture is noted, as well as the need to teach the culture of the country through the studied lan-

guage, the need for the formation of linguocultural competence in the learning process is pointed out. The levels of 

mastering linguocultural competence by students are described. In the practical part of the study, the analysis of the 

level of formation of linguocultural competence in a group of students is carried out: the results show a critically 

low level of formation of this competence in more than half of the study participants. Next, the analysis of the con-

cept "Genius loci" is considered. It is noted that this concept is able to transmit thesaurus information assigned to a 

specific proper name – a toponym (the name of a geographical object) or an anthroponym (the name of a person). 

In order to improve the level of linguocultural competence of students participating in the study, a group project 

task in a foreign language was proposed: to create a linguocultural image of one of the UK cities. After the reflec-

tion, it was noted that the students coped with the task, positive feedback was received. As a further use of the con-

cept of "Genius loci" in the process of forming linguocultural competence, it is proposed to create an individual 

project in a foreign language: to create a linguocultural image of the students' hometown with possible scaling up to 

the level of a regional project competition. 
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Языковые и коммуникационные проблемы при обучении иностранных студентов 

 

Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена тем, что в России в условиях интернаци-

онализации образовательного процесса студентам-иностранцам предлагается множество программ подго-

товки для получения высшего образования. Однако при обучении иностранных студентов у них возникает 

большое число проблем, связанных с проживанием и учебой. 

Целью настоящей статьи было выявить наиболее значимые «барьеры» в обучении иностранных студен-

тов на русском языке в российских вузах. 

Новизна проведенного исследования связана с выявлением языковых и коммуникационных трудностей, 

которые могут влиять на успешность обучения иностранных студентов по естественнонаучным дисципли-

нам в педагогическом вузе. 

Результаты исследования были получены при изучении студентами курсов «Возрастная анатомия и фи-

зиология» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Нами был проведен анализ устных опросов студентов, письменных работ с развернутым ответом и в ви-

де тестирования. Было установлено, что у китайских и туркменских студентов наблюдались значительные 

грамматические и фонетические сложности при обучении на русском языке. 

Нами отмечено, что наиболее значимыми при обучении студентов-иностранцев в России являются язы-

ковые и межкультурные барьеры. Половина респондентов (50%) из группы китайских студентов и 31% 

студентов из Туркмении указывали на наличие межкультурных барьеров в процессе учебной адаптации. 

Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с разработкой элективных курсов для пе-

дагогических вузов по дисциплине «Русский язык как иностранный»: «Изучаем тело человека» и «Как 

обеспечить безопасность человека?». Применение таких курсов на этапе довузовской подготовки ино-

странных студентов позволит им быстрее включиться в учебный процесс и лучше овладеть специфической 

терминологией. 

Ключевые слова: высшее образование, обучение иностранных студентов, языковые барьеры, межкуль-

турные барьеры 
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Введение 
В современной эпохе  эволюционирования ин-

формационного общества развитие цивилизации 

напрямую зависит от накопленных научных зна-

ний, новых технологий и навыков в различных 

сферах жизнедеятельности. В этих условиях 

именно образование является фундаментом разви-

тия различных сторон общественной жизни [7, с. 

60]. 

Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что в России в условиях интернациона-

лизации образовательного процесса студентам-

иностранцам предлагается множество программ 

подготовки для получения высшего образования. 

Однако при обучении иностранных студентов у 

них возникает большое число проблем, связанных 

с проживанием и учебой. 

Одной из наиболее значимых сложностей при 

адаптации иностранных студентов в российских 

вузах, по заключению Сидоровой Л.А., Ивановой 

И.П., является языковой барьер, с ним тесно свя-

заны образовательная, социально-культурная, 

психологическая стороны адаптации студентов в 

иноязычной среде [8, с. 289]. Наличие языкового 

барьера существенно мешает студентам участво-

вать в коммуникативных актах на русском языке. 

Исследователи Игнатова И.Б., Бурыкина В.Г. 

считают, что 70-80% иностранных студентов 

имеют коммуникативные сложности при обучении 

в России [3, с. 78]. 

Вследствие различий в культуре общения в 

процессе коммуникации между представителями 

из разных стран может возникнуть недостаточное 

понимание, так называемые культурные «барье-

ры». Значимость  высокого либо низкого уровня 

«межкультурной сенситивности» отмечает в своей 

статье автор Логашенко Ю.А. [5, с. 322]. 

В ряде эмпирических исследований получены 

данные об особенностях протекания процесса 

адаптации к обучению иностранных студентов в 
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России [8, с. 289; 2, с. 13]. Однако в этих исследо-

ваниях учитывались только особенности психоло-

гической адаптации, и не проводился анализ взаи-

мосвязи языковых и других видов барьеров и 

успешности обучения студентов. 

Преподавателю, работающему с иностранными 

студентами, необходимо учитывать как языковые 

барьеры, влияющие на успешность их обучения, 

так и традиционные ценности и способы мышле-

ния, которые формируют характер студента в со-

ответствии с культурными особенностями другой 

страны. 

Новизна проведенного исследования связана с 

выявлением языковых и коммуникационных 

трудностей, которые могут влиять на успешность 

обучения иностранных студентов по естественно-

научным дисциплинам в педвузе. 

Задачи исследования: 
1) выявить трудности, возникающие при обу-

чении иностранных студентов в российском вузе; 

2) установить роль языковых и коммуникаци-

онных «барьеров» в процессе обучения студентов-

иностранцев. 

Обзор литературы 

В XXI веке пристальное внимание как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей уде-

ляется проблемам интернационализации и пер-

спективам развития высшего образования. Это 

вполне закономерно с учетом того, что человече-

ство неуклонно движется в сторону глобализации 

всех сторон жизнедеятельности, включая и сферу 

образования [4, с. 13]. 

Основная задача будущего выпускника вуза – 

уметь управлять своим образованием и строить 

карьеру в течение всей жизни в постоянно изме-

няющихся условиях на рынке труда [9, с. 3; 10, с. 

371]. 

В Мининском университете (город Нижний 

Новгород) осуществляется подготовка бакалавров 

(более 40 профилей), подготовка в  магистратуре 

по нескольким направлениям, а также программы 

специалитета. В указанном университете ведется 

обучение по образовательным программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре по 6 направлениям подготовки и по 12 профи-

лям (данные 2022 г.). 

Мининский университет является образова-

тельной площадкой для свыше десяти тысяч сту-

дентов из половины регионов России и почти 30 

стран мира (сайт https://mininuniver.ru). В данном 

университете существует годичная подготови-

тельная программа для иностранных граждан, ко-

торые хотят изучать русский язык и  получать 

высшее образование в России. Однако не все аби-

туриенты имеют довузовскую подготовку в доста-

точном объеме, некоторые из них обучаются на 

краткосрочных курсах по русскому языку. 

Одной из задач нашего исследования было вы-

явление  роли различных «барьеров» при обуче-

нии иностранных студентов в российском вузе, в 

частности, в Мининском университете. 

По заключению Аваковой О.В., проблемы, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты, 

«связаны с введением их в новую социокультур-

ную и учебно-познавательную среду вуза, поэтому 

процесс их адаптации должен быть организован-

ным, целенаправленным, комплексным» [1]. Од-

нако вопросы межкультурной коммуникации в 

ходе учебной деятельности у студентов из разных 

стран остаются мало изученными. 

По нашему мнению, в процессе деловой и 

учебной деятельности следует учитывать особен-

ности межличностных и межкультурных контак-

тов объектов коммуникационного процесса, т.е. 

студентов-иностранцев, русскоязычных студентов 

и преподавателей из России. Кроме того, ино-

странные студенты осуществляют общение на 

русском языке и во внеучебное время. 

Сущность межкультурной коммуникации рас-

крыта в статье Михалевой О.В. [6, с. 226]. Она 

подчеркивает, что межкультурное общение – это 

межличностная коммуникация в специальном 

контексте, при котором один участник коммуни-

кации имеет существенные культурные отличия от 

другого, что, в свою очередь, может приводить к 

барьерам общения. 

Далее мы рассмотрим типологию некоторых 

барьеров межличностной и межкультурной ком-

муникации иностранных студентов: это языковые 

трудности, а также межкультурные барьеры. 

1. Языковой барьер – возникновение трудно-

стей коммуникации в связи с плохим знанием рус-

ского языка либо в связи со сложностями в произ-

несении слов. У большинства людей вербальное 

общение является основным видом коммуника-

ции. По данным исследований Игнатовой И.Б., 

Бурыкиной В.Г. (2010), 70-85% иностранных сту-

дентов отмечают, что у них возникают коммуни-

кативные сложности на русском языке [3, с. 78]. 

2. Культурные «барьеры»  – возникновение не-

достаточного понимания в процессе коммуника-

ции между представителями из разных стран 

вследствие различий в культуре общения. 

В исследовании Логашенко Ю.А. установлена 

корреляция межкультурной сенситивности с нали-

чием опыта межкультурного взаимодействия. Чем 

больше опыт общения с представителями различ-

ных культур, тем выше уровень межкультурной 

сенситивности. Оптимальное время коммуника-

ции для высокого уровня чувствительности со-

ставляет десять лет [5, с. 322]. Такой длительный 

https://mininuniver.ru/
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период коммуникации отсутствует в студенческой 

среде. 

В статье Апасовой М.В. с соавт. отмечается 

специфика адаптации китайских и туркменских 

студентов в российских вузах. Авторы считают, 

что «несмотря на положительное отношение к вы-

бранной для получения высшего образования 

стране, и китайские, и туркменские студенты вы-

ражают желание коренным образом изменить 

жизнь в России» [2, с. 13]. При обучении в мос-

ковских вузах  им не нравился «бешеный ритм 

жизни», пробки на дорогах, безразличное отноше-

ние к иностранцам. Также студенты отмечали 

культурные и конфессиональные различия с жите-

лями столицы. 

Итак, в обзоре литературы мы рассмотрели ти-

пологию барьеров в межличностном и межкуль-

турном общении у иностранцев, обучающихся в 

российских вузах, а также факторы, влияющие на 

процессы адаптации при обучении на иностран-

ном языке. 

Материалы и методы 

В нашем исследовании в Мининском универси-

тете был проведен педагогический эксперимент по 

выявлению влияния языковых и коммуникацион-

ных «барьеров» на процесс обучении иностранных 

студентов в российском вузе. В нем принимали 

участие 24 студента. 

Студенты, обучающиеся в университете по 

направлению «Педагогическое образование», изу-

чали дисциплины «Возрастная анатомия и физио-

логия» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖД) в первом семестре на 1 курсе. Основной 

целью этих курсов при подготовке педагогов яв-

ляется формирование компетенций, связанных с 

охраной жизни и здоровья обучающихся. 

Группа №1 (группа с китайскими студентами): 

две российские студентки и  четверо студентов из 

Китая проходили обучение в очном формате (одна 

девушка и трое юношей), еще четверо китайских 

студентов проходили обучение в дистанционном 

формате zoom-конференции. 

Группа №2 (группа с туркменскими студента-

ми): 16 студентов, из них 9 юношей и 7 девушек, 

они обучались в одной группе с российскими сту-

дентами. Студентов из России мы не учитывали в 

нашем исследовании. 

Основные методы исследования: интервьюиро-

вание, системно-структурный анализ, обобщение, 

систематизация, педагогическое экспериментиро-

вание, анализ статистических данных. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования были получены при 

изучении студентами курсов «Возрастная анато-

мия и физиология» и БЖД. 

Основные этапы исследования: 

1.Проведение устных опросов студентов на 

предмет выявления языковых и межкультурных 

барьеров в общении на русском языке (первый 

месяц обучения). 

2.Оценка письменных работ студентов с целью 

определения типичных ошибок в усвоении терми-

нологии по двум предметам (первый, второй, тре-

тий месяц обучения). 

3.Сравнение результатов тематических и ито-

говых тестирований по двум дисциплинам (тре-

тий-четвертый месяц обучения). 

В результате проведения педагогического экс-

перимента нами были получены и обработаны 

данные устных опросов студентов, письменных 

работ с развернутым ответом и в виде тестирова-

ния. Было установлено, что студенты из Китая от-

мечали значительные сложности при изучении 

грамматической структуры русского языка. Кроме 

того, использование специфической терминологии 

по двум предметам, изучаемым на 1 курсе (по воз-

растной физиологии; по БЖД), было еще более 

сложной задачей. 

Китайские студенты отмечали фонетические 

трудности при произношении некоторых звуков. 

Для произношения труднее всего были глухие и 

звонкие звуки, сонорный звук «р». При использо-

вании грамматики наибольшие сложности возни-

кали с падежами существительных и окончаниями 

глаголов. У китайских студентов значительные 

затруднения наблюдались также при написании 

русских слов, было большое число ошибок. 

У студентов из Туркмении чаще отмечались 

трудности, связанные с освоением грамматики. 

Сложности в русской грамматике были обуслов-

лены наличием изменений имен прилагательных и 

существительных по числам, родам и падежам. 

Особенности употребления приставок, окончаний 

и суффиксов у глаголов также были в числе слож-

ностей при овладении русским языком.  Серьез-

ные затруднения вызывало и употребление специ-

фической терминологии по отдельным предметам. 

Для изучения межличностных, межкультурных 

и языковых барьеров коммуникации нами было 

проведено 24 интервью с представителями двух 

национальностей. Метод интервьюирования дает 

возможность осуществлять межкультурную ком-

муникацию с иностранным студентом при прямом 

общении. Наше интервью было в формате беседы 

(отдельно с каждым студентом). 

Анализ интервью студентов по вопросу «Какие 

проблемы тебя беспокоили в первый месяц обуче-

ния в российском вузе?» позволил сгруппировать 

ответы по следующим типам: 

А) бытовые проблемы (общежитие или другое 

жилье, наличие или отсутствие привычных гигие-

нических условий, покупка товаров и др.); 
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Б) новая культурная среда (русская еда, транс-

порт, взаимодействие с людьми, нет возможности 

соблюдать привычный образ жизни); 

В) отдельное проживание со своей семьей; 

Г) финансовые проблемы (планирование бюд-

жета, возможный поиск места работы); 

Д) неумение планировать свое время; 

Е) другие проблемы (невозможность наладить 

контакт с членами группы, проблемы в общении с 

соотечественниками и др.). 

Интервью по вопросу «Проблемы в первый ме-

сяц обучения в российском вузе» проходили толь-

ко китайские студенты, обучающиеся в очном 

формате. 

Ответы китайских студентов: доля ответов, 

связанных с бытовыми проблемами, составила  

25%; как наиболее важные отмечали вопросы, свя-

занные с новой культурной средой 50%. Доля 

прочих ответов составила 25%. Необходимо заме-

тить, что ни один из китайских студентов не   вы-

брал ответ про трудности, связанные с финансо-

выми проблемами, либо с неумением планировать 

свое время. 

Студенты из Туркмении: на первое место по 

степени важности ставили бытовые проблемы 20% 

студентов; вопросы, связанные с новой культур-

ной средой, отмечали как наиболее важные 31% 

респондентов. Финансовые проблемы были 

наиболее актуальными для 21% студентов. При-

мерно 10% из группы отмечали неумение плани-

ровать свое время. Доля остальных ответов соста-

вила 18%. 

В ходе нашей работы были проанализированы 

результаты интервьирования иностранных студен-

тов по второй группе вопросов «Какие проблемы с 

обучением на русском языке у тебя возникли в 

России?». В интервью по этой серии вопросов 

принимали участие все китайские студенты, в т.ч. 

и студенты, обучающиеся дистанционно. Ответы 

студентов можно было разделить по следующим 

группам: 

А) проблемы с говорением и пониманием рус-

ского языка, 

Б) трудности с построением фраз на русском 

языке, 

В) проблемы с чтением на русском языке, 

Г) трудности с произнесением звуков. 

Так, среди китайских студентов отмечались 

проблемы с говорением и пониманием русского 

языка у 25%; трудности с построением фраз на 

русском языке были у 50% студентов. Проблемы с 

чтением на русском языке и пониманием смысла 

прочитанного, а также трудности с произнесением 

звуков отметили 12,5% студентов (табл. 1). 

Таблица 1 

Процентное соотношение студентов в зависимости от группировки языковых проблем 

Группы проблем Китайские студенты Студенты из Туркмении 

Проблемы с говорением и по-

ниманием русского языка  

25% 19% 

Трудности с построением фраз 

на русском языке 

50% 44% 

Проблемы с чтением на русском 

языке и пониманием смысла 

прочитанного 

12,5% 25% 

Трудности с произнесением 

звуков 

12,5% 12% 

 

Среди туркменских студентов трудности с по-

строением фраз на русском языке были у 44%; а 

проблемы с говорением и пониманием русского 

языка – у 19%. Аналогичное значение показателя 

трудности в произнесении звуков было у студен-

тов из Туркмении (12%). В два раза больше сту-

дентов (25%) указывали на проблемы с чтением на 

русском языке и пониманием смысла. 

Анализ ответов студентов на вопрос «Какие 

проблемы у тебя возникли при изучении отдель-

ных предметов на русском языке?» показал, что не 

отмечалось разницы в специфике понимания тер-

минологии по разным предметам  (по возрастной 

физиологии, по БЖД). Основные сложности были 

связаны с самой терминологией, с отсутствием 

навыков работы с незнакомыми словами, с низким 

уровнем владения языком. 

Группировка ответов студентов по разным 

предметам 

Возрастная анатомия и физиология: 

А) Трудные термины при произнесении слов 

(опорно-двигательный аппарат, большая берцовая 

кость, сколиоз и др.); 

Б) Сложно писать новые термины, отсутствует 

навык письменной речи на русском языке; 

В) Трудно запомнить названия анатомических 

частей тела; 

Г) Не могу ничего запомнить. 

Безопасность жизнедеятельности: 
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А) Трудные термины при произнесении слов 

(землетрясение, извержение вулкана, чрезвычай-

ная ситуация и др.); 

Б) Трудно писать новые термины, отсутствует 

навык письменной речи на русском языке; 

В) Трудно запомнить новые слова по БЖД; 

Г) Не могу ничего запомнить. 

По результатам интервьюирования мы сделали 

общее заключение по  двум учебным предметам. 

Те иностранные студенты, у которых отсутствова-

ла достаточная мотивация для обучения, чаще вы-

бирали ответ «не могу ничего запомнить» (25% 

китайских студентов и 44% студентов из Туркме-

нии). Ответ «термины сложно произносить» 

встречался в интервью у студентов 1 группы в 

25%, а у студентов 2 группы такой ответ не встре-

чался. «Термины трудно писать» - этот ответ от-

мечали 12% студентов 1 группы и 25% опрошен-

ных из 2 группы. Ответ «трудно запоминать новые 

слова» выбрали 38% в 1 группе и 31% во 2 группе. 

Следующий этап исследования – анализ успе-

ваемости иностранных студентов. По двум пред-

метам было проведено несколько тематических 

тестирований по четырехбалльной системе (по 

«Возрастной анатомии и физиологии» – 8 тестов; 

по БЖД – 2 теста). Результаты итогового тестиро-

вания были переведены в 4-х-балльную систему. 

Было установлено, что по курсу «Возрастная 

анатомия и физиология» по тестам №1-8 средние 

баллы в группе №1 составили 2,44 ± 0,24; в группе 

№2 2,81 ± 0,32, т.е. в группе туркменских студен-

тов баллы были выше на 15%, однако достовер-

ных отличий по критерию Стьюдента между эти-

ми массивами данных не отмечалось (табл. 2). 

По курсу БЖД при анализе результатов тести-

рования не наблюдалось достоверных отличий  по 

баллам успеваемости между двумя группами. 

Таблица 2 

Анализ успеваемости студентов в разных группах 

Результаты тестирования Средний балл в 

группе №1 

Средний балл в 

группе №2 

Возрастная анатомия и физиология 

Тесты №1-8 2,44 ± 0,24 2,81 ± 0,32 

Итоговое тестирование 2,88 ± 0,35 2,69 ± 0,36 

Безопасность жизнедеятельности 

Тесты №1-2 2,63 ± 0,52 2,67 ± 0,46 

Итоговое тестирование  2,58 ± 0,27 2,72 ± 0,33 

*Примечание. Группа №1 – группа китайских студентов; группа №2 – группа 

туркменских студентов. Статистически значимых отличий между массивами данных нет 
 

Можно обратить внимание, что интервьирова-

ние и письменные опросы иностранных студентов 

с развернутым ответом являются более информа-

тивными при определении языковых трудностей, 

нежели результаты тестирований по предметам. 

Необходимо заметить, что по дисциплинам «Воз-

растная анатомия и физиология» и БЖД развитие 

коммуникативных навыков не является основной 

задачей, однако при выполнении различных видов 

заданий студенты общаются с русскоязычными 

студентами и с преподавателем, что позитивно 

влияет на успешность их обучения. 

Итак, иностранному студенту, получающему 

высшее педагогическое образование в России, 

необходимо овладеть множеством компетенций: 

языковыми, коммуникативными, профессиональ-

ными и др. 

При овладении профессиональной терминоло-

гией студент должен обучиться научному стилю 

речи, что также представляет трудности. Кроме 

того, как мы описали в нашей статье, большое 

число возникающих у иностранных студентов 

проблем связано не только с образовательным 

процессом, но и с решением  бытовых вопросов. 

Заключение 
В ходе исследования мы установили круг про-

блем, с которыми сталкиваются иностранные сту-

денты при обучении на 1 курсе в российском вузе.  

Значимость трудностей, связанных с новой куль-

турной средой, ставили на первое место 50% и 

31% респондентов в 1 и 2 группах. Доля ответов, 

связанных с бытовыми проблемами, составила  

25% и 20% в каждой из групп. 

Следующий комплекс проблем был обусловлен 

обучением на русском языке. Проблемы с говоре-

нием и пониманием русского языка встречались у 

25% китайских студентов и у 19% студентов из 

Туркмении. Трудности с построением фраз на 

русском языке были у 50% и 44% соответственно 

в 1 и 2 группах.  

Третий круг проблем был связан с приобрете-

нием профессиональных компетенций и касался 

следующих вопросов «Какие сложности у тебя 

возникли при изучении отдельных предметов на 

русском языке?». Как показало наше исследова-

ние, не отмечалось существенной разницы в спе-

цифике понимания терминологии по разным дис-
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циплинам, а трудности были связаны больше с 

проблемами в понимании фраз на русском языке. 

Из проделанной работы можно сделать следу-

ющий вывод, что наиболее значимыми при обуче-

нии иностранных студентов в России являются 

языковые и межкультурные барьеры. 

Перспективы дальнейшего исследования могут 

быть связаны с разработкой элективных курсов по 

дисциплине «Русский язык как иностранный»: 

«Изучаем тело человека» и «Как обеспечить без-

опасность человека?». Применение таких курсов 

на этапе довузовской подготовки иностранных 

студентов в педагогическом вузе позволит им 

быстрее включиться в учебный процесс, лучше 

овладеть специфической терминологией и умень-

шить сроки адаптации к обучению на русском 

языке
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Language and communication problems in the process of foreign students learning 

 

Abstract: the relevance of the research topic can be explained by the fact that in Russia foreign students are of-

fered many training programs for higher education. However, when teaching foreign students, they have a large 

number of problems associated with living and studying. 

The purpose of this article was to identify the most significant "barriers" in teaching foreign students in Russian 

universities. 

The novelty of the study is related to the identification of language and communication difficulties that can af-

fect the success of teaching foreign students in the natural sciences at a pedagogical university. 

The results of the topic were obtained during the study by students of the courses "Age anatomy and physiolo-

gy" and "Life safety". 

We analyzed the oral surveys of students, written works with a detailed answer and in the form of testing. It was 

found that Chinese and Turkmen students noted significant grammatical and phonetic difficulties connected with 

learning in Russian. 

We noted that the most significant in the teaching foreign students in Russia are language and intercultural bar-

riers. Half of the respondents (50%) from the group of Chinese students and 31% of students from Turkmenistan 

indicated the presence of intercultural barriers in the process of educational adaptation. 

Prospects for further research may be related to the development of elective courses for pedagogical universities 

in the discipline "Russian as a foreign language": "Studying the human body" and "How to ensure human safety?". 

The use of such courses at the stage of pre-university training of foreign students will allow them to quickly get 

involved in the educational process, to use specific terminology at a higher level. 
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Современные походы к внедрению ИКТ в практике преподавания иностранного языка 

 

Аннотация: в настоящее время использование ИКТ неизбежно в социальной, культурной и экономиче-

ской жизни общества.  Сфера образования в последнее десятилетие претерпела большие изменения, многие 

из которых связаны именно с внедрение ИКТ в образовательный процесс. В  данной статье рассматривают-

ся современные подходы к применения ИКТ в практике преподавания иностранного языка. Актуальность 

данной темы связана с возрастающим назначением и функцией языка как средства коммуникации в эпоху 

технологий. В настоящее время роль и использование технологий как инструмента преподавания англий-

ского языка возрастает, поскольку преподаватели осознали их способность создавать как независимую, так 

и совместную среду обучения, в которой учащиеся могут изучать английский язык с большой легкостью. В 

современном контексте ИКТ стали неотъемлемой частью методики преподавания в сфере иностранного 

языка. Продолжающееся внедрение данного формата обмена информацией и коммуникации предлагает 

широкие возможности для адаптации к обновленной образовательной действительности.  В связи с эти 

анализ современных походов к внедрению ИКТ в практике преподавания иностранного языка является ак-

туальной задачей для исследователей. 

Традиционные методы получения высшего образования стали менее мотивирующими. Здесь технологии 

играют важную роль в создании инноваций и мотивации для учащихся. Совершенствуя межкультурную и 

лингвистическую компетенции каждого студента через детальное слушание и говорение, внимательное 

чтение, аккуратное письмо – ИКТ становятся незаменимыми как новаторский инструмент для развития 

всей отрасли. В третьем тысячелетии информационно-коммуникационные технологии стали ответом на 

стремительный прогресс инноваций в каждой области профессиональной деятельности. ИКТ положительно 

воздействуют на расширение областей применения иностранных языков и развитие образования. Благодаря 

технологическим средствам повышается результативность обучения, что положительно воздействует на его 

качество. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инновации, педагогическая 

практика, изучение иностранного языка, образовательный процесс, компьютерные технологии, цифровиза-

ция 
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В современном мире ресурс новейших инфор-

мационно-коммуникационных средств огромен и 

реализуется на глобальном уровне в той же степе-

ни, в какой работает и в национальном, и в регио-

нальном аспектах. Языковое многообразие в соци-

уме достигается, в том числе, благодаря внедре-

нию этих средств в культурный взаимообмен на 

уровне будничного общения. В педагогической 

сфере информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ) облегчают доступ к изучению ино-

язычных культур. Внедряемые новшества помо-

гают двигаться в эволюционном направлении все-

му обществу, а не только его части, вовлеченной в 

дидактический и научно-технический процессы. 

Устойчивый прогресс недостижим без инноваци-

онных ИКТ, способных сэкономить время для 

наращивания экономических ресурсов, раскрытия 

интеллектуального потенциала общества. Рас-

смотрим функциональные особенности и возмож-

ности информационно-коммуникационных техно-

логий в ракурсе изучения иностранных языков. 

В нашем мире, где название отрасли IT (ин-

формационные технологии) стало именем нарица-

тельным, невозможно представить себе обучение в 

вузе без применения ИКТ. Инновации подобного 

рода существенно влияют и на изучение неродно-

го языка. Проблематика их применения касается 

не только Российской Федерации. Во всем мире 

новые методики с применением технологий поз-

воляют педагогам нарастить свои  дидактические 

возможности [8, с. 49]. 

С полным основанием можно сказать, что че-

ловечество находится в процессе строительства 

нового типа общественного устройства – инфор-

мационного. Благодаря распространению иннова-

ций создана компьютерная система линий связи, 

позволяющая искать, собирать, накапливать, со-

хранять, заниматься передачей, обработкой и вы-

давать данные особыми методами [4, с. 90]. 

Для преподавателей и студентов использование 

современных ИКТ в академической практике 

представляется наиболее актуальным способом 

оперирования информацией. Кроме того, ИКТ по-
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могают педагогу планировать сетку занятий и раз-

рабатывать дидактические материалы, обращаться 

к опыту коллег по всему миру, предлагать ознако-

миться с собственными научными разработками. 

В образовании не существовало универсальных 

инструментов до появления ИКТ, поскольку 

именно с их помощью стало возможно вовлекать в 

учебный процесс даже самых немотивированных 

студентов, увеличивая уровень их знаний по 

предмету, а также развивать когнитивные навыки 

всей группы обучающихся. Принято считать, что в 

сфере образования есть три основных направления 

применения инфокоммуникационных технологий:  

1) изучение ИКТ для дальнейшего применения 

в личных целях (объект изучения); 

2) применение ИКТ для профессионального 

развития (формирование навыков пользования 

технологий как аспекта изучаемых дисциплин); 

3) усовершенствование преподавания и позна-

ния с ИКТ (средство, прием проработки знаний) 

[6, с. 30]. 

Педагогические методы применения техноло-

гий в ходе обучения иностранному языку, как са-

мостоятельному, так и в групповой форме, много-

образны. Среди них можно назвать такие активно-

сти как проектные задания, совместную работу 

студентов, коммуникативную методику, практику 

навыков критического анализа. Они сочетаются с 

частично-поисковым подходом, а также проект-

ным, репродуктивным, объяснительно-

иллюстративным, эвристическим, дебатами, кей-

сами, проблемным изложением. Данные способы 

позволяют достичь необходимых результатов в 

монологической речи, построении диалогов, отра-

ботать лексемы и обогатить грамматический мате-

риал [2, с. 73]. 

Особой формой применения технологий при 

работе с иностранным языком специалисты счи-

тают просмотр видео-контента. В сети Интернет 

представлены образовательные видеоролики, ко-

торые могут помочь преподавателям стимулиро-

вать мотивацию своих студентов. Со стороны обу-

чающихся данный аспект характеризуется прояв-

лением повышенного интереса к регулярному 

просмотру и обсуждению видеороликов, а также 

поиску вопросов к их содержанию. Видеоролик – 

не только визуальный, но и аудиальный медиа-

продукт, поэтому у зрителей в учебной аудитории 

существует потенциал не только увидеть, но и 

расслышать особенности употребления граммати-

ческого материала. 

Неявным из этого угла зрения является тот 

факт, что обучающиеся могут отследить особен-

ности интонации, жестов, мимики, и благодаря 

этим паралингвистическим нюансам изучаемого 

языка глубже понять воспроизводимый текст, его 

аутентичность. Роль преподавателя в данном про-

цессе – подобрать наиболее значимые фрагменты, 

которые были бы полезны студентам не только в 

аудитории при изучении темы, но и в дальнейшей 

жизни. 

Самоизучение такого материала в домашних 

условиях поощряется, поскольку таким образом 

студенты могут сформировать дополнительную 

персональную мотивацию для познания. В частно-

сти, при изучении английского языка видеоролики 

о британской и/или американской культуре, наци-

ональных характеристиках могут сообщить сту-

дентам ценные данные [1, с. 65]. 

По мнению исследователей Л.Ф. Маринич и 

Ж.И. Прытковой, важнейшими задачами исполь-

зования инфокоммуникационных технологий во 

время практики по иностранному языку оказыва-

ются:  

А) повышение качества общения на иностран-

ном языке, или ИКК - иноязычной коммуникатив-

ной компетентности; 

Б) усиление мотивации обучающегося к овла-

дению ИЯ; 

В) наращивание количества проанализирован-

ных данных о культуре и общественном устрой-

стве в стране, где изучаемый язык признан линг-

вокультурной доминантой, и соответствующих 

лингвистических знаний; 

Г) изменение подхода к самоизучению ино-

странного языка, готовность к регулярному позна-

нию. 

Отметим приоритетную роль ИКТ-

компетентности, другими словами, технологиче-

ского культурного кода, помогающего студентам 

приобретать новые знания в ходе взаимодействия 

с преподавателем во время лингвистических заня-

тий и профессионально-ориентированных семина-

ров. Обучающиеся высоко оценивают такие каче-

ства педагога по иностранному языку как психо-

логическая устойчивость, личностная открытость 

и профессиональную склонность к развитию своих 

компетенций [3, с. 281]. 

Отметим преимущества высокотехнологичных 

средств для изучения иностранного языка перед 

устаревшими инструментами и методиками: 

1. Контроль презентации. Книги и компьютер-

ные носители имеют разную емкость вмещаемого 

материала. В случае с книгами этот объем коне-

чен, тогда как визуальные, текстовые и графиче-

ские материалы компьютерных средств коммуни-

кации практически неограниченны. 

2. Творческий подход. Новые дополнительные 

материалы из сети Интернет для преподавателя 

могут стать иллюстративным дополнением в 

представлении новой темы. В учебнике все заня-

тия стандартизированы. 
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3. Обратный отклик. Обучающие платформы 

дают быстрый отклик и пояснения действиям сту-

дента, способны исправлять ошибки. 

4. Эргономичность. Удобство компьютерных 

программ по сравнению с учебниками состоит в 

их способности к адаптации. Преподаватель мо-

жет изменить материал, соотнося его с необходи-

мостями своих студентов. Учебники преподносят 

программные знания в едином ключе, не учитывая 

индивидуальные особенности. 

Таким образом, согласно актуальным исследо-

ваниям, потребление информации из Интернета в 

целях улучшения своих иноязычных навыков су-

щественно облегчает усвоение новых данных. На 

сегодняшний день уровень квалификации и ин-

формированности специалиста определяется, в 

том числе, развитостью его навыков поиска, обра-

ботки и структурирования информации, помимо 

профессиональных знаний. Преподаватель при 

помощи ИКТ может обогатить свои дидактиче-

ские ресурсы, на практике реализуя высокие стан-

дарты отечественного образования. Важно отме-

тить, что для верного усвоения информации на 

иностранном языке и ее последующей передачи 

необходима прямая коммуникация. В этом случае 

речевые навыки формируются качественно. Про-

анализировав предыдущее, необходимо указать, 

что в высшей школе важнейшую роль играет соче-

тание инновационных методик с консервативными 

для достижения высокой эффективности образо-

вания [5, с. 137]. Совершенствование учебной про-

граммы не происходит только благодаря ИКТ, но 

данные средства существенно обогащают дидак-

тический материал, доносимый преподавателем. 

Уникальность технологий не состоит в их новизне 

или особенным качествам, но в удовлетворении 

запросов образовательной культуры. 

Обоснованное использование ИКТ на практи-

ческих занятиях в академической среде по дисци-

плине «Иностранный язык» мотивирует обучаю-

щихся к познанию, позволяет преподавателю про-

иллюстрировать дидактические материалы, позна-

комить студентов с контекстами употребления 

лексем, вариантами диалектов и произношения. 

Информационные иноязычные ресурсы, обучаю-

щие платформы, сайты становятся привычными 

для применения в университете и институте. 
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Modern approaches to the introduction of ICT in the practice of teaching a foreign language 

 

Abstract: currently, the use of ICT is inevitable in the social, cultural and economic life of society. The field of 

education has undergone major changes in the last decade, many of which are associated with the introduction of 

ICT in the educational process. This article discusses modern approaches to the use of ICT in the practice of teach-

ing a foreign language. The relevance of this topic is related to the increasing purpose and function of language as a 

means of communication in the era of technology. Currently, the role and use of technology as a tool for teaching 

English is increasing, as teachers have realized their ability to create both an independent and collaborative learning 

environment in which students can learn English with great ease. In the modern context, ICT has become an inte-

gral part of the teaching methodology in the field of a foreign language. The ongoing implementation of this format 

of information exchange and communication offers ample opportunities for adaptation to the updated educational 

reality. In this regard, the analysis of modern approaches to the introduction of ICT in the practice of teaching a 

foreign language is an urgent task for researchers. 

Traditional methods of obtaining higher education have become less motivating. Here, technology plays an im-

portant role in creating innovation and motivation for students. Improving the intercultural and linguistic compe-

tence of each student through detailed listening and speaking, attentive reading, accurate writing – ICT become 

indispensable as an innovative tool for the development of the entire industry. In the third millennium, information 

and communication technologies have become a response to the rapid progress of innovations in every field of pro-

fessional activity. ICTs have a positive impact on the expansion of the fields of application of foreign languages 

and the development of education. Thanks to technological means, the effectiveness of training increases, which 

has a positive effect on its quality. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), innovations, pedagogical practice, learning a 

foreign language, educational process, computer technology, digitalization 
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Воспитательный потенциал религиозных притч 

как основа духовно-нравственного развития школьников 

 

Аннотация: в статье рассматривается воспитательный потенциал религиозных притч как основа духов-

но-нравственного развития школьников. Популяризация религии в современной системе образования в 

значительной степени обусловлена реалиями времени, современными вызовами как внутри страны, так и 

извне. Актуальной проблемой нынешней системы образования, а вместе с тем и образовательной политики 

является духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, формирование и развитие ценностных 

категорий у подростков в условия поликультурного социума и трансформации социальных систем. В этой 

связи важное значение имеют религиозные основы как элемент системы светского образования. 

Притчи представляют собой сосредоточение мысли, взаимосвязи поступков и последствий, морали и 

примеров человеческой мудрости. Они в первую очередь повествуют о реальных событиях. В этой связи 

притчи уместно использовать на занятиях по истории, обществознанию, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, МХК, основам религиозных культур и светской этике. Умелый подбор текстов 

из сокровищницы народного творчества является мощным средством воспитания формирующей личности. 

Необходимо, чтобы в них во весь голос «заговорил» сам народ с присущей ему мудростью, афористично-

стью, выразительностью речи. При работе с притчами важно учитывать и методическую составляющую. 

Педагог должен не только читать детям притчу, но и обсуждать ее, стараться раскрыть в контексте рас-

сматриваемой проблемы. Притча дает возможность посмотреть на суть вещей с необычной стороны. 

Ключевые слова: религиозная притча, нравственное развитие, воспитание, учащиеся, образовательный 

процесс 
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За последние годы существенно изменилась си-

стема духовного воспроизводства общества. Про-

изошло это в результате глубокого кризиса, кото-

рый на сегодняшний день переживает система об-

разования. Остаются нерешенными многие про-

блемы. К одной из них можно отнести духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколе-

ния. Бездуховность, низкая нравственность, а так-

же грубость, вражда, преступность и многие дру-

гие пороки нашего времени – все это разрушает 

человека, общество и государство [8, 9, 10]. 

Необходимо предотвратить нравственную опу-

стошенность, на которую обрекают подрастающие 

поколения. Важно кардинально изменить место и 

роль религии и религиозных объединений, кото-

рые, несомненно, играют существенную роль, как 

в духовной жизни общества, так и в межнацио-

нальных отношениях [15, 18]. 

Сегодняшний мир оценивается как глобализи-

рующийся не только экономически и политически, 

но и информационно, социокультурно. Реалии со-

временной жизни заставляют переосмыслить и по-

новому взглянуть, казалось бы, на устоявшиеся 

вещи, актуализировать и придать новый оттенок 

базовым категориям жизненного бытия человека – 

нравственности, доброте, любви, духовным цен-

ностям, где православие во всем этом играет важ-

нейшую роль, выступая фундаментом в созидании 

и творении [14]. 

Заявленная проблема – воспитательный потен-

циал религиозных притч как основа духовно-

нравственного развития школьников является до-

статочно актуальной как с теоретической точки 

зрения, так и с практикоориентированной – воспи-

тание подростков не путем внушения или грубого 

назидания, а посредством морально-этических 

примеров или их антиподных прототипов, где 

учащиеся могут самостоятельно сделать вывод и 

понять отличие хорошего от плохого. Следует от-

метить, что популяризация православия в совре-

менной системе образования в значительной сте-

пени обусловлена реалиями времени, современ-

ными вызовами как внутри страны, так и извне 

[16]. 

Одна из актуальных проблем нынешней систе-

мы образования, а вместе с тем и образовательной 

политики – это духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения, формирование и раз-

витие ценностных категорий у подростков в усло-

вия поликультурного социума и трансформации 

социальных систем. В этой связи важное значение 

имеют религиозные основы как элемент системы 

светского образования, выступающий цементиру-

ющим базисом и способствующий консолидиро-
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вать и укрепить внутренние устои молодежи [11, 

13, 18]. 

Притчи представляют собой сосредоточение 

мысли, взаимосвязи поступков и последствий, мо-

рали и примеров человеческой мудрости. Они в 

первую очередь повествуют о реальных событиях. 

Передаваясь из уст в уста, из поколения в поколе-

ние, дополняясь подробностями, притчи, при этом, 

никогда не утрачивали своей мудрости и просто-

ты. В словаре Даля слово «притча» толкуется как 

«поучение в примере» [7, с. 452]. Это весьма близ-

ко к толкованию современного литературоведе-

ния: «притча – небольшой нравоучительный рас-

сказ в иносказательном виде заключающий мо-

ральное или религиозное поучение» [17, с. 295]. 

В этой связи притчи уместно использовать на 

занятиях по истории, обществознанию, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, 

МХК, основам религиозных культур и светской 

этике. 

Умелый подбор текстов из сокровищницы 

народного творчества является мощным средством 

воспитания формирующей личности. Необходимо, 

чтобы в них во весь голос «заговорил» сам народ с 

присущей ему мудростью, афористичностью, вы-

разительностью речи [3]. 

В тоже время важно предложить меры, которые 

позволят уберечь общество от духовной деграда-

ции [5]. В частности, знакомство с религиозными 

притчами о дружбе является одним из способов 

воздействия на духовно-нравственное воспитание 

личности. Еще с древнейших времен притчи слу-

жили средством нравственного и культурного 

воспитания, нацеленные на формирование гармо-

ничной личности, где положительный пример яв-

лялся базисом воспитания и становления человека 

[4]. Именно такое освоение внесет существенный 

вклад в гуманитаризацию образования. Представ-

ленные знания помогут найти смысл жизни, при-

коснуться к высшим ценностям самосуществова-

ния, к мудрым советам, способствующих противо-

стоянию искушениям и разрушению [6]. 

В сборнике «Притчи народов мира» дружба 

рассматривается в 56 религиозных притчах. Среди 

них, раскрывающих всю ценность и значимость 

дружеских отношений, можно выделить следую-

щие – это дзэнские, суфийские, даосские, индий-

ские, африканские, греческие, восточные, христи-

анские и еврейские притчи [1, 2, 12]. 

Религиозные притчи, связанные с понятием 

«дружба» условно можно разделить на три груп-

пы, которые уместно и рационально на занятиях 

обсуждать с возможной аргументацией и личными 

суждениями: 

- характеризующие дружбу в бытийном плане; 

- ориентирующие человека в его взаимоотно-

шениях с другом; 

- раскрывающие подлинность и ложность дру-

жеских отношений. 

Притчи первой группы прямо говорят о значи-

мости дружеских отношений в народном созна-

нии. Например: Дзэнская притча «Настоящие дру-

зья» и христианская притча «Заботливый друг» 

констатируют то, что друзья в нашей жизни зани-

мают важное место. Хороший друг всегда будет 

рядом в трудную минуту, и если необходимо, то 

незамедлительно окажет помощь и проявит забо-

ту. Африканская притча «Трое судей» советует, 

что в жизни предпочтение нужно отдавать друже-

ским отношениям и расширению круга знаком-

ства, а не богатству и изобилиям. Индийская 

притча «Царевич и пастух» показывает, что не-

смотря на положение, которое занимаешь в обще-

стве, вернее и преданнее друзей не найти никого. 

Восточная притча «Смерть мудреца» учит, что 

человеку необходимо помнить, что жизнь скудна и 

несчастна, если нет верных друзей [1]. Так, умирал 

под яблоней мудрец и попросил у Бога еще немно-

го пожить. Бог готов был подарить несколько лет 

жизни мудрецу. Он сказал ему, что выделит 

столько лет, сколько у мудреца было настоящих 

друзей. Мудрец заплакал и сказал, чтобы Господь 

принял его душу, так как у него друзей нет. 

Данные притчи позволяют формировать у уча-

щихся понятие, что есть дружба. Данная тема 

поднимается на уроках по обществознанию и 

предложенные примеры позволяют продемон-

стрировать и красочно представить дружбу как 

неотъемлемый элемент сосуществования субъек-

тов социальных отношений. В этой связи логич-

ными будут вопросы нацеленные на раскрытие 

сущностной природы дружбы между людьми, что 

может быть дополнено и историческими повест-

вованиями. В качестве примеров могут выступать 

исторические сюжеты эпохи древней Руси, фео-

дальной раздробленности, где дружба имела весо-

мое значение. 

Во второй большой группе религиозных притч 

можно выделить своего рода «правила дружбы», 

которыми человек должен руководствоваться в 

дружеских отношениях. 

Избирательность составляет одну из важных 

черт дружбы. Так суфийская притча «Делай так, 

как хотят твои друзья» показывает, что порой 

ожидания и надежды, которые мы возлагаем на 

своих друзей не оправдывают себя. Притча «Дру-

зья познаются в радости» учит правильно выби-

рать друзей [1]. В жизни хороший друг тот, кто не 

жалеет и не решает за другого проблемы. Жалеть 

другого легко, а вот искренне радоваться чужим 

успехам – на это способны не все. Данный воспи-
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тательный мотив прослеживается на уроках обще-

ствознания и отдельных исторических зарисовках 

при рассмотрении тем «общение», «культурные 

ценности», «воспитание человека» и другие. 

В притче «Поход за счастьем» прослеживается 

то, что в дружбе не нужно ждать, чтобы все было 

приготовлено чужими руками. За всякое дело 

необходимо браться самому. Тогда до самой смер-

ти будут возле человека дружба и счастье. В дан-

ном контексте восточная притча «Партнер или 

друг?» советует выбирать себе такого друга, с ко-

торым и деловые отношения можно вести с удо-

вольствием. Притчи отражают именно предан-

ность и верность в дружеских отношениях. Это 

способствует развитию у детей ответственного 

отношения к дружбе, а значит формированию ду-

ховно-нравственных ценностей. В продолжении 

вышеотмеченного, христианская притча «Настоя-

щий рай» рассказывает, как сохранить предан-

ность в дружбе, не поддавшись искушениям и со-

блазнам. Индийская притча «Корова» описывает, 

что дружеские отношения главных героев притчи 

Рамана и его друга Коровы были всем на зависть. 

Всю жизнь они были преданны друг другу и вер-

ны. 

Еще один аспект притч – друзья проверяются в 

трудностях. Здесь важно отметить такие категории 

как друг, дружба, что есть ценностно-смыслового 

в этом. Историческими иллюстрациями могут вы-

ступать княжеские усобицы на Руси, для которых 

характерно и предательство, и дружба, и предан-

ность. Так греческая притча «Завидная дружба» 

отмечает проявление честности друзей, если их 

настигли трудности в жизни. Тот, кто желает 

иметь верных друзей, должен быть добрым и тер-

пеливым. Отсюда логически возникает вопрос к 

учащимся в чем проявляется дружба, каким обра-

зом можно дружбу укрепить, что может разорвать 

дружеские отношения? Методически верным ша-

гом будет являться стремление учителя предоста-

вить возможность учащимся самостоятельно, ос-

новываясь на притчи, дать пояснение и трактовку 

заявленным категориям. 

Рассуждая о дружбе и ее важности, можно об-

ратиться к притче «Гвозди», которая показывает, 

как важно иметь терпение и к чему наша поспеш-

ность в дружеских отношениях может привести. В 

притче «Настоящий друг» рассказывается о том, 

как человек в дружеских отношениях всегда дол-

жен быть терпеливым и добрым, проявляя внима-

ние к чужим нуждам. Ведь почет и уважение до-

бываются не силой, а великодушием и готовно-

стью поделиться с нуждающимся последним кус-

ком. Еврейская притча «Песок и камень» показы-

вает, что друзья соблюдающие терпение в дружбе, 

получают награду. В жизни надо научиться обиды 

писать на песке, а радости гравировать на камне. 

Существенным дополнением к этому могут яв-

ляться исторические рассказы с отдельными обра-

зами и персонажами. 

Дружба предполагает собой отношения, осно-

ванные на схожести принципов, взглядов, вкусов, 

мыслей. Исходя из этого уместно привести две 

даосские притчи «Дружба четырех», «Смерть тре-

тьего друга» и восточная притча «Настоящая 

дружба» убеждают, что друзья лишь на основе 

совместно принятых решений во имя собственных 

принципов, независящих от мнения окружающих, 

способны выдержать любые пытки суровой жиз-

ни. А суфийская притча «Истинная дружба» гово-

рит о том, что свидетельством искренней дружбы 

является то, что друзья делят между собой не 

только заботы, но и деньги [1]. Только тогда мож-

но считать себя близкими в сердце. Данные зари-

совки позволят сформировать у учащихся цен-

ностно-смысловые понятия о дружбе и ее значи-

мости, что отчасти будет способствовать социали-

зации личности и ее умению ценить это. 

Притчи третьей группы повествуют о том, что 

надо уметь распознать истинного друга и угадать 

возможного врага. Поэтому вступление в друже-

ские отношения требует большой осторожности. 

Об этом свидетельствует суфийская притча «Ко-

роль и его сын» и индийская притча «Павлин-

насмешник», повествующие, как друзья, посте-

пенно становятся врагами. Христианская притча 

«Трое друзей» показывает, как друзья, нагло поль-

зуясь любовью и уважением других, не отвечают 

такой же добротой и заботой, когда от них требу-

ется поддержка. Эти мотивы обращают к искон-

ной вере и добру, что является основой нрав-

ственного воспитания. Восточная притча «Два 

друга и четыре жены» отмечает, что ложь в дру-

жеских отношениях не является средством дости-

жения счастья друзей [12]. В целом, данные прит-

чи формируют у учащихся чувство внутреннего 

переживания, желание понять и разобраться в че-

ловеке, увидеть истинное лицо друга, а это в свою 

очередь способствуют развитию таких качеств как 

умение ценить друга, уважать его, прощать обиды. 

Притча про Насреддина «Друзья и враги» за-

ставляет задуматься о том, почему друзья легко 

могут стать недругами. А вот врагов в друзей пре-

вратить гораздо труднее. Дружбу можно сравнить 

со строящимся домом, который легче разрушить, 

чем построить. Кувшин разбить просто, а обратно 

скрепить не всегда возможно. Поэтому, друзья 

всеми силами должны сохранять дружеские чув-

ства друг к другу, чтобы потом не пришлось вос-

станавливать порушенную дружбу [12]. 

При работе с притчами важно учитывать и ме-

тодическую составляющую. Педагог должен не 
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только читать детям притчу, но и обсуждать ее, 

анализировать, стараться показать ее смысловую 

сущность в контексте рассматриваемых проблем. 

В свою очередь притча позволит посмотреть на 

проблему с необычной стороны. В этой связи 

можно предложить некоторые подходы в исполь-

зования притч в образовательном процессе: 

- повествовать притчу как пример какого-либо 

события или исторического действия;  

- представить притчу иллюстрацией к той или 

иной духовно-нравственной идеи; 

- применять притчу как средство кратковре-

менного «отдыха» во время урока, тем самым во-

влекая учащихся в орбиту изучаемого материала и 

повышая их мотивацию; 

- использовать для организации дебатов или 

дискуссии;  

- рассматривать потенциал притч для формиро-

вания атмосферы взаимного доверия. 

Таким образом, обращаясь к изучению религи-

озных притч, в частности о дружбе, мы извлекаем 

духовные смыслы, которые становятся фундамен-

том духовно-нравственного потенциала ребенка, а 

значит и всего общества. Притчи воздействуют на 

сознание и влияют на поведение человека, на от-

ношение к миру людей. Благодаря религиозным 

притчам мы видим большую ценность и значи-

мость дружбы как глубокой личной симпатии, вы-

державшую проверку временем и закаленную в 

трудностях. Эти мудрые мысли, копившиеся ве-

ками, помогут человеку ориентироваться в вопро-

сах нравственности, разрешить конфликты, вы-

брать верное направление в жизни и найти насто-

ящих друзей. В конечном итоге, знакомство с 

притчами расширяет кругозор учащихся, помогает 

им осознанно строить взаимоотношения со 

сверстниками из различных этнокультурных сред, 

а также содействует гармонизации межчеловече-

ских отношений. 
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Abstract: the article deals with the educational potential of religious parables as the basis for the spiritual and 

moral development of schoolchildren. The popularization of religion in the modern education system is largely due 

to the realities of the time, modern challenges both within the country and from outside. The actual problem of the 

current education system, and at the same time educational policy, is the spiritual and moral development of the 

younger generation, the formation and development of value categories among adolescents in a multicultural socie-

ty and the transformation of social systems. In this regard, religious foundations as an element of the secular educa-

tion system are of great importance. 

Parables are a concentration of thought, the relationship of actions and consequences, morality and examples of 

human wisdom. First, they tell about real events. In this regard, it is appropriate to use parables in classes on histo-

ry, social science, the basics of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia, the Moscow Art Theater, 

the basics of religious cultures and secular ethics. Skillful selection of texts from the treasury of folk art is a power-

ful means of educating a formative personality. It is necessary that the people themselves “speak” in them at the top 

of their voices with their inherent wisdom, aphorism, and expressiveness of speech. When working with parables, it 

is important to take into account the methodological component. The teacher should not only read the parable to the 

children, but also discuss it, try to show it in the context of the problem under consideration. The parable gives an 

opportunity to look at the problem from an unusual angle. 
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Аннотация: в статье рассматривается адаптация алгоритмов медицинских технологий при обучении в 

СПО по специальности Сестринское дело 34.02.01. обоснована актуальность развития практических навы-

ков студентов медицинских образовательных учреждения. Проанализирован опыт обучения студентов 

СПО по специальности «Сестринское дело 34.02.01». Определены этапы отработки алгоритмов медицин-

ских технологий с учетом ориентации на реализацию практикоориентированности. Сделан вывод о том, 

что адаптация алгоритмов медицинских технологий при обучении в СПО п специальности «Сестринское 

дело 34.02.01» предполагает создание необходимых условий для реализации профессиональной подготовки 

студентов: 1) ориентация на алгоритмы медицинских технологий; 2) учет специфики и уровня обучения 

(СПО, ВУЗ); 3) наличие тренажеров для практики; 4) включение в программу обучения достаточного объе-

ма практики; 5) широкая методическая база с включением практикоориентированных форм, методов, 

средств обучения, клинических случаев и ситуационных задач, видео, картотек учебных историй болезни; 

6) наличие как стандартизированных, так и нетипичных условий, клинических случаев для проработки 

практических навыков. 
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Будущий медицинский специалист по резуль-

татам обучения в образовательном учреждении 

СПО или ВУЗе должен обладать на достаточном 

уровне профессиональными компетенциями, го-

товностью к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области здравоохранения и оказа-

ния медицинской помощи гражданам. Приоритет-

ной задачей современного медицинского образо-

вания служит приобретение практических навыков 

будущих специалистов [3]. Тем не менее норма-

тивными законодательными актами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

предусмотрен порядок допуска студентов к уча-

стию в оказании медицинской помощи гражданам, 

согласно которым такой допуск имеют только те 

специалисты, которые успешно прошли теорети-

ческую подготовку и имеют практические навыки, 

приобретенных на тренажерах [2, 7]. Кроме того, 

студенты не всегда демонстрируют достаточный 

уровень подготовки, что обусловлено нехваткой 

практической подготовки, несмотря на активный 

процесс применения в образовании цифровых 

технологий. При традиционном подходе к прове-

дению оценки практических навыков студенты 

демонстрируют, прежде всего, знания теоретиче-

ского материала, базовые умения, однако испыты-

вают достаточные трудности при работе по алго-

ритму в процессе моделирования естественных 

условий клинической ситуации. Результатом ста-

новится выполнение действий по искаженному 

алгоритму медицинской технологии [1]. В этой 

связи первостепенную значимость имеют, с одной 

стороны, организация оптимальных условий мо-

делирования врачебной практики для приобрете-

ния навыков с учетом специализации, с другой, 

выбор форм, методов и средств обучения, направ-

ленных именно на практикоориентированность. В 

этой связи адаптация алгоритмов медицинских 

технологий при обучении в СПО по специально-

сти становится наиболее важной задачей. 

Анализируя опыт обучения студентов СПО по 

специальности «Сестринское дело 34.02.01» [8], 

целесообразно определить наиболее оптимальные 

этапы отработки алгоритмов медицинских техно-

логий с учетом ориентации на реализацию прак-

тикоориентированности (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы отработки алгоритмов медицинских технологий  

с учетом ориентации на реализацию практикоориентированности 
 

На первом этапе акцентируется внимание на 

алгоритме конкретной медицинской технологии, 

например, уход за сосудистым катетером, пере-

мещение тяжелобольного в постели, оценка ин-

тенсивности боли и др. Особое внимание уделяет-

ся цели алгоритма, правилам безопасности, этапам 

и действиям медицинской сестры. 

На втором этапе главным является демонстра-

ция выполнения алгоритма преподавателем или 

посредством видеоинструкции. В данном случае 

обучающиеся знакомятся визуально с процессом 

выполнения алгоритма, деталями и возможными 

сложностями. Видеоинструкция должна носить 

учебно-практический характер и иметь научную 

составляющую, например, при просмотре видео по 

алгоритму «Пеленание новорожденного» [8] важ-

но указать не только способы пеленания (тугое, 

свободное), но и причины выбора того или иного 

способа, а также риски. Например, в СССР долгое 

время считалось, что тугое пеленание помогает 

выпрямить ножки. Однако в последующем посте-

пенно от такого способа стали отходить по при-

чине возможного развития дисплазии тазобедрен-

ных суставов, нарушения кровообращения. На эту 

тему можно организовать дискуссию / просмотр 

видео, например, как себя чувствует гиперактив-

ный ребенок в случае тугого пеленания. 

Третий этапе предполагает самостоятельное 

выполнение алгоритма с целью формирования 

навыка. 

На следующем этапе важным является взаимо-

действие с обучающими с целью анализа опыта, 

ответов на вопросы, преодоление сложностей, по-

вторное рассмотрение теоретических аспектов. 

Важным является закрепить теоретический мате-

риал и придать ему практический характер. Сов-

местное (групповое) решение ситуационных задач 

на данном этапе способствует развитию аналити-

ческих и рефлексивных способностей, что позво-

ляет не только усвоить теорию, но и практически 

осмыслить каждую ситуацию посредством по-

дробного разбора и обсуждения деталей. Приме-

ром можем послужить кейс – один клинический 

случай или ситуационная задача с возможными 

несколькими сценариями развития событий и ре-

шений. Стоит отметить, что важно различать ти-

пичную ситуацию и комплексную ситуацию, ко-

торые отличаются целью и алгоритмом действий 

(рис. 2). 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 280 

 
Рис. 2. Цели применения типичной и комплексной ситуации 

 

В качестве примера рассмотрим комплексную 

ситуацию «в кабинете медицинской сестры». Дан-

ная ситуация направлена не только на усвоение / 

закрепление алгоритма забора крови (правильного 

и неправильного), но и на работу с пациентом. 

Задание для «пациента» 

Вы – пациент и довольно-таки давно не были в 

поликлинике. Вы увидели, что в процедурном 

кабинете кровь из вены берут нестерильными 

шприцами. Вас это очень сильно возмутило. Вы 

вбегаете в кабинет главной медицинской сестры 

поликлиники и начинаете кричать о том, что 

увидели. 

Условие: Вы успокоитесь лишь в том случае, 

когда Вам спокойно и подробно объяснит главная 

медсестра, как берут кровь. 

Задание для «медсестры» 

Ваша задача – разрешить ситуацию. 

Задание для наблюдателей: записать действия 

пациента / главной медсестры. 

Для того, чтобы стало понятно, какие действия 

вызывают удовлетворенность или неудовлетво-

ренность пациента, мы сейчас объединимся в 3 

группы и их обсудим. 

Группа 1 обсуждает и записывает, что я могу 

сделать, чтобы пациент ушел довольным. 

Группа 2 – что я могу сделать, чтобы пациент 

ушел безразличным. 

Группа 3-что я смогу сделать, чтобы пациент 

ушел недовольным. 

Работаем в течение 7 минут. Далее обсудим все 

вместе. 

Каждая группа презентует возможные дей-

ствия: сначала группа 1 (довольный), потом груп-

па 2 (равнодушный), группа 3 (недовольный). 

Вопросы для обсуждения: 

- Если статистика такова и последствия для нас 

очень печальны, как можно улучшить данную си-

туацию? 

- Какие варианты из названных вы можете реа-

лизовать уже сейчас? Как? 

- Что для вас важно во взаимодействии врач-

пациент? 

Анализ ситуации предполагает обсуждение по 

нескольким типам вопросов: 

1) Выявление фактов: Что произошло в 

данной ситуации? Что нам известно? 

2) Анализ ситуации: По каким причинам 

произошла ситуация? 

3) Предложения по решению ситуации: Что 

можно предпринять в такой ситуации? 

4) Поиск преимуществ и определение рисков: 

Какие преимущества данной ситуации вы видите? 

Какие последствия могут быть? 

5) Выявление собственной позиции: 

Согласны ли вы с вариантами решения ситуации? 

Как можно было избежать такой ситуации? 

6) Выводы: Какие выводы можно сделать? 

Такой подход к анализу ситуационных задач 

позволяет, с одной стороны, рассмотреть алгоритм 

простой медицинской технологии с точки зрения 

соответствия / несоответствия эталону, с другой, 

обратить внимание на человеческий фактор – воз-

можные последствия невыполнения эталона. 

На пятом этапе осуществляется закрепление и 

отработка практических навыков в совместной 

работе: в парах, на тренажерах [5]. В данном слу-

чае важным является оценить уровень сформиро-

ванности конкретного навыка. С этой целью целе-

сообразно разработать чек-лист, который позволя-
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ет не только оценить навыки у каждого обучаю-

щегося, но и выявить студентов, которые недоста-

точно усвоили тот или иной алгоритм. Такой под-

ход позволит индивидуализировать обучение и 

закрыть возможные пробелы в знаниях. Примером 

может служить следующий чек-лист (табл. 1). 

Таблица 1 

Чек-лист оценки выполнения алгоритма медицинской 

технологии по оказанию неотложной медицинской помощи [4, 6] 

№ Действия Выполнено 
Выполнено с 

ошибками или 
наполовину 

Не выполне-
но 

1 Задал вопросы: 
1) характер одышки 
2) степень затрудненности дыхания 
3) время возникновения одышки 
4) условия возникновения одышки 
5) сопутствующие симптомы на наличие 
хронических заболеваний. 

4 2 0 

2 Оценил: 
1) способность пациента произнести 
предложение на одном дыхании 
2) состояние сознания 
3) положение больного 
4) цвет кожных покровов. 

4 2 0 

3 Оценил: 
1) способность пациента произнести 
предложение на одном дыхании 
2) состояние сознания 
3) положение больного 
4) цвет кожных покровов. 

6 3 0 

4 Определил: 
1) частоту дыхательных движений, 
2) частоту пульса, 
3) артериальное давление. 

… … … 

… …    
9 При неэффективности перечисленных 

мероприятий назначил инфузию 10 мл 
2,4% раствора эуфиллина 

20 10 0 

10 Оценил эффект: 
1) повышение пиковой скорости выдоха и 
урежение ЧДД – продолжил наблюдение 
в условиях отделения 
2) сохранение низких показателей ПСВ, 
выраженных клинических симптомах 
астмы – организовал срочную госпитали-
зацию в отделение реанимации для 
проведения ИВЛ 

6 3 0 

 ИТОГО (МАКС. 100 БАЛЛОВ)    
 

Таким образом, адаптация алгоритмов меди-

цинских технологий при обучении в СПО п спе-

циальности «Сестринское дело 34.02.01» предпо-

лагает создание необходимых условий для реали-

зации профессиональной подготовки студентов: 

1) ориентация на алгоритмы медицинских тех-

нологий; 

2) учет специфики и уровня обучения (СПО, 

ВУЗ); 

3) наличие тренажеров для практики; 

4) включение в программу обучения достаточ-

ного объема практики. 

5) широкая методическая база с включением 

практикоориентированных форм, методов, средств 

обучения, клинических случаев и ситуационных 

задач, видео, картотек учебных историй болезни; 

6) наличие как стандартизированных, так и не-

типичных условий, клинических случаев для про-

работки практических навыков. 
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Abstract: the article discusses the adaptation of medical technology algorithms when studying in secondary vo-

cational education in the specialty Nursing 34.02.01. The relevance of the development of practical skills of stu-

dents of medical educational institutions is substantiated. The experience of teaching secondary vocational educa-

tion students in the specialty "Nursing 34.02.01" is analyzed. The stages of development of medical technology 

algorithms are determined, taking into account the orientation towards the implementation of practice orientation. It 

is concluded that the adaptation of medical technology algorithms when studying in secondary vocational education 

in the specialty "Nursing 34.02.01" involves the creation of the necessary conditions for the implementation of pro-

fessional training of students: 1) focus on medical technology algorithms; 2) taking into account the specifics and 

level of education (SVE, university); 3) the availability of simulators for practice; 4) inclusion in the training pro-

gram of a sufficient amount of practice; 5) a wide methodological base with the inclusion of practice-oriented 

forms, methods, teaching aids, clinical cases and situational tasks, videos, file cabinets of educational case histo-

ries; 6) the presence of both standardized and atypical conditions, clinical cases for the development of practical 

skills. 
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Теоретические аспекты выбора метода развития вербальной креативности 

 

Аннотация: в данной статье автором исследуются, прежде всего, теоретические аспекты выбора метода 

развития вербальной креативности. В частности, в первую очередь, раскрываются понятие креативности, 

лингвистической креативности и вербальной креативности. Рассматриваются непосредственно методы и 

формы развития вербальной креативности. Для развития языкового творчества необходимо создание спе-

циальных психолого-педагогических условий, основанных на внутренних факторах развития (биологиче-

ских и личностно-индивидуальных) и внешних факторах (социально-психологических). Основными мето-

дами развития языковой креативности являются различные формы обучения с использованием различных 

технических и других средств, а также проекты как учебная деятельность. При выборе метода развития, 

будь то обучающая игра или проект, необходимо учитывать и создавать психолого-педагогические усло-

вия, определяющие успешное развитие языкового творчества. Развитие любой способности в рамках пси-

холого-педагогического исследования осуществляется экспериментальным методом, позволяющим экспе-

риментатору не наблюдать интересующее явление, а самому неоднократно моделировать его. Исследова-

тель самостоятельно конструирует идеальную ситуацию, постоянно меняет условия ее развития, сравнива-

ет, измеряет и фиксирует деятельность испытуемых. Суть эксперимента заключается в определении детер-

минант изучаемого процесса, иначе говоря, предмета ситуации (ее элементов и структуры), характера (со-

стояния) связи между проявлениями того или иного изучаемого свойства и деятельность. В ходе учебной 

деятельности эксперименты определят цели и задачи исследования, гипотезы исследования, предметные 

группы. В заключении автором сделан вывод, что совокупность указанных методов, форм и способов 

должна послужить основой для формирования собственной методики для каждого исследователя. 

Ключевые слова: креативность, лингвистическая креативность, вербальная креативность, тренинг, экс-

перимент 
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Такой феномен, как креативность, выступает в 

качестве предмета исследования большого коли-

чества всевозможных научных дисциплин, среди 

которых, например, искусствоведение, педагогика, 

психология, и т.д. В развитие теории креативной 

личности очень большой вклад был внесен науч-

ными трудами Д. Харрингтона, Ф. Барона, А. 

Маслоу, К. Роджерса, Дж. Фельдхьюзена, Дж. 

Рензулли, Е.К. Спирмена, С. Медника, О. Зельц, 

Е.П. Торренса, А.В. Брушлинского, К. Тихомиро-

ва, А. Кестлера и др. 

Креативность, по мнению отечественных учё-

ных, выступает в качестве совокупности индиви-

дуальных и интеллектуальных особенностей лич-

ности. Благодаря креативности личность может 

преодолевать существующие проблемы опреде-

лённым, уникальным образом, и может генериро-

вать большое число особенных идей [16, с. 98]. 

Известная на сегодняшний день теория множе-

ственного интеллекта Г. Гарднера предполагает 

то, что человек может обладать несколькими ви-

дами интеллекта, но при этом в теории указывает-

ся, что лишь один вид интеллекта является веду-

щим. Методологи в последнее время всё больше 

стараются обратить внимание на реализацию 

творческих возможностей языковой личности в 

применении непосредственно языковых средств. В 

свою очередь Г.Гарднер выделил среди семи ти-

пов интеллекта лингвистический тип интеллекта, 

который предполагает работу со словом [4, с. 311]. 

В качестве особенностей коммуникации между 

людьми выступают творческие свойства языковой 

деятельности. В данном случае речь идёт о линг-

вокреативности, предполагающей определённую 

готовность выбирать стилистические приёмы. 

Лингокреативность предполагает использование 

нестандартных и уникальных лингвистических 

приёмов выражения мысли на иностранном языке. 

По мнению В.Б. Базилевич лингвистическая креа-

тивность – это определённая система знаний о 

языке. В таком случае предполагается создание 

новых слов носителем языка, либо же трансфор-

мация имеющихся с той целью, чтобы расширить 

их семантику и достичь определенного эффекта [1, 

с. 21]. 

Тем самым, на основе классификации амери-

канского психолога Говарда Гарднера можно ве-

сти речь о лингвистической креативности. В своих 

научных трудах лингвистическую креативность 

изучали разные исследователи, среди которых, 

например, Т.В. Тюленева, Г.А. Халюшова, А.В. 

Галкина и многие другие. 
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Понимая важность творчества и зависимость 

человечества от него, исследователи изучают 

творческую личность, процесс и продукт. Тради-

ционно креативность оценивается с помощью ан-

кет и задач, методов, для которых требуются лю-

ди-оценщики; однако креативность редко успешно 

оценивается автоматически с помощью компью-

терных программ. Лингвистический анализ дает 

возможность оценить креативность как непосред-

ственно, так и через личностные измерения. Если 

лингвистический анализ окажется действенной 

формой оценки креативности, лингвистика и пси-

хология личности смогут добиться больших успе-

хов в дальнейших исследованиях креативности 

[24, с. 99]. 

По мнению Т.В. Тюленевой, лингвистическая 

креативность – это «комплекс способностей к со-

зданию объективно и субъективно новых идеаль-

ных продуктов с помощью средств родного и / или 

иностранного языка, продуцированию устных и 

письменных высказываний на основе дивергент-

ного мышления, сопряженный со стремлением 

студентов к творческой речевой деятельности» 

[20,с.34]. 

Элементы лингвистической креативности (та-

кие как оригинальность, гибкость, беглость) ха-

рактеризуют различные составляющие языковой 

компетенции. Они проявляются, в том числе, в 

вербальной креативности. 

Креативность – это способность видеть мир по-

новому. Творческие люди демонстрируют способ-

ность переключаться между различными режима-

ми мышления и переключать свой умственный 

фокус. Это предполагает связь между творчеством 

и динамическими взаимодействиями сетей мозга. 

В качестве важной составляющей лингвистиче-

ской креативности выступает вербальная креатив-

ность, которая рассматривается в качестве опреде-

лённой способности говорящего человека порож-

дать новое, то, что прежде не имело места в его 

опыте и речевой деятельности [18, с. 23]. 

Вербальная креативность по мнению Е.И. Сер-

пионовой и А.В. Шубина, выступает в качестве 

формы речемыслительной деятельности личности. 

Вербальная креативность с их точки зрения – это 

индивидуальные особенности речи, проявляющи-

еся в процессе создания текста. Личность при по-

мощи индивидуального логического мышления и 

языка может выражать свои творческие способно-

сти [22, с. 89]. 

О.К. Шульга рассматривает вербальную креа-

тивность как компонент структуры языковых и 

речевых особенностей, определяющих успех рече-

вой деятельности. Креативность, по мнению дан-

ного автора, это словесное творческое мышление 

[23, с. 208]. 

Как полагает М.В. Клементьева вербальная 

креативность отражает специфику креативности 

на базе опосредования речи. Вербальная креатив-

ность может проявляться при самостоятельно со-

чинённом тексте личностью, при этом основой 

служит литературный опыт индивидуального со-

знания [12, с. 68]. Психологическая структура, чьи 

системные элементы – это заданные культурные 

инварианты фольклорной традиции также высту-

пает в качестве вербальной креативности, по мне-

нию М.В. Клементьевой. 

Т.А. Гридина вербальную креативность опре-

деляет как составляющую понятия креативности 

языковой личности, при этом, стоит отметить, что 

носитель языка творчески используют готовые 

значения и формы [6, с. 10]. 

Тем самым, данная креативность является чер-

той языковой личности, которая проявляет опера-

циональную компетенцию этой личности в обнов-

лении языковых значений и форм, в частности, это 

способность к считыванию эффекта языковой иг-

ры, а также к его моделированию [7, с. 99]. 

По нашему мнению, изучив большинство опре-

делений вербальной креативности, и на основании 

них следует определить что креативность – это 

дивергентное, нестандартное мышление, прояв-

ляющееся в творческих возможностях сформиро-

вать что-то новое, уникальное. 

Анализ литературных источников предполагает 

два определения вербальной креативности в узком 

и широком смысле: 

– в более широком – словесное творчество че-

ловека, свободное от стереотипов и не основанное 

на его речевом опыте; 

– в узком – понимается способность личности 

творческие мыслить, при этом преодолевая опре-

делённые лингвистические стереотипы, создавая 

новый речевой продукт в различных вербальных 

формах. 

Методической доминантой на занятиях по раз-

витию вербальной креативности должно быть ак-

тивное, проблемное обучение, направленное на 

решение учащимися специально разработанных 

педагогом проблемных задач, имеющих коммуни-

кативный характер, которые направлены на разви-

тие их креативной деятельности и творческого по-

тенциала. Следует подчеркнуть, что очень боль-

шое значение в данном случае имеет креативная 

образовательная среда – это комплекс необходи-

мых условий, которые обеспечивают полноценное 

развитие творческого потенциала и креативности 

человека. 

Современная психолингвистика обладает це-

лым набором методов и приемов [7, с. 112], кото-

рые могут быть адаптированы к задачам развития 

языковых и творческих способностей личности. 
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Важное значение для изучения механизмов языко-

вотворческого мышления имеет анализ игровых 

прогнозов восприятия языковых знаков, приобре-

таемых в режиме спонтанных ответов на языковые 

стимулы. Свободные и направленные ассоциатив-

ные эксперименты, ориентированные на признаки 

обыденного языкового сознания, позволили вы-

явить некоторую основную основу формально-

семантической проекции слов-стимулов, которая 

может быть достигнута в процессе речеобразова-

ния и речевосприятия. На основе таких критериев, 

как беглость, гибкость, оригинальность и др., по-

является возможность диагностировать уровень 

языковой креативности конкретного респондента 

на основе полученных ответов, что создает пер-

спективу языковой креативности (включая прояв-

ления намеренного использования языка). 

Т.А. Гридина также рекомендует использовать 

диагностические и развивающие методики обуче-

ния для формирования и дальнейшего стимулиро-

вания словотворческих способностей детей [7, с. 

66]. Применительно к проблеме диагностики и 

развития способности ребенка к словотворчеству в 

процессе обучения гипотеза «необходимо учиты-

вать как рецептивную, так и продуктивную сторо-

ны этого творчества» [5, с. 15]. Рецептивный ас-

пект связан со способностью детей читать семан-

тику окказиональных слов, обусловленных слово-

образованием, а продуктивный аспект связан со 

способностью детей создавать свои собственные 

инновации. Эти два процесса и их взаимодействие 

составляют формирование намерения ребенка со-

знательно играть словами. 

Определенные занятия, упражнения и игры мо-

гут научить детей лучше общаться. При наличии 

альтернативных источников социальной поддерж-

ки общение с детьми один на один затрудне-

но. Навык самовыражения в реальной жизни и при 

общении лицом к лицу имеет далеко идущие по-

следствия. Улучшение коммуникативных навыков 

у детей всех возрастов сегодня может принести 

пользу грядущим поколениям, спасая силу вер-

бального общения в мире, наполненном техноло-

гическими альтернативами. Игровой тренинг 

обеспечивает возможность общения с ребенком 

[19, с. 48]. 

Организация тренингов креативности – это 

процедура, которая способствует самореализации 

ребёнка в сфере различных видов творчества. 

Данное положение является чрезвычайно важным. 

Например, тренинг лингвокреативных способно-

стей, которые связаны с конструированием и тол-

кованием окказионального слова и способностью 

с образной визуализацией детьми сущности слова 

в рисунке. Всё это способствует самореализации 

ребёнка в различных видах творчества. 

Организация креативной среды – это главный 

принцип игрового тренинга. Пребывая в креатив-

ной среде, личность переходя от простого к более 

сложному уровню варианта выполнения задания, 

реализует личностный потенциал, тем самым 

участники игрового тренинга экспериментирует с 

вербальными знаками и владением языком. 

Участники, взаимодействуя в рамках тренинга, 

в процессе развития креативного творчества, 

находят оптимальное решение той задачи, кото-

рую они ставят изначально. 

Т.А. Гридина в одном из своих исследований 

опирается на психолингвистические методики 

направленного и свободного ассоциирования. По-

мимо этого используются также процедуры пря-

мого толкования прохождения текста по его нача-

лу. Они позволяют сфокусировать ассоциативный 

процесс на определённых особенностях восприя-

тия стимульного материала. В данном случае был 

представлен сформированный тренинг вербаль-

ный креативности, как экспериментальной базы 

[8, с. 48]. 

Кроме того, как считает большая часть педаго-

гов, в частности, преподавателей иностранных 

языков, должны применяться информационно-

коммуникативные технологии, которые активизи-

руют практическую реализацию креативного обу-

чения, а также которые активизируют развитие 

лингвистической креативности учащихся высших 

учебных заведений. Наряду с традиционными 

средствами (например, телевидение, радио, и тому 

подобные), могут быть использованы также и 

принципиально новые (например, планшет, 

смартфоны, глобальная информационно-

коммуникационная сеть, DVD). При обращении к 

различным образовательным сайтам учащиеся 

высших учебных заведений получают беспрепят-

ственный доступ к различным дополнительным 

информационным источникам. Все это весьма по-

ложительно сказывается на расширении знаний 

студентов вузов, а также на развитии у них ин-

формационной компетенции. 

За счет применения разных Интернет-

технологий (например, использование видеокон-

ференций, подготовка презентаций в компьютер-

ной программе PowerPoint, и так далее) в значи-

тельной степени упрощается процесс организации 

творческой составляющей в образовательной дея-

тельности. В целях развития умений креативного 

письма у студентов очень полезными будут блог-

технологии и Веб-форумы. 

Формирование автономии студента – это очень 

важный принцип его креативного обучения. 

Такой известный прием, как дискуссия, зани-

мает очень значимое место в границах креативно-

го лингвистического обучения. Она может быть 
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организована разными способами (например, де-

баты, круглый стол, и так далее). Показателем 

степени развития у учащегося лингвистической 

креативности, и в целом, залогом успеха дискус-

сии, являются наличие знаний о предмете обсуж-

дения, уникальность речевого продукта, способ-

ность аргументировать собственную точку зрения, 

нестандартность вербального мышления, и др. [2, 

с. 6]. 

Творческие задания активно вовлекают уча-

щихся высших учебных заведений в созидатель-

ную деятельность. Они и направлены на активное 

развитие у учащихся лингвистической креативно-

сти. Это может быть самостоятельное написание 

(сочинение) различных текстов для журналов, ро-

левые игры, создание студентами различных ви-

део роликов, и тому подобное. 

Вербальную креативность можно непосред-

ственно развивать с помощью лингвистических 

игр. В данном случае предполагается созданная 

специально экспериментальная ситуация, которая 

её участников непосредственным образом вовле-

кает в решение какой-то нестандартной задачи с 

применением определенного игрового алгоритма 

(который был самостоятельно выведен либо пред-

ложен кем-то) [5]. Например, это может быть та-

кая игра, где основное действие – разборка либо 

самостоятельное создание языковой конструкции, 

или игра со словами [14, с. 7]. Данные игры разви-

вают у человека речевую изобретательность, кри-

тичность оценки сделанного, а также быстроту 

мышления [14, с. 7], позволяют участникам играть 

роль экспериментаторов [15, с. 5]. 

Проектный подход к обучению студентов спо-

собен способствовать творческому мышлению 

учащихся, особенно в отношении беглости и гиб-

кости. Более того подходящие инструменты твор-

ческого мышления – это  подход, который может 

значительно способствовать творчеству студентов. 

Различные инструменты творческого мышления 

должны быть предоставлены учащимся, чтобы 

воспользоваться преимуществами развития при-

вычек творческого мышления. Креативность игра-

ет ключевую роль в исследованиях и инновацион-

ных процессах. Такие процессы, как постановка 

новых вопросов, дедуктивное и индуктивное рас-

суждение, объединение несвязанных знаний, тесно 

связаны с творческим мышлением. Хотя креатив-

ность часто рассматривается как способность ге-

нерировать новые и оригинальные идеи, ее также 

можно рассматривать как взаимодействие между 

способностями, процессом и окружающей средой, 

когда люди производят что-то новое и полезное в 

социальном контексте [3, с. 105]. 

Для развития вербальной креативности необхо-

димо создать специальные психолого-

педагогические условия, обусловленные внутрен-

ними факторами развития (биологическими и ин-

дивидуально-личностными) и внешними (соци-

ально-психологическими) (рис. 1). 
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Рис. 1. Психолого-педагогические условия развития вербальной креативности личности 

 

Таким образом, при развитии вербальной креа-

тивности необходимо учитывать указанные усло-

вия, а также тот факт, что уровень вербальной 

креативности, по данным некоторых исследований 

[21, с. 160] активно развивается с 13 до 14 лет, а 

затем постепенно снижается. Как указывает автор 

исследования, Т.Б. Шило, данное обстоятельство 

определяется определёнными психологическими 

изменениями, которые происходят в жизни лично-

сти и связываются с переходом на другой этап 

развития. В качестве другой причины, обуславли-

вающей данные обстоятельства выделяется уста-

новка школы, подразумевающая активное разви-

тие теоретического мышления, посредством кото-

рого формируются определённые умения и зна-

ния, которые необходимы для сдачи экзамена. Но 

наличие данной причины предполагает, что на 

второй план отодвигается творческое развитие 

личности. 

С данным утверждением согласны и другие ис-

следователи: дети с возрастом теряют свою креа-

тивность, связано это, прежде всего, с поступле-

нием в школу (Юркевич В.С., Дружинин В.Н, 

Торранс П. и т.д.) [10, с. 45]. 

Развитие ребёнка от младшего до среднего 

школьного возраста, по мнению А.М. Матюшкина 

предполагает усиление взаимовлияния интеллекта 

и внимания. Следовательно, в этот период разви-

тия ребёнка необходимо обратить особенное вни-

мание на развитие творческого мышления [15]. 

Данное снижение носит временный характер. 

Ряд исследователей определяют период, как «ла-

тентный», и у многих школьников происходит 

подъём креативности. Следовательно, возникает 

два пика развития креативности: один приходится 

на младший период (дошкольный возраст) другой 

появляется тогда, когда отмечается период данно-

го спада [17, с. 163]. 

Исследователи при изучении данного вопроса 

не имеют общей точки зрения, то есть, нет опре-

делённого возрастного диапазона двух пиков. 

Может в разное время происходить спад вербаль-

ный креативности. Спад чаще всего отмечается во 

время младшего школьного возраста. 

Таким образом, развитие вербальной креатив-

ности в студенческий период требует приложения 

некоторых усилий и применения специальных ме-

тодов и условий. 
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Тем самым, в языковом образовании креатив-

но-ориентированные технологии содействуют 

формированию лингвистической и, как следствие, 

вербальной креативности. Тем не менее, самое 

главное здесь заключается в следующем: препода-

ватель в учебной аудитории или в ходе подготовки 

к занятиям, в первую очередь, сам должен являть-

ся креативной личностью. И формирование опти-

мального уровня вербальной креативности у уча-

щихся, является, как представляется, главным 

критерием успеха. 

Таким образом, основными методами развития 

вербальной креативности являются тренинги в 

различных формах и с применением всего много-

образия технических и иных средств, а также про-

екты в качестве разновидности тренинговой дея-

тельности. При выборе метода развития, будь то 

тренинг–игра, или проект, необходимо учитывать 

и создавать психолого-педагогические условия, 

которые определяют успешность развития вер-

бальной креативности. 

Как правило, развитие каких–либо способно-

стей в рамках психолого-педагогических исследо-

ваний осуществляется при помощи эксперимен-

тального метода, который позволяет эксперимен-

татору не наблюдать за интересующим явлением, 

а неоднократно моделировать это явление само-

стоятельно. Исследователь самостоятельно кон-

струирует желательную ситуацию, постоянно из-

меняет условия ее развития, сравнивает, измеряет 

и регистрирует активность испытуемых. Смысл 

осуществления эксперимента состоит в установ-

лении детерминант исследуемого процесса, иначе 

говоря, в определении характера связи между си-

туацией (ее элементами и структурой), проявлени-

ями того или иного исследуемого качества и ак-

тивностью (состояниями) испытуемых [2, с. 10]. 

 В случае с тренинговой деятельностью экспе-

римент позволит определить задачи и цель иссле-

дования, гипотезу исследования, группы испытуе-

мых, осуществить первоначальную диагностику 

уровня развития вербальной креативности (кон-

статирующий этап), провести тренинг (формиру-

ющий этап), и в завершение проконтролировать 

результаты (контролирующий этап), который поз-

воляет наглядно увидеть, при помощи, как прави-

ло, методов математической статистики, суще-

ственность различий как между группами на раз-

личных стадиях эксперимента, так и в одной груп-

пе (например, до эксперимента и после экспери-

мента). 

В заключение необходимо отметить, что сим-

биоз указанных методов и форм развития вербаль-

ной креативности может стать, по нашему мне-

нию, основой построения собственной методики 

развития и, что немаловажно, способов контроля 

результатов уровня вербальной креативности. 
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Theoretical aspects of choosing a method for developing verbal creativity 

 

Abstract: in this article, the author studies, first of all, the theoretical aspects of choosing a method for the de-

velopment of verbal creativity. In particular, first of all, the concepts of creativity, linguistic creativity and verbal 

creativity are revealed. The methods and forms of development of verbal creativity are directly considered. For the 

development of linguistic creativity, it is necessary to create special psychological and pedagogical conditions 

based on internal factors of development (biological and personal-individual) and external factors (socio-

psychological). The main methods for developing language creativity are various forms of learning using various 

technical and other means, as well as projects as learning activities. When choosing a development method, be it a 

learning game or a project, it is necessary to take into account and create the psychological and pedagogical condi-

tions that determine the successful development of language creativity. The development of any ability within the 

framework of psychological and pedagogical research is carried out by an experimental method, which allows the 

experimenter not to observe the phenomenon of interest, but to repeatedly simulate it himself. The researcher inde-

pendently constructs an ideal situation, constantly changes the conditions for its development, compares, measures 

and records the activities of the subjects. The essence of the experiment is to determine the determinants of the pro-

cess under study, in other words, the subject of the situation (its elements and structure), the nature (state) of the 

connection between the manifestations of one or another property under study and activity. In the course of educa-

tional activities, experiments will determine the goals and objectives of the study, research hypotheses, subject 

groups. In conclusion, the author concluded that the combination of these methods, forms and methods should 

serve as the basis for the formation of their own methodology for each researcher. 
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Эволюционные изменения экипировки российских лыжников 

на Олимпийских играх в период с 1956 по 2022 годы 

 

Аннотация: в статье рассматриваются эволюционные изменения лыжного спорта и экипировки лыжни-

ков на Олимпийских играх разных времен. 

Авторы описывают преобразования в дизайне формы и использование различных материалов для изго-

товления экипировки, а также изменения в оформлении логотипов и эмблем Олимпийских игр. Особое 

внимание уделено различным значкам и значимым символам, которые связаны с историей участия России 

в Олимпийских играх. Статья представляет интерес для историков, спортсменов и всех, кто интересуется 

историей спорта и олимпийского движения в России. Медаль, завоеванная на данных состязаниях, считает-

ся наивысшим спортивным достижением. Основная задача олимпийского движения – внести свой вклад в 

построение лучшего мира путем воспитания молодежи через спорт без какой-либо дискриминации и в со-

ответствии с принципами олимпизма, которые включают в себя взаимопонимание, дружбу, атмосферу со-

лидарности и честную игру. Проведены наблюдения за влиянием внешних и внутренних событий в стране 

на модификацию олимпийской формы участников лыжных гонок. 

В данном исследования нашей целью являлось выявление взаимосвязи между национальной символи-

кой и видом олимпийской экипировки. Для достижения поставленной цели был использован эмпирический 

метод исследования. Мы провели наблюдения за экипировкой российских Олимпийских лыжников в пери-

од с 1956 по 2022 годы и в результате сравнения полученных данных смогли выявить изменения в снаря-

жении спортсменов. Лыжный спорт стал более сложным и техничным, а лыжники используют все больше 

новых технологий для достижения максимальной эффективности. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, спортивная экипировка, лыжные гонки, зимние игры, лыжники, 

символика 
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разетдинова Л.И. Эволюционные изменения экипировки российских лыжников на Олимпийских играх в 

период с 1956 по 2022 годы // Современный ученый. 2023. № 3. С. 292 – 297. 

 

Введение 

Совсем недавно прошли зимние Олимпийские 

игры в Пекине, в связи с этим особенно актуально 

будет погрузиться в тему лыжного спорта.  

Лыжные гонки являются разновидностью лыж-

ного спорта. В нем спортсменам-участникам 

необходимо преодолеть соревновательную ди-

станцию на лыжах, обойдя своих конкурентов. 

Соревнования в беге на скорость среди лыжни-

ков положили свое начало в далеком 1767 году в 

Норвегии. Позже примеру норвежцев последовали 

финны и шведы. Уже в конце XIX – начале XX 

веков страсть к лыжным гонкам распространилось 

по всему миру, и в 1924 году была основана FIS- 

Международная федерация лыжного спорта. Уже 

в 2000 году в эту организацию входили 98 нацио-

нальных федераций [2]. 

Лыжные гонки впервые появились на Олим-

пийских зимних играх в Шамони в 1924 году, сре-

ди женщин – на Олимпийских играх 1952 года в 

Осло. 

Программа первой зимней Олимпиады 1924 го-

да включала лыжные гонки на 18 и 50 километров. 

Продолжая свое развитие, в лыжном спорте в 

1980-х годах возник новый стиль – «свободный 

стиль». Ранее спортсмены при проведении лыж-

ных гонок передвигались в классическом стиле. 

Возникли новые разновидности лыжных гонок. 

Наиболее распространенные из них: гонка пресле-

дование, эстафеты, индивидуальный и командный 
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спринт. Особенно выделяется масс-старт. Разбе-

рем каждый из вышеперечисленных видов по-

дробнее [1, с. 586]. 

Биатлону удалось привлечь зрителей сочетани-

ем лыжных гонок и стрельбы. В спортивном плане 

он ещё довольно молод. Его развитие в современ-

ном виде началось только в конце XIX-начале XX 

века. Первый чемпионат мира по биатлону состо-

ялся в 1958 году, а в олимпийскую программу его 

ввели в 1960 году. В середине XX в. были созданы 

принципы, а также регламент соревнований по 

биатлону. Состояли они из одного вида – индиви-

дуальной гонки. К концу 20-го начали возникать 

новые дисциплины биатлона. 

Спринт рассматривается как одна из основных 

дисциплин биатлона. В нем спортсмены бегут 10 

километров (мужчины) и 7,5 километров (женщи-

ны). Два рубежа стрельбы – лежа и стоя по одному 

разу. В случае ошибки спортсмен будет оштрафо-

ван дополнительным кругом длиной 150 метров. 

Гонка преследования в биатлоне имеет тесную 

связь со спринтом. В гонке преследования участ-

ники стартуют в том же порядке, в каком ими был 

окончен спринт. Время старта каждого спортсмена 

на старте зависит от результатов спринтерской 

гонки.  Так, отставание от лидера в гонке пресле-

дования равняется отставанию от него в спринте. 

Дистанция гонки гонения составляет 12,5 кило-

метров у мужчин и 10 километров у женщин. 

Участникам предстоит пройти четыре огневых 

рубежа: два лежа и два стоя. За каждым промахом 

стоит штрафной круг. 

Масс-старт является самой молодой дисципли-

ной биатлона на сегодняшний день. В гонке с об-

щим стартом принимают участие 30 спортсменов, 

показавших наилучшие результаты в предыдущих 

гонках. Лыжников ждут четыре огневых рубежа, 

мужчинам предстоит преодолеть дистанцию дли-

ной 15 километров, женщинам – 12,5 километров. 

Соответственно предыдущему виду гонок, за каж-

дый промах ожидает штрафной круг. 

Под индивидуальной гонкой в биатлоне подра-

зумевается дистанция 20 километров для мужско-

го пола и 15 километров для женского, четыре ру-

бежа стрельбы – лежа и стоя по двум разам. 

Спортсмену необходимо осуществить 5 выстрелов 

по 5 мишеням соответственно на каждом из рубе-

жей.  За каждый промах биатлонисту будет начис-

лена минута штрафа. 

В эстафете сборная каждой страны выставляет 

команду из четырех человек, каждый из них дол-

жен пробежать круг дистанцией 7,5 километров и 

пройти два огневых рубежа. На каждую стрельбу 

по пяти мишеням спортсмену предоставляется 

максимум 8 патронов, 5 из них находятся в вин-

товке, 3 остальных - дополнительные. При прома-

хе приходится воспользоваться запасными патро-

нами, зарядив из вручную. 

Смешанная эстафета от классической отличает-

ся только тем, что первые два этапа пробегают 

женщины, а два других – мужчины. Данный вид 

забега является достаточно молодым, впервые он 

появился на Олимпийских играх в Сочи в 2014 

году [4]. 

За все это время изменения претерпел не толь-

ко формат лыжных гонок, но и спортивная экипи-

ровка. Исторические события, новые технологии – 

все это внесло вклад в нынешний вид лыжной 

экипировки. 

Форма не только объединяет спортсменов, тре-

неров, болельщиков, но и является лицом команды 

на Играх. 

Цель исследования 

Целью данной работы является эволюционные 

изменения лыжного спорта и экипировки лыжни-

ков на олимпийских играх разных времен, а также 

выявление взаимосвязи между национальной сим-

воликой и видом олимпийской экипировки. Мы 

провели наблюдения за экипировкой российских 

Олимпийских лыжников в период с 1956 по 2022 

годы и в результате сравнения полученных дан-

ных смогли выявить изменения в снаряжении 

спортсменов. 

Следует добавить, что, лыжный спорт не стоит 

на месте, как и все в нашей жизни. Сейчас очень 

важно поднять интерес к лыжному виду спорта, 

ведь это спортивное направление несет массу 

пользы: развивает выносливость и силу, укрепляет 

силу воли, что немаловажно, избавляет от такого 

неприятного последствия самоизоляции, как лиш-

ний вес. В условиях пандемии занятие лыжами 

поможет усилить иммунитет. 

Методика и организация исследования 

Основополагающим для предпринимаемого ис-

следования является описательный метод вклю-

чающий прием наблюдения, интерпретации, сопо-

ставления, обобщения, а также использован эмпи-

рический метод исследования, обобщение литера-

турных источников, интернет ресурсы и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Союз Советских Социалистических Республик 

просуществовал с 1922 по 1991 годы. За это время 

страна приняла участие в девяти зимних Олим-

пийских играх. 

На зимних играх в Кортина-Д'ампеццо 1956 го-

да наши лыжники представляли СССР в спортив-

ном шерстяном костюме, состоящем из темных 

штанов и красного свитера, на рукавах которого 

была расположена нашивка с главным символом 

советского союза, олицетворяющим единство ра-

бочих и крестьян – серпом и молотом (рис. 1). 

Лыжи у спортсменов были беговые с креплением. 
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Голову покрывала лыжная шапка с помпоном и 

белой полосой. 

По 80-е годы спортивная форма сборной совет-

ского союза сильных изменений не претерпевала. 

Начиная с зимних игр в Лэйк-Плесиде в 1980 

году, форма лыжников обрела приталенный вид, 

страна начала сотрудничать с немецким брендом 

Adidas, узнаваемость бренда партийное руковод-

ство хотело уничтожить, поэтому лейблу компа-

нии было не суждено появиться на форме олим-

пийце, остались лишь «три полоски», к тому же и 

не на всех экземплярах, в некоторых данные по-

лоски были заменены на одну (рис. 2). Наряду с 

этим, дизайнерам удалось совместить нововведе-

ния с былыми традициями, спортсмены Союза 

продолжили оставаться узнаваемыми, на рукаве 

формы присутствовал серп и молот, окруженные 

венцом из колосьев. Колосья символизировали 

жизнеспособность государства, процветание. 

Чем была обоснована эпоха красного обмунди-

рования? Все просто, данный цвет имел непосред-

ственное отношение к флагу страны. Красный 

цвет флага символизировал героическую борьбу 

советского народа за построение социализма и 

коммунизма под руководством КПСС. Серп и мо-

лот знаменуют нерушимый союз рабочего класса 

и колхозного крестьянства. 

Шли годы, в стране произошла череда знамена-

тельных событий, навсегда вписавшихся в исто-

рию, в конечном итоге, 26 декабря 1991 года 

СССР распался. Меж тем в преддверии были зим-

ние Олимпийские игры в Альбервиле-1992. Было 

принято решение принимать участие в играх под 

нейтральным олимпийским флагом как объедине-

ние команд СНГ. За счёт этого на соревнованиях 

спортсмены не могли использовать национальную 

символику, в том числе и в одежде. В случае по-

беды, должен был прозвучать гимн международ-

ного олимпийского комитета (в дальнейшем 

МОК). 

На Играх в Альбервиле лыжники СНГ были 

облачены в приталенную темно-синюю форму 

Adidas, на этот раз лейбл компании смог разме-

ститься на форме спортсменов. Синий был выбран 

неслучайно, ведь он считается цветом удачи, у 

многих он ассоциируется с символом вечности и 

неба. Красные шапки спортсменов сбоку были 

украшены символикой немецкого бренда (рис. 3). 

Так как в 1986 году произошли нововведения: 

МОК установил новые сроки проведения Олим-

пийских игр, то теперь зимние и летние Игры 

должны были проходить в разные годы, по этой 

причине для перехода на новый график следую-

щие зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере 

состоялись всего через два года, в 1994 [5]. 

С этой поры на зимней Олимпиаде появилась 

сборная России. Эпоха Adidas’а при создании эки-

пировки продолжилась, на смену серпу и молоту 

пришел российский флаг, он разместился на лыж-

ной шапке красного цвета с желтым орнаментом. 

У спортсменов появилась лыжная маска. Основ-

ной цвет лыжного костюма теперь синий, сам ко-

стюм стал выглядеть довольно интересно и совре-

менно. Правый рукав, к примеру, словно дополня-

ет шапку. Лыжи исполнены в желтом цвете (рис. 

4). 

    
Рис. 1. Олимпиада 

1956 г. в Кортина-

Д'ампеццо.  

Владимир Кузин 

Рис. 2. Олимпиада 

Сараево-1984.  

Николай Зимятов 

Рис. 3. Олимпиада 

Альбервиль-1992. 

Анфиса Резцова 

Рис. 4. Олимпиада 

Лиллехаммер-1994. 

Любовь Егорова 

 

С началом третьего тысячелетия Adidas стал 

смещаться новым отечественным брендом – Bosco 

di Ciliegi. 

На XXI Олимпийских играх лыжники из Рос-

сии завоевали 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы [5]. 

На данных состязаниях спортсмены были обмун-

дированы в яркие лыжные костюмы цветов трико-

лора: бело-сине-красный. Шапка выполнена в си-

нем оттенке, посередине красуется двуглавый орел 

– государственный герб Российской Федерации. 
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Орел является символом силы и непобедимости, 

он сохраняет государство, смотрит на Запад и на 

Восток. Не обошлось без орла и на самом костю-

ме, он расположился на рукаве комбинезона (рис. 

5-6). 

Перед Олимпиадой в Корее разразился допин-

говый скандал. В результате чего МОК приоста-

новил членство Олимпийского комитета РФ. 

Международный олимпийский комитет решил до-

пустить атлетов из России к участию в зимней 

Олимпиаде 2018 года не под своим, а под 

нейтральным флагом. 

   
Рис. 5. XXI Олимпийские игры. 

Ванкувер 2010. Никита Крюков 

Рис. 6. XXI Олимпийские игры. 

Ванкувер 2010. Александр 

Панжилинский 

Рис. 7. Олимпиада Сочи-

2014. Александр  

Бессмертных 
 

Россияне, участвующие в индивидуальных ли-

бо же в командных состязаниях, получили статус 

«Спортсмен-олимпиец из России». 

Экипировка лыжников была представлена в 

бордовой расцветке с элементами красного, про-

изошло изменение надписи RUS на OAR, расшиф-

ровка которой означала, как было сказано выше, 

«Олимпийский спортсмен из России». Экипиров-

щиком выдвинулась компания Adidas, любые эм-

блемы, связанные с Россией, отсутствовали, со-

гласно условиям МОК. Единственным знаком от-

личия стал простой темно-синий круг с надписью 

Olympic Athlete from Russia, такую эмблему мож-

но было увидеть на головной повязке и рукаве 

лыжника (рис. 8) [3]. 

Несмотря на напряженность ситуации в данных 

Играх, российским атлетам удалось завоевать 8 

медалей в лыжных гонках [5]. 

Запрет на российскую символику не был снят и 

на недавно прошедших Играх-2022 в Пекине. 

Лыжники выступали в ярко-красных комбинезо-

нах, цвет остался неизменным, появилась аббре-

виатура ROC («Олимпийский комитет России») на 

форме. На головной повязке и на рукаве комбине-

зона расположена новая эмблема, напоминающая 

факел. Языки пламени раскрашены в три цвета: 

белый, синий, красный, ниже расположены знаме-

нитые кольца, символизирующие Олимпийские 

игры (рис. 9). 

На Олимпиаду в Китае для лыжников были 

приобретены лыжи от австрийской фирмы Fisher. 

Новшество данных лыж лежит в их весе, он со-

ставляет лишь 950 грамм. 

  
Рис. 8. Андрей Ларьков. 

Олимпиада  

Пхенчхан-2018 

Рис. 9. Непряева Ната-

лья. Олимпиада  

Пекин-2022 
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В нынешних зимних Играх спортсменам из 

России удалось завоевать 11 медалей в соревнова-

ниях по лыжным гонкам, сборная показала пре-

красный результат, даже отсутствие флага не по-

мешало им в этом. 

Выводы 

Подводя итоги можно отметить, что в транс-

формации экипировки лыжников немалую роль 

играли события внутри и вне страны. При разра-

ботке формы перед дизайнерами стоит задача по-

казать уникальность страны. В последних двух 

зимних Олимпийских играх для российской сбор-

ной данная установка была усложнена, неповто-

римость должна была быть показана без использо-

вания привычной символики страны. С этой зада-

чей разработчики успешно справились. Современ-

ные лыжники экипированы в форму от компании 

Zasport, которая продумана до мелочей: тщательно 

подобраны ткани, фурнитура, отлично разработа-

на посадка изделий. Все сделано для того, чтобы 

спортсменам было максимально комфортно участ-

вовать в соревнованиях. Надписью OAR на крас-

ной форме наши лыжники представляют страну. 

Их головная повязка защищает от холода уши, а 

перчатки – руки, очки со специальными стеклами 

берегут глаза от солнца. Усовершенствованные 

легкие лыжи нового поколения помогают спортс-

менам достигать новых высот. 

С 1956 по 2022 годы российские лыжники эво-

люционируют в своей экипировке, приспосабли-

вая ее к динамическому окружающему миру и но-

вым требованиям олимпийского спорта. Они об-

ладают более совершенным снаряжением, техно-

логически полированными, легкими, усовершен-

ствованными материалами и точными настройка-

ми. Более эргономичные конструкции не только 

повышают уровень безопасности, но и расширяют 

возможности для достижения высоких результа-

тов. 

Приветствуется ставка на качество материалов 

и технологии, которые обеспечивают максималь-

ную прочность при минимальном весе, высокую 

эффективность характеристик, гибкость и ком-

пактность. Борьба за золото на Олимпиаде требу-

ет, чтобы лыжники были готовы использовать все 

возможности технологических прорывов, чтобы 

сократить время, достигнув победы и повысить 

свой профессионализм. В рамках этих принципов 

российские лыжники, в целом, стали больше опи-

раться на экипировку, а не на здоровье, силу и ин-

туицию. Они стали более уверенными гонщиками, 

используя преимущества научных достижений в 

свою пользу, и показывают определенное лидер-

ство в области спортивной экипировки. 
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Взаимосвязь социально-психологического климата учебного  

коллектива и удовлетворенности образовательной деятельностью 

 

Аннотация: реалии современного этапа развития общества, основанные на тотальных изменениях в со-

циально-политической, экономической, образовательной сферах жизнедеятельности нашего государства 

требуют пересмотра подходов к образовательному процессу. Основными задачами в этой области являют-

ся: социально-психологическое развитие молодежи, укрепление коммуникативных контактов с ней на всех 

уровнях взаимодействия, формирование внутренней мотивации к обучению через интерес к овладению но-

выми знаниями, навыками, умениями, а также стремление к созданию благоприятных условий развития 

личности обучающихся. Такой подход способствует формированию удовлетворенности образовательной 

деятельностью и развитию профессионально значимых качеств личности, повышает эффективность обра-

зовательного процесса. Значимым фактором развития удовлетворенности образовательной деятельностью 

может стать социально-психологический климат учебной группы. Благоприятные взаимоотношения в кол-

лективе обучающихся, взаимоподдержка, взаимопонимание между ними, сплоченность в совместной дея-

тельности, оказывают положительное влияние на эмоционально-волевую, ценностно-смысловую, поведен-

ческую и другие сферы личности обучающихся, отражаясь на степени удовлетворенности процессом обу-

чения. 

Проблема формирования благоприятного социально-психологического климата в учебной группе явля-

ется одной из важнейших задач образовательного процесса. Благоприятный климат является предпосылкой 

и условием обеспечения эффективного усвоения образовательных программ и всестороннего развития обу-

чающихся. Одним из условий такого развития является включение личности в многообразие межличност-

ных взаимодействий. Период юности характеризуется стремлением к самоопределению, морально-

нравственному становлению личности и непосредственным фактором развития данных особенностей явля-

ется отношение человека к группе и группы к личности. Н.Г. Гайфуллина считает, что «одним из показате-

лей включенности обучающегося в группу является его эмоциональное отношение к учебному коллективу. 

Поэтому, успешность обучения и удовлетворенность образовательной деятельностью будет зависеть от 

сложившегося в группе психологического климата» [2, с. 238]. 

В статье рассматриваются и анализируются понятия социально-психологического климата учебного 

коллектива, удовлетворенности образовательной деятельностью. Выделяются критерии социально-

психологического климата, удовлетворенности образовательной деятельностью и факторы их развития. 

Определяется взаимосвязь социально-психологического климата учебной группы и удовлетворенности об-

разовательной деятельностью. Предлагаются рекомендации по совершенствованию изучаемых феноменов. 

Ключевые слова: социально-психологический климат учебного коллектива, удовлетворенность образо-

вательной деятельностью, критерии удовлетворенности образовательной деятельностью, факторы социаль-

но-психологического климата коллектива 
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Анализ социально-психологических и педаго-

гических исследований показывает недостаточную 

изученность удовлетворенности образовательной 

деятельностью и социально-психологического 

климата учебного коллектива в современной 

науке. Наблюдается дефицит методик исследова-

ния учебной удовлетворенности, отсутствует 

единство мнений по вопросам определения, выде-

ления критериев и выявления взаимосвязи соци-

ально-психологического климата учебной группы 

и удовлетворенности образовательной деятельно-

стью, что обосновывает актуальность исследова-

ния. В этой связи, целью исследования является 

изучение взаимосвязи социально-психологичес-

кого климата учебного коллектива и удовлетво-

ренности образовательной деятельностью. 

В ходе исследования были решены следующие 

задачи: раскрыта сущность социально-

психологического климата учебного коллектива и 

удовлетворенности образовательной деятельно-

стью; проведено исследование взаимосвязи дан-

ных феноменов; на основании результатов иссле-

дования разработаны рекомендации по оптимиза-

ции социально-психологического климата учебно-
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го коллектива и удовлетворенности критериями 

образовательной деятельности. 

В данном исследовании допускается 

предположение о наличии взаимосвязи между 

социально-психологическим климатом учебной 

группы и удовлетворенностью образовательным 

процессом, а именно: 

‒ развитию благоприятного социально-

психологический климата в учебной группе чаще 

всего способствуют: удовлетворенность учебными 

достижениями, взаимоотношениями с 

преподавателями, взаимоотношениями в учебной 

группе, материально-техническими условиями 

образовательного процесса; 

‒ неблагоприятный социально-

психологический климат учебной группы связан, в 

первую очередь, с неудовлетворенностью 

интереса к образовательной деятельности, 

неудовлетворенностью личности собственными 

учебными достижениями и неудовлетворенностью 

притязаний к образовательной деятельности. 

Для решения поставленных задач и проверки 

выдвинутого предположения использованы 

следующие методы и методики: теоретические 

(анализ и систематизация научно-теоретических 

источников по проблеме исследования; 

эмпирические (анкетирование, тестирование), в 

частности экспресс-методика изучения социально-

психологического климата в учебном коллективе 

(А.Н. Лутошкин), тест «Интегральная 

удовлетворенность учебной деятельностью» (по 

методике А.В. Батаршева); статистические: метод 

углового преобразования Фишера для определе-

ния достоверности полученных различий, 

коэффициент корреляции Спирмена для 

определения взаимосвязей. 

Исследование проходило с января по апрель 

2023 года, на базе МБОУ СОШ № 31 г. Иркутска. 

Участники исследования – учащиеся 10-х классов 

в количестве 42 человек, в возрасте 16-17 лет. 

Вторую группу испытуемых составили курсанты 4 

курса ФГКОУ ВО Восточно-Сибирского институ-

та МВД России в количестве 34 человек, в воз-

расте 20-22 лет. 

Изучением различных аспектов социально-

психологического климата в разное время занима-

лись: Н.П. Аникеева, А.А. Бодалев, А.И. Донцов, 

Б.Д. Парыгин, Л.Г. Почебут и другие учёные. 

По мнению Н.П. Аникеевой «социально-

психологический климат коллектива отражает 

эмоционально-психологический настрой, в кото-

ром на эмоциональном уровне отражаются личные 

и деловые взаимоотношения членов коллектива, 

определяемые их ценностными ориентациями, мо-

ральными нормами и интересами» [1, с. 35]. 

В целом, в российской психологической науке 

наблюдается несколько подходов к пониманию 

сущности социально-психологического климата: 

как сумма знаний о коллективе и взаимоотноше-

ниях в нем; как эмоциональная оценка социально-

психологических процессов, происходящих в кол-

лективе; как совместимость членов коллектива 

друг с другом по различным параметрам деятель-

ности; как стиль взаимоотношений в коллективе в 

процессе деятельности. 

Подход к рассмотрению социально-

психологического климата (СПК) в форме сово-

купности знаний о коллективе отражает наличие 

представлений о степени благоприятности груп-

повых взаимоотношений, комфортности условий 

деятельности, о методах стимулирования эффек-

тивности деятельности,  достаточно ли членам 

коллектива обратной связи от руководства про-

цессом деятельности в виде определенных благ и 

т.п. По мнению К.К. Платонова и В.Г. Казакова, 

социально-психологический климат – это «свой-

ство группы, которое определяется межличност-

ными отношениями, создающими устойчивые 

групповые настроения и мысли, от которых зави-

сит степень активности в достижении целей, сто-

ящих перед группой» [6, с. 28-29]. 

В качестве эмоционально-оценочного отноше-

ния СПК отражает оценку групповых взаимоот-

ношений и оценку деятельности коллектива. В 

данном случае индикаторами социально-

психологического климата будут являться настро-

ение членов группы по отношению к деятельно-

сти, их симпатии и антипатии, дружеские отноше-

ния и т.п. Представители данной концепции В.А. 

Ядов и А.А. Киссель, отмечают, что СПК это 

настроение группы людей, которое определяет 

«уровень удовлетворенности личности выполняе-

мой деятельностью внутри группы» и его «общее 

социальное самочувствие» [4, с. 90]. 

Рассматривая изучаемый феномен как совме-

стимость членов коллектива, исследователи под-

черкивают значимость таких её критериев, как: 

единство взглядов по вопросам достижения целей 

деятельности, психосоциальную совместимость 

участников группы (социальные статусы, комму-

никативная компетентность, толерантность, взаи-

мозаменяемость и др.), мотивационно-ценностную 

совместимость, сплоченность. По мнению пред-

ставителей данного подхода к пониманию СПК 

Н.В. Моисеенко и С.В. Рицмана, социально-

психологический климат является социально-

психологическим отражением условий деятельно-

сти людей, их взаимоотношений и сотрудничества 

в процессе работы [5, с. 86]. 

Представления о сущности СПК как стиле вза-

имоотношений между членами коллектива осно-
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вано на раскрытии системы целей, задач, структу-

ры деятельности, обязанностей выполняемых 

участниками процесса трудовой и образователь-

ной деятельности. 

Сущность социально-психологического клима-

та коллектива раскрывается не только через си-

стему подходов к его определению, но и через 

анализ факторов, его определяющих, выделение 

которых позволяет проследить взаимосвязь с дру-

гими значимыми критериями деятельности, опре-

деляющими ее продуктивность и эффективность. 

В научных исследованиях чаще всего можно 

встретить макро и микросреду, как условия фор-

мирования и развития СПК. 

«Под макросредой имеется в виду большое со-

циальное пространство, широкое окружение, в 

пределах которого находится и осуществляет свою 

жизнедеятельность та или иная организация. 

Прежде всего, кардинальные особенности обще-

ственно-экономического устройства страны, а 

конкретнее – специфика данного этапа её разви-

тия, что соответствующим образом проявляется в 

деятельности различных социальных институтов. 

В качестве существенных факторов макросреды, 

воздействующих на климат той или иной органи-

зации, следует отметить и ее многообразные парт-

нерские связи с другими организациями, а также с 

потребителями услуг и продукции данной органи-

зации» [7, с. 50-51]. 

«Микросреда предприятия, учреждения – это 

«поле» повседневной деятельности людей, те кон-

кретные материальные и духовные условия, в ко-

торых они работают. Именно на данном уровне те 

или иные воздействия макросреды обретают для 

каждой группы свою определенность, связь с реа-

лиями жизненной практики» [7, с. 51]. 

Макросреда как фактор СПК подразделяется на 

две группы: глобальная и локальная, при этом 

первая отражает влияние таких глобальных про-

цессов как внешнеэкономическая, политическая, 

социально-психологическая, культурно-

историческая ситуация в государстве. Ко второй 

относятся общая ситуация в организации, внутри-

групповые процессы, материально техническое и 

экономическое обеспечение, конкурентоспособ-

ность на рынке труда, корпоративная культура и 

др. Микросреда может проявляться на трех взаи-

мосвязанных уровнях: физический микроклимат 

(санитарно-гигиенические условия), социальный 

микроклимат (социальный статус участников кол-

лектива), личностные характеристики (степень 

совместимости психологических характеристик 

участников коллектива). 

Анализ подходов к определению социально-

психологического климата учебного коллектива и 

его факторов позволяет выделить следующие 

компоненты в его структуре: эмоциональный 

(эмоционально-оценочное отношение к взаимо-

отношениям в учебном коллективе); когнитивный 

(наличие знаний о взаимоотношениях в учебном); 

регулятивный (направленность личности на 

определенные типы взаимодействия в 

коллективе); морально-ценностный (система 

ценностей, мотивов, установок по отношению к 

учебному коллективу). 

Удовлетворенность образовательной деятель-

ностью как социально-психологическая категория 

недостаточно изучена, как в отечественной, так и в 

зарубежной науке, несмотря на то, что является 

важным условием эффективности процесса 

обучения и профессиональной деятельности. В 

большинстве исследований (Л.В. Мищенко, Ю.М. 

Орлов, В.И. Шкуркин и др.) рассматривается 

эмоциональное отношение к учёбе как критерий 

удовлетворённости ею. 

Ряд авторов, определяют удовлетворенность 

образовательной деятельностью как интегральное 

переживание, возникающее вследствие 

удовлетворения потребностей, вовлечённых в 

учебную деятельность. Эмоции являются 

субъективными переживаниями личности и 

отражают оценку отношений с одногруппниками 

(одноклассниками) и преподавателями, интерес к 

учёбе, удовлетворенность собственными достиже-

ниями. Кроме эмоционального компонента в 

учебной удовлетворённости выделяют мотиваци-

онный, который отражает удовлетворение 

потребностей в достижении результатов, 

саморазвитии, получении новых знаний. 

В исследованиях Л.В. Мищенко подробно 

рассматривается сущность указанных компо-

нентов. «Эмоциональный компонент отношения к 

образовательной деятельности, проявляется в 

степени удовлетворённости деятельностью. Если 

рассматривать удовлетворение как эмоциональное 

состояние, которое возникает вслед за 

реализацией мотивов, то удовлетворённость 

представляет собой особое отношение к 

выполняемой деятельности» [3, с. 119]. Автор 

отмечает связь учебной удовлетворённости с 

познавательным интересом личности. 

По мнению К.М. Трубиновой существует 

тесная связь между учебной удовлетворённостью 

и развитостью познавательного интереса: 

«познавательный интерес самопроизвольно не 

возникает из потребностей, а специально 

формируется и развивается образовательным 

учреждением» [9, с. 11-12]. Поэтому, развивая 

познавательный интерес, можно положительно 

влиять на удовлетворённость учебной деятель-

ностью. 
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Кроме эмоционального и мотивационного 

критериев, существуют так называемые, внешние 

содержательные критерии удовлетворённости 

образовательной деятельностью, такие как 

оснащенность процесса обучения техническими 

средствами, комфортность пребывания в образова-

тельном заведении и т.п. 

Таким образом, интегральная удовлетво-

рённость образовательной деятельностью 

представляет собой удовлетворённость познава-

тельной, эмоциональной, мотивационной, 

содержательной сторонами данной деятельности. 

Рассматривая факторы учебной (образова-

тельной) удовлетворённости, необходимо 

отметить следующие из них: 

1. Степень удовлетворённости содержанием 

образовательной деятельности, отражающая нали-

чие актуальной цели, задач, структуры образова-

тельной деятельности, соответствие учебных обя-

занностей возможностям обучающегося, понят-

ность и доступность в соответствии с уровнем 

развития обучающихся, интерес к деятельности, её 

личностная значимость, возможность саморазви-

тия. 

2. Удовлетворённость условиями деятельности 

отражает степень комфортности пребывания в об-

разовательном заведении. 

3. Удовлетворённость обратной связью, пред-

полагает соответствие ожиданий от вознагражде-

ний за образовательную деятельность затрачен-

ным усилиям. Отражает оценку окружающими 

деятельности личности (поощрение, похвала, гра-

мота, привилегии и т. п.). 

4. Удовлетворённость взаимоотношениями с 

руководством организации, педагогами. Отражает 

степень соответствия профессиональной компе-

тентности персонала образовательной организа-

ции выполняемым обязанностям, развитость мо-

рально-нравственных характеристик, способность 

к установлению психологического контакта с обу-

чающимися, справедливое отношение к ним и т.п. 

5. Удовлетворённость взаимоотношениями с 

участниками учебного коллектива (установление 

доброжелательных взаимоотношений). 

6. Удовлетворённость саморазвитием, отража-

ющая: востребованность полученных навыков, 

знаний и умений; соответствие планов организа-

ции и личности относительно саморазвития и са-

моактуализации; уверенность личности в буду-

щем, в актуальности полученных знаний, навыков 

и умений; справедливое отношение и оценка до-

стижений в деятельности в сравнении с достиже-

ниями других. 

Л.В. Мищенко, объединив имеющиеся подходы 

к пониманию критериев удовлетворённости 

образовательной деятельностью, выделяет следу-

ющие из них: «удовлетворённость образова-

тельным процессом; удовлетворённость 

воспитательным процессом; удовлетворённость 

избранной профессией; удовлетворённость 

взаимоотношениями с однокурсниками; удовлет-

ворённость взаимодействием с преподавателями и 

руководителями вуза; удовлетворённость бытом, 

бюджетом, досугом, здоровьем» [8]. 

В данном исследовании основанием выделения 

критериев учебной удовлетворённости послужил 

подход А.В. Батаршева к пониманию 

интегральной удовлетворенности трудом. 

Рассмотрим критерии данного феномена: 

 интерес к деятельности, который 

отражает заинтересованность в выполняемых 

обязанностях, отношение к учёбе как к значимой и 

важной деятельности, стремление получать новые 

знания, развивать умения и навыки; 

 удовлетворённость учебными 

достижениями, которая отражает степень 

восприятия эффективности и успешности своей 

образовательной деятельности по сравнению с 

другими обучающимися; 

 удовлетворённость взаимоотношениями с 

группой обучающихся, преподавателями и 

руководством образовательной организации; 

 удовлетворённость притязаний в 

образовательной деятельности, которая отражает 

степень удовлетворения потребностей обучения и 

стремлений обучающихся;  

 готовность заниматься образовательной 

деятельностью, несмотря на недостаточную 

престижность образовательной организации; 

 удовлетворённость условиями образова-

тельной организации, которая отражает степень 

комфортности пребывания на месте обучения; 

 профессиональная удовлетворенность 

определяет степень удовлетворённости 

профессиональной, образовательной подготовкой. 

Рассмотрим результаты исследования 

социально-психологического климата в учебных 

группах курсантов и школьников, полученные с 

помощью экспресс-методики А.Н. Лутошкина 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительные результаты исследования  

социально-психологического климата учебного коллектива, в % 
 

Рисунок показывает, что в группе курсантов 

преобладает благоприятный социально-

психологический климат (44,12%), из числа 

школьников только 11,91% респондентов считают, 

что в их учебной группе сложились достаточно 

благоприятные взаимоотношения. 29,41% 

обучающихся в ВСИ МВД России и большинство 

респондентов, обучающихся в школе (40,47%) 

отмечают неустойчивость социально-психологи-

ческого климата в своём коллективе, отражающую 

в целом благоприятные взаимоотношения, но 

иногда происходят столкновения интересов, 

конфликты, ссоры внутри группы. Часть 

школьников отмечают, что климат коллектива 

является среднеблагоприятным (23,81%), из числа 

курсантов такая оценка наблюдается у 20,59%. 

Полностью неблагоприятным считают СПК 

учебного коллектива 5,88% курсантов и 23,81% 

школьников. 

Достоверность различий, полученная с 

помощью коэффициента углового преобразования 

Фишера подтверждается по шкалам: 

‒  «благоприятный» (φэмп. = 5,296); 

‒  «неустойчивый» (φэмп. = 3,097); 

‒  «неблагоприятный» (φэмп. = 3.734). 

Таким образом, социально-психологический 

климат в группе курсантов более устойчивый, 

благоприятный, респонденты подчеркивают 

доброжелательность взаимоотношений, уважи-

тельное отношение к однокурсникам, коллек-

тивную ответственность за неудачи и достижения 

и т.п. Высокая оценка взаимоотношений в 

коллективе курсантов может быть следствием 

компетентной работы педагогов в сфере учебно-

воспитательной деятельности, благодаря которой 

обучающимся прививаются чувство коллективной 

ответственности, взаимовыручки, 

взаимоподдержки, стремление к сработанности и 

сплоченности группы. 

В группе школьников социально-психоло-

гический климат в целом благоприятный, однако 

иногда столкновение интересов может привести к 

нарушению психологического баланса и вызвать 

непродолжительное нарушение взаимоотношений. 

Такая ситуация связана со становлением 

самосознания и самооценки, стремлением к 

самоопределению детей этого возраста (16-17 лет), 

отстаиванием собственного мнения. 

Рассмотрим результаты исследования удовлет-

ворённости учебной деятельностью, полученные с 

помощью методики А.В. Батаршева, табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты исследования критериев учебной удовлетворенности, в % 

Критерии удовлетворенности Курсанты Школьники 

Интерес к учебной деятельности 44,12 28,57 

Удовлетворенность учебными достижениями 52,94 35,71 

Удовлетворенность взаимоотношениями в группе 82,35 66,67  

Удовлетворенность взаимоотношениями с преподавателями 58,82 35,71 

Удовлетворенность притязаний 50,00 16,67 

Удовлетворенность условиями образовательной организа-

ции 85,29 58,82 

Удовлетворенность учебной подготовкой 44,12 59,52 
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Полученные данные показывают, что 

преобладающими критериями удовлетворённости 

образовательной деятельностью в группе 

курсантов являются: удовлетворённость учебными 

достижениями (52,94%), удовлетворённость 

взаимоотношениями с преподавателями (58,82%), 

удовлетворённость взаимоотношениями в группе 

(82,35%) и удовлетворённость условиями 

образовательной организации (85,29%). В группе 

школьников преобладают следующие критерии 

учебной удовлетворённости: удовлетворенность 

учебной подготовкой (59,52%), удовлетво-

рённость взаимоотношениями в группе (66,67%) и 

удовлетворённость условиями образовательной 

организации (58,82%), по остальным критериям 

наблюдается низкая удовлетворенность (ниже 

50%). 

Достоверность различий, полученная с 

помощью коэффициента углового преобразования 

Фишера подтверждается по следующим 

критериям: удовлетворённость учебными 

достижениями (φэмп. = 2,461); удовлетворённость 

взаимоотношениями в группе (φэмп. = 5,325); 

удовлетворённость взаимоотношениями с 

преподавателями (φэмп. = 3,302); удовлетво-

рённость притязаний к учебной деятельности (φэмп. 

= 5,155). 

Таким образом, общая удовлетворенность 

критериями образовательной деятельности выше в 

группе курсантов, респонденты акцентируют 

внимание на хороших условиях обучения, 

благоприятных взаимоотношениях с 

однокурсниками и преподавателями, стремлении к 

высоким достижениям в образовательной 

деятельности и удовлетворённости учебных 

потребностей и притязаний. В группе школьников 

преобладает удовлетворённость взаимоотноше-

ниями с одноклассниками, условиями, 

созданными в образовательной организации для 

комфортного времяпровождения, обучения и 

уровнем учебной подготовки. 

Рассмотрим сравнительные результаты 

исследования интегральной удовлетворённости 

учебной деятельностью, рис. 2. 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты исследования интегральной 

удовлетворённости учебной деятельностью, в % 
 

Из рисунка видно, что высокая степень 

удовлетворённости образовательной деятель-

ностью преобладает в группе курсантов (47,06%), 

из числа школьников данная степень наблюдается 

только у 14,29% респондентов. Средняя степень 

удовлетворённости образовательной деятель-

ностью выявлена у 47,17% курсантов и 57,14% 

школьников. Низкая учебная удовлетворённость 

наблюдается у 11,77% курсантов и 28,57% 

школьников. Анализ полученных различий с 

помощью критерия Фишера подтверждает их 

достоверность по высокой (φэмп. = 5,211) и средней 

степеням удовлетворённости (φэмп. = 3,026). 

Таким образом, в группе курсантов 

преобладает высокая степень удовлетворённости 

образовательной деятельностью, а в группе 

школьников средняя. 

Взаимосвязь социально-психологического 

климата коллектива и удовлетворённости 

образовательной деятельностью, выявленная с 

помощью коэффициента корреляции Спирмена 

подтверждается между следующими параметрами: 

‒ благоприятный социально-психоло-

гический климат в группе курсантов связан с 

удовлетворённостью учебными достижениями 

(r=0,525 при n=34, р=0,001); взаимоотношениями с 

преподавателями (r=0,445 при n=34, р=0,001), 

взаимоотношениями в группе (r = 0,571 при n=34, 

р=0,001) и благоприятными для обучения 

условиями образовательной организации (r = 0,492 

при n=34, р=0,001); 

‒ в группе школьников благоприятный 

социально-психологический климат связан с 

удовлетворенностью учебной подготовкой 

(r=0,462 при n=42, р=0,001), удовлетворённостью 

взаимоотношениями в группе (r=0,571 при n=42, 

р=0,001) и удовлетворённостью условиями 

образовательной организации (r=0,422 при n=42, 
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р=0,001). Оценка СПК как неустойчивого в данной 

группе связана с неудовлетворённостью интереса 

к образовательной деятельности (r=0,495 при 

n=42, р=0,001), учебными достижениями (r=0,561 

при n=42, р=0,001) и притязаний к 

образовательной деятельности (r=0,524 при n=34, 

р=0,001). 

Анализируя статистические данные, можно 

сделать выводы о том, что восприятие социально-

психологического климата учебной группы как 

благоприятного зависит от следующих критериев 

учебной удовлетворённости: благоприятных 

взаимоотношений обучающихся с окружающими; 

стремления к эффективности собственной 

образовательной деятельности и восприятия ее 

результатов как значимых не только для личности, 

но и для общества в целом; создания комфортных 

условий получения образования (техническая 

оснащенность, комфортность учебных аудиторий, 

развитая материально-техническая база 

образовательной организации и др.). Недостаточно 

развитый интерес к обучению, недостаточное 

стремление к саморазвитию и совершенствованию 

учебных навыков, неудовлетворенность потреб-

ностей в творческом развитии, доступности и 

понятности образовательного процесса и т.п. 

способствуют развитию неблагоприятного 

социально-психологического климата учебной 

группы. 

На основании полученных результатов 

разработаны следующие рекомендации по 

повышению степени удовлетворённости 

образовательной деятельностью и оптимизации 

социально-психологического климата учебной 

группы: 

1. Развитие познавательного интереса к 

обучению и получению новых знаний: интерес 

педагога к учебному материалу, живое 

эмоциональное изложение, акцентирование 

значимости усвоения учебного предмета не только 

для личности обучающегося, но и для общества в 

целом, использование нетрадиционных форм 

раскрытия учебного материала (мозговой штурм, 

круглый стол, проблемная лекция), подкрепление 

полученных знаний наглядными данными, 

примерами с помощью мультимедийных 

технологий и др. 

2. Подчеркивание значимости саморазвития и 

совершенствования обучающихся в различных 

сферах образовательной деятельности, развитие 

стремления к достижению результатов: развитие 

групповой ответственности за результаты 

усвоения учебного материала (индивидуальный и 

общегрупповой рейтинг успеваемости, поощрение 

участия в конкурсах и олимпиадах, 

акцентирование внимания педагогов и учащихся 

на достижениях каждого и т. п.). 

3. Учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся в образовательной деятельности, 

создание условий для творческого развития: 

организация кружков по интересам, спортивно-

оздоровительных секций и мероприятий. 

4. Доступность и понятность образовательного 

процесса: подчеркивание целей и задач учебного 

предмета и его разделов, доступное для уровня 

развития обучающихся изложение материала, 

поэтапное и структурное изложение объемных 

разделов, акцентирование внимания обучающихся 

не только на полученном в ходе занятия 

материале, но и на необходимости 

дополнительного изучения в процессе 

самостоятельной подготовки, стремление педагога 

к интересному изложению учебного материала. 
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The relationship between the socio-psychological climate of the 

educational team and satisfaction with educational activities 

 

Abstract: the realities of the current stage of society's development, based on fundamental changes in the socio-

political, economic, and educational spheres of our state's life, require a review of approaches to the educational 

process. The main tasks in this area are: socio-psychological development of young people, strengthening of com-

municative contacts with them at all levels of interaction, formation of internal motivation to learn through interest 

in mastering new knowledge, skills, abilities, as well as the desire to create favorable conditions for the develop-

ment of students' personality. This approach contributes to the formation of satisfaction with educational activities 

and the development of professionally significant personal qualities, increases the effectiveness of the educational 

process. A significant factor in the development of satisfaction with educational activities can be the socio-

psychological climate of the study group. Favorable relationships in the team of students, mutual support, mutual 

understanding between them, cohesion in joint activity, have a positive impact on the emotional-volitional, value-

semantic, behavioral and other spheres of the personality of students, reflecting on the degree of satisfaction with 

the learning process. The problem of forming a favorable socio-psychological climate in the study group is one of 

the most important tasks of the educational process. A favorable climate is a prerequisite and condition for ensuring 

effective assimilation of educational programs and comprehensive development of students. One of the conditions 

for such development is the inclusion of personality in the diversity of interpersonal interactions. The period of 

youth is characterized by the desire for self-determination, moral and moral formation of personality and a direct 

factor in the development of these features is the relationship of a person to a group and a group to a person. N. G. 

Gayfullina believes that «one of the indicators of the student's involvement in the group is his emotional attitude to 

the educational team. Therefore, the success of training and satisfaction with educational activities will depend on 

the psychological climate prevailing in the group» [2, p. 238]. The article discusses and analyzes the concepts of 

the socio-psychological climate of the educational team, satisfaction with educational activities. The criteria of so-

cio-psychological climate, satisfaction with educational activity and factors of their development are highlighted. 

The interrelation of the socio-psychological climate of the study group and satisfaction with educational activities 

is determined. Recommendations on the perfection of the studied phenomena are offered. 
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for satisfaction with educational activities, factors of the socio-psychological climate of the team 
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Современные модели обучения R&D ENGENEER для решения комплексных задач производства 

 

Аннотация: методологический подход к подготовке учащихся технологических вузов определяется 

возрастанием роли наукоёмких процессов обучения. Формирование у будущих технологов, инженеров, 

экономистов и представителей других специальностей общеметодологических представлений является не 

менее важным, чем получение специальных профессиональных знаний. Специалисты, воспринимающие 

комплексные процессы в сфере инноваций, оперирующие дисциплинами разных областей способны обес-

печить принципиально новые, требуемые многими современными производствами, подходы к технологи-

ческому функционированию и его техническому обеспечению. Трансформация подготовки студентов от 

стандартного обучения к получению образования, выходящего за рамки узкой профессиональной специа-

лизации, является приоритетной целью современных технических вузов. В данном исследовании предпри-

нята анализируется попытка применения моделей и методик образовательного обучения R&D ENGENEER 

в решении комплекса современных производственных задач. 

Ключевые слова: обучение в ВУЗах, технологические ВУЗы, задачи производства, обучение по по-

требностям производства, модель обучения R&D ENGENEER, подготовка студентов 
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плексных задач производства // Современный ученый. 2023. № 3. С. 307 – 312. 

 

Технологии разработки инновационных про-

дуктов и исследование их внедрения в производ-

ственные процессы является основными целями 

для инженеров и разработчиков (R&D Engineer, 

Researcher), востребованных во множестве вузов, 

научно-исследовательских центрах, в крупных 

ИТ-компаниях, а также других отраслях (напри-

мер, транспортной и фармакологической). 

В IT-сфере примерный перечень задач, реша-

ющихся профессиональной деятельностью R&D 

Engineer, выглядит следующим образом [9, с. 74]: 

1. Определение, в зависимости от специали-

зации компании, основных проблем, нуждающих-

ся в решении; 

2. Создание алгоритмов; 

3. Оптимизация кода, поднятие функцио-

нальности нейронных сетей; 

4. Проектная разработка и реализация прото-

типов; 

5. Работа над концептами продукта компа-

нии; 

6. Формирование и контроль процессов; 

7. Обеспечение команд разработки необхо-

димым инструментарием; 

8. Написание и публикация научных заметок 

и статей; 

9. Выработка и применение инновационных 

технологических решений (основная деятельность 

R&D Engineer). 

Использование опыта инженерного образова-

ния СССР с его характерной специализированной 

интеграцией вузов в конкретные экономические 

сферы в сегодняшней действительности условий 

импортозамещения приобретает определённую 

актуальность. Политехническая направленность 

советских вузов, наработки в сфере фундамен-

тальных наук, широко распространённые НИИ, 

опытно-экспериментальные предприятия и поли-

гоны, научно-технические лаборатории и другие 

методы технологического подхода к развитию об-

разования и экономики делали советскую систему 

инженерного образования, решавшую вопросы 

кадрового голода промышленных отраслей ч по-

мощью ориентированных на конкретные отрасли 

вузов, довольно эффективной [2, с. 207]. 

Переход деятельности вузов от существования 

в условиях противостояния кризисным факторам к 

системному управлению путём диктуемых со-

здавшимися социальными и экономическими 

условиями изменений является характерным и 

ожидаемым для текущей образовательной полити-

ки. 

Осуществление программ госуправления, 

направленных на эффективное развитие высшей 

школы, претворяет в жизнь определённые векторы 

поддержки вузовского образования – в виде мене-

джерского, денежного и ресурсного обеспечения 

программ развития, в обязательном порядке пред-

полагающих участие таких вузов в государствен-

ных конкурсах по подготовке кадров, в госпроек-

тах и программах, предполагающих получение 

бюджетного финансирования со стороны государ-

ственных органов. 

Мероприятия, входящие в вузовские програм-

мы развития, направлены на эффективную транс-

формацию структур, сопутствующую росту про-
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фессионального кадрового потенциала, стимуля-

цию международного сотрудничества, улучшение 

финансового менеджмента. Ключевая роль в них 

отведена развитию и внедрению в образователь-

ные процессы современных инновационных 

наукообразных стандартов деятельности, поддер-

жанных соответствующими, направленными на 

постоянное развитие и эффективный рост инже-

нерного образования, решениями, принятыми на 

уровне управления страной [6, с. 22]. 

Проект «Образование», реализуемый с высо-

ким приоритетным статусом национального, 

направлен на формирование сети ведущих вузов 

страны из состава национальных и федеральных, 

хорошо себя зарекомендовавших российских ис-

следовательских университетов. 

В задачи проекта также внесены работы и це-

левые программы по формированию списка пред-

приятий, относящихся к наноиндустрии, развитию 

инженерных учебных заведений и факультетов в 

плане поддерживающих инновационные техноло-

гии комплексов инфраструктур, повышению про-

фессиональной кадровой квалификации научного, 

педагогического и инженерного персонала, стиму-

ляции взаимообратного функционирования пред-

приятий и вузов в производственных проектах, 

применяющих технологии высокого уровня [7, с. 

188]. 

Осуществлено внедрение вузов в программные 

проекты технологического и инновационного раз-

вития промышленных предприятий в территори-

ально-зональных ареалах. Определены стимули-

рующие финансовые нормы бюджетной поддерж-

ки инженерных программ образования, пересмот-

рены временные параметры обучения в аспиран-

туре, реализовано поднятие стипендий, выплачи-

ваемых студентам, обучающимся направленным 

на развитие модернизации и применение техноло-

гических инноваций инженерным профессиям. 

При выполнении условий по эффективности 

взаимодействия учебных заведений в обмене сво-

ими лучшими практическими и теоретическими 

наработками, стратегия адресной поддержки ву-

зов, официально признанных лидерами в своём 

сегменте, очевидно, заслуживает пристального 

внимания. 

Диверсификация высшего профобразования, 

благодаря целевой программе развития ведущих 

вузов в аспекте современных требований к компе-

тенциям выпускников, достигнута по следующим 

позициям [4, с. 120]: 

- формирование образовательных стандартов 

(СУОС) собственной разработки; 

- разработка новых программ образования; 

- выведение магистерских программы по разви-

тию науки, техники и технологий в число приори-

тетных; 

- партнёрское определение необходимых сте-

пеней компетенций, базового и дополнительного 

образования; 

- переориентирование на подготовку со струк-

турой уровневого типа. 

Типизированные компоненты инновационной 

подготовки инженерно-технических кадров, за-

служивающие широкого применения в инженер-

ных вузах РФ, легко определяются, благодаря со-

вокупной схожести содержательных, методиче-

ских и организационных инноваций, применяемых 

в отечественных инженерных вузах и на факуль-

тетах. 

Создание собственных стандартов предусмат-

ривает в области техники и технологии СУОС 

осуществление комплекса инновационных мето-

дических решений: learning outcomes – согласова-

ние компетенций выпускников с стандартами ка-

чества образовательного обучения принятыми на 

мировом уровне (стандарты R&D ENGENEER, 

например); усиление значения компетенций креа-

тивного характера; усиление контроля проектно-

технологической и научно-исследовательской 

кадровой деятельности; развитие вариативности 

обучения путём реализации партнёрских про-

грамм образования; выработка требований к нали-

чию научно-технического оборудования, оснаща-

ющего научно-образовательные процессы; обяза-

тельность применения современных технологий 

образования (открытые онлайн-курсы MOOC, 

например); выработка свода требований к выпуск-

никам, абитуриентам и обучающимся. 

С опорой на международные стандарты инже-

нерного образования и ФГОС в НИ ТПУ на основе 

инновационных образовательных норм собствен-

ной разработки выработан стандарт основных об-

разовательных программ (ООП ТПУ). Стандарт 

ООП ТПУ соответствует: предъявляемым со сто-

роны организаций международной сертификации 

нормам и требованиям организаций международ-

ной аккредитации; осуществляемой в лучших ми-

ровых вузах концепции R&D ENGENEER; стан-

дартам Ассоциации инженерного образования РФ 

в вопросах аккредитации программ образования в 

сфере техники и технологий и нормам междуна-

родной аккредитации инженерных программ 

Washington Accord и EUR-ACE; принципу 

Learning VS Teaching, регулирующему организа-

цию учебного процесса студентов с приоритетом 

на работу, выполняемой ими самостоятельно; 

стандартам Student-Centred Education, представ-

ляющим собой технологии образования, ориенти-

рованные на личностной уровне [1, с. 12]. 
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Принципы организованного по проектной схе-

ме образования, а также всемирной инициативы 

R&D ENGENEER применяются и в ориентиро-

ванной на практику в среде высокотехнологичных 

производств подготовке инженерных кадров, осу-

ществляемой в рамках системы обучения «завод-

втуз» в формате прикладного бакалавриата, чьи 

программы, осваивающие современную технику, 

инновации и их производственное и организаци-

онное внедрение, реализуются при участии произ-

водственных промышленных предприятий и заве-

дений среднего профобразования, позволяют 

обеспечить подготовку инженерного технологиче-

ского и эксплуатационного кадрового комплекса 

на нужном адаптивном уровне. 

ЮУрГУ (НИУ) при участии Южно-Уральского 

государственного технического колледжа, напри-

мер, пользуясь разработанными своими силами 

нормами методологического образования, в фор-

мате бакалавриата реализуют качественное обуче-

ние профессиям направления «Технологические 

машины и оборудование». Около двадцати специ-

альностей кадровой подготовки по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника», соответ-

ствующих конкретным запросам конкретных за-

интересованных работодателей, содержит в себе 

прикладная программа бакалавриата, созданная 

совместно с ОАО «Московская объединённая 

электросетевая компания» в НИУ МЭИ. Практи-

ко-ориентированные мероприятия, сведённые в 

программу бакалавриата по направлению «Метал-

лургия», реализованы в УрФУ на базе Уральской 

горно-металлургической компании с осуществле-

нием части образовательных мероприятий на про-

изводственных площадках компании. 

Осуществляемая на предприятиях инженерная 

практика в совокупности с обучением теории яв-

ляет собой систему интегрированной подготовки 

«завод-втуз», где реализация программ образова-

ния проводится, при наличии личного контракта 

предприятия и обучающегося, с использованием 

сетевого охвата заинтересованных партнёрских 

предприятий. Система «завод-втуз» позволяет 

учащимся получать знания по теории, эффективно 

подкрепляемые получаемым в параллельном ре-

жиме практическим опытом на партнёрском пред-

приятии. Также она предусматривает особую (ра-

бочий, техник, младший инженер, инженер, руко-

водитель) цепочку совокупной инженерной и про-

изводственной подготовки процесса образования, 

эффективно закрепляющую кадры за конкретными 

производственными предприятиями и повышение 

уровня трудоустройства среди выпускников тех-

нических вузов.[10, с. 89]. 

В инженерной высшей школе России успешно 

используют эту систему Сибирский государствен-

ный аэрокосмический университет имени М.Ф. 

Решетнёва, Институт судостроения и морской 

арктической техники, Донской государственный 

технический университет, Пензенская государ-

ственная технологическая академия, филиал 

САФУ и прочие. Мировая практика подготовки 

инженерских кадров соответствующими зарубеж-

ными обучающими организациями подтверждает 

эффективность использования подобных методов 

и выступает ещё одним значимым аргументом в 

вопросе применения интегрированного обучения в 

качестве эффективной меры, направленной на 

улучшение ситуации в области кадровой подго-

товки специалистов, обслуживающих высокотех-

нологичные производственные отрасли. 

Обеспечение перенаправления на производ-

ственную практику программ уровневой структу-

ры подготовки специалистов предприятий с высо-

кими технологиями путём применения стратегий 

Всемирной инициативы R&D ENGENEER спра-

ведливо заняло место распространённого методи-

ческого высокоэффективного подхода. 

В соответствии с принятыми за основу в УрФУ, 

НИ ТПУ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», СФУ, 

МАИ, КНИТУ-КАИ, МЭИ, СВФУ и других вузах 

РФ рекомендациями R&D ENGENEER Standards 

реализация полного жизненного цикла техниче-

ских объектов, систем и процессов с применением 

принципов R&D ENGENEER способствует каче-

ственной подготовке выпускников и готовит их к 

комплексной инженерной деятельности. Обеспе-

чение обучающихся специалистов основными 

знаниями по теории, формирование у них проект-

ного мышления и прикладных компетенций инже-

нерных характера, стало возможным благодаря 

взятым в качестве основы ориентированным на 

практику технологиям образования с использова-

нием проектов междисциплинарной направленно-

сти, посвящённым, в большинстве случаев, пол-

ному жизненному циклу продукта, от конструк-

торской задумки до введения в полноценную экс-

плуатацию, при созданных для этой цели услови-

ях, обеспечивающих учащимся на инженеров сту-

дентам активное участие во всех проектных и 

производственных этапах [5, с. 136]. 

Томский университет систем управления и ра-

диоэлектроники, действуя согласно кардинально 

пересмотренным принципам построения образова-

тельного процесса, разработал модель профессио-

нальной подготовки кадров, готовых принимать 

эффективное участие в проектах инновационного 

характера. Основой модели явилось применение 

обучения в группах, с попутным созданием обес-

печивающей разработку и реализацию инноваци-

онных проектов необходимой качественной ин-

фраструктуры и нового, индивидуального подхода 
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к предоставляемому обучающимся образованию. 

Базой направленного на практику проектного обу-

чения в МИЭТ служат определённые структурные 

подразделения: разработки и производства фото-

шаблонов; проектирования микроэлектронных 

систем; нано-изделий и микросистемных видов 

продукции. Для осуществления промышленного 

производства радиоэлектроники и микроэлек-

тронной техники, реализации испытаний полного 

цикла и технологической и конструктивной отра-

ботки продукции имеется комплекс оборудования 

универсального назначения [3, с. 21]. 

Современное инженерное образование, в соот-

ветствии с меняющимися потребностями эконо-

мики требуют от инженерных кадров всё более 

умелого владения широким спектром инженерных 

и научно-технических навыков и компетенций. 

Мультидисциплинарный подход к подготовке ин-

женерного состава нового поколения, основанный 

на взаимодействии теоретических и практических 

знаний, соответствует характеру это запроса, в 

соответствии с которым инженерными вузами и 

факультетами при тесной партнёрской поддержке 

заинтересованных предприятий разработаны ма-

гистерские программы технологического и инже-

нерного направлений, обучающие всему спектру 

широкой инженерской деятельности: формирова-

нию и контролю процессов методологии полного 

жизненного цикла продукции, проектированию, 

конструированию, моделирование продукции и 

т.д. На этапе инженерной магистратуры формиру-

ется целенаправленное создание инженерных кол-

лективов, обладающих высокой степенью профес-

сиональных креативных компетенций, адаптиро-

ванных к решению сложных задач, выходящих за 

рамки рядовых, унифицированного, стандартного 

характера. 

Мероприятия комплексного проектирования с 

осуществлением всех необходимых структурно 

составляющих этапов полного коммерческого, 

технологического и конструкторского производ-

ственных циклов, включающих этапы зарождения 

идеи, создания продукта, его эксплуатацию и ути-

лизацию, широко используется в инженерных 

структурах МИЭТ, МАИ, НИ ТПУ, УрФУ, СГАУ, 

КНИТУ-КАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и про-

чих. Благодаря единому информационному про-

странству и совместному использованию проект-

ных данных, метод осуществляется одновременно 

несколькими подразделениями специалистов си-

стемы PDM, с одновременным цифровым проек-

тированием в системе CAD, производством инже-

нерных расчётов CAE и технологической подго-

товки производства применением системы CAM 

[8, с. 456]. 

Уникальные программы образования разраба-

тываемые и осуществляемые рядом лидерских ву-

зов, целенаправленно предназначены для создания 

элитного инженерного кластера, способного взять 

на себя роль лидера командной инженерной дея-

тельности в создании отечественных прорывных 

технологий и инновационных объектов. В НИ 

ТПУ, путём претворения в жизнь ряда методиче-

ских и организационных решений, накоплен опыт 

успешной реализации подготовки элитных инже-

нерных кадров. Система подготовки инженеров, 

способных обеспечить развитие российской про-

мышленности в области инноваций и принять эф-

фективное участие в создании производств на ос-

нове передовых разработок науки и техники, 

сформирована и на базе Инженерной школы новой 

индустрии в УрФУ. 

Ещё одним очевидным эффектом господдерж-

ки ведущих вузов, помимо создания и накопления 

инноваций организационного, содержательного и 

методического толка, является ставший непосред-

ственным результатом мер, принятых в области 

инфраструктурного развития, повышения квали-

фикации кадров, улучшения систем менеджмента 

и развития партнёрства, рост инновационного и 

научного потенциала представителей инженерных 

структур. При всей своей очевидной полезности 

поддержка высшей инженерной школы, тем не 

менее, задач роста эффективности инженерно-

технической подготовки кадров в массовом по-

рядке не исчерпала. 

Решение лежит в применении источников ин-

новаций не только от вузов-лидеров, но в вовлече-

нии в процесс отраслевых учебных заведений, 

способных организовать подготовку кадров целе-

вого характера, на примере проблем конкретных 

секторов экономики, с обеспечением подготовки 

партнёрством с реально заинтересованными про-

изводителями, связи с которыми в виде эффектив-

ных форм взаимодействия с реальным отраслевым 

бизнесом, многие инженерно-технические вузы, в 

том числе лидерского статуса, сохранили со ста-

рых «переломных» времён. 
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Особенности трансформации семейно-брачных отношений в условиях глобализации 

 

Аннотация: российской семье характерны свои особенности, заключающиеся в нравственном начале 

момента её формирования и осознанием личной ответственности за благополучие всех членов семьи на 

протяжении всей жизни. Однако нельзя утверждать, что российская семья на протяжении всей истории 

государства сохранила свои первоначальные формы. Она подвергалась трансформации, адаптируясь под 

изменения социальных, культурных, политических, экономических условий. Этот факт отмечают многие 

отечественные мыслители. Подвержены изменениям и семейные ценности. Большое влияние на данные 

процессы оказывает явление глобализации, происходящее сейчас во всём мире. В связи с вышеизложен-

ным, автором настоящей статьи, была предпринята попытка научного анализа и критического осмысления 

особенностей трансформации семейно-брачных отношений в условиях глобализации. 

Ключевые слова: развитие общества, трансформация общества, семейно-брачные отношения, глобали-

зация, российская семья, защита семьи, поддержка семьи 

 

Для цитирования: Алексеева С.А. Особенности трансформации семейно-брачных отношений в усло-
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Оценивая трансформацию семьи, необходимо 

указать на две парадигмы, обнаруженные научным 

сообществом: эволюционную, конкретно-

историческую. 

Среди аспектов, определяющих изменения се-

мейных отношений в условиях глобализации, сле-

дует выделить такие направления [6, с. 11]: 

1. Изменение состава семьи. В Российской 

Федерации наблюдается сокращение среднего по-

казателя численности семьи. Причина этого за-

ключается в уменьшении рождаемости. Семья в 

большинстве случаев состоит из супружеской па-

ры и 1-2 детей. Таким образом, несмотря на под-

держку государства и положительное обществен-

ное мнение к многодетным семьям, современная 

семья в России является малодетной. При этом 

нужно указать на то, что подобное репродуктив-

ное поведение является устойчивым, закономер-

ным. 

2. Увеличение числа семей, в которых один 

родитель. В подавляющем большинстве это мать. 

Но нельзя исключать наличие семей, где один ро-

дитель отец. Поэтому в данном случае правильно 

говорить о «семьях с одним родителем». 

Один родитель, независимо, мать это или отец, 

находится в нестабильном состоянии. По мнению 

Э. Гидденса, мужчины и женщины не хотели бы 

видеть себя в роли одиноких родителей. Однако в 

современном мире отмечается тенденция увеличе-

ния количества женщин, которые решились заве-

сти ребёнка без мужа, то есть «родить для себя». 

Это так называемые «матери-одиночки», облада-

ющие необходимыми ресурсами для воспитания 

детей самостоятельно. Но всё же, для большей ча-

сти матерей, воспитывающих ребёнка без мужа, 

характерен низкий уровень жизни по причине ма-

териальных трудностей. К тому же, отношение 

общества к одиноким матерям неоднозначно. Все-

го 5% опрошенных россиян согласны с тем, что в 

целях увеличения рождаемости не обязательно 

создавать семью с двумя родителями. Вместе с 

этим, 53% опрошенных положительно относятся к 

женщинам, воспитывающих детей в одиночку [11, 

с. 158]. 

3. Рост количества сожительств. Среди 

опрошенных лиц в отношениях сожительства и 

имеющих совместных детей находилось 10%. Без-

детных оказалось 14%. Под сожительством пони-

мается незарегистрированный в официальных ор-

ганах супружеский, хозяйственно-бытовой союз, 

длящийся 2 года и более. Если в таком союзе рож-

дается ребёнок, то сожительство называется граж-

данским браком. Согласно статистике, общество 

не одобряет сожительство, но и не относится к 

нему с осуждением. 

Мужчины выбирают сожительство, так как хо-

тят жить с женщиной и оставаться максимально 

свободными в своих действиях, что невозможно в 

случае официального брака. Интересны в этом 

плане результаты переписи населения, указываю-

щие на то, что в России число женщин, считаю-

щих, что находятся в брачных отношениях боль-

ше, чем число мужчин, согласных с утверждени-

ем, что они женаты [1, с. 289]. 

Для сожительствующих союзов характерно 

традиционное разделение труда. Сами сожитель-
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ствующие отмечают, что в бытовых вопросах 

мужчины более активны и их устраивает такое 

положение дел. Сдвиг властных полномочий 

начинается с вступлением в официальный брак. В 

сожительстве же мужчины, находящиеся в состоя-

нии некоторой неопределённости, больше склон-

ны помогать женщине в семейных делах. Поэтому 

женщины удовлетворены таким отношением. 

4. Увеличение числа разводов. Для этой ха-

рактеристики интересны данные статистических 

исследований, указывающих на то, что, несмотря 

на увеличение количества разводов, число людей 

их осуждающих становится меньше. 

Причиной разводов является алкоголизм, 

наркомания. Доля опрошенных в последние годы, 

согласных с этим мнением, увеличилась с 33% до 

51%. Доля тех, кто считает причину развода от-

сутствие жилья, увеличилась на 10% и достигла 

41%. Около 29% опрошенных полагает, что разво-

ду предшествовало ухудшение экономического 

положения семьи, невозможность её содержания. 

Ранее таких было всего 8%. 

Среди факторов, препятствующих разводу, ре-

спонденты выделяют невозможность определить, 

с кем будут жить дети после развода (33%), про-

блемы с разделом жилой площади (32%), матери-

альная зависимость от супруга/супруги (24%), не-

согласие на развод мужчины/женщины (20%), не-

желание участвовать в публичном бракоразводном 

процессе (10%), влияние родственников/друзей 

(8%) [10, с. 225]. 

Из числа опрошенных 23% считают, что если 

пара решила развестись, то непреодолимых пре-

пятствий этому не может быть. 

5. Изменение ролевой структуры семьи. В 

современном обществе наблюдается переход се-

мейных отношений в русло равноправия. Автори-

тет женщины стабильно растёт. Изменяются пред-

ставления и о роли мужчины в семье. 

Как считает автор данной статьи, в настоящее 

время происходит процесс формирования молодой 

семьи, в которой принципы равноправия находят-

ся в прямой зависимости от желания супругов и их 

отношения друг к другу [7, с. 548]. 

Демократические преобразование в стране, ин-

ституционализация массового сознания актуали-

зировали проблему гендерной асимметрии во всех 

сферах гражданской жизни. Приобретение новых 

ценностей, таких, как свобода, равноправие всех 

людей, возможность избираться в органы власти 

любого уровня, идеологический плюрализм, раз-

витие правовой системы стали толчком к обрете-

нию гендерного равенства. 

Несомненно, что семья, как ячейка общества, 

быстро реагирует на происходящие в стране изме-

нения. Она наиболее чувствительна к гендерному 

неравноправию. 

Семья является институтом социума. На её 

формирование оказывает влияние личностные 

убеждения партнёров, традиции народа, социаль-

но-экономические и политические факторы, осо-

бенности национальной культуры. Поэтому ре-

шить проблему гендерного неравенства нельзя 

только юридическими методами. Жёсткие рамки 

правового регулирования могут нанести вред лич-

ным интересам супружеских отношений. Таким 

образом, семейные отношения относятся к той об-

ласти общественной жизни, которую очень трудно 

регулировать правом [13, с. 309]. 

Одной из основополагающих целей семейного 

законодательства является совершенствование 

правовых механизмов, которые бы способствовали 

укреплению семьи в условиях глобализации и не-

стабильной социально-экономической, политиче-

ской обстановки в стране, а так же повысили со-

противляемость семейных отношений периодиче-

ским вызовам западных ценностей [9, с. 43]. 

В семье, где каждый может удовлетворить свои 

потребности, интересы, где все члены развиваются 

и имеют в этом плане хорошие перспективы, где 

обеспечен достойный уровень жизни, принципы 

равноправия наиболее чётко проявляют себя и су-

пруги имеют возможность в полной мере пользо-

ваться правами и свободами. 

В настоящее время необходимо проанализиро-

вать существующее законодательство на предмет 

реализации в семье тех или иных прав и выявле-

ния нюансов, которые могут ограничивать права 

одного из членов семьи. Подобная экспертиза 

должна помочь выявить те гендерно нейтральные 

юридические акты, которые так выглядят только 

на первый взгляд, а на самом деле расширяют пра-

ва мужчины или женщины. 

Например, в Семейном кодексе РФ равнопра-

вие супругов закреплено с ст. 1. В частности, в 

этой статье указано, что семейные отношения ре-

гулируются на принципах равенства супругов, 

добровольности и взаимного согласия. Данный 

принцип далее закрепляется статьями 31 и 61 Се-

мейного кодекса, в которых подробно изложен 

механизм равноправия полов, заключающийся в 

свободе вступления в брак, осуществлении роди-

тельских обязанностей, выбора места жительства, 

профессии и др. [2, с. 21]. 

Как видим, такие нормы имеют гендерно 

нейтральный статус. В решении семейных вопро-

сов супруги наделены равными правами, то есть 

они являются равными партнёрами. Однако на са-

мом деле в реальной жизни всё намного сложнее. 

Считается, что случаи нарушения прав и сво-

бод в семейной жизни объясняются физиологиче-
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скими различиями между полами, что препятству-

ет активному обеспечению равенства женщины в 

семье. Поэтому стоит указать, что на законода-

тельном уровне женская тема преувеличенно ак-

туализирована. 

В настоящее время в Семейном кодексе имеют-

ся нормы, не обеспечивающие гендерную симмет-

рию. 

Во-первых, в Семейном кодексе Российской 

Федерации, а именно в ст.17, имеются ограниче-

ния на развод для мужчины. Это ситуация, когда 

муж не имеет права расторгнуть брак с женой без 

её согласия, если она беременна, а так же в первый 

год после рождения ребёнка. При этом ст.16 этого 

кодекса указывает, что любой из супругов имеет 

право расторгнуть брак по своему желанию [5, с. 

78]. 

Анализ двух вышеперечисленных статей даёт 

нам основания полагать, что в них ограничивают-

ся права только мужчины. Женщина же может 

расторгнуть брак в любое время беспрепятствен-

но. 

Стоит заметить, что описанная нами ситуация 

не является нонсенсом РФ. Статьи данного содер-

жания имелись и в СК СССР. Ограничения на рас-

торжение брака для мужчин были прописаны в 

Семейном кодексе образца 1969 года. С правовой 

точки зрения их объясняли заботой о здоровье 

женщины и необходимостью защитить её интере-

сы в период, когда она максимально зависима от 

мужа. 

Нормы СК РФ, описывающие данную ситуа-

цию, были разъяснены и Верховным Судом Рос-

сийской Федерации. В пояснениях указано, что 

ограничение на развод для мужчины правомерны 

и в том случае, если ребёнок умер при рождении 

или до достижения годовалого возраста. В этом 

случае при отсутствии согласия жены на растор-

жение брака суд откажет супругу в разводе. 

Кроме того, судебная практика показывает, что 

не будет исключений даже в тех ситуациях, когда 

супруга рожает ребёнка не от мужа, когда мать не 

ухаживает за ребёнком или ребёнок не проживает 

с матерью [8, с. 395]. 

При внесении поправок в Семейный кодекс 

ограничения права мужчины на развод до сих пор 

вызывают много споров и дискуссий у законода-

телей. Однако ни каких изменений в СК РФ по 

этому поводу внесено не было. Аргументы про-

тивников ст.17 были отвергнуты, о чём, например, 

говорит практика принятия судебных решений за 

2019 год. 

Целесообразность нормы ст. 17, по мнению 

сторонников её отмены, весьма спорна. Безуслов-

но, она защищает психическое, физическое состо-

яние женщины в период беременности и сразу по-

сле родов. Но вместе с этим, данная стать позволя-

ет мужу предъявить к жене иски другого содержа-

ния. Например, об оспаривании отцовства, назна-

чении алементов на воспитываемого ребёнка или 

разделе имущества. Такие требования навряд ли 

обезопасят женщину от эмоциональных пережи-

ваний, которые непременно будут сопровождать 

указанные судебные разбирательства. 

Всё вышеописанное должно стать поводом для 

детального изучения проблемы, назначения спе-

циального социологического исследования, кото-

рое должно показать нужность данной статьи в 

Семейном кодексе, а так же её эффективность в 

практической деятельности. Дополнительно стоит 

проанализировать возможные негативные послед-

ствия использования на практике данной статьи. 

В статьях 89 и 90 Семейного кодекса РФ мы 

обнаружим ещё одну асимметрию норм права. Это 

обязанность супруга выплачивать беременной 

жене алименты, в том числе и после рождения ре-

бёнка (если ребёнок общий) в течение первых трёх 

лет. 

Так, в ст.89 содержатся положения о требова-

нии к мужу предоставлять содержание (алименты) 

жене. Данные обязанности распространяются и на 

случай, когда супруги расторгли брак, но бывшая 

жена забеременела до развода. Указанная норма 

СК РФ обусловлена необходимостью заботы о бе-

ременной женщине и так же о ребёнке до дости-

жения возраста, когда его можно менее болезнен-

но для физического и психического здоровья пе-

редать в детское учреждение [4, с. 32]. 

Таким образом, ст. 89 защищает и интересы ре-

бёнка до трёхлетнего возраста, когда ему предпо-

чтительнее воспитываться в домашних условиях. 

Но, будет логично, если данная норма давала пра-

во любому из супругов, ухаживающему за ребён-

ком, требовать средства на его содержание (али-

менты) от второго родителя. Ведь ухаживать за 

ребёнком может и отец, если мать имеет возмож-

ность больше него зарабатывать или предпочитает 

остаться на работе, которой дорожит. Вместе с 

этим недоработка этой нормы явно видна в том 

случае, когда мать не живёт в семье, а все заботы 

по содержанию и воспитанию ребёнка берёт на 

себя муж. И откровенным нонсенсом является 

факт того, что муж в данной ситуации, не имеет 

права развестись с супругой до достижения ребён-

ком возраста 1 год, а так же он должен выплачи-

вать жене алименты, пока ребёнку не исполниться 

3 года, так как закон не предусматривает исклю-

чений. 

Сегодня в некоторых нормативных документах, 

например, в трудовом праве, мы найдём такой 

термин, как «лицо с семейными обязанностями», 

пришедший на смену термину «мать». Здесь речь 
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идёт о человеке, который реально осуществляет 

уход за ребёнком, что соответствует принципу ра-

венству в семье мужчины и женщины, и даёт пра-

во мужу и жене в равной степени осуществлять 

родительски права. Но, нужно обратить внимание 

на то, что Семейный кодекс хоть и указывает на 

равенство полов в семье, в своих статьях чётко 

прописывает термин «мать». Судебная практика 

нам даёт понять, что даже в тех случаях, когда 

мать совсем не участвует в воспитании и содержа-

нии ребёнка, отец не имеет право требовать с неё 

алименты [12, с. 102]. 

Гендерная асимметрия проявляет себя и в ст.3 

закона «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей». 

В данном законе говориться о праве женщины, 

гражданки России, на получение материнского 

капитала при рождении второго ребёнка. Эта нор-

ма работает с 1 января 2007 года с некоторыми 

поправками. 

Отец так же может получить материнский ка-

питал, но только в одном случае. Если он усыно-

вил ребёнка и является его единственным родите-

лем. В то же время мать имеет право на материн-

ский капитал во всех случаях, кроме случая, когда 

она лишена родительских прав. 

В выплате маткапитала отцу-одиночке может 

быть отказано, если мать ребёнка не гражданка 

России, а так же если материнский капитал был 

получен женщиной уже после ухода из семьи и 

все обязанности о воспитании и содержании ре-

бёнка стал выполнять отец. 

В настоящее время идёт серьёзная работа по 

совершенствованию семейного законодательства в 

Российской Федерации. В этом процессе важно 

обратить особое внимание на положение отца в 

семье и реального, а не декларированного равен-

ства полов. 
Текстуально презумпция отцовства супруга ма-

тери в СК Российской Федерации не требует како-
го-либо редактирования. Вместе с этим, по наше-
му мнению, в кодексе необходимо администра-
тивно преодолеть презумпцию отцовства, так как 
для этого имеются серьёзные аргументы. Решение 
данного вопроса позволит реализовать принцип 
процессуальной экономии. Кроме этого, преодо-
ление презумпции отцовства даст возможность 
освободить мужчину от несправедливо возложен-
ных на него обязанностей в отношении ребёнка, 
рождённого супругой от другого мужчины. 

Дополнительно нужно дать возможность не 

указывать мужа матери, как отца ребёнка, если на 

это имеется совместное заявление обоих супругов, 

а так же по заявлению матери ребёнка, если муж, 

от которого он родился, признан судом безвестно 

отсутствующим, недееспособным. Данное поло-

жение должно распространяться и на случаи, ко-

гда брак признан недействительным или был за-

конным образом прекращён [3, с. 58]. 

Подведём итог. Анализ современного законо-

дательства Российской Федерации позволил нам 

сделать некоторые важные выводы. 

1. В основе семейного законодательства ле-

жит формально-юридическое равенство супругов 

(ст.16), находящихся в браке, что соответствует 

конституционным нормам РФ. 

Законодательные нормы строятся на гендерно 

нейтральном подходе, дающем формальное равен-

ство мужчины и женщины, находящихся в семей-

ных отношениях. Однако имеются немногочис-

ленные случаи, когда в законодательных нормах 

наблюдается гендерная асимметрия. Все такие 

случаи связаны с заботой о женском здоровье и с 

половыми физиологическими различиями супру-

гов. 

2. В некоторых случаях в СК РФ гендерное 

равенство нарушено или является спорным. 

Например, неоднозначное мнение у экспертов вы-

зывает содержание ст.17 Семейного кодекса, в ко-

торой ограничиваются права мужа на развод, если 

его жена беременная или воспитывает ребёнка 

возрастом до 1 года. Правовую неоднозначность 

имеют и статьи 89, 90 Семейного кодекса, требу-

ющие от мужа содержать жену во время беремен-

ности и до трёхлетнего возраста ребёнка. 

3. В нормах федерального законодательства 

«О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» в полной мере не 

обеспечено равенство супругов, что указывает на 

недостатки в использовании принципа гендерного 

равенства при разработке закона. 
Основной причиной отсутствия чёткого обо-

значения в правовых документах равенства в се-
мье супругов нужно считать автоматическое вос-
приятие обществом положения, которое считается 
неоспоримым и решённым. Под влиянием этого 
мнения оказалось очень много законодателей, за-
нимающихся разработкой мер, обеспечивающих 
социальную защиту семей с детьми. Это и стало 
главной причиной того, что в принятых законах 
имеются перекосы в отношении гендерного равен-
ства полов. 

Подводя окончательный итог, считаем нужным 

заметить, что целесообразно устранить из россий-

ского законодательства спорные положения, ка-

сающиеся мер защиты и поддержки семьи. В ос-

нове этой работы должны лежать социологические 

исследования, раскрывающие суть проблемы и 

позволяющие найти пути исключения негативных 

последствий практического применения спорных 

правовых норм. 
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Аннотация: проблема обеспечения тайны предварительного расследования в уголовно-правовой науке 

является одной из наиболее актуальных. Отсутствие законодательного определения тайны предварительно-
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многочисленные конфликтные ситуации в правоприменительной практике между адвокатским сообще-

ством и органами расследования по поводу соблюдения тайны предварительного расследования, а также 

другие проблемные моменты актуализируют необходимость детальной проработки данных вопросов. Це-
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дов к решению рассматриваемых проблем и высокой степенью латентности неправомерного разглашения 

данных предварительного расследования. Предположить фактическое количество правонарушений в дан-
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ношениям, а также конституционным правам, свободам и законным интересам граждан и организаций в 

каждом уголовном деле, вполне реально. 
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Неразглашение данных предварительного рас-

следования является одним из важнейших условий 

эффективного и оперативного решения задач, сто-

ящих перед правоприменителем при производстве 

по уголовному делу. Соответственно степень гра-

мотности практических действий должностных 

лиц правоохранительных органов напрямую зави-

сит от правильного понимания духа и буквы зако-

на в области обеспечения государственной и иных 

видов тайн. Среди таковых существенно выделя-

ется тайна предварительного расследования, обес-

печение которой характеризуется наличием ряда 

определенных недостатков, связанных, в первую 

очередь, с защитой конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Неправомерное разглашение данных предвари-

тельного расследования влечет наступление уго-

ловной ответственности по ст. 310 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [1]. Несмотря на 

тот факт, что в настоящее время отсутствует уго-

ловно-правовая дефиниция такого преступного 

деяния, а также не раскрыты понятийно-

категориальный аппарат и детальная классифика-

ция сведений, составляющих данные предвари-

тельного расследования [2, с. 163] в научном со-

обществе ведутся активные дискуссии как о сущ-

ности, так и значимости института тайны предва-

рительного расследования в качестве эффективно-

го государственного инструмента. 

Особое внимание следует обратить на вопросы, 

связанные со снижением рисков разглашения дан-

ных предварительного расследования участника-

ми уголовного судопроизводства. 

Криминальная статистика по ст. 310 УК РФ (с 

2009 по 2022 гг.: были осуждены 4 лица, 1 лицо 

оправдано, 3 лицам назначены судебные штрафы) 

[3] позволяет говорить о крайней степени латент-

ности данного преступного деяния. Риск разгла-

шения запретных сведений может исходить от 

любого фигуранта уголовного дела, в связи с чем, 

правоприменитель вынужден отбирать предупре-

ждающую подписку об угрозе наступления уго-

ловной ответственности за разглашение без его 

разрешения данных, составляющих интересы 

предварительного расследования [4]. Однако с 

учетом позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации о том, что подозреваемый (обви-

няемый) не может быть субъектом подписки и 

подвергаться уголовной ответственности за раз-

глашение запретных данных [5], возникают три 

немаловажных проблемных вопроса: 

 Во-первых, почему подозреваемый 

(обвиняемый) освобожден от обязанности стано-

виться субъектом неразглашения следственных 

данных, а защитник, профессионально представ-



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 320 

ляющий его интересы, серьезно ограничивается в 

своей деятельности? 

 Во-вторых, каким образом правоохра-

нительным органам обеспечить следственную 

тайну при организации уведомляющего звонка о 

задержании подозреваемому (обвиняемому)? 

 В-третьих, какую форму должна иметь 

предупреждающая подписка? 

Если конструктивно рассуждать касательно 

первого вопроса с точки зрения добросовестного 

баланса состязательного характера между сторо-

нами обвинения и защиты, то логично предполо-

жить, что действующая законодательная кон-

струкция вполне справедливо ограничивает адво-

ката. Несмотря на явное верховенство стороны 

обвинения в уголовном процессе стран романо-

германской правовой семьи, подозреваемый (об-

виняемый) имеет полное право защиты своих ин-

тересов всеми доступными в рамках закона спосо-

бами, в том числе, опосредованно – через адвокат-

ское представительство. Адвокат, имеющий до-

ступ к материалам дела и участвующий в проведе-

нии следственных действий, является главным 

источником распространения криминалистически 

значимой информации. Подозреваемому (обвиня-

емому) по преступлениям повышенной степени 

общественной опасности зачастую избирается ме-

ра пресечения в виде заключения под стражу, он 

находится в изоляции от общества. Соответствен-

но, он чисто физически не в состоянии разгласить 

запретные данные. Положение же адвоката обу-

славливает критический уровень риска разглаше-

ния сведений, которые могут нанести сокруши-

тельный удар всему процессу расследования с 

перспективой уклонения преступника от уголов-

ной ответственности за совершенные злодеяния. 

То же самое касается уведомления подозреваемым 

(обвиняемым) «родственников» и «близких лиц» о 

своем задержании по телефону. На другом конце 

провода может оказаться лицо, имеющее противо-

правные намерения в отношении органов власти и 

правосудия. Даже несмотря на то, что в практике 

известны случаи, когда правоохранитель при за-

держании достоверно устанавливает контакты 

родственников задержанного из записной (теле-

фонной) «книги» мобильного устройства. Род-

ственники и близкие лица задержанного, как пра-

вило, априори находятся в позиции конфликта с 

правоохранительным органом, тем самым – могут 

активно добиваться освобождения как законными, 

так и незаконными способами (коррупция, проти-

водействие расследованию в рамках организован-

ной преступной группы и т.д.). 

Учитывая скоротечность задержания подозре-

ваемого (обвиняемого) и множество потенциаль-

ных процессуальных проволочек, касающихся 

предоставления переводчика лицу, не владеющему 

русским языком, оформления через прокурора 

неуведомления родственников о задержании и т.д., 

следует пересмотреть уголовно-процессуальные 

нормы согласно предложению автора А.С. Еси-

ной: «Для разрешения проблемы, связанной с 

необходимостью уведомления родственников о 

факте задержания подозреваемого целесообразно 

предусмотреть обязанность следователя уведом-

лять не родственников, а территориальные органы 

внутренних дел по месту жительства или месту 

регистрации или месту нахождения задержанного 

(в том числе временного нахождения). Добропо-

рядочные граждане, «потеряв» своего родственни-

ка, как правило, обращаются именно в территори-

альные правоохранительные органы. В этой связи 

целесообразно, чтобы данная информация была 

предоставлена именно в правоохранительный ор-

ган, который вправе уведомить родственников о 

задержании (например, через участкового упол-

номоченного)» [6, с. 79]. Считаем данное предло-

жение уместным лишь в том случае, если подозре-

ваемый отказывается от права на телефонный раз-

говор или не имеет возможности его осуществить 

в силу своих физических или психических недо-

статков самостоятельно согласно ч. 1 ст. 96 УПК 

РФ. Полное лишение права задержанного на теле-

фонный звонок родственникам и близким лицам 

рассматривается нами как ухудшение его правово-

го положения и элемент психологического давле-

ния. 

Что же касается вопроса баланса между полно-

мочиями сторон обвинения и защиты, то согла-

симся с позицией Конституционного Суда РФ: 

«КС решил, что подписка о неразглашении не мо-

жет препятствовать адвокатам в возможности об-

жаловать действия следствия, защитнику в любом 

случае должны предоставляться материалы, затра-

гивающие интересы его клиента, а одного лишь 

факта разглашения такой информации недоста-

точно для признания виновным: приговор должен 

зависеть о того, какой вред это нанесло другим 

фигурантам уголовного дела» [7]. Здесь необхо-

димо четко понимать: когда адвокат подписывает-

ся в том, что он предупрежден об уголовной от-

ветственности за неправомерное разглашение 

следственной тайны, возникает лишь иллюзорная 

гарантия его «молчания». Фактически же, адвокат 

в состоянии разглашать любые сведения в том 

объеме, в каком посчитает нужным, и доказать 

превышение законных пределов огласки будет 

очень сложно. Даже если факт неправомерного 

разглашения установлен, доказательством вины 

должна служить установленная степень нанесен-

ного вреда расследованию, а также правам, свобо-

дам и законным интересам граждан и организа-
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ций. Позиция стороны обвинения в этом отноше-

нии серьезно уязвима. 

Вместе с тем, несовершенство законодатель-

ства позволяет стороне обвинения компенсировать 

риски более эффективным способом и использо-

вать институт тайны предварительного расследо-

вания в качестве инструмента противодействия 

стороне защиты. 

Грубым нарушением закона правозащитники 

называют текущее положение дел, когда долж-

ностные лица органов уголовного преследования 

отбирают подписку о неразглашении данных 

предварительного расследования без ее должного 

оформления. Уголовно-процессуальное законода-

тельство подразумевает, что правоприменитель 

отбирает подписку о неразглашении в письменной 

форме без императивных указаний по поводу ее 

содержания. Как правило, в этом документе лицо 

подписывается в том, что оно предупреждено об 

уголовной ответственности за разглашение дан-

ных предварительного расследования без разре-

шения дознавателя или следователя по уголовно-

му делу, закрепленному под определенным иден-

тификационным номером. Судебная практика 

вполне допускает такую форму лаконичного со-

держания. Например, в Апелляционном постанов-

лении Верховного Суда Удмуртской Республики 

№22К-1052/2020 от 9 июля 2020 г., суд указал: 

«Требований об указании в подписке конкретных 

сведений, не подлежащих разглашению участни-

ками уголовного судопроизводства, статья 161 

УПК РФ не содержит» [8]. Однако, в связи с этим, 

адвокаты часто жалуются на нарушение порядка 

осуществления своих полномочий, ограничения в 

профессиональной деятельности и попытках ока-

зания давления со стороны обвинения. 

Так, например, адвокат С. пожаловался в Бел-

городский областной суд на то, что следователь 

надлежаще не оформил предупреждающую под-

писку и отказывается предоставлять некоторые 

материалы дела его подзащитному Ф.: «Следова-

телем не определено и процессуально не зафикси-

ровано, какие конкретно сведения не подлежат 

огласке, а наличие в постановлениях прокуроров 

сведений, составляющих следственную тайну, не 

препятствует выдаче их Ф.» [9]. Следователь обез-

опасил расследование от возможных «утечек» лю-

бых данных (включая криминалистически значи-

мых), пригрозив адвокату наступлением уголов-

ной ответственности. Начинающий и малоопыт-

ный адвокат может быть фактически деморализо-

ван и скован в осуществлении своих полномочий, 

опасаясь ответственности. Опытный защитник 

также побоится лишний раз распространяться об 

обстоятельствах и материалах уголовного дела в 

рамках собирания доказательств невиновности 

клиента. 

В этой связи согласимся с позицией адвокат-

ского сообщества, которые относят проблему «не 

указывания в подписке конкретных сведений, не 

подлежащих разглашению» к ряду типичных зло-

употреблений следствия, направленных на проти-

водействие адвокату. В этом отношении видится 

как минимум два пути решения проблемы: 

 Во-первых, утвердить конкретный 

перечень сведений, составляющих тайну 

предварительного расследования в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

 Во-вторых, дополнить ч. 3 ст. 161 УПК РФ 

требованием об указании в подписке перечня 

данных предварительного расследования, не 

подлежащих разглашению. 

Первый вариант, по нашему мнению, является 

наиболее спорным в уголовно-правовой науке в 

рамках настоящей тематики исследования. Так, 

например, профессор И.Л. Петрухин аргументиро-

вал необходимость утверждения перечня данных 

предварительного расследования в законе тем, что 

он «не позволит следователю или прокурору 

определять содержание следственной тайны по 

собственному усмотрению» [10, с. 205]. Профес-

сор И.В. Смолькова солидарна с мнением преды-

дущего автора, однако указывает на необходи-

мость ограничить перечень лишь теми данными, 

которые относятся к информации: об имеющихся 

в деле доказательствах, о следственных версиях и 

оперативно-тактических приемах и средствах [11, 

с. 235]. 

А.Е. Маслов, напротив, считает достаточным 

наличие в ч. 4 ст. 161 УПК РФ перечня сведений, 

не подлежащих запрету для разглашения, спра-

ведливо заявляя: «Относимость большинства све-

дений об указанной деятельности к следственной 

тайне определяется управомоченными на это 

должностными лицами – работниками правоохра-

нительных органов. Чрезвычайно объемное и 

жесткое законодательное закрепление тех или 

иных сведений в качестве тайных приведет, по 

нашему мнению, к неоправданной секретности 

предварительного расследования в целом» [12, с. 

31]. 

В сложившейся ситуации считаем более пред-

почтительным именно второй вариант, так как 

чрезмерный правотворческий императив ограни-

чит следственное усмотрение при отбирании пре-

дупреждающей подписки, а также существенно 

снизит влияние адвоката на процесс справедливо-

го расследования дела. Конкретное же указание 

данных, не подлежащих огласке в предупрежда-

ющей подписке, позволит защитникам не опасать-

ся возможного противодействия со стороны обви-
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нения путем махинации следственной информаци-

ей. 

До тех пор адвокатам следует строго следовать 

разъяснениям адвокатских палат касательно по-

рядка отбирания у защитника предупреждающей 

подписки и ссылаться на них при возникновении 

споров. Так, например, Совет адвокатской палаты 

Алтайского края императивно указал: «Кроме то-

го, действующая редакция ст. 161 УПК РФ и по-

зиции КС РФ обязывают следователя (дознавате-

ля) обосновывать отобрание подписки. Подписка 

не должна носить абстрактный характер. В ней 

должны быть конкретизированы не подлежащие 

разглашению данные предварительного расследо-

вания, указаны сроки, до истечения которых соот-

ветствующие сведения должны храниться в тайне 

и т.д. (Определение Конституционного Суда РФ 

от 6 октября 2015 г. №2444-О)» [13]. 

Таким образом, исследование фактической реа-

лизации института тайны предварительного рас-

следования обуславливает необходимость обра-

щения особого внимания законодателя на ее обес-

печение. А проблемы, связанные с защитой тайны 

предварительного расследования при осуществле-

нии полномочий адвокатов и их подзащитных, 

требуют дальнейшего теоретического осмысления. 
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Abstract: the problem of ensuring the secrecy of the preliminary investigation in criminal law science is one of 

the most urgent. There is no legislative definition of the "secret" in question, a single developed paradigm regard-

ing its essence, features, classification. Representatives of the legal community pay attention to numerous conflict 

situations in law enforcement practice between the investigating authorities and the defense party, as well as pres-

sure and opposition from the criminal prosecution authorities. The purpose of the article is to analyze the most con-

troversial aspects of ensuring the secrecy of the preliminary investigation and identify possible ways to reform the 

criminal procedure legislation. The achievement of this goal was facilitated by the task of theoretical and practical 

understanding of the most acute problematic issues. The paper emphasizes the importance of maintaining a balance 

between the need to perform certain actions and their abuse in the work of government officials. The research task 

is complicated by the presence of many polar approaches to solving the problems under consideration and a high 

degree of latency of unlawful disclosure of preliminary investigation data.It is not possible to assume the actual 
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Понятие и виды обязательных оснований заключения гражданско-правовых договоров 

 

Аннотация: на современном этапе в доктрине гражданского права не рассматривается понятия и осно-

ваний заключения гражданско-правового договора, не выделяются виды таких оснований, что не создает 

единства в правоприменении. Учитывая данный недостаток, автор в статье рассматривает вопросы понятия 

и видов обязательных оснований заключения гражданско-правового договора. Автором приводится клас-

сификация оснований заключения гражданско-правового договора по источнику, исходя из ст. 421 ГК РФ, 

выделяются обязательные основания заключения гражданско-правового договора, предусмотренные в ГК 

РФ. По мнению автора, сегодня нет оснований отрицать, что предварительный договор может обязывать 

только одну из сторон, к примеру, продавец принимает на себя обязательство что-то продать или арендатор 

принимает обязательство в будущем передать объект в аренду. Это не будет входить в противоречие с за-

коном, однако не будет соответствовать понятию предварительного договора, следовательно, ст. 429 ГК РФ 

необходимо будет применять по аналгии закона. В качестве примера в статье приводится заключение дого-

вора на основании торгов, так как условия формируются в ходе проведения самого конкурса либо аукцио-

на. Также автором предлагается вариант изменения трактовки в ст. 429 ГК РФ посредством указания, что 

не стороны по предварительному договору принимают на себя обязательства, а стороны (или одна из них). 

Учитывая отсутствие понятия обязательных оснований заключения гражданско-правового договора в 

доктрине, формулирует авторское понятие, на основании рассмотрения отдельных видов обязательных ос-

нований заключения гражданско-правового договора. 

Ключевые слова: договор, заключение договора, основания заключения договора, гражданско-

правовой договор, виды оснований заключения договора 
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Одним из основополагающих принципов граж-

данского законодательства является принцип сво-

боды гражданско-правового договора, а это подра-

зумевает, что стороны свободны в своем решении 

заключать договоры. Стороны договора самостоя-

тельно решают вопрос заключить или нет договор, 

свободны в выборе своих контрагентов и в опре-

делении содержания конкретного договора. 

Вместе с тем в некоторых случаях, для того 

чтобы защитить интересы государства, общества и 

отдельно взятой личности, для обеспечения реали-

зации субъектами права на заключение договора и 

для придания договорным правоотношениям сто-

рон стабильности законом предусмотрены само-

стоятельные основания заключения гражданско-

правовых договоров, отдельные из которых носят 

для одной из сторон обязательный характер. 

Понятия обязательных оснований заключения 

договора в доктрине гражданского права не при-

водится. Представляется, что это такие основания 

или обстоятельства, с которыми гражданское за-

конодательство прямо связывает возникновение 

обязанности одной стороны договора заключать 

его в обязательном порядке и на четко определен-

ных условиях. Таким образом, учитывая обяза-

тельность таких оснований можно говорить о том, 

что они некоторым образом свободу договора 

ограничивают, однако, как верно указывает М.И. 

Брагинский, такого рода ограничения являются 

позитивными [4, c. 161]. 

Однако автор верно отмечает, что ограничения 

могут носить не только позитивный, но и негатив-

ный характер. Позитивными являются ограниче-

ния связанные с обязанностью лица заключить тот 

или иной договор и включение в него определен-

ных условий. К негативным автор относит ограни-

чения, связанные со специальным субъектным со-

ставом договора и установление в законе преиму-

щественного права на заключение определенных 

договоров. 

Для понимания, почему такие основания следу-

ет называть обязательными, обратимся к их клас-

сификации. 

Прежде всего, в силу ст. 421 ГК РФ обязатель-

ные основания заключения гражданско-правового 

договора могут быть разделены по источнику 

установления и подразделяются на: 

- предусмотренные гражданским законодатель-

ством; 

- предусмотренные гражданским законодатель-

ством, но заключаемые в соответствии с добро-

вольным принятием обязательства; 

- заключаемые по соглашению сторон. 

Таким образом, это могут быть основания, ко-

торые прямо предусмотрены в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) и 
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основания, которые будущим контрагентом при-

нимаются как обязательные. 

Исходя из такой классификации, Н.В. Кузнецо-

ва [5, c. 241-246] выделяет следующие обязатель-

ные основания заключения гражданско-правового 

договора, предусмотренные в ГК РФ: 

- заключение публичного договора (ст. 426 ГК 

РФ). Публичный договор – это договор, заключа-

емый субъектами предпринимательства или дру-

гой деятельности, которая приносит доход, на ос-

новании которого устанавливается обязанность 

одной стороны продать товар, выполнить работу 

или предоставить услугу, если в силу своей дея-

тельности лицо должно осуществить данные дей-

ствия в отношении каждого лица, кто к нему для 

этой цели обращается. Как пример можно приве-

сти розничную куплю-продажу или перевозку 

пассажира в транспорте общего пользования, гос-

тиничное обслуживание граждан и др.; 

- заключение предварительного договора (ст. 

429 ГК РФ). На основании данной договорной 

конструкции стороны договора принимают на се-

бя обязательство на будущее заключить основной 

договора по передаче имущества, выполнению 

работ либо оказанию услуг, в соответствии с усло-

виями, которые сторонами определены в рамках 

предварительного договора; 

- опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК 

РФ). В соответствии с опционом одна сторона в 

соответствии с безотзывной офертой дает право 

второй стороне заключить один либо несколько 

договоров на прямо предусмотренных опционом 

условиях. В силу самого опционного договора его 

сторона на условиях прямо предусмотренных в 

договоре, в установленный срок имеет право тре-

бовать совершить действия, предусмотренные до-

говором, но когда управомоченная сторона не за-

явит в указанный срок требования, договор пре-

кращается; 

- заключение договора страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 

средств. Если следовать Федеральному закону «Об 

обязательном страховании ответственности вла-

дельцев транспортных средств» [1] под данным 

договором понимается договор страхования, где 

страховщик за установленную плату при наступ-

лении  события, установленного договором, обя-

зан возместить причиненный потерпевшему вред 

или вред его имуществу или оплатить восстанови-

тельный ремонт транспорта в пределах суммы, 

прямо предусмотренной договором. Следует обра-

тить внимание, что обязательность этого договора 

состоит не только в том, что владелец транспорт-

ного средства обязан страховать свои риски, но и в 

том, что данный вид договора законом прямо 

предусмотрен как публичный, то есть регулирует-

ся он, в том числе и положениями ст. 426 ГК РФ; 

- заключение договора с субъектами естествен-

ных монополий. Например, в соответствии со ст. 

10 Федерального закона «О защите конкуренции» 

[2], организация, если на рынке она имеет моно-

польное положение, включая субъектом есте-

ственных монополий, несет обязанность по за-

ключению договоров, если есть установленные 

технические или экономические условия для это-

го; 

- заключение договора банковского счета в по-

рядке п. 2 ст. 846 ГК РФ. Банк несет обязанность 

заключать с клиентом, который обратился с пред-

ложением открыт счет, договор на условиях объ-

явленных банком и в соответствии с банковскими 

правилами. 

В то же время опцион на заключение договора 

и предварительный договор, в том числе будут 

обязательными основаниями заключения догово-

ра, в соответствии с добровольным принятием на 

себя обязательства. 

Если рассматривать обязательные основания по 

сфере распространения, их можно разделить на: 

- общие; 

- специальные. 

Общими являются основания, которые распро-

страняют свое действия на большую часть догово-

ров. Как пример, можно указать на предваритель-

ный договор, заключение договора на аукционе 

или при проведении конкурса. 

Специальные основания характерны для пуб-

личных договоров или могут предусматриваться 

только для конкретного договора, к примеру, до-

говор банковского счета, заключаемый в порядке 

п. 2 ст. 846 ГК РФ. 

В зависимости от того, каким образом в рамках 

договора распределяются права и обязанности его 

сторон, обязательные основания могут быть под-

разделены на: 

- односторонние; 

- двусторонние. 

Односторонним является опцион на заключе-

ние договора, государственный или муниципаль-

ный контракт. Как следует из ст. 426 ГК РФ, то 

право заключить договор имеет только сторона, 

которая не обязана к его заключению, а в соответ-

ствии со ст. 429.2 ГК РФ обязанность заключать 

договор возлагается на сторону, которая опцион 

предоставила. 

К двусторонним основаниям заключить дого-

вор относится заключение предварительного до-

говора, так как в соответствии с гражданским за-

конодательством в предварительном договоре 

предусмотрено обязательство обеих сторон в бу-

дущем заключить основной договор. Однако в 
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юридической литературе обращается внимание, 

что вовсе нельзя говорить о том, что не может 

быть предварительного договора, где обязатель-

ство на себя принимает только одна сторона, хотя 

бы договор и был двусторонне обязывающим [6, c. 

144]. 

Считаем, что и сегодня нет оснований отри-

цать, что предварительный договор может обязы-

вать только одну из сторон, к примеру, продавец 

принимает на себя обязательство что-то продать 

или арендатор принимает обязательство в буду-

щем передать объект в аренду. Это не будет вхо-

дить в противоречие с законом, однако не будет 

соответствовать понятию предварительного дого-

вора, следовательно, ст. 429 ГК РФ необходимо 

будет применять по аналгии закона. 

Или же можно пойти по пути изменения трак-

товки в ст. 429 ГК РФ и указать, что не стороны по 

предварительному договору принимают на себя 

обязательства, а стороны (или одна из них). Такое 

изменение, к слову сказать, будет эффективным и 

на практике, так как с иском в суд сможет обра-

щаться только та сторона, которая не обязана за-

ключить договор. 

Содержание договоров, в отношении которых 

установлены обязательные основания их заключе-

ния будут заранее предусмотренными, например, 

правилами, установленными в типовых договорах 

или правилами, исходящими от Правительства 

России, как пример можно указать на Правила 

продажи отдельных видов товаров [3] или на Пра-

вила бытового обслуживания населения и пр. 

Если, к примеру, говорить о заключении дого-

вора на основании торгов, то его условия форми-

руются в ходе проведения самого конкурса либо 

аукциона. Если же мы говорим о предварительном 

договоре, то содержание основанного договора 

определяются в ходе заключения предварительно-

го договора. Следует обратить внимание, что до 

того как в 2015 г. в ч. 3 ст. 429 ГК РФ внесли из-

менения все существенные условия необходимо 

было согласовать в предварительном договоре. 

Это давало возможность судам понять существен-

ные условия основного договора, принимая во 

внимание согласованные сторонами условия пред-

варительного договора. Сегодня же редакция дан-

ной статьи требует, чтобы стороны между собой 

согласовали только предмет договора и условия, в 

отношении которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение, однако в 

этом случае судам, с нашей точки зрения, стало 

намного сложнее определять условия основного 

договора. К примеру, когда стороны не достигли в 

предварительном договоре, точнее не указали в 

нем цену договора о купле-продаже надвижимо-

сти, то необходимо проводить экспертную оценку 

объекта недвижимого имущества, а если мы имеем 

дело с договором подряда, необходимо установить 

начальный и конченый срок выполнения работ и 

пр. Следовательно, вполне обосновано и правиль-

но вернуться к прежней редакции п. 3 ст. 429 ГК 

РФ для единства правоприменения. 

Таким образом, могут быть сделаны следую-

щие выводы: 

Предлагаем обязательными основаниями за-

ключения гражданско-правового договора считать 

обстоятельства, ограничивающие свободу заклю-

чения договора с которыми гражданское законо-

дательство прямо связывает возникновение обя-

занности одной из сторон договора заключить его 

в обязательном порядке и на условиях четко опре-

деленных законом или сторонами договора. 

Предлагаем п. 1 ст. 429 ГК РФ изложить в сле-

дующей редакции: «По предварительному догово-

ру стороны (или одна из них) обязуются заклю-

чить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предва-

рительным договором». 
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The concept and types of mandatory grounds for concluding civil law contracts 

 

Abstract: at the present stage, the doctrine of civil law does not consider the concepts and grounds for conclud-

ing a civil contract, the types of such grounds are not distinguished, which does not create unity in law enforce-

ment. Taking into account this disadvantage, the author in the article examines the issues of the concept and types 

of mandatory grounds for concluding a civil contract. The author provides a classification of the grounds for con-

cluding a civil contract by source, based on Article 421 of the Civil Code of the Russian Federation, identifies the 

mandatory grounds for concluding a civil contract provided for in the Civil Code of the Russian Federation. Ac-

cording to the author, today there is no reason to deny that a preliminary contract can oblige only one of the parties, 

for example, the seller undertakes to sell something or the lessee undertakes to lease the object in the future. This 

will not conflict with the law, but it will not correspond to the concept of a preliminary contract, therefore, Article 

429 of the Civil Code of the Russian Federation will need to be applied according to the analgia of the law. As an 

example, the article provides the conclusion of a contract based on bidding, since the conditions are formed during 

the competition or auction itself. The author also suggests a variant of changing the interpretation in Article 429 of 

the Civil Code of the Russian Federation by specifying that not the parties under a preliminary agreement assume 

obligations, but the parties (or one of them). 

Taking into account the absence of the concept of mandatory grounds for concluding a civil contract in the doc-

trine, formulates the author's concept, based on consideration of certain types of mandatory grounds for concluding 

a civil contract. 

Keywords: contract, conclusion of a contract, grounds for concluding a contract, civil law contract, types of 

grounds for concluding a contract 
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О моральной природе общественной опасности деяния 

 

Аннотация: в представленной статье ставится вопрос о природе общественной опасности деяния как 

сущностной характеристике преступления сквозь призму законодательных оценок. В частности, критиче-

ски воспринимается естественно-правовая и позитивистская точки зрения на содержание общественной 

опасности, которые приводят к крайним формам догматизма: в первом случае через объективные сущности 

(природа, разум и т.д.), во втором случае – посредством апелляции к действующей правовой системе. Оба 

варианта могут быть совмещены, что с одной стороны позволит говорить об опасности с позиции поиска 

правильной оценки криминальных явлений, с другой стороны – с позиции действующих конституционных 

и иных правовых ценностей. В частности, автор, используя дуальную теорию Р. Алекси, аргументирует 

возможность ценностного (морального) подхода к характеристике общественной опасности с позиции за-

конодательной деятельности. Законодатель интерпретирует акты поведения, находясь в сфере ценностных 

представлений (в социокультурном контексте): обращаясь к ценностным представлениям общества, он дает 

оценку вредности поведения. Эта оценка носит моральный аспект и встраивается в общий моральный кон-

текст общественных отношений. Правильной оценка является настолько, насколько она отвечает ценност-

ным представлениям общества о допустимом или недопустимом поведении индивидов. Само же поведение 

не является объективно общественно опасным, а считается таковым только в конкретных условиях в силу 

деонтологического ценностного суждения: «такого быть не должно». 

Ключевые слова: общественная опасность, мораль, преступление, естественное право, позитивное пра-

во, контекст, суждение, законодатель, правоприменитель 
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На законодательном уровне (законодательном) 

оценка деяния, как преступного, имеет свои осо-

бенности, что обусловлено отсутствием, в отличие 

от правоприменительного уровня, внешней норма-

тивной границы общественной опасности, опреде-

ляемой составом преступления. Законодатель, 

производя оценку также, как и правоприменитель, 

должен также находить нормативное основание 

собственных суждений об общественной опасно-

сти и на основе анализа произвести суждение о 

том, что данное деяние должно быть криминали-

зовано. 

В связи с этим возникает парадокс, который 

был описан Ю.Д. Блувштейном и А.В. Добрыни-

ным, суть которого заключается в сверхъесте-

ственной способности законодателя безошибочно 

выделять среди океана человеческих поступков, 

сравнительно немногие, обладающих таким труд-

но распознаваемым качеством как общественная 

опасность или по собственной воле изменять им-

манентные свойства деяний, т.е. наделять их об-

щественной опасностью посредством криминали-

зации или избавлять от этого свойства посред-

ством декриминализации [5, с. 38-39]. Данный па-

радокс основан на общепринятом тезисе о том, что 

только преступления обладают общественной 

опасностью [7, с. 136]. 

Представляется, что суждение об обществен-

ной опасности деяния является мостом между по-

зитивным правом и его значением (смыслом), со-

стоящем в моральной оценке человеческого пове-

дения. Легитимность запрета означает, что дей-

ствующая норма в целом согласуется с общим 

утверждением о нежелательности, запрещенности 

поведения в той степени, что противоправная реа-

лизация этого поведения санкционирует уголов-

ное наказание. Таким образом, следует выделять 

общий социокультурный контекст, в котором од-

новременно находятся законодатель, правоприме-

нитель и все, кто действует в рамках правовой си-

стемы. Этот контекст – это моральное измерение, 

в котором может быть реализован шанс на то, что 

смысл нормы права будет понят в нравственных 

координатах, заданных самой правовой системой. 

Если, например, законодатель культурно и мо-

рально связан религией, а правоприменитель при-

держивается светского мировоззрения, то опас-

ность деяния, конъюнктурно производная о рели-

гии, не может быть воспринята как действитель-

ность. То есть смысл общественной опасности 

может быть понят только внешне, в конъюнктур-

ном смысле, но он никогда не станет предметом 

всеобщего признания. Также можно понимать и 

принимать взгляд другого на картину и принимать 

его восхищение ею, но этот смысл будет недосту-

пен для того, кто будет пытаться обнаружить воз-

можность также восхититься этой картиной, как 



Современный ученый  2023, №3 

  
 

 330 

это сделал другой, в силу различия их эстетиче-

ских стандартов. 

Значит смысл должен носить универсальный 

характер только в условиях возможности одинако-

во воспринимать и оценивать деяние как обще-

ственно опасное. Эта универсальность образует 

различные подходы к оценке (естественно-

правовой и позитивно-правовой). В первом случае 

– в естественном праве – смысловая универсаль-

ность носит трансцендентный характер, а общ-

ность сознания состоит в общности веры и убеж-

дений в существовании вечного закона или прин-

ципов разума, или единства природы, требующей 

подчинения и т.д. Этот смысл уже предзадан, тре-

буется лишь его обнаружить, раскрыть. Невоз-

можность этого раскрытия ведет к трагедии права, 

когда ненаполненные предзаданным смыслом за-

коны, становятся инструментом интерпретации 

справедливости. Во втором случае - в позитивном 

праве - действительность правовой нормы находит 

отражение не в некоем предзаданном смысле, а в 

собственной институциональной действительно-

сти. Поэтому мораль в действующей правовой си-

стеме как основа права исключается как лишенная 

познавательной ценности. О логически непроти-

воречивой правовой системе, писал Г. Кельзен, 

можно говорить, как о справедливой, что легити-

мирует действующую власть, поскольку закон ею 

установленный объявляется справедливым [6, с. 

147]. 

К мнению Г. Кельзена близок Г. Харт. Если за-

кон распределяет блага и ответственность среди 

людей одинаково, отвечает внутренним критериям 

легальности (доступности для понимания, для 

подчинения, законы не должны быть ретроспек-

тивными), значит он справедлив [11]. Л. Фуллер с 

позиции аналитической концепции естественного 

права называл эти внутренние критерии «внутрен-

ней моралью права» [9]. 

В противоположность «естественники» выра-

жают скептическое отношение к такого рода по-

ниманию логической справедливости, считая ее 

искусственной и ненаполненной содержанием, 

позволяющем говорить о ней как справедливой. 

Критерий по которой норма должна определяться 

как справедливая или несправедливая – это стрем-

ление власти к конституированною правового по-

рядка, построенного на нравственных принципах 

(гуманизма, равенства, добра, справедливости), 

каждый из которых не является просто отражен-

ным в правовой системе, а становится руковод-

ством к действию со стороны правоприменителя и 

индивидов, к которым обращены законы. Без со-

держания цели быть правильным, закон зацикли-

вается на правильности только той группы обще-

ства, в руках которой находятся законодательные 

полномочия. Так, Г. Радбрух в своей известной 

формуле выразил отношение справедливости к 

позитивному правовому порядку следующим об-

разом: «право может быть несправедливым, но 

оно является правом постольку, поскольку смысл 

его заключается в том, чтобы быть справедливым» 

[8, с. 16]. Для оценки права, как справедливого 

или несправедливого требуется идея справедливо-

сти. Право в таком смысле может быть несправед-

ливым именно согласно идеалу, но в отличие от 

Кельзена, Радбрух утверждает, что такое право 

есть, но поскольку оно зависимо от нормы спра-

ведливости, оно не имеет право на существование 

вопреки справедливости, будучи неправильным 

(несправедливым). Подлинной (ценностной) дей-

ствительностью обладает лишь право, отвечающее 

критерию справедливости. 

Представляется, что обе позиции – естествен-

но-правовая и позитивно-правовая – уходят в 

крайности догматизма: в первом случае – эту 

крайность можно назвать трансцендентной, выра-

женной в убеждении в том, что существуют некие 

заданные критерии действительности действую-

щего права, априори не подтверждаемые эмпири-

ческим путем и не выводимые из опыта (Бог, ра-

зум, природа и пр.); во втором случае – в позити-

вистской традиции – основа убеждения в справед-

ливости и необходимости подчинения праву стро-

ится на логической предпосылке действующей 

правовой системы (если в рамках действующей 

системы права нормы логически ей не противоре-

чат, значит они также признаются действительны-

ми). Однако, нет гарантий, в том, что действую-

щая правовая система сама по себе не будет яв-

ляться несправедливой. В таком случае право мо-

жет признаваться правом, даже тогда, когда пра-

вовая система несправедлива, а нормы, которые в 

ней созданы не являются противоречивыми. 

На наш взгляд, выходом из этих двух крайно-

стей может послужить попытка соединить позити-

визм и естественное право, которая была предпри-

нята в мягком (инклюзивном) позитивизма Р. 

Алекси. 

Р. Алекси, определяет обязательный признак 

правовой системы – притязание на правильность: 

«…Система норм, которая прямо или косвенно не 

претендует на правильность, не является правовой 

системой. Любой правовой системе, присуще при-

тязание на правильность (классифицирующее зна-

чение правовой системы). В отношении отдельной 

правовой нормы и решений притязание на пра-

вильность приобретает квалифицирующее значе-

ние» [3, с. 43]. В этом значении справедливость 

выступает не просто свойством непротиворечиво-

го права, она становится критерием его оценки и 

таким образом приобретает не формальный, а иде-
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альный характер. Притязание на правильность, по 

мысли Алекси, не может быть основано на пози-

тивном праве, в особенности если речь идет о за-

конодательном органе; в судебных решениях так-

же находят место выводы, не основанные на стан-

дартах позитивного права. Если бы решение было 

бы основано на каком-либо стандарте, т.е. если бы 

оно не было произвольным решением, которое 

могло бы противоречить притязанию на правиль-

ность, оно должно было бы быть основано на дру-

гих нормативных стандартах. Вопросы правильно-

го распределения и компенсации – это вопросы 

справедливости, поскольку справедливость есть 

ни что иное как правильность в распределении и 

компенсации. Поэтому «открытая структура пра-

ва, взятая вместе с природой юридических вопро-

сов, подразумевает, что притязание на правиль-

ность, предъявленное в процессе принятия юри-

дических решений, обязательно обращается не 

только к позитивному праву, но и к идеальному и 

критическому измерению» [2, с. 142]. Таким обра-

зом, согласно теории Алекси, право имеет дуаль-

ную природу: позитивное и идеальное измерение. 

Позитивная природа основана на принципе право-

вой определенности (требовании законности), ко-

торый соединяется с идеальным – принципом 

справедливости (требованием моральной правиль-

ности). 

В инклюзивном варианте правового позити-

визма соединяются социальные и моральные ос-

нования в принятии правовых решений. Можно 

сказать, что в своем видении Алекси представляет 

судью и законодателя в качестве не формальных, а 

социально активных субъектов правотворчества и 

правоприменения. В каждом шаге обращения к 

праву сознание оценивает его на предмет должно-

го: каким оно должно быть (вопрос справедливо-

сти в законотворчестве) и как оно должно быть 

реализовано (вопрос справедливости в правопри-

менении), что связывает ответы на эти вопросы с 

идеальной сферой морально-нравственного со-

держания. В этом состоит двойственность право-

вой природы. 

Когда законодатель обращается к вопросу: за-

служивает ли данное поведение уголовно-

правового реагирования, в первую очередь, его 

сознание обращается к вреду как категории, дела-

ющей возможным суждение о справедливости 

криминализации. Если поведение человека рас-

сматривается как вредное, значит оно находится 

на деонтологическом уровне правовых суждений - 

это такое поведение, которого быть не должно. В 

этом состоит морально-нравственный критерий 

вредности. Если это поведение, которого не долж-

но быть, значит, каждый из индивидов понимает, 

что данное поведение социально не приемлемо и 

морально порицаемо. Это первичное суждение, в 

котором социальный вред приобретает деонтоло-

гическое значение: морально отрицательное каче-

ство поведения одновременно предопределяет 

мысль о том, что оно носит вредный характер. В 

этом социальном измерении законодательное ре-

шение о криминализации и судебное – о виновно-

сти лица в совершенном им преступлении – нахо-

дятся в едином моральном контексте. В этом 

смысле моральное суждение о справедливости 

уголовной ответственности за конкретное собы-

тие, например, кражу, должно получить более 

объемный и предметный ответ от правопримени-

теля, который всегда будет сопряжен с общим 

деонтическим суждением о вреде краж, грабежей, 

изнасилований и пр., как о деяниях, посягающих 

на общую ценность – собственность. Эти наруше-

ния, не зависимо от характера противоправности, 

и внутриотраслевой дифференциации, всегда бу-

дут морально порицаемы. Ценность собственности 

легитимирует правовое принуждение в принципе, 

когда поведение, нарушающее эту ценность, носит 

вредный характер. Кража может быть администра-

тивным проступком или уголовно-наказуемым 

деянием, но она не может не быть правонаруше-

нием в силу того, что ценность собственности 

определяет порог социальной нетерпимости в об-

ществе, когда ей в любом качестве причиняется 

вред. 

Таким образом, представление о вредоносности 

поступка вытекает из отрицательной реакции об-

щества, легитимирующего право государства на 

уголовное преследование. Если есть моральная 

сторона вопроса о человеческом поведении и об-

щество выносит о нем моральные суждения, тогда 

общество также может применять закон для под-

держания нравственности, также как оно исполь-

зует его для защиты всего, что необходимо для его 

существования [10, с. 117]. Все зависит от сло-

жившейся системы социальных ценностей, социо-

культурной ситуации, в рамках которой деятель-

ность законодателя должна быть направлена на ее 

поддержание имеющимися правовыми средства-

ми. Собственно уголовное право как средство 

необходимо тогда, когда вред, наносимый обще-

ству, носит существенный характер, он (вред) 

нарушает интересы других индивидов, а уголовно 

правовая реакция оправдана только в той мере, в 

которой она заслужена (справедлива) [1, p. 103]. 

Но каким конкретно должен быть вред – вопрос 

довольно сложный и подчас его сложность обу-

словлена отсутствием каких-либо ограничений для 

законодательной деятельности. Поэтому важно 

обращение к конституционным принципам. Так, 

общий моральный фон, на котором эмпирическое 

проявление человеческого поведения становятся 
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общественно опасными настолько, что составляют 

преступления, определяется представлениями о 

ценностях российского общества, т.е. конституци-

онными ценностями. При этом важное значение 

для уголовной политики приобретает соблюдение 

баланса между причиняемым преступлением вре-

дом и государственным принуждением, избыток 

которого приводит к нарушению прав индивида и 

общего интереса, состоящий в защите личности, 

общества и государства от противоправных пося-

гательств (п. 4 Постановления Конституционного 

Суда РФ от 27.02.2020 №10-П). Законодатель пра-

вомочен прибегать к институту уголовной ответ-

ственности в интересах надлежащей защиты кон-

ституционно значимых ценностей. Следовательно, 

ценности определяют вредоносность деяния, об-

ладающую той мерой общественной опасности, 

которая вызывает необходимость прибегнуть к 

уголовно-правовым средствам защиты. Вред ста-

новится как бы замкнутой величиной в силу необ-

ходимости разделения характера по различным 

отраслевым механизмам (административно-

деликтным и уголовно-правовым и другим), обес-

печивающим безопасность ценностей. 

Тот факт, что существуют конституционные 

ценности не подлежит сомнению, поскольку осно-

ва конституционного правопорядка является дей-

ствующей причиной уголовно-правового и прочих 

правовых порядков, в которых реализуются цен-

ностные смыслы. И всякое деяние, морально по-

рицаемое, является вредным и в уголовно-

правовом смысле – вредным настолько, что требу-

ет крайних мер публичного принуждения. Каков 

этот правопорядок и каковы смыслы – это уже во-

прос не позитивного права. Поскольку эти смыслы 

меняются (они случайны, говоря философским 

языком), значит нет ни одной причины по которой 

можно судить об объективной общественной 

опасности, вреде и преступлении. Другой право-

порядок – другие ценности, которые также могут 

быть объявлены объективными. В таком случае 

возникает вопрос о том, что конкретно в изменчи-

вости моральной оценки вредности деяний, делает 

возможным преступление. Полагаем, что это не 

может быть вред некой величины, определяемой 

сквозь призму существенности и прочих оценоч-

ных категорий, которые не находят в предметной 

реальности той основы, на которую можно было 

бы с уверенностью положиться. Такой вред мог 

бы носить только априорный характер и раскры-

ваться сквозь призму трансцендентальных идей. 

Законодатель, описывая деяния обращается к 

вопросу о вреде опосредовано через характери-

стику основы морального требования, которое по-

лучает свое воплощение в человеческом разуме: 

не убий, не укради, не насилуй и т.д. Описание 

деяния в норме – это дескриптивный тезис, свя-

занный с деонтическим суждением о должном по-

ведении. Иначе говоря, описывается деяние, а 

подразумевается всегда человек, к которому об-

ращено требование о должном поведении. В силу 

этого преступление всегда является частью соци-

альной действительности, поскольку есть те, кто 

нарушает общие требования, не зависимо от цен-

ностной диспозиции конкретного правопорядка. 

Концепция вреда есть, таким образом, концепция 

ценностного оправдания криминализации деяния, 

которое всегда обращено в сторону улучшения и 

оправдывается ценностным содержанием. В этом 

Алекси был совершенно прав: любой правопоря-

док стремиться быть правильным или, лучше ска-

зать, оправданным. 

Таким образом, ценности являются необходи-

мым элементом, определяющим как само соци-

альное единство, так и моральное качество тех по-

ступков, которые приводят к его нарушению. Но 

как нет меры единственно правильного порядка, 

так нет и меры единственно правильного и объек-

тивного вреда. Поэтому единственное основанием 

становится лишь то, что дает возможность выно-

сить суждение о вреде как о том, что не могло бы 

произойти – это намерение человека, реализуемое 

через поступки. В намерении выражается природа 

неправового поведения, поскольку сознательно (в 

той или иной степени) человек посягает на чужие 

права. В этом состоит особенность моральной 

оценки (порицания) этого поведения в качестве 

правонарушающего (преступления): преступление 

действительно, поскольку права человека как та-

ковые имеют только моральную действительность. 

«Право имеет моральную действительность, если 

оно может быть обосновано относительно всех и 

каждого, кто выражает желание принять участие в 

рациональном дискурсе. В таком понимании мо-

ральная действительность – это действительность 

универсальная» [4, с. 23]. Именно моральный ха-

рактер прав человека определяет возможность от-

ношения к ним со стороны других индивидов на 

предмет полезности или вредности, что невоз-

можно в отношении вещей, не могущих иметь 

права. В таком случае разговор о вредности или 

полезности действий того или иного лица в отно-

шении этих вещей становится бессмысленным. 

Если кто-то сбросит камень, нельзя сказать, что 

ему (камню) причинен вред и что лицо совершило, 

что-либо вредное. Взаимосвязь природы поступка 

и ценностей находятся в социокультурной про-

слойке взаимного признания и уважения других 

как личностей. На законодательном уровне задача 

состоит в поиске правильных оснований кримина-

лизации деяний, аналитически не связанном с 

конкретными нормами, по которым следовало бы 
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судить о том, какое деяние обладает криминаль-

ной опасностью, а какое – не обладает. Не в силу 

норм (или заранее данных предписаний и иных 

предустановок) законодатель воплощает справед-

ливость криминализации как реакции на вредное 

поведение, а силу внутренней моральной оценки 

того, что это правильно именно в данной конкрет-

ной социокультурной ситуации. Поэтому парадокс 

Блувштейна и Добрынина теряет свою актуаль-

ность. Законодатель не находит заранее данные 

общественно опасные деяния и не порождает их 

средством криминализации. Общественно опас-

ными они являются только в момент, когда созна-

ние законодателя к ним обращено и социальная 

действительность требует от него соответствую-

щей реакции. Тогда действие человека рассматри-

вается только в контексте, интерпретируется как 

общественно опасное, по объективным свойствам 

же оно таковым не является. 

Вредность – это моральное качество деяния 

индивида, определяемое посредством деонтиче-

ского суждения «так не должно было быть». Это 

не должное существует лишь в оппозиции к 

должному поведению, в пределах заданного пра-

вопорядка, основанному на социальных ценно-

стях. Следовательно, вредное поведение происхо-

дит только, если некто нарушает ценности (кон-

ституционные, религиозные, традиционные и т.д.) 

в зависимости от типа культуры и правопонима-

ния, пренебрегая их универсальным свойством и 

значимостью Моральная рамка (фрейм) вредности 

социального поведения, представляет собой осно-

ву, в которой рождается представление о преступ-

ном. В моральном взгляде на чужое поведение, 

которым нарушаются чьи-либо права и интересы, 

оно предстает как справедливо заслуживающее 

уголовное наказание. Таким образом, законода-

тель с помощью позитивного права встраивает 

поведение человека в уже существующую мо-

ральную рамку, тем самым легитимирует уголов-

ное принуждение. Каковым должен быть вред, 

когда он является криминальным, какова его сте-

пень, – также зависит от конкретной социокуль-

турной ситуации в данный исторический отрезок 

времени. Представление же о преступлении суще-

ствует вне времени как о вреде, которое всегда 

было и будет, пока нарушаются общезначимые 

ценности. 

Таким образом, действительность преступле-

ния имеет не эмпирический (внеопытный) харак-

тер, а существует только в пределах идеи о том, 

какое поведение должно или не должно быть пре-

ступлением в силу правильности в данной кон-

кретной ситуации и для которого справедливо 

уголовное принуждение. Преступление находится 

в сфере морали, а не объективной реальности. 

Можно так же сказать, что моральное содержание 

права носит априорный характер: деяние вредно 

только потому, что поведение наделяется цен-

ностным содержанием вреда. 
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About the moral nature of the public danger of the act 

 

Abstract: the presented article raises the question of the nature of the public danger of an act as an essential 

characteristic of a crime through the prism of legislative assessments. In particular, the natural-legal and positivist 

points of view on the content of public danger are critically perceived, which lead to extreme forms of dogmatism: 

in the first case through objective entities (nature, reason, etc.), in the second case - through an appeal to the current 

legal system. Both options can be combined, which on the one hand will allow us to talk about the danger from the 

position of finding the correct assessment of criminal phenomena, on the other hand - from the position of existing 

constitutional and other legal values. In particular, the author, using the dual theory of R. Alexi, argues for the pos-

sibility of a value (moral) approach to the characterization of public danger from the perspective of legislative ac-

tivity. The legislator interprets acts of behavior, being in the sphere of value representations (in a socio-cultural 

context): referring to the values of society, he gives an assessment of the harmfulness of behavior. This assessment 

has a moral aspect and is embedded in the general moral context of public relations. The correct assessment is as 

far as it meets the value ideas of society about the permissible or unacceptable behavior of individuals. The behav-

ior itself is not objectively socially dangerous, but is considered such only in specific conditions due to the deonto-

logical value judgment: "this should not be." 
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К вопросу о содержательном аспекте понятия «нормативно-правовое предписание 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается содержательный аспект понятия «нормативно-правовое 

предписание». Отмечается, что на сегодняшний день в теории права вопрос определения понятия «норма-

тивно-правовое предписание», его содержания и соотношения с другими основными элементами системы 

правового регулирования не имеет однозначного решения. Разнообразие научных подходов, существую-

щих в данной сфере, обусловило изучение автором различных точек зрения ученых-теоретиков, сформиро-

вавшихся в области изучения понятия и содержания нормативно-правовых предписаний, как источников 

регулирования общественных отношений. В результате анализа позиций ученых, в работе приводятся мне-

ния о содержании и месте нормативно-правовых предписаний как средств нормативного регулирования 

(нормативно-правовое предписание рассматривается в формальном смысле в качестве начальной категории 

системы законодательства; соотношение нормативно-правового предписания с нормой права (как тожде-

ственные или как разные понятия); нормативно-правовое предписание как часть системы законодатель-

ства). Помимо этого, предпринимается попытка обосновать единую природу нормативно-правовых пред-

писаний и норм права, содержащихся в конкретных правовых актах. В заключении делается вывод о том, 

что отличие нормативно-правового предписания и нормы права сводится к тому, что первому не свой-

ственно структурное деление второго (гипотеза, диспозиция, санкция). Вместе с тем, нормативно-правовое 

предписание соответствует всем сущностным признакам правовых норм. Кроме того, в заключении форму-

лируется авторское определение нормативно-правового предписания. 

Ключевые слова: норма, право, норма права, предписание, нормативно-правовое предписание, система 

законодательства 
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Нормативно-правовые предписания наиболее 

явно выражают волю законодателя, определяя 

конкретные правила поведения для лиц, находя-

щихся под действием его суверенитета. Несмотря 

на данный факт, в свете сегодняшнего дня вопрос 

о содержании и самом понятии категории «норма-

тивно-правовое предписание», соотношении пред-

писаний с остальными «базовыми» элементами 

системы правового регулирования в теории права 

до сих пор не разрешён однозначно. Как представ-

ляется, плюрализм доктринальных представлений 

о сущности нормативно-правовых предписаний 

обусловлен не только высоким уровнем развития 

теории права, но и разными подходами, вырабо-

танными отдельными учеными по вопросу опре-

деления иных важных категорий, к примеру, та-

ких, как «система законодательства», «система 

права», «правовая норма и т.д.» [18, с. 26]. Исходя 

из этого, в данном исследовании следует обозна-

чить основные научные подходы, сформировав-

шиеся в области изучения содержания норматив-

но-правовых предписаний, как источников регу-

лирования общественных отношений. 

Впервые в России термин «нормативно-

правовое предписание» использовал советский 

ученый А.В. Мицкевич, который понимал под та-

ковым в целом текст правовых норм – статей, 

пунктов, целых актов [14, с. 39]. В дальнейшем, 

Л.Ф. Апт, развивая позицию названного ученого с 

содержательной стороны, отмечал, что предписа-

ния обладают свойствами логической завершённо-

сти и цельности, выражая государственные веле-

ния в текстах нормативно-правовых актов [6, с. 

28]. Отсюда следует, что на первых порах теоре-

тического осмысления нормативно-правовые 

предписания не связывались с каким-то элементом 

системы законодательного регулирования, отра-

жая «абстрактный» смысл того или иного законо-

дательного акта, его части, неся во многом идео-

логическую нагрузку. 

Обобщая все существующие наработки о нор-

мативно-правовых предписаниях в отечественной 

теории права, М.Л. Давыдова формулирует не-

сколько позиций о содержании и месте норматив-

но-правовых предписаний как средств норматив-

ного регулирования: 

Во-первых, нормативно-правовое предписание 

рассматривается некоторыми авторами в фор-

мальном смысле в качестве начальной категории 

системы законодательства. Согласно данной тео-

ретической позиции, нормативно-правовое пред-

писание представляет собой самостоятельный, ба-

зовый элемент текста нормативного акта. К при-

меру, С.С. Алексеев обращает внимание на такие 

признаки нормативно-правовых предписаний, как 

«цельность, логическая завершённость, государ-
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ственно-властная природа, непосредственное от-

ражение в тексте нормативного документа» [5, с. 

80]. В развитие этой позиции место нормативно-

правовых предписаний в системе законодатель-

ства определяет Н.Н. Вопленко, определяя пред-

писание как «правотворческое веление наиболее 

общего характера, которое содержится в конкрет-

ных правовых источниках, отражая общеобяза-

тельный характер, цели и функции государства; 

логически сформулированное требование, под-

крепляемое возможностью публично-властного 

принуждения» [8, с. 227]. 

М.Л. Давыдова с точки зрения современных 

представлений о построении системы законода-

тельного регулирования, предлагает разделять по-

нятия «нормативно-правовое предписание» и 

«правовая норма». Только норма может рассмат-

риваться в качестве звена системы права (причём 

звена первичного) [9, с. 7]; в своей совокупности 

нормы образуют институты и иные, более круп-

ные, элементы системы. 

Неверным представляется определять предпи-

сание как часть системы законодательства и в 

формальном смысле этого слова. Нормативно-

правовое предписание не может рассматриваться 

самостоятельно элементом законодательства (по-

скольку предписания не отражаются в виде само-

стоятельных нормативных актов или их частей – с 

точки зрения требований юридической техники в 

Российской Федерации «предписание» не рас-

сматривается как организационная форма право-

вого акта (в отличие от приказов, распоряжений, 

методических рекомендаций и т.д.); предписания 

также не используются современным законодате-

лем в качестве обозначений для составных логи-

ческих элементов нормативного акта (использу-

ются обозначения «статья», «пункт», «часть», «аб-

зац» и т.д.) [15, с. 70-71]. Соответственно, норма-

тивно-правовое предписание не может быть пол-

ностью обосновано в качестве самостоятельного 

элемента системы нормативно-правовых актов 

(или самих подобных актов) – как в силу теорети-

ческого обоснования, так и с точки зрения дей-

ствующего нормативного регулирования, правил 

юридической техники. 

Во-вторых, в контексте исследований общей 

теории права интересной представляется также и 

вторая позиция, представляющая нормативно-

правовое предписание в соотношении с нормой 

права (как тождественные или как разные поня-

тия). Так, В.П. Коняхин в этой связи приводит 

следующий пример: в ранее действовавшем При-

казе Минюста России, которым регулировался по-

рядок и основные правила подготовки норматив-

ных актов, указывалось, что правовая норма явля-

ется «общеобязательным государственным пред-

писанием, постоянного или временного характера, 

на принципах регулярного, многократного и еди-

нообразного применения» [12, с. 186]. 

Р.Г. Валиев отмечает, что нормативно-правовое 

предписание является во многом гносеологиче-

ским элементом всей системы права, который поз-

воляет в каком-то кратком виде выражать много-

гранное содержание правовых норм; нормы права 

– это текстуальные выражения предписаний вла-

сти в той или иной отрасли регулирования [7, с. 

18-19]. Похожее мнение высказывает Н.Т. Идри-

сов, выделяющий нормативно-правовые предпи-

сания в их «социальном и правовом значении». 

Согласно социальному подходу, нормативное 

предписание – это решение (веление) государ-

ственного органа в отношении неопределенного 

круга лиц. С точки зрения правового значения, 

нормативно-правовое предписание представляет 

собой первичный и неделимый элемент системы 

права, выполняющий в качестве элемента нормы 

права одну или несколько функций (гипотезы, 

диспозиции, санкции) и обладающий нормативно-

стью, выраженный в источнике права и выделяю-

щийся определенной завершенностью (смысловой 

и текстуальной). Норма права же не равна норма-

тивно-правовому предписанию, так как ей свой-

ственны логическая завершенность, самодоста-

точность и конечность [11, с. 67]. 

По мнению В.М. Сырых, нормативно-правовое 

предписание – это цельное, логически закончен-

ное и формально закрепленное в тексте норматив-

но-правового акта властное веление правотворче-

ского органа [17, с. 127]. Исследователь отмечает, 

что, поскольку нормативное (нормативно-

правовое) предписание является выражением со-

держания и особенностей подлежащих регулиро-

ванию совокупности конкретным актом обще-

ственных отношений, оно обязательно должно 

отражаться в виде одной фразы (например, в 

названии документа) и (или) специального струк-

турного элемента акта (преамбула, раздел «Общие 

положения», Общая часть и т.д.) [16, с. 140]. Со-

глашаясь с данной позицией заключим, что нор-

мативно-правовое предписание отличается от 

обычной нормы-правила поведения не только сво-

им содержанием, но и структурой, поскольку явно 

в ней не усматривается наличие гипотезы или 

санкции, определяющих условия наступления 

правила поведения и последствия его невыполне-

ния. Хотя об этом говорят некоторые ученые. 

По мнению М.Л. Давыдовой, нормативно-

правовое предписание не является частью системы 

законодательства. При этом любой акт – основа 

законодательной системы – представляет собой 

набор требований, положений закона, соответ-

ствующих определённому нормативно-правовому 
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предписанию. Таким образом, существование си-

стемы права и законодательства в целом, её эле-

ментов (нормативно-правовых актов и правовых 

норм) не представляется возможным без обозна-

ченных государством нормативно-правовых пред-

писаний. Следовательно, нормативно-правовое 

предписание – это «универсальная категория, ле-

жащая в основе системы права и определяющая, 

тем самым, построение системы законодатель-

ства» [9, с. 7]. 

В этой связи стоит также обосновать единую 

природу нормативно-правовых предписаний и 

норм права, содержащихся в конкретных законо-

дательных актах. М.Н. Марченко в одной из своих 

работ выделяет следующие признаки и свойства 

юридических норм, которые можно распростра-

нять и на нормативно-правовые предписания: 

1. Нормативно-правовое предписание является 

общеобязательным правилом. Общеобязатель-

ность в данном случае аналогична обязательности 

норм-правил поведения и распространяется на 

круг лиц, поведение которых регулируется кон-

кретным нормативным актом. В контексте обще-

обязательности стоит также отметить и возмож-

ность практического применения нормативно-

правовых предписаний, наряду с обычными нор-

мами-правилами поведения. Предписания не носят 

исключительно юридико-техническую функцию, 

они также могут выступать средством регулиро-

вания складывающихся правоотношений. Напри-

мер, ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. 

№58-ФЗ «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» [4] (далее – ФЗ от 27 мая 

2003 г. №58-ФЗ) выделено только три вида госу-

дарственной службы (государственная граждан-

ская, военная и служба иных видов); соответ-

ственно, альтернативная гражданская служба, 

право на которую прямо гарантируется ст. 59 Кон-

ституции Российской Федерации [1] (далее – Кон-

ституция РФ), не входя в изложенный ФЗ от 27 

мая 2003 г. №58-ФЗ перечень, не может рассмат-

риваться как вид службы, несмотря на название, 

является специальным видом трудовой деятельно-

сти граждан, которые в силу религиозных и (или) 

идеологических причин, принадлежности к опре-

делённым народам, ведущим традиционный образ 

хозяйствования, имеют право заниматься данным 

видом трудовой деятельности вместо военной 

службы по призыву (ст. ст. 1-2 Федерального за-

кона от 25 июля 2002 г. №113-ФЗ «Об альтерна-

тивной гражданской службе» [2] (далее – ФЗ от 25 

июля 2002 г. №113-ФЗ). В свою очередь, нормой-

дефиницией ст. 1 от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 

определено, что альтернативная гражданская 

служба осуществляется в «интересах общества и 

государства», что отличает её от обычной трудо-

вой деятельности в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, определяет круг 

предприятий и организаций, на которых может 

проходиться альтернативная гражданская служба, 

устанавливает особые сроки её прохождения. 

2. Нормативно-правовое предписание санкцио-

нируется государством. Данный признак приме-

ним к предписаниям в той же степени, что и к 

иным правовым нормам, поскольку они образуют 

единый нормативно-правовой акт, проходящий 

все необходимые, предусмотренные Конституцией 

РФ и специальным законодательством [3] стадии 

такого санкционирования. 

3. Формальная определённость, соблюдение 

правил юридической техники при составлении 

акта. По мнению С.А. Жинкина, формальная 

определенность выражается в том, что юридиче-

ские нормы существуют не сами по себе, а в опре-

деленных формах, которые также называются ис-

точниками права [10, с. 96]. 

4. Письменная (документальная) форма. Дан-

ный признак схож с предыдущим: нормативно-

правовое предписание должно быть отражено в 

той форме, которая позволит акту иметь законную 

силу и являться источником права [13, с. 556-558]. 

К данному перечню признаков следует также 

добавить неоднократность действия [19, с. 18]. 

Исходя из вышеизложенного можно сформули-

ровать собственное определение нормативно-

правового предписания. Под последним следует 

понимать один из элементов системы права, 

включенный в текст нормативно-правового акта, 

властное положение, раскрывающее цели и зада-

чи, основные понятия и принципы, а также общие 

условия регулирования общественных отношений 

данным нормативным актом, либо отраслью права 

в целом. 

«Водораздел» между нормативно-правовым 

предписанием и нормой права проходит по тому 

основанию, что первому не свойственно структур-

ное деление второго (гипотеза, диспозиция и 

санкция). Вместе с тем, нормативно-правовое 

предписание соответствует всем сущностным при-

знакам правовых норм (общеобязательность, 

санкционируемость государством, формальная 

определенность, письменная (документальная) 

форма, неоднократность действия). 
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Цифровизация как угроза государственному суверенитету 

 

Аннотация: в статье представлен анализ влияния цифровизации на государственный суверенитет. От-

мечено, что воздействие цифровых технологий в указанном направлении осуществляется как в теоретиче-

ской (научной) сфере в рамках пересмотра на доктринальном уровне понятия и признаков суверенитета 

государства, так и в практической плоскости, выражающейся в создании международных и национальных 

механизмом снижения угроз национальной безопасности в условиях цифровизации. Указано, что продви-

жение цифры размывает такой признак государственного суверенитета как территориальная целостность и 

предоставляет возможность перехода государственных функций частному сектору. В современных услови-

ях киберопасность и кибервоздействие не знает границ. Все чаще открытость, доступность и быстрота ин-

формационно-коммуникационных технологий используется для подрыва независимости конкретного госу-

дарства. Приведены примеры угроз цифровизации для государственного суверенитета и отдельные меро-

приятия по их предупреждению. 

Ключевые слова: цифровизация, государственный суверенитет, национальная безопасность, информа-
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В современных условиях внедрения в деятель-

ность государства и общества цифры актуальным 

является вопрос о сохранении и обеспечении гос-

ударственного суверенитета. Еще в марте 2021 г. 

Президент России В.В. Путин, с одной стороны, 

поддержал необходимость цифровизации соци-

альных, экономических, политических и правовых 

процессов, с другой стороны, глава российского 

государства подчеркнул, что «цифровое простран-

ство сегодня содержит множество потенциальных 

угроз для суверенитета и национальных интересов 

отдельных стран» [11]. 

Принимая национальные программы (страте-

гии) правительства различных стран в обязатель-

ном порядке акцентируют внимание на создании и 

внедрении информационной безопасности. Так в 

утвержденной в 2021 году Президентом Россий-

ской Федерации стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации в качестве угроз 

безопасности граждан, общества и государства 

названо «быстрое развитие информационно-

коммуникационных технологий» [2]. Авторами 

национальной стратегии отмечен отрицательный 

аспект применения цифровых технологий, а имен-

но активное их использование для вмешательства 

во внутренние дела государств, подрыва их суве-

ренитета и нарушения территориальной целостно-

сти [2]. 

В научной литературе также в качестве одного 

из минусов продвижения цифровизации называют 

ее угрозу суверенитету государства. Указанная 

теоретико-прикладная проблема является предме-

том дискуссии различных научных мероприятий 

(конференции, круглых столов, семинаров) [4, 5]. 

Цифровизация рассматривается как фактор глоба-

лизации, имеющий как положительное, так и от-

рицательное влияние на развитие общественных 

отношений и сохранение идентичности государ-

ства. По мнению ученых (например, В.М. Бурла, 

Э.В. Талапиной) в условиях цифровизации размы-

ваются «ценности государственного суверенитета 

и территориальной целостности» [6, с. 86]. В сов-

местном исследовании Г.Б. Романовского и О.В. 

Романовской констатировано, что государству на 

современном этапе развития в условиях цифрови-

зации всех общественных отношений придется 

отстаивать полномочия, которые ранее принадле-

жали исключительно только ему (государству) [8, 

с. 25]. В качестве примера угрозы государствен-

ному суверенитету в литературе приводится такая 

прорывная цифровая технология как блокчейн, 

применение которой ведет к децентрализации гос-

ударственных функций и передачи их представи-

телям частного сектора. Цифровизация способ-

ствует «приватизации государственных функций», 

разбалансировке государственного суверенитета, 

снижению авторитета органов публичной власти 

[9, с. 12]. 

Следует обратить внимание, что в условиях 

цифровизации уязвимым становится такой при-

знак суверенитета государства как территориаль-

ная целостность. Классики теории государства и 

права в качестве фундаментального неотъемлемо-

го признака суверенитета государства называют 

территорию и ее государственные границы. Нали-

чие территории как элемента независимости госу-
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дарства признается и на конституционном уровне. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Конституции Российской Фе-

дерации «суверенитет Российской Федерации рас-

пространяется на всю ее территорию» [1]. По мне-

нию В.М. Бурла в современном мире в условиях 

цифровизации пересматривается смысл понятия 

государственного суверенитета, так как «террито-

риальность суверенитета в киберпространстве ли-

шена основания» [6, с. 86]. Постепенно расширя-

ется понятийный аппарат отечественной теории 

государства и права за счет в ведения в оборот но-

вой терминологии по рассматриваемой тематике, 

например, «киберпространственный суверенитет 

государства», «государственный суверенитет в 

сети Интернет», «цифровой суверенитет государ-

ства», «информационный суверенитет государ-

ства» [6, с. 87]. Как результат, в научной литера-

туре наряду с термином государственный сувере-

нитет все активнее используется понятие цифро-

вого суверенитета, отражающее особенности 

функционирования государства в условиях циф-

ровизация [9, с. 12]. 

Основные направления угрозы цифровизации 

суверенитету определены в стратегиях националь-

ной безопасности государств, например: 

1) антироссийская пропаганда, дестабилиза-

ция российского общества и государства, обще-

ственно-политической ситуации в Российской Фе-

дерации путем распространения в сети Интернет 

недостоверной, ложной информации, призывов к 

незаконному свержению государственной власти; 

2) пропаганда деструктивного поведения в 

подростковой и молодежной среде с использова-

нием информационно-коммуникационных техно-

логий; 

3) навязывание и продвижение искаженного 

взгляда на исторические факты, а также на собы-

тия, происходящие в Российской Федерации и в 

мире с использованием Интернет-ресурсов; 

4) осуществление разведывательной и иной 

деятельности специальными службами иностран-

ных государств в российском информационном 

пространстве; 

5) выведение из строя объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской 

Федерации вооруженными силами недружествен-

ных государств путем применения информацион-

но-коммуникационных сетей; 

6) подрыв информационной безопасности в 

деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, российских компаний 

путем увеличения количества компьютерных атак 

на российские информационные ресурсы; 

7) несанкционированный доступ к персо-

нальным данным российских граждан. 

Перечисленные угрозы требуют от государства 

разработки и реализации национальной политики 

в сфере обеспечения государственного суверени-

тета в условиях цифровизации. Основная цель 

обеспечения информационной безопасности каж-

дого государства, в том числе и Российской Феде-

рации, является укрепление государственного су-

веренитета в информационном пространстве. 

Можно выделить два вектора в развитии госу-

дарственной политики в данном направлении: 

первый выражается в проведении ряда внутренних 

мероприятий (например, в отказе от зарубежных 

аналогов и создании отечественных информаци-

онно-коммуникационных продуктов, совершен-

ствовании правового регулирования) и второй – в 

международном сотрудничестве. В рамках перво-

го направления отдельные авторы вносят мас-

штабные идеи, в том числе о дополнении Консти-

туции Российской Федерации современными кате-

гориями, связанными с цифровизацией и государ-

ственным суверенитетом. Например, предлагается 

имплементировать в Основной закон России кате-

горию «информационное пространство», отлич-

ную от классического понимания территории, на 

которую распространяется государственный суве-

ренитет» [6, с. 86]. М.А. Федотов в своем исследо-

вании констатирует, что правительство страны 

должно определить границы своего суверенитета в 

виртуальном пространстве, базис концепции со-

хранения независимости, публичных властных 

полномочий и только потом вырабатывать право-

вые основы, способные обеспечить государствен-

ный суверенитет [10, с. 168]. 

Изначально Россия выступала за принятие уни-

версальных международных правил по созданию 

единой системы кибербезопасности. Так, в 2021 

году Советом безопасности Российской Федера-

ции были одобрены, а в последствии утверждены 

Президентом Российской Федерации Основы гос-

ударственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной без-

опасности, направленные на «обеспечение цифро-

вого суверенитета независимых государств» [3]. 

Но, с учетом геополитических интересов недруже-

ственных государств, выработка оптимального 

решения данной проблемы на современном этапе 

представляется невозможной. Ряд иностранных 

стран используют информационно-

коммуникационные технологии для разрушения 

суверенитета государств, выступающих за сохра-

нение своей идентичности и формирование мно-

гополярного мира. В данном направлении следует 

обратить внимание на политику Китайской народ-

ной республики по отстаиванию суверенных пол-

номочий государства в киберпространстве, считая 

их «естественным продолжением» национального 

consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838E9822E7CC1C00CDD66A7725EB7C08AEB720006AE7936617A259CA220EAC14249A8860FE9BB02465B34A2722442JEM
consultantplus://offline/ref=3A56EF476092C5864838E9822E7CC1C00DDD60AB7001E0C2DBBE7C050EFE31262F3F289DA222E2CB1413B88246BCB51C45462AA36C242DB547J9M
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суверенитета страны. КНР признает право за каж-

дым государством «самостоятельно выбирать путь 

развития Интернета, модель управления, государ-

ственную политику в отношении Интернета и рав-

ное участие в управлении международным кибер-

пространством» [7, с. 58]. 

Фундаментальное предложение по предотвра-

щению разрушения государственного суверените-

та в условиях цифровизация – это обеспечение 

технологической независимости от использования 

информационно-коммуникационных продуктов 

других государств в условиях политической не-

стабильности. «Ключевое значение в обеспечении 

суверенитета имеет национальный цифровой по-

тенциал» [8, с. 26]. Роль права заключается в фик-

сации технологической независимости, а также в 

закреплении приоритетных условий для развития 

отечественных прорывных цифровых технологий, 

прежде всего ориентированных направленных на 

защиту государственного суверенитета. 

Важным направлением предотвращения раз-

мывания суверенитета конкретного государства 

является осуществление надзора за публикациями 

в сети Интернет, деятельностью электронных 

средств массовой информации, а также контроль 

за информацией, размещенной на личных страни-

цах пользователей. Указанные задачи в качестве 

приоритетных отражены и в действующей Страте-

гии национальной безопасности Российской Фе-

дерации. 

Таким образом, цифровизация в современных 

условиях имеет не только положительное стиму-

лирующее влияние на развитие государства и об-

щества, но и несет в себе угрозы для независимо-

сти и национальной безопасности конкретной 

страны. С научной точки зрения в отечественной 

юридической литературе в дальнейшем будет пе-

ресмотрено классическое понимание признаков 

государственного суверенитета, и прежде всего, 

его привязки к определенной территории в ин-

формационном пространстве. 

Следует признать «цифровой суверенитет» 

обязательным элементом государственного суве-

ренитета. Определение национальных интересов 

государства в киберпространстве, необходимость 

обеспечения независимости публичной власти в 

виртуальном мире подчеркивает значимость учета 

цифровизации в становлении государственности, 

сохранении идентичности и построении многопо-

лярного мира. 

Правительствам государств рекомендуется об-

ратить внимание на угрозы, которые несет за со-

бой цифровизация государств и на создание си-

стемы защиты информационной безопасности как 

одного их стратегических направлений обеспече-

ния национальной безопасности. 
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делам о распространении контрафактной продукции 

 

Аннотация: в статье рассмотрены материальные и процессуальные критерии подстрекательства к со-

вершению преступления подозреваемого (обвиняемого) сотрудниками правоохранительных органов на ос-

нове актуальной практики Европейского Суда по правам человека по преступлениям, предусмотренным ст. 

146, 272, 273, 274 УК РФ. Автор статьи рассматривает дела, в которых Европейский Суд признал провока-

цию, а также дела, в которых полицейская провокация не усматривается. Указаны критерии, при которых 

заявление лица о провокации сотрудниками полиции считается неприемлемым как с позиции национально-

го уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности, 

так и в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека. В статье приводится анализ ключе-

вых решений Европейского Суда, вынесенных в отношении российских заявителей по жалобам, которые 

могут быть применимы в доказывании провокации на стадии предварительного расследования, националь-

ных судах и при обращении в договорные органы ООН. 
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По прошествии года с момента выхода России 

из-под юрисдикции Европейского Суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ) наработанная практика, 

высокие стандарты доказывания остаются по-

прежнему актуальными для российской право-

применительной системы. 

Так, при обосновании позиции по конкретному 

уголовному делу при необходимости можно ис-

пользовать соответствующую прецедентную прак-

тику ЕСПЧ, а также ссылаться на его судебные 

решения при подготовке индивидуального сооб-

щения в договорные органы ООН. 

В этой статье мы рассмотрим нетипичные слу-

чаи полицейской провокации по уголовным делам 

(т.е. не связанные с преступлениями в сфере 

наркотиков, взяточничества) о распространении 

контрафактной продукции – программного обес-

печения. 

Согласно российскому уголовному законода-

тельству, лицо (например, руководитель юрлица, 

реализующий контрафакты) подлежит уголовной 

ответственности по ст. 146, 272, 273, 274 УК РФ в 

том числе за деятельность, связанную со сбытом, 

установкой нелицензионного программного обес-

печения. Однако, несмотря на специфику самого 

преступления, в правоприменительной практике 

есть случаи полицейской провокации по таким 

категориям дел. 

Рассмотрим примечательное для нас дело «Зи-

нин против Российской Федерации» (жалоба № 

54339/09) [1]. ЕСПЧ 09.03.2021 вынес постановле-

ние по этой жалобе, где признал нарушение п 1 ст. 

6 и пп. «c» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод [2] (далее – ЕКПЧ). 

Иными словами, ЕСПЧ признал наличие полицей-

ской провокации в отношении заявителя, а также 

нарушение права на справедливое судебное разби-

рательство. 

Заявитель был признан российским судом ви-

новным в нарушении авторских прав и распро-

странении контрафактного программного обеспе-

чения в результате предполагаемой провокации со 

стороны сотрудников милиции. Вынесенному 

приговору предшествовали следующие обстоя-

тельства. 

В 2008 г. заявитель разместил свой номер теле-

фона в газете в разделе компьютерных услуг. Со-

трудник милиции, работавший под прикрытием, 

позвонил заявителю и попросил его установить 

полную нелицензионную версию компьютерной 

программы. Заявитель предложил ему бесплатную 

пробную версию этой программы, но сотрудник 

милиции отказался и снова попросил установить 

полноценную нелицензионную версию програм-

мы. 

Заявитель скачал ее в Интернете, но не смог 

установить на компьютер и предложил сохранить 

на жестком диске компьютера сотрудника мили-

ции, чтобы тот установил ее самостоятельно. За-

явитель утверждал, что знал о том, что программа 

нелицензионная, но сохранил ее по настоянию со-

трудника милиции. 

Мировой судья судебного участка рассмотрел 

дело заявителя и признал его виновным в наруше-
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нии авторских прав, оштрафовав на 8 000 рублей. 

В процессе уголовного разбирательства заявитель 

признал себя виновным в нарушении авторских 

прав и распространении нелицензионного про-

граммного обеспечения. Одновременно он утвер-

ждал, что сотрудник милиции подстрекал его к 

совершению преступления. Примечательно, что 

мировой судья в приговоре не дал оценки доводам 

заявителя о провокации. 

Затем заявитель и его адвокат обжаловали это 

решение в районном суде. Ульяновский областной 

суд оставил в силе решение нижестоящего суда в 

присутствии прокурора, который сделал устные 

заявления. 

Заявитель и его адвокат не присутствовали на 

заседании, т.к. не были надлежащим образом уве-

домлены о слушании. Более того, в материалах 

дела отсутствовала информация о том, что судеб-

ное заседание может проводиться без участия за-

явителя или его защитника. 

Европейский Суд, рассмотрев доводы заявите-

ля по жалобе, указал на следующие признаки про-

вокации преступления сотрудниками правоохра-

нительных органов. 

Во-первых, заявитель на всех стадиях уголов-

ного судопроизводства утверждал, что сотрудник 

милиции сам неоднократно просил (два раза) его 

установить конкретную лицензионную программу. 

Иными словами, у заявителя не было умысла 

устанавливать контрафактные компьютерные про-

граммы, если бы его об этом настойчиво не про-

сил покупатель (сотрудник милиции). 

Таким образом, одним из ключевых признаков 

провокации является установление степени вме-

шательства (наличие активных или пассивных ме-

тодов расследования) сотрудников полиции в 

предполагаемую преступную деятельность лица. В 

рассматриваемом случае заявитель не совершил 

бы преступление, если бы не провокационные 

действия сотрудника милиции. 

Одновременно здесь важно учитывать и само 

поведение заявителя. Например, в похожем деле 

«Волков и Адамский против Российской Федера-

ции» (жалобы № 7614/09 и 30863/10) [3] Страс-

бургский Суд не усмотрел полицейской провока-

ции, т.к. заявители сами по своей инициативе при-

несли клиентам (сотрудникам милиции) нелицен-

зионные компьютерные программы для установ-

ки, т.е. продемонстрировали существовавший пре-

ступный умысел и совершили преступления без 

активного вмешательства со стороны сотрудников 

милиции 

Более того, заявители сообщили клиентам, что 

программы нелицензионные, а установка лицен-

зионных компьютерных программ будет стоить 

дороже. 

Само по себе обращение сотрудников милиции 

к заявителям с просьбой об установке компьютер-

ных программ не является элементом провокации, 

т.к. в материалах дела отсутствовали доказатель-

ства того, чтобы заявителей склоняли к установке 

конкретных контрафактных программ (оказывали 

давление или иным образом принуждали к совер-

шению преступления). 

Во-вторых, заявитель при рассмотрении дела 

на национальном уровне признал, что совершил 

преступление (установка контрафактной програм-

мы), но благодаря подстрекательству со стороны 

сотрудника милиции. 

Указанное линия защиты (признание в совер-

шении преступления) по делам о полицейской 

провокации является верной, т.к. отрицание вины 

логически не соответствует совершению провока-

ции преступления. 

Так, в деле «Багарян и другие против Россий-

ской Федерации» [4] Суд не усмотрел признаков 

провокации, т.к. во время предварительного след-

ствия заявители не утверждали, что они соверши-

ли сбыт наркотиков. Вместо этого они оспаривали 

квалификацию вменяемых им преступлений. 

Например, они признались в содействии в приоб-

ретении наркотиков, а не в сбыте. Один заявитель 

сначала признался в сбыте и утверждал о провока-

ции, но потом придерживался версии содействия в 

приобретении. 

В уже упомянутом деле «Волков и Адамский 

против Российской Федерации» заявители тоже 

отрицали свою вину в совершенном преступлении, 

однако ЕСПЧ указал, что заявители по собствен-

ной воле предпочли действовать незаконно, а по-

ведение сотрудников правоохранительных орга-

нов в настоящем деле не кажется незаконным или 

произвольным. 

В-четвертых, в деле «Зинин против России» за-

явитель четко аргументировал в жалобе, что наци-

ональные суды оставили без внимания его вопро-

сы о том, на каком основании сотрудники мили-

ции решили провести «проверочную закупку», не 

проверили предшествующую «имеющуюся» ин-

формацию о том, что заявитель устанавливает 

контрафактные компьютерные программы. Иными 

словами, оперативно-розыскные мероприятия (да-

лее – ОРМ) проведены в отношении заявителя не-

обоснованно, что в совокупности указывает на 

признаки подстрекательства к совершению пре-

ступления. 

Подведем итоги. Для установления факта по-

лицейской провокации на национальном уровне, а 

также и при обращении в договорные органы ООН 

(например, в Комитет по правам человека ООН), 

нужно рассмотреть следующие вопросы: 
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- было ли совершено преступление без вмеша-

тельства полиции? 

- сотрудники полиции инициировали преступ-

ление или присоединились уже на стадии его со-

вершения? 

- каким образом национальные суды рассмот-

рели жалобу подсудимого на провокацию? Для 

этого заявлять о нарушении необходимо, по воз-

можности, на стадии предварительного расследо-

вания с представлением обоснованных доводов о 

совершенном сотрудниками правоохранительных 

органов подстрекательства к совершению пре-

ступления. 

При этом избранная линия защиты должна 

быть последовательной: говорить о полицейской 

провокации можно лишь в случае признания в со-

вершенном преступлении. 
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Problems of proving police provocation in cases of distribution of counterfeit goods 

 

Abstract: the article deals with the material and procedural criteria of incitement to commit a crime by a sus-

pect (accused) by law enforcement officers on the basis of the actual practice of the European Court of Human 

Rights concerning the crimes under st. 146, 272, 273, 274 of the RF Criminal Code. The author of the article exam-

ines cases in which the European Court found provocation, as well as cases in which police provocation is not seen. 

The criteria under which a person's statement of provocation by police is considered inadmissible both from the 

position of national criminal procedural legislation, legislation on operative-search activity, and the case law of the 

European Court of Human Rights are specified. The article provides an analysis of the key judgments of the Euro-

pean Court of Human Rights rendered against Russian applicants on complaints that can be applied in proving 

provocation at the stage of preliminary investigation, national courts and in appealing to the UN treaty bodies. 
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