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Аннотация 

Цель статьи – охарактеризовать значение латинского языка в формировании 

риторической компетенции обучающихся в процессе иноязычного образования в период 

становления светского образования в России. На основе системного, историко-

культурного, структурно-функционального подходов исследован образовательный 

потенциал латыни как средства активизации межкультурного диалога России и Европы в 

XVIII – первой половине XIX века. Результаты исследования методических приемов 

обучения риторике при изучении латыни в рассматриваемый период времени в России 

свидетельствуют о сохранении классической традиции красноречия: риторика выступала 

ступенью к постижению философии и богословия. Описание ступеней обучения 

латинскому языку – фара, инфима, грамматика, синтаксима, пиитика, риторика, 

философия, богословие – показывает поэтапность формирования красноречия в процессе 

изучения латыни. Подражание стилю речи выступающего характеризуется как высший 

уровень подготовки оратора. Теоретическая значимость исследования обусловлена 

применением историко-культурного подхода к изучению педагогического прошлого 

России, касающегося взаимосвязанного обучения латинскому языку и красноречию. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

подходов к обучению красноречию посредством изучения латинских текстов. Сделан 

вывод о том, что В XVIII веке латынь, утрачивая статус lingua franca в Европе, сохраняла 

свой образовательный потенциал, играла ведущую роль в науке. В России латинский язык 

при этом являлся фактором преодоления культурного разрыва с Европой в виде 

коммуникативного барьера. Организация обучения в Киево-Могилянской и Славяно-

латинской академиях свидетельствовала о культурно-образовательной роли латинского 

языка. Исследование методики преподавания риторики показывает, что составлению 

самостоятельных речей предшествовали разнообразные формальные упражнения и 

подражание лучшим риторическим образцам. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Колобкова А.А. Иноязычное образование в России в XVIII – первой половине XIX 

века: латынь, методика риторического анализа // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 
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Введение 

На протяжении многих столетий латынь в Европе оставалась языком межнационального 

общения: с эпохи античности до эпохи Просвещения, следовательно, более 18-ти веков в сферах 

богословия, науки, образования, юриспруденции, дипломатии, искусств важные и значимые 

факты, сведения, высказывания, знания фиксировались в виде письменных текстов на 

латинском языке, способном выразить как научные суждения с использованием точной 

терминологии, общепризнанные правовые понятия, так и изысканные художественные образы. 

В устной речи также использовалась латынь: в межличностном взаимодействии, в публичном 

обращении оратора к слушателям (genus demonstrativum – торжественное красноречие, genus 

deliberativum – совещательное, убеждающее, разубеждающее красноречие, genus judicale – 

судебное красноречие). Освоение гомилетики с целью миссионерского служения, постижение 

искусства проповеди для богослужениий, ораторского искусства для судоговорений и 

публичных выступлений, знакомство с внешнеполитической риторикой – все эти сложные 

умения для избранных постигались на латинском языке до возникновения в процессе 

Тридцатилетней войны познавательного и прагматичного интереса к национальным языкам, 

когда произошло осознание того, что язык является средством воздействия (чем 

воспользовалась королевская власть во Франции, создав Французскую академию в 1635 году и 

превратив французский язык в средство продвижения своего влияния в мире). 

В России владение латинским языком в XVIII в. и даже в начале XIX в. проявлялось как 

показатель образованности, расценивалось как обязательное условие формирования 

профессиональных компетенций в определенных областях, включенности в научное 

сообщество, развития дипломатических отношений. Латынь выступала своего рода средством 

удовлетворения профессиональных потребностей, достижения самореализации в научно-

исследовательской деятельности, обеспечения реализации норм дипломатической организации. 

Латинский язык стал значимым фактором интеграции России в европейское культурное 

пространство. Латынь и на сегодняшний день, несмотря на давно утраченный статус языка 

международного общения, продолжает оставаться на особом положении в мировой культуре. В 

настоящее время латынь постепенно обретает былую значимость в образовательном 

пространстве, в связи с чем исторический экскурс будет особенно полезен для современных 

практик иноязычного образования.  

В настоящее время латынь вышла из активного употребления, однако не перестала 

привлекать к себе внимание. Интерес к латинскому языку обусловлен его сущностью. 

Сторонники возрождения латыни рассматривают ее как базис для эффективного гуманитарного 

образования, усматривают связь изучения латинского языка с раскрытием аналитического и 

интеллектуального потенциала. Латинский язык как культурный код формирует совокупность 

представлений о ценностях и нормах как собственной, так и европейской культуры. В связи с 

этим востребовано исследование функционирования латинского языка в контексте историко-

культурных процессов, изучение методик преподавания латыни.  
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Методология исследования 

Методологическая основа исследования представлена системным, историко-культурным, 

структурно-функциональным подходами, которые в своей совокупности позволили исследовать 

латынь как инструмент межкультурного диалога России и Европы, средство обучения в 

отечественных учебных заведениях, а также проанализировать роль латинского языка в 

рассматриваемый период времени, его культурологический и образовательный потенциал. 

Развивающий потенциал иноязычного образования 

Иностранный язык как средство общения является значимым компонентом речевой 

культуры, фактором культурной интеграции, в связи с этим важно сопоставить понятия 

«иноязычное образование» и «иноязычное обучение», из которых первое вбирает в себя второе, 

так как, помимо обучения языку и знакомства с реалиями иной культуры, заключает в себе 

значительный развивающий потенциал, представляет собой особую реальность, 

конструируемую инструментами обучающей среды.  

Для наглядного понимания различий указанных понятий рассмотрим цели обозначаемых 

ими процессов: для иноязычного обучения это усвоение новых лингвистических и 

культурологических знаний, формирование речевых умений, способности познавать, раскрытие 

интеллектуального потенциала обучающихся. Так или иначе предвосхищаемый результат 

иноязычного обучения видится в развитии навыков и умений, сконцентрирован на качестве 

знания, а не на личности обучающегося.  

Иноязычное образование воспринимается скорее, как субъект-субъектное взаимодействие 

либо самообразование для развития в процессе обучения иностранному языку и знакомства с 

иной национальной культурой, при этом целью образования выступает обучающийся, его 

воспитание и развитие. В образовательном процессе формирование навыков и умений 

неразрывно связано с раскрытием творческого потенциала, развитием креативного мышления, 

с вниманием к способностям конкретного ученика в обеспечение индивидуального подхода в 

образовании, учетом потребностей учащегося, созданием благоприятных условий для 

становления и развития нравственных качеств воспитанника.  

Ядром образования является культура, которая как способ взаимодействия с реальностью 

предполагает овладение системой интеллектуальных знаний и умений, но в то же время 

выступает фактором развития креативных характеристик личности. При этом потребности в 

творческой активности, личностные качества учащегося принимают первостепенное значение. 

Инкультурация как творческий процесс способствует проявлению индивидуальности 

учащегося, становлению личности. Иноязычное образование включает познание особенностей 

иностранной культуры, развитие механизмов речемыслительной деятельности, нравственное 

воспитание, формирование лингвистических навыков. 

Таким образом, познавательный, развивающий, воспитательный, учебный аспекты 

иноязычного образования способствуют распознаванию эмоциональных оттенков иноязычных 

фраз, которые напрямую влияют на понимание истинного смысла высказывания, активизации 

механизмов речемыслительной деятельности, включая ассоциативный механизм, свойства 

которого способствуют непроизвольной речевой деятельности, ориентации на освоение 

культурологических знаний, формированию умения ведения межкультурной коммуникации 

[Пассов, 2020]. 
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Формирование риторической компетенции  

в процессе изучения латыни 

В начале XVIII века к латыни в России было обращено повышенное внимание, что было 

обусловлено массовыми переводами печатных изданий с латинского языка на русский, 

преследуя поставленную Петром I цель приобщения Российской империи к западной культуре 

и постижения европейской научной мысли [Сафронова, 2020]. В период реформ, которые 

коснулись практически всех сфер общественной жизни, на латынь возлагались следующие 

задачи: приобщение русских к античной культуре, обращение к истокам европейской науки, 

обеспечение интеллектуального диалога России и Западной Европы, активизация механизма 

создания научных знаний на русском языке [Воробьёв, 2015]. 

Латинская терминология использовалась в таких сферах, как медицина, юриспруденция, 

политика. Знание латыни было обязательным условием поступления в университеты или 

гимназии [Сурина, 2008]. Именно поэтому латинский язык занимал значимую роль в 

образовательной среде. Преобразования Петра I, затронувшие различные сферы деятельности, 

в том числе и область образования, обусловили динамичное развитие иноязычного образования, 

которое воспринималось как культурный и педагогический феномен. Культурно-

просветительские реформы Петра I поспособствовали систематизации иноязычного обучения.  

Латынь преподавалась в первой школе братьев Лихудов и в Славяно-греко-латинской 

академии [Ржеуцкий, 2020]. Для последней начало XVIII века ознаменовало новый этап, 

обусловленный получением статуса государственной академии. Изменение организационно-

правовой формы повлекло позитивные перемены в образовательной среде, связанные с 

увеличением численности воспитанников, расширением библиотеки, привлечением 

преподавателей, владеющих практикой западноевропейского образования. Изменения 

коснулись и самого названия Академии, которое было сокращено до «славяно-латинской». 

Латынь стала ведущим языком в учебном заведении.  

Модернизированная Академия по уровню образования не уступала западноевропейским 

высшим учебным заведениям. Среди выпускников значились как богословы, так и будущие 

государственные служащие, специализировавшиеся на переводах и медицине. Языковая 

подготовка в Академии велась на должном уровне. Средствами обучения выступали букварь, 

грамматика, иноязычные прописи, словари. В целях пополнения словарного запаса, 

эффективного запоминания новых оборотов и выражений, в целом успешного освоения 

латинского языка делался упор на упражнения по переводу [Никшикова, 2007]. Методика 

оказала заметное влияние на разработку приемов и конкретизацию задач применительно к 

преподаванию живых иностранных языков. Уровень полученного знания позволял перевестись 

в узкоспециализированные школы с математическим, инженерным, медицинским уклоном, что 

демонстрировало высокие показатели иноязычной подготовки в школе братьев Лихудов.  

По степени иноязычной подготовки учебное заведение конкурировало с Киево-

Могилянской академией, уровень научности которой заметно уступал. Впоследствии были 

созданы и иные Академии, в которых наряду с живыми европейскими языками в 

образовательную программу была включена латынь. Одним из достоинств освоения древних 

языков, к которым была причислена латынь, выступала трехступенчатая схема обучения. 

Учебная программа была определена Духовным регламентом. Иноязычное обучение 

начиналось с грамматических основ с перспективой изучения философии и богословия. 

Подобная схема получила одобрение в силу своей направленности к духовному просвещению.  
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Поэтапная система обучения латыни включала восемь ступеней, в своей совокупности 

составляющих учебный план. Низшая ступень фара подразумевала развитие навыков устной и 

письменной речи, включая уроки чтения и письма. Следует отметить, что в числе 

первостепенных образовательных задач значилось достижение уровня свободного владения 

латинским языком во имя исключения языковых барьеров к постижению иных дисциплин. 

Именно поэтому, несмотря на то что на начальном уровне допускалось чтение и письмо на 

русском языке, упор был сделан непосредственно на изучение латыни. Уже на последующих 

ступенях: инфиме, грамматике, синтаксиме явственно просматривалась нацеленность на 

обучение латыни. На освоение дисциплины отводилась большая часть учебных часов.  

Инфима подразумевала освоение грамматических основ латинского языка. Учебная 

программа воспитанников Московской академии была сконцентрирована на развитии 

практических языковых навыков. Занятия, поставленные в будние дни, были посвящены 

изучению латинской грамматики и выполнению упражнений по латинскому языку. Только по 

субботам ученики изучали начальных курс христианского богословия посредством толкования 

сокращенного катехизиса. На следующей ступени – грамматике грамматический строй языка 

изучался в связке с неязыковыми предметами, такими как география и история, что само по себе 

свидетельствовало о более серьезном уровне постижения латыни. Практиковалось заучивание 

наизусть учебников на латинском языке. Среди используемых учебных материалов можно 

отметить «Видимый мир» Я.А. Коменского.  

Следующим уровнем выступала синтаксима, ориентированная на осуществление 

переводческой деятельности. Как правило, обращались к произведениям классических авторов, 

которые подлежали дословному переводу с сохранением заложенного смысла. При этом 

изучение иных неязыковых дисциплин не прекращалось. Скорее наоборот. Совершенствование 

знания латыни с переходом на последующие уровни расширяло возможности изучения 

сторонних предметов и в то же время позволяло практиковаться в иностранном языке.  

Пиитика как следующая ступень заключала идеи и концепции латинской поэзии. Пиитика 

выступала в своем роде подготовительным этапом к овладению риторикой, и в этом заключался 

основной смысл и ценность курса. Можно было наблюдать сдвоенность пиитики с риторикой 

либо объединение с предшествующей ступенью обучения – синтаксимой. Однако выделение 

пиитики в отдельный класс было более чем оправданной практикой, принимая во внимание 

возможное посвящение учеников в священнический сан. Сакральная процедура негласно 

предполагала достижение воспитанниками определенного возраста, как правило, двадцати лет 

[Надеждин, 1876]. По завершении синтаксимы возраст учеников по укоренившимся 

представлениям о зрелости для рукоположения в сан [Кислова, 2021] не соответствовал 

установленному цензу. Класс пиитики «взращивал» учеников, чтобы последние 

соответствовали как уровню подготовки, степени начитанности, так и возрастным критериям 

для перехода на следующую ступень обучения. Исходя из данных положений, в целях должной 

подготовки учеников к переходу на ступень риторики в Новгородской семинарии выл 

восстановлен класс пиитики. 

Риторика объединяла изучение правил построения художественной речи с практической 

отработкой полученных навыков. Методика преподавания риторики базировалась главным 

образом на западноевропейских традициях обучения красноречию и авторском видении 

риторики русского епископа богослова Феофана Прокоповича, изложенном в трактате «Об 

искусстве риторики» [Курилова, 2016]. Выделяли четыре этапа овладения ораторским 

искусством: разбор и повторное обращение к правилам, работа с письменным текстом, 
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воспроизведение материала по образцу, выполнение учебных заданий. 

Регулярное повторение правил выступало залогом овладения искусством красноречия. 

Однако одно лишь знание правил не привело бы к желаемому результату. Регулярное чтение 

рекомендованных книг подкрепляло пройденный первый этап на пути к достижению цели. 

Отбор литературы производился по критерию авторитетности авторов, придерживаясь позиции 

качества, а не количества. Произведения избранных авторов перечитывались по нескольку раз. 

Многократное обращение к источнику было частью методики. Четыре прочтения 

соответствовали видению учителя об оптимальном количестве обращения к одной и той же 

книге.  

Первое ознакомление с произведением способствовало уяснению смысла. Отдельным 

упражнением на понимание замысла автора был разбор предложений. Второе прочтение 

позволяло провести анализ композиции произведения. Третье обращение к книге предполагало 

фокусировку на фигуры речи. Отдельное внимание пословицам, сентенциям закладывало 

фундамент для последующего подражания. Учителя советовали прислушиваться к себе при 

прочтении произведения и, если отдельные изречения находили отклик в душе, сохранять в 

памяти и использовать в уместной ситуации. Перечитывание в четвертый раз было необходимо 

для духовно-нравственного совершенствования, было нацелено на формирование основных 

ценностных категорий. Учеником проводилась определенная работа над собой, что было 

особенно важно в деле духовного становления. Несмотря на многократное обращение к 

произведению, учитель настоятельно рекомендовал в ходе чтения делать пометки, а особо 

значимые положения переписывать в тетрадь.  

Неотъемлемым элементом освоения искусства красноречия выступало подражание, которое 

воспринималось своего рода «репетицией» перед подготовкой собственных речей. Навык 

ведения речи в манере выбранного рассказчика был полезен для совершенствования 

ораторского мастерства. При выборе автора следовало руководствоваться тем же критерием, 

что и при выборе произведения для чтения, – авторитетностью. Учитель также настоятельно 

советовал сопоставлять автора, в пользу которого отдано предпочтение, с собственными 

природными наклонностями, с тем чтобы подражание получилось максимально естественным.  

Ученики должны были уяснить главное: что при подражании перенимается стиль ведения 

речи, а не отдельные слова и выражения. Феофан Прокопович относился к подражанию как к 

наивысшей степени овладения мастерством оратора, ставя данное средство обучения выше 

упражнения. Последовательность, которой придерживался богослов при изложении средств 

достижения подлинного красноречия, показывает его отношение к подражанию. Ф. Прокопович 

выделял три средства от нисходящей к восходящей степени: «природа, искусство, упражнение 

и подражание» [Procopovič, 1982]. 

Следующим методическим приемом изучения риторики выступает упражнение, которое 

ориентировано на подготовку к самостоятельной подготовке речи, принимая за основу 

трехэтапную модель порождения ораторского выступления, включающей в себя – изобретение, 

расположение и организацию языкового материала [Курилова, 2016]. Ведущим упражнением 

значилась амплификация для усиления выразительности речи. Применяли словесную и 

смысловую амплификацию. Первая заключалась в придании речи эмоциональной окраски, 

тогда как вторая разновидность упражнения развивала умения насыщать речь сравнениями и 

примерами. Подражания и упражнения были ведущими методическими приемами овладения 

искусством красноречия, причем последним придавали первостепенное значение. Обучение 

имело богословную направленность, поэтому все пройденные этапы обучения последовательно 
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подводили учеников к наивысшим ступеням: философии и богословию.  

Представления о риторике исключительно как об ораторском искусстве ведет к 

ограниченному пониманию данного феномена культуры. Риторика нацелена на изучение всего 

многообразия текстов как составных элементов культурного пространства, в связи с чем 

занимает значимое положение в культуре современного общества [Горелова, Кораблева, 2013]. 

В иноязычном обучении тексту отводится особое положение. Он выступает базовой языковой 

единицей. Федор Поликарпов включал в Славяно-греко-латинский букварь такие наиболее 

значимые тексты, как молитвы, тексты псалмов, правила соборов [Рамазанова, 2013]. Однако 

неумение понимать тексты являлось существенной проблемой и позднее [Ветчинова, 2020; 

Левченко, 2022], и это не потеряло актуальности и в настоящее время [Колобкова, 2019].  

Обращение к риторическому анализу способствует разрешению проблемы. Кроме того, 

выверенная работа с текстами, представленными на латинском языке, обогащает родной язык, 

расширяет его возможности. Чтение, в свою очередь, должно быть вдумчивым. Аспект 

авторского целеполагания играет большое значение при работе с текстом. Искажение смысла, 

игнорирование контекста заведомо приводят к ошибочному пониманию, затрудняют перевод. 

А заучивание, итак по своей природе выступающее механическим запоминанием информации, 

сводится к освоению новых знаний без понимания смысла либо вовсе с позиций собственного 

прочтения материала, что имеет существенные расхождения с первоначальным авторским 

замыслом. При этом восприятие смыслового содержания текста, интерпретация смысла, 

повторение материала до полного закрепления информации в своей совокупности способствуют 

раскрытию интеллектуального потенциала учащихся, пополнению словарного запаса, 

осознанию имеющейся связи родного языка с латинским, пониманию взаимозависимости 

западной и отечественной культур.  

Заключение 

Таким образом, следует констатировать, что в XVIII веке в России, как и в других 

европейских державах, латинский язык играл ведущую роль в науке и значимую в образовании, 

являясь средством межкультурного общения и образования. Рассмотрение преподавания 

латинского языка в российских учебных заведениях позволило сформировать представление о 

латыни как о факторе преодоления культурного разрыва, существовавшего между Россией и 

Европой в виде коммуникативного барьера, препятствовавшего построению межкультурного 

диалога и гармонизации взаимодействия в рамках разных национальных культур. Изучение 

организации обучения в Киево-Могилянской и Славяно-латинской академиях показало 

культурно-образовательную роль латинского языка. Исследование методики преподавания 

риторики показало, что составлению самостоятельных речей предшествовали разнообразные 

формальные упражнения и подражание лучшим риторическим образцам. 
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Abstract 

The purpose of the article is to characterize the importance of the Latin language in the formation 

of students' rhetorical competence in the process of foreign language education during the formation 

of secular education in Russia. On the basis of systemic, historical, cultural, structural and functional 

approaches, the educational potential of Latin as a means of activating the intercultural dialogue 

between Russia and Europe in the XVIII – first half of the XIX centuries is studied. The results of 

the study of methodological methods of teaching rhetoric in the study of Latin in the period under 

review in Russia indicate the preservation of the classical tradition of eloquence, and rhetoric itself 

acted as a step towards the comprehension of philosophy and theology. The description of the stages 

of learning Latin: farah, infima, grammar, syntacticism, poetics, rhetoric, philosophy, theology, 

shows the gradual formation of eloquence in the process of learning Latin. Imitation of the speaker's 
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style of speech is characterized as the highest level of speaker training. The theoretical significance 

of the research is due to the application of a historical and cultural approach to the study of the 

pedagogical past of Russia, concerning the interrelated teaching of the Latin language and 

eloquence. The practical significance of the research lies in the possibility of using approaches to 

teaching eloquence through the study of Latin texts. In the XVIII century, Latin, losing the status of 

lingua franca in Europe, retained its educational potential and played a leading role in science. In 

Russia, the Latin language was a factor in overcoming the cultural gap with Europe in the form of a 

communication barrier. The organization of education in the Kyiv-Mohyla and Slavic-Latin 

Academies testified to the cultural and educational role of the Latin language. A study of the 

methodology of teaching rhetoric shows that the compilation of independent speeches was preceded 

by a variety of formal exercises and imitation of the best rhetorical models. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям структурного подхода в сфере обучения ивриту 

репатриантов. Ключевое внимание уделено специфической проблематике, связанной с 

особенностями преподавания разнородным группам обучающихся, испытывающих 

схожие психоэмоциональные трудности, связанные с периодом адаптации на новом месте 

жительства и необходимостью интеграции в израильское сообщество. Рассмотрен вопрос 

построения стратегии обучения, предполагающей параллельное освоение навыков устной 

и письменной речи, сопровождающееся с мягкой адаптацией репатриантов к особенностям 

социокультурного взаимодействия. Основной акцент сделан на анализе нюансов 

восприятия структуры, логики и звучания иврита русскоязычными репатриантами в 

контексте построения универсальной в своей эффективности методики обучения, с учетом 

общности ряда затруднений со студентами иных языковых групп. Изучается возможность 

реализации структурного подхода на примере методического пособия, используемого при 

преподавании иврита русскоязычным студентам в израильском колледже «Ньюмен-

центр». Также уделено внимание возможности задействования психологических приемов 

и методик при формировании концепции обучения с целью повышения эффективности 

обучающей программы и обеспечения возможности освоения иврита на уровне, 

необходимом для свободного общения с коренным населением Израиля и ранее 

прибывшими репатриантами. 
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Введение 

На сегодняшний день иврит – востребованный язык, в изучении которого заинтересованы 

как репатрианты, возвращающиеся в Израиль из разных стран мира, так и еврейские общины по 

всей планете, стремящиеся сохранить связь с историей и культурой своего народа, читать 

священные тексты в оригинале. Также изучение языка становится необходимостью для 

специалистов, планирующих самореализоваться в израильских компаниях. 

Иврит – уникальный язык, не имеющий глобальных сходств ни с одним другим языком. 

Начертание букв, построение слов, фраз и предложений не имеет прямых аналогов в других 

языковых семьях. Из-за этого проблема обучения иврита долгое время сохраняла свою 

остроту – высокая потребность в освоении языка на высоком уровне в сжатые сроки требовала 

принципиально нового подхода к преподаванию, составления методических пособий с 

обновленной структурой, использования в обучении не только стандартных педагогических 

подходов, но также приемов из психологии, нестандартного мышления и даже элементов 

творчества. 

Создание авторской методики преподавания иврита на базе опыта, накопленного колледжем 

«Ньюмен-центр» в целом представлено как качественно новый этап в изучении языка. Методика 

изначально ориентирована на русскоязычную аудиторию, что связано с потребностью в 

обучении репатриантов из стран, входивших ранее в состав СССР. Однако благодаря 

сбалансированному подходу и разработке структуры преподавания в формате «взаимодействия 

языков», адаптация методики для обучения студентов, чей родной язык не является русским, 

представляется не только возможной, но и необходимой. 

Ключевые проблемы изучения иврита репатриантами 

как вектор разработки обучающей методики 

Проблема обучения ивриту репатриантов приобрела особую остроту в 90-х годах прошлого 

столетия. Причиной стал «взрывной» рост численности мигрантов, во многом связанный с 

геополитическими изменениями на карте мира. В настоящее время количество желающих 

изучить иврит – как с целью переезда в Израиль, так и по профессиональным, личными или 

иным мотивам, не демонстрирует тенденции к уменьшению. Напротив, ульпаны и частные 

колледжи Израиля постоянно сталкиваются с тем, что студентов становится все больше. 

Когда речь идет об обучении ивриту репатриантов, преподаватель сталкивается с 

комплексом специфических трудностей, которые не возникают, к примеру, у туристов. 

Обозначим основную проблематику преподавания иврита репатриантам на примере 

русскоязычной целевой аудитории: 

1) Неоднородность обучаемой группы 

В первую очередь речь идет о возрастном разнообразии. В группах, обучающихся в 

колледже «Ньюмен-центр» могут одновременно учиться студенты в возрасте от 18 до 65 лет, 

хотя в некоторых случаях присутствуют обучающиеся старшего возраста. 

К показателям неоднородности помимо возраста также можно отнести: 

 Уровень предварительной подготовки. Одни студенты уже имеют хотя бы минимальные 

базовые знания иврита, тогда как другие слышат этот язык впервые в жизни. 

 Обучаемость. Речь идет не только о природной склонности к изучению языков, но и об 

уровне когнитивных способностей, обусловленных целым комплексом факторов: 
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возрастом, опытом изучения других иностранных языков, мотивацией. 

Эта проблема хорошо известна преподавателям, работающим в сфере обучения ивриту 

репатриантов. «Методика обучения иностранному языку требует высокой квалификации 

преподавателя, особенно если учесть, что в состав учебных групп входят ученики, 

принадлежащие не только к разным языковым, но и культурным группам, привыкшие к 

определенным – и разным – методическим приемам изучения иностранных языков, а также 

обладающих разными типами восприятия» [Аграновская, Едовицкий, Заславски, 2009, с. 17] - 

этот момент отмечался неоднократно, в том числе на междисциплинарных конференциях по 

иудаике. 

2) Необходимость полноценной интеграции студента в израильский социум. 

Если, к примеру, турист будет чувствовать себя комфортно, даже если употребит некоторые 

слова и выражения некорректно (в неверном контексте, «не к месту» или просто произнесет 

неправильно), то репатриант, желая стать полноценным членом нового для себя сообщества, 

будет переносить подобные неточности весьма болезненно, справедливо полагая, что «ошибка 

выделяет его среди коренных жителей, препятствуя полноценной интеграции» [Shiyan, Shiyan, 

Bochkina, 2016, c. 275]. 

Как отмечалось в исследовании Немировской Л.А. «У большинства взрослых репатриантов 

весьма незначительный формальный опыт изучения иностранного языка и полное незнание 

предмета обучения, что создает специфическую образовательную ситуацию <…> репатриант 

испытывает дискомфорт в социальной среде, ощущает зависимость от старожилов, знающих не 

только язык, но и коды поведения местного населения» [Немировская, 2014].  

3) Сжатые сроки обучения 

Репатриант преследует цель влиться в израильское общество как можно скорее. Студенты 

заинтересованы в том, чтобы как можно скорее получить возможность полноценно общаться, 

удовлетворять свои нужды (приобретать товары и услуги, получать медицинскую помощь, 

взаимодействовать с другими людьми), и, разумеется, реализовать свой потенциал в 

профессиональной сфере. Для трудоустройства в Израиле свободное владение ивритом 

необходимо в большинстве сфер деятельности. 

Следствием такой потребности становится необходимость овладеть ивритом на уровне 

носителя в достаточно сжатые сроки – в пределах 4-6 месяцев.  

Как можно отметить, ключевые проблемы изучения иврита репатриантами прямо или 

косвенно отсылают преподавателя к психологической составляющей обучения. Короткие 

сроки, непривычный язык и новый жизненный этап при некорректном подходе к обучению 

могут сформировать психологический «блок», препятствующий полноценному освоению 

иврита даже для мотивированного и способного студента. 

Учитывая специфическую проблематику обучения ивриту репатриантов, а также стабильно 

высокую численность студентов, заинтересованных в изучении этого языка, в колледже 

«Ньюмен-центр» была инициирована разработка принципиально новой авторской методики 

преподавания. 

Структурный подход к преподаванию иврита как основа 

эффективности обучения русскоязычных репатриантов 

При разработке авторской методики преподавания иврита акцент был сделан на 

необходимости комплексного решения вопроса освоения языка: 
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 с одной стороны – необходимо обеспечить высокое качество обучения языку, в том числе 

выработать у студентов ключевые навыки письменной и устной речи; 

 с другой стороны – важно решить специфические проблемы обучения ивриту 

репатриантов. 

Для достижения поставленной цели в основу авторской методики был положен 

структурный подход, включающий в себя параллельное обучение студентов навыкам письма, 

чтения и разговорной речи, а также особенностям социокультурного общения, присущего 

израильскому социуму. 

Иврит – логичный язык. И этот факт становится ключом к его быстрому и эффективному 

изучению. Основные особенности, из-за которых он считается сложным для освоения в 

большинстве европейских стран – а именно чтение и письмо справа налево, отсутствие гласных 

букв в привычном понимании и непривычный внешний вид всех букв – становятся 

помощниками преподавателя. 

Структурный подход позволяет использовать эти особенности для более прочного 

запоминания, так как у студента фактически отсутствует возможность «перепутать» буквы 

иврита с алфавитом любого другого языка, «наложить» свой неудачный или успешный опыт 

изучения иных иностранных языков. 

Студенты, обучающиеся по разработанной авторской методике, читают первые слова на 

иврите уже на первом занятии – даже если они ранее не изучали язык. 

Занятие строится по схеме: 

 грамматическая тема; 

 лексическая тема; 

 закрепление языковых навыков в диалоге; 

 тренировка письма 

 домашнее задание. 

Структура курса предполагает, что студент осваивает навыки письма, чтения и речи 

параллельно, не зацикливаясь только на грамматике или концентрируясь исключительно на 

комплексах необходимых слов и выражений. 

Все пояснения в учебниках даны на родном языке обучающихся в формате коротких 

содержательных предложений с примерами на иврите. 

К примеру, сложная для восприятия тема «обратного» чтения слогов при условии 

присутствия специфических букв, объясняется в формате: «Если в конце слова пишется буква: 

) "с огласовкой "а" ח" или" ע" עַ  –חַ  ), то последний слог читается наоборот – сначала огласовка "а", 

а потом буква "ע "или "ח"» [Ханчас, 2022, с.34]. 

Знакомство с употреблением тех или иных букв строится в связке с бытовой темой. К 

примеру, «группа "семейных слов" в иврите пишется с буквой "א"» [Ханчас, 2022, с.47]. 

Рассматривая тему о часах и времени, обязательно изучается структура построения фраз и 

особенности употребления слов на иврите: 

«Слово "час" (שעה(, как и слово "минута" (דקה(, – женского рода, следовательно, 

количественное числительное, указывающее на часы и минуты, будет женского рода» [Ханчас, 

2022, с.54]. 

Далее студенту предлагается перевести один текст с иврита на русский, а другой – с 

русского на иврит.  

Особенность текстов, предлагаемых в методических материалах, заключается в том, что они 
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сформированы в формате диалогов. Такое решение оправдано тем, что диалог представляет 

собой универсальный инструмент, позволяющий решить сразу несколько вопросов, 

интересующих студента-репатрианта: 

 запоминание новых слов; 

 изучение порядка построения предложений; 

 освоение навыка живого общения путем моделирования бытовой ситуации. 

По определению предложенному Ф.М. Файзиевой, «Диалог представляет собой процесс 

обмена текстуально-организованной информацией, взаимодействие, определяемое 

социальными условиями и отражающее социокультурную принадлежность его участников, 

занимающих активные позиции в процессе его развертывания. В процессе практического 

использования иностранного языка происходит формирование умений социокультурного 

общения в процессе диалогического взаимодействия с носителем иной концептуальной картины 

мира» [Файзиева, Умурова, 2015]. 

Это означает, что работа с диалогами может рассматриваться как ключевой элемент 

структурного подхода в методике. В диалог включаются примеры из изученных 

грамматических и лексических тем. В свою очередь последние запоминаются естественно и 

практически на подсознательном уровне, так как внимание студента акцентируется не на 

конкретной букве или правиле, а на мелодическом звучании языка.  

Как показывает практика, уже к пятому-шестому занятию у студентов начинает развиваться 

«чувство языка» - способность воспринимать структуру иврита, формируя слова, предложения 

и фразы с учетом комфорта и естественности произношения. То есть студент говорит на иврите 

правильно не потому, что механически заучил конкретное правило, но строит свою речь 

грамотно, так как ему удобно говорить именно так. 

Проблема контакта является одной из ключевых проблем межкультурной коммуникации. 

Готовность к диалогу, представление о способах его реализации определяют позицию человека 

по отношению к партнерам по коммуникации, а также по отношению к самому себе [Сафонова, 

2002; Смольянникова, 2001, с.12]. 

Закрепляя языковой навык в диалоговой форме, студент учится решать обозначенную выше 

проблему межкультурной коммуникации. 

Чтобы обратиться к нескольким видам памяти одновременно, что позволяет добиться более 

глубокого запоминания изучаемых тем, при составлении диалогов использованы следующие 

приемы: 

 психологически близкие бытовые темы: беседа на улице, разговор с мамой, поиск работы, 

разговор в ресторане или супермаркете; 

 короткие, несложные предложения, которые легко запомнить и в дальнейшем 

воспроизвести именно в том формате, в котором их используют коренные израильтяне; 

 неожиданные «сюжетные» повороты и / или мягкий юмор. Например, в диалоге «На 

улице» к переводу на иврит предлагаются, в частности, следующие фразы: 

«– Нина, ты - хороший секретарь? – Да, я - хороший секретарь. – Ты и женщина красивая» 

[Ханчас, 2022, с.34]. 

«– Давид, почему часы звонят один раз? – Почему, Анна, почему... Эти часы не звонят 

ноль!» [Ханчас, 2022, с.60]. 

Каждый из учебников, составляющих основу методики, построен по принципу поурочных 

занятий, где задания распределены как логические блоки, каждый из которых представляет 
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собой полноценный комплексный урок. 

Универсальность тематик и простота логического построения занятий позволяет добиваться 

успеха в обучении студентов вне зависимости от возрастной группы. Так, среди обучающихся 

колледжа «Ньюмен-центр» около 30% студентов относятся к возрастной группе 50+. При этом 

к моменту завершения обучения даже возрастные студенты осваивают курс в полном объеме и 

обладают всеми навыками устной и письменной речи, необходимыми для полноценной 

интеграции в социум Израиля. 

Такая структура методического пособия делает возможным его использование для 

самообразования – то есть при отсутствии возможности очного обучения в колледже, любой 

человек имеет возможность изучать иврит самостоятельно, не нуждаясь при этом в постоянной 

помощи, контроле и консультациях со стороны преподавателя. 

Заключение 

Итак, преподавание иврита репатриантам напрямую связано с необходимостью не просто 

передать студентам определенный объем информации об иврите, логике построения слов и 

предложений, звучании языка, но и помочь им научиться говорить, писать, думать на иврите 

как на втором родном языке. В процессе преподавания возникает ряд специфических проблем, 

проистекающих из основной цели обучения – полноценной интеграции в израильское 

сообщество. 

Решением методологических и психологических вопросов в части преподавания иврита 

репатриантам стала разработка методики, сконцентрированной в комплексе обучающих 

пособий, главными из которых являются учебники «От алфавита до знания иврита».  

Методика строится по структурному принципу, позволяя студенту с первого занятия начать 

«мягкое погружение» в языковую среду, параллельно осваивая навыки письма, чтения и речи, а 

также знакомясь с особенностями израильского менталитета и базовыми паттернами поведения 

местных жителей. 

Логичное и четко выстроенное изложение материала в сочетании с психологическими 

приемами, позволяющими задействовать сразу несколько видов памяти, позволяет студентам 

осваивать язык без чрезмерной ментальной и психоэмоциональной нагрузки. Это нивелирует 

влияние негативной психологической составляющей, возникающей в связи с переездом в 

другую страну, знакомством с уникальным языком, не имеющим аналогов в мире, и 

необходимостью интегрироваться в принципиально новый для себя социум. 

Занимаясь методике, основанной на структурном подходе к преподаванию, 100% студентов 

колледжа «Ньюмен-центр» успешно осваивают учебную программу и начинают свободно 

общаться на иврите, что значительно способствует их интеграции в израильском обществе. 

В статье проведен анализ особенности построения методики обучения ивриту 

русскоязычных репатриантов с учетом проблематики, связанной с необходимостью интеграции 

в израильское сообщество в сроки, считавшиеся слишком сжатыми для полноценного изучения 

иностранного языка. В частности, помимо уникальных особенностей иврита, делающих его 

непростым для восприятия учениками из большинства европейских стран и государств стран 

СНГ, а также небольшой длительности периода времени, которое студент имеет возможность 

затратить на обучение, выявлены такие затруднения, как разный уровень подготовки и 

обучаемости репатриантов в одной учебной группе, вероятное наличие препятствующих 

восприятию информации психологических «блоков» и отсутствие у большинства студентов 
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достаточного / минимального опыта изучения иностранных языков.  

На основании многолетнего опыта работы в сфере преподавания иврита репатриантам было 

сделано заключение о необходимости изменения привычного подхода и выработке 

структурного формата преподавания, позволяющего осваивать лексические, грамматические и 

иные блоки параллельно, присовокупляя ряд специфических психологических приемов, 

значительно упрощающих восприятие логики иврита и обеспечивающих запоминание на 

подсознательном уровне. Такой подход позволяет выработать естественное мышление и речь 

на иврите, что значительно упрощает адаптацию иммигранта и его интеграцию в новый для него 

израильский социум. 
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Abstract  

This article is devoted to the teaching of Hebrew to Russian-speaking repatriates. V. Hanchas, 

in collaboration with the Newman Center College, has developed a unique author's teaching 

methodology. This technique is based on a structural approach. Students study Hebrew while 

simultaneously mastering written and spoken language. Such training helps repatriates to master 

Hebrew and adapt to Israeli society, as it includes not only vocabulary and grammar, but also 

familiarity with the peculiarities of the habitual behavior of the country's indigenous inhabitants. 

The main emphasis is placed on the analysis of the nuances of perception of the structure, logic 

and sound of Hebrew by Russian-speaking repatriates in the context of building a universal teaching 

methodology in its effectiveness, taking into account the commonality of a number of difficulties 

with students of other language groups. 

The possibility of implementing a structural approach is being studied using the example of a 

methodological manual used in teaching Hebrew to Russian-speaking students at the Israeli college 

"Newman Center". Attention is also paid to the possibility of using psychological techniques and 

techniques in the formation of a learning concept in order to increase the effectiveness of the training 

program and ensure the possibility of mastering Hebrew at the level necessary for free 

communication with the indigenous population of Israel and previously arrived repatriates. 
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Аннотация 

Статья представляет углубленный анализ последних тенденций в области образования 

с акцентом на значении внедрения цифровых технологий и инновационных учебных 

методов. Автор детально изучает мультимодальное обучение, принципы постоянного 

образования, элементы игрового процесса в педагогике, а также осмысливает, как 

глобализация и стремление к индивидуализации воздействуют на процесс обучения. В 

статье особое внимание уделяется процессам гуманизации и внедрения информационных 

технологий в образование, что является ключом к созданию гибкой и включающей 

образовательной среды. Представлен обзор современных направлений и ожидаемых 

инноваций в образовательной сфере, основанный на свежих исследованиях и 

аналитических данных, подчеркивая их важность для обучения специалистов. Автор 

выделяет значимость образовательных новшеств для формирования компетенций, 

актуальных в эпоху цифровизации, и рассматривает роль образования в создании 

надежного будущего. 
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Введение 

В настоящее время образовательная сфера испытывает значительные трансформации, 

вызванные развитием технологий, экономическими и социальными изменениями, а также 

культурными сдвигами. Эти трансформации открывают перед образованием новые горизонты 

для обучения и профессионального роста, в то же время предъявляя повышенные требования к 

квалификации специалистов. 

Современное образование – это быстро прогрессирующая область, где инновационные 

технологии и методы обучения непрерывно модифицируют традиционные педагогические 

подходы и учебные процессы. Важно не просто отслеживать эти изменения, но и осмысливать, 

как они могут быть эффективно внедрены в действующую образовательную систему, включая 

ведомственное образование. 

В мире, где постоянные изменения стали нормой, образовательные учреждения занимают 

центральное место в подготовке специалистов, готовых к эффективной адаптации к новым 

условиям. Студенты этих институтов сталкиваются с уникальными трудностями и 

возможностями, требующими индивидуализированного подхода к обучению. Несмотря на 

специфику организации учебного процесса, необходимость внедрения новых технологий 

остается актуальной, хотя и требует особого подхода. 

Мировые тренды и российский контекст 

Исходя из современных подходов и направлений, а также на основе стремительного 

развития технических средств, включающих как новые информационные технологии, так и 

возможности искусственного интеллекта, можно выделить тенденции в образовательной среде.  

Например, исследование НИУ ВШЭ выявило актуальность мировых трендов для 

российского образования в 2024 году, такие как мультимодальная педагогика и 

взаимопроникновение учебных сред [Мировые тренды образования в российском контексте-

2024, www]. Это подтверждается примерами стартапов и компаний, уже работающих в 

соответствии с этими трендами.  

Среди ключевых трендов – непрерывное обучение, тотальная цифровизация, МООК, 

геймификация, технологии VR и AR, активная проектная работа [10 трендов будущего 

образования. Образовательный сервис Zaochnik, www].  

Основные тенденции развития современного образования включают интеграцию 

технологий, онлайн-образование и индивидуализацию, выявляя, что изменяется и как это влияет 

на нашу жизнь. Тренды включают интеграцию технологий, развитие онлайн-образования, 

индивидуализацию образования, практическую направленность и глобализацию [Казакова, 

2023].  

Основные направления развития современной образовательной системы рассматриваются 

через гуманизацию и информатизацию образования [Хмельницкая, www].  

В свою очередь, ведомственные образовательные организации и, в частности, 

образовательные организации ФСИН России из-за специфичности подготовки кадров имеют 

значительные ограничения в этих направлениях. В то же время стремительное развитие 

информационных технологий накладывает определенные обязательства на сферу образования, 

игнорируя которые подготовка специалистов не будет иметь полноценный характер. В данном 
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аспекте стоит рассматривать содержательные компоненты компетенций, которые присущи 

современному миру и позволяют как быть востребованным, так и внедрять новые подходы в 

служебную деятельность, делая ее эффективной.  

Поэтому для ведомственных образовательных организаций проблема современных 

тенденций в образовательной среде по внедрению новых информационных технологий, а также 

возможностей искусственного интеллекта остается актуальной и востребованной.   

Цифровизация и новые компетенции 

Анализ рынка труда и образовательных трендов показывает, что цифровизация образования 

неизбежна. Цифровые технологии меняют подход к обучению, и в будущем возрастет спрос на 

специалистов в программировании, анализе данных и цифровом дизайне.  

Спрос на специалистов в области программирования и IT-технологий будет только расти 

[Образование будущего: тренды, перспективы и компетенции в России и мире, www], и это 

характерно и для ведомственных организаций.  

В то же время цифровизация образования приводит к созданию новых платформ и 

инструментов, которые делают обучение более доступным и персонализированным. Цифровые 

технологии оказывают значительное влияние на методы обучения. Онлайн-курсы, виртуальные 

лаборатории и образовательные приложения позволяют обучающимся изучать материал в своем 

собственном темпе и в соответствии с индивидуальными интересами. 

Цифровизация в образовании означает интеграцию цифровых технологий в учебный 

процесс, что включает в себя использование интерактивных досок, онлайн-платформ для 

выполнения заданий [Коробков, www], электронных журналов и сервисов с информацией. Это 

также влечет за собой изменение педагогических методов, где обучающиеся активно ищут 

информацию самостоятельно, анализируют ее, а педагог выступает в роли наставника.  

Примеры цифровизации в образовании: 

1. Виртуальная реальность (VR): используется для создания иммерсивных образовательных 

опытов, таких как виртуальные экскурсии по историческим местам или воссоздание научных 

экспериментов. 

2. 3D-моделирование: позволяет обучающимся визуализировать и манипулировать 

сложными объектами и структурами, что особенно полезно в науках, инженерии и математике. 

3. Образовательная робототехника: используется для обучения программированию и 

инженерии через практические задания с роботами.  

Новые компетенции в цифровую эпоху включают навыки, необходимые для эффективного 

использования цифровых технологий. Это может быть поиск информации, использование 

цифровых устройств, умение работать с социальными сетями, осуществление финансовых 

операций онлайн, критическое восприятие информации и создание мультимедийного контента. 

Эти изменения требуют от педагогов новых цифровых компетенций, таких как цифровая 

грамотность – умение эффективно использовать цифровые инструменты для обучения и 

коммуникации; создание и использование образовательного контента – разработка и 

применение интерактивных учебных материалов и курсов; онлайн-взаимодействие – 

управление обучающимися и общение с ними в цифровой среде, включая использование 

образовательных платформ и мессенджеров. 

Цифровизация и развитие новых компетенций способствуют созданию более 

интерактивной и персонализированной образовательной среды, которая может адаптироваться 
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к индивидуальным потребностям обучающихся и подготовить их к работе в современном 

цифровом мире. 

Мультимодальная педагогика  

и взаимопроникновение учебных сред 

Современное образование стремится к созданию мультимодальной учебной среды, где 

традиционные методы обучения сочетаются с цифровыми технологиями. Подход, реализуемый 

в рамках мультимодальной педагогики и взаимопроникновения учебных сред, позволяет 

обучающимся лучше усваивать материал и развивать навыки, необходимые в современном 

мире.  

Мультимодальная педагогика – это подход к обучению, который использует различные 

средства и методы передачи информации для улучшения понимания и усвоения материала 

обучающими. Этот подход может включать текст, изображения, аудио, видео, а также 

физические действия и жесты.  

Мультимодальное обучение предполагает использование различных средств и методов для 

достижения образовательных целей. Это может включать в себя видео, интерактивные задания, 

онлайн-дискуссии и реальные проекты. Такой подход способствует развитию критического 

мышления и аналитических навыков у обучающихся. 

Примеры мультимодальной педагогики: 

1. Использование интерактивных досок: обучающиеся могут взаимодействовать с 

материалом, перемещая элементы на экране или решая задачи в реальном времени. 

2. Видеоуроки: позволяют объединить визуальные и аудиальные каналы восприятия, что 

способствует лучшему запоминанию информации. 

3. Электронные учебники: сочетают текст, изображения и интерактивные элементы, такие 

как тесты и задания, для более глубокого погружения в тему. 

Взаимопроникновение учебных сред относится к интеграции онлайн и офлайн 

образовательных пространств, создавая единое образовательное пространство, где 

обучающиеся могут плавно переходить от одного к другому [Названы международные тренды 

в образовании, которые могут быть актуальны и в России, www].  

Примеры взаимопроникновения учебных сред: 

1. Онлайн-платформы с офлайн-компонентами: курсы, которые предлагают онлайн-лекции 

с последующими офлайн-семинарами или мастер-классами. 

2. Образовательные стартапы: проекты, которые сочетают онлайн-обучение с реальными 

проектами и практиками, например в области программирования или дизайна. 

3. Гибридные аудитории: аудитории, где обучающиеся могут выбирать между участием в 

занятиях лично или через видеосвязь. 

Эти подходы позволяют создать более глубокое и всестороннее образовательное опыт, 

адаптируясь к различным стилям обучения и предпочтениям обучающихся. 

Непрерывное обучение и геймификация 

Тренд непрерывного обучения подразумевает постоянное обновление знаний и навыков в 

течение всей жизни. Концепция Lifelong Learning становится все более популярной, 

подразумевая, что обучение является непрерывным процессом. Геймификация и использование 



32 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Dmitrii V. Lukashenko 
 

технологий VR и AR делают процесс обучения более интересным и эффективным [Основные 

тенденции развития современного образования, www]. 

Непрерывное обучение, или Lifelong Learning (LLL), – это концепция, подразумевающая 

постоянное развитие профессиональных и личных навыков на протяжении всей жизни. Это 

обучение может происходить в различных формах и условиях, как формальных, так и 

неформальных. 

Примеры непрерывного обучения: 

1. Онлайн-курсы: платформы вроде Coursera или Udemy предлагают курсы от ведущих 

университетов и специалистов по всему миру [Непрерывное обучение: что этот такое и методы 

непрерывного обучения, www]. 

2. Обучающие командировки и семинары: профессиональные тренинги и мастер-классы, 

которые позволяют освоить новые навыки или углубить знания в определенной области. 

3. Самообразование: чтение специализированной литературы, просмотр вебинаров, участие 

в образовательных программах. 

Геймификация в образовании использует элементы игр для повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся. Это может включать в себя системы наград, достижений и 

соревнований, которые стимулируют интерес к обучению и помогают закрепить знания на 

практике. 

Геймификация в образовании – это использование игровых элементов и механик в 

неигровом контексте для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся, а также для 

облегчения усвоения материала. 

Примеры геймификации в образовании: 

1. Lingualeo и Duolingo: платформы для изучения иностранных языков, использующие 

игровые элементы, такие как достижения, очки и виртуальные награды, для стимулирования 

процесса обучения [Геймификация в образовании: виды, компоненты, примеры, www].  

2. Khan Academy: образовательная платформа, предлагающая бесплатные уроки по 

широкому спектру предметов с элементами геймификации³. 

3. Classcraft: игра, которая превращает учебный процесс в приключение, где успехи 

обучающихся в реальной жизни отражаются в их игровом прогрессе⁵. 

Эти подходы способствуют созданию более интерактивной и динамичной образовательной 

среды, которая адаптируется к индивидуальным потребностям и предпочтениям обучающихся.  

Глобализация и индивидуализация образования 

Глобализация образования приводит к тому, что учебные программы и курсы становятся 

доступными для широкого круга людей по всему миру. В то же время индивидуализация 

обучения позволяет учитывать личные особенности и потребности каждого обучающегося. 

Глобализация образования делает знания доступными для людей по всему миру, в то время как 

индивидуализация позволяет учитывать личные особенности каждого обучающегося.  

Глобализация образования также способствует международному сотрудничеству и обмену 

опытом между образовательными учреждениями. Это открывает возможности для разработки 

совместных программ, обмена студентами и преподавателями, а также для проведения 

международных научных исследований. 

Это направление развития образования идет уже столетиями и ускоряется благодаря 

научно-технической революции и Интернету. 
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Примеры глобализации в образовании: 

1. Международные образовательные платформы: как, например, Coursera или EdX, 

предлагают курсы от ведущих университетов мира. 

2. Программы обмена студентами: позволяют обучающимся изучать в других странах и 

культурах, расширяя их мировоззрение и профессиональные навыки. 

3. Международные научные конференции: способствуют обмену знаниями и опытом между 

учеными разных стран. 

Глобализация образования означает создание единого информационного поля, которое 

позволяет получать знания и обмениваться опытом на международном уровне. 

Индивидуализация обучения и адаптивные технологии 

Это направление призвано сделать обучение более эффективным и интересным для каждого 

индивида. Индивидуализация обучения и адаптивные технологии позволяют создавать учебные 

программы, которые адаптируются под конкретные нужды и способности обучающегося  

Использование искусственного интеллекта и аналитики данных может помочь в создании 

персонализированных образовательных траекторий. Современные направления в образовании 

направлены на создание гибкой, адаптивной и инклюзивной учебной среды, которая будет 

способствовать развитию необходимых компетенций и готовить специалистов к быстро 

меняющемуся миру. 

Индивидуализация образования подразумевает адаптацию образовательного процесса к 

потребностям и способностям каждого обучающегося. 

Примеры индивидуализации в образовании: 

1. Индивидуальные учебные планы: позволяют обучающим выбирать предметы и курсы в 

соответствии с их интересами и карьерными целями. 

2. Тьюторство и менторство: один на один обучение с преподавателем или наставником для 

более глубокого понимания предмета. 

3. Адаптивное обучение с использованием технологий: платформы, которые анализируют 

ответы обучающихся и подстраивают учебный материал под их уровень знаний и скорость 

обучения. 

Оба этих направления играют ключевую роль в современном образовании, делая его более 

доступным и персонализированным для обучающихся по всему миру. 

Продолжая анализ современных направлений в образовании, стоит уделить внимание их 

практическому применению и развитию. Инновационные подходы, такие как мультимодальное 

обучение, цифровизация и геймификация, уже начинают внедряться в образовательные системы 

по всему миру. 

Гуманизация и информатизация 

Современное образование также направлено на гуманизацию и информатизацию, что 

подразумевает уважение к личности обучающегося и использование информационных 

технологий для обучения.  

Гуманизация образования – это подход, который ставит в центр образовательного процесса 

личность обучающегося, его потребности и интересы. Это направление подчеркивает важность 

развития человеческих ценностей, эмпатии и взаимопонимания [Брызгалова, www].  
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Примеры гуманизации в образовании: 

1. Индивидуальный подход к обучению: программы, которые адаптируются под 

уникальные способности и потребности каждого обучающегося. 

2. Развитие социальных и эмоциональных навыков: занятия, которые включают обучение 

коммуникации, самопознанию и управлению эмоциями. 

3. Проекты на основе интересов обучающихся: задания и проекты, которые позволяют 

обучающимся исследовать и развивать темы, которые их интересуют. 

Информатизация образования связана с использованием информационных технологий для 

улучшения качества и доступности образования. Это включает в себя создание и 

распространение цифровых образовательных ресурсов и инструментов. 

Примеры информатизации в образовании: 

1. Электронные учебники и образовательные ресурсы: цифровые материалы, которые 

обучающиеся могут использовать для изучения и практики. 

2. Образовательные платформы и приложения: инструменты, которые предоставляют 

интерактивные задания, видеоуроки и возможности для онлайн-обучения. 

3. Дистанционное обучение: курсы и программы, которые позволяют обучающимся учиться 

из любой точки мира, обеспечивая гибкость и доступность образования. 

Гуманизация и информатизация вместе способствуют созданию более справедливой, ин-

клюзивной и эффективной образовательной среды, где каждый обучающийся может получить 

качественное образование, соответствующее его индивидуальным потребностям и интересам. 

Современные направления в образовании требуют активного внедрения инноваций и 

постоянного обновления учебных программ. Это необходимо для подготовки обучающихся к 

сложным вызовам современного мира и обеспечения их конкурентоспособности на рынке 

труда. Важно, чтобы ведомственные образовательные учреждения были готовы к этим 

изменениям и активно участвовали в процессе образовательных инноваций. 

Заключение 

Современные направления в образовании отражают стремление к более гибкой, 

индивидуализированной и технологически продвинутой учебной среде. Они направлены на 

развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной адаптации к быстро меняющимся 

условиям современного мира. Интеграция цифровых технологий, мультимодальное обучение, 

геймификация, непрерывное образование и глобализация являются основными факторами, 

которые будут формировать будущее образования. Эти подходы требуют активного внедрения 

инноваций и постоянного обновления учебных программ, чтобы обеспечить обучающимся 

необходимые знания и навыки для их будущей профессиональной деятельности и жизни. 
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Abstract 

The article presents an in-depth analysis of the latest trends in education, with an emphasis on 

the importance of introducing digital technologies and innovative teaching methods. The author 

studies in detail multimodal learning, the principles of continuous education, elements of the game 

process in pedagogy, and also comprehends how globalization and the desire for individualization 

affect the learning process. The article focuses on the processes of humanization and the introduction 

of information technology in education, which is the key to creating a flexible and inclusive 

educational environment. An overview of current trends and expected innovations in the educational 

field is presented, based on fresh research and analytical data, emphasizing their importance for 

training specialists. The author highlights the importance of educational innovations for the 

formation of competencies relevant in the era of digitalization, and examines the role of education 

in creating a reliable future. 
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Аннотация 

Приемы преподавания основ изобразительной грамоты вырабатываются в 

соответствии с методикой обучения, это зависит от учебных целей, а также от возраста 

учащихся. Преподавание изобразительного искусства в школе необходимо, так как 

искусство формирует художественную культуру, развивает творческое воображение, 

мышление, эстетическое отношение к действительности, формирует художественные 

знания, умения и навыки. Активизирует целенаправленное формирование интересов. 

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство способствует 

гармоническому и духовному развитию личности, развитию графических умений и 

навыков. Искусство влияет на развитие и культурное поведение человека в обществе. 

Обращаясь к искусству, нужно понимать, что это не просто развлечение, оно участвует в 

жизни, помогает формированию нравственных качеств молодого поколения. Увлечение 

должно идти на пользу воспитания, к этому нельзя относиться к этому равнодушно. В 

процессе обучения учащихся основам изобразительной грамотности приобретается и 

накапливается эстетические отношения в освоении знаний, умений и навыков, 

необходимых в дальнейшей их жизни. 
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Введение 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что учителю изобразительного искусства в 

школе необходимо создать фундамент художественного мастерства. Необходимо сформировать 

умения и навыки работы: карандашом, кистью, изображения предметов в перспективе 

(воздушной и линейной), передачи светотени, конструктивного строения объектов, наиболее 

выразительной передачи изображаемого. 

Учитель формой урока, методикой преподавания тем самым организует учащихся, создает 

вокруг атмосферу радости, удовольствия при выполнении творческих работ. Соучастия ребят в 

процессе восприятия материала и активной творческой отдачи в своих работах.  

Основное содержание  

Объясняя доступными методами, учитель закладывает фундамент художественно-

образного восприятия искусства и собственного художественного вкуса, художественной 

деятельности ребенка. 

На уроках ребята знакомятся с художественными материалами, которыми работают 

художники: гуашь, мелки, пластилин, бумага, тушь, пастель. Это первые основы владения 

материалами, с которыми учащиеся будут совершенствоваться в течение всего обучения в 

школе. Большую роль в обучении основам изобразительной грамоты играет наглядность – одна 

из черт изобразительного искусства. Здесь ребята учатся рисованию с натуры. Такое обучение 

является наглядным. Оно содействует восприятию предмета, развитию наблюдательности, 

логическому мышлению. Для успешной организации занятий по изобразительному искусству 

необходимо создание специальной системы, непосредственно влияющих на развитие 

художественного творчества. В эту систему входят: 

− развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

− сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью ребят с 

педагогически целесообразной помощью им; 

− воспитание у ребят веры в свои силы, творческие способности; 

− последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив 

развития художественного творчества; 

− обучение языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна, освоение средств художественной выразительности пластических искусств; 

− целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов 

или бесед, активизирующих внимание, работу мысли, эмоциональную и эстетическую 

отзывчивость; 

− отбор произведений изобразительного искусства для изучения; 

− использование на занятиях изобразительным искусством технических средств обучения, 

особенно видео- и аудиоаппаратуры, специальных наглядных пособий; 

− активное изучение ребятами под руководством педагога натуры (наблюдения, наброски и 

зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно-прикладного искусства, 

культуры и быта, исторических архитектурных деталей; 

− введение в урок творческих, импровизационных задач; 

− применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 

− смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись, 
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лепка конструирование, декоративная работа и др.); 

− сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

− введение в структуру урока игровых элементов и художественно-дидактических игр, 

использование элементов соревнования;  

− систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами 

учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими дисциплинами, 

интегрированное обучение искусству в школе. 

Одно из основных условий развития художественного творчества учащихся связано с их 

обучением языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

с освоением средств художественной выразительности пластических искусств. Эту работу 

следует вести поэтапно: от обучения умению анализировать средства художественной 

выразительности в иллюстрациях художников, других произведениях изобразительного 

искусства. Следует переходить к формированию умений применять эти средства в практической 

работе при создании изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. Причем 

проявление того или иного средства художественной выразительности следует проследить с 

ребятами на многих примерах с тем, чтобы избежать простого копирования, увиденного у 

художников. Надо добиваться осознания учащимися средств художественной выразительности. 

В соответствии с программными требованиями для каждого класса (на многочисленных 

примерах произведений изобразительного искусства) рекомендуется рассмотреть следующие 

средства художественной выразительности: образная выразительность произведения, формат, 

рациональное размещение изображения на плоскости в пределах формата. Способы передачи 

формы предметов, выделение композиционного центра, главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия в композиции, уравновешивание частей композиции. 

Ритм композиции, способы передачи пространства, точка зрения в композиции, композиция и 

материал, светотень и цвет в композиции, композиционная целостность.  

В практической работе рекомендуется использовать метод «вариантности впечатления» – 

показать, как названное средство художественной выразительности связано с тем или иным 

художественным образом. Это способствует правильному пониманию ребятами выразительных 

возможностей каждого средства. 

Систематическая реализация принципа наглядности на уроках изобразительного искусства 

тесно связана с рисованием натуры, поскольку ее объекты сами выступают на этих уроках как 

наглядные пособия.  

Воздействие на учащиеся все виды и жанров искусства никак не может быть сведено к чему-

то единому, хотя роль эстетического воспитания, несомненно, является главенствующей. 

Именно эстетическое воспитание учащихся средствами искусства и декоративно-прикладной 

композиции определяет цель воспитания в российском обществе – формирование всесторонне 

гармонически развитой личности. 

Развивать способности к художественному воспитанию (т. е. восприятию произведения 

искусства) поможет учащимся учитель в школе (если этот предмет будет вести специалист). 

При обучении основам изобразительной деятельности развивается внимание – это неустанное 

изучение особенностей и закономерностей: а) форм цвета; б) пространственного положения 

предметов; в) увидеть за деталью главное, существенное, значительное.  

Для того, чтобы воспитать у ребят внимание учителю необходимо: 1) формировать умение 

видеть и слышать, замечать различные явления и факты; 2) развивать умение постоянно 

сравнивать объект с его изображением на рисунке; 3) максимально применять в процессе 
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обучения изобразительному искусству наглядность – это правило выражается как в показе 

преподавателем различных приемов и методов работы карандашом, кистью; 4) обеспечивать 

высокое качество объяснения учебного материала; 5) развивать интерес к изобразительной 

деятельности, при этом учитывать индивидуальные особенности учащихся, прежде всего 

различия в художественных особенностях каждого. 

На занятиях изобразительного искусства необходимо применить виды деятельности.  

1) Формирование целостной личности. 

2) Содействие проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся. 

3) Формирование чувства национального достоинства, культуры межнационального 

общения. 

4) Формирование особых качеств мышления, творческого воображения. 

Основные виды деятельности: 1) рисование с натуры, по памяти и по представлению; 2) 

выполнение тематических композиций на плоскости; 3) выполнение декоративных композиций 

(сюжетно-тематический натюрморт, орнамент); 4) моделирование и художественное 

конструирование изделий из бумаги; 6) лепка; 7) художественная роспись; 8) аппликация; 9) 

работа с тканью; 10) работа с природными материалами. 

Анализируя детские рисунки, можно выделить три уровня развитости этой способности: 

низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень – у детей, которые самостоятельно не могут найти источник замысла для 

рисунка. Они способны действовать только по образцу – точному указанию учителя (или 

родителей), что и как надо рисовать.  

Средний уровень характерен для детей, жизненный или культурный опыт которых 

актуализируется только при условии, если учитель или другой взрослый назвал или рассказал 

им несколько разных источников замысла рисунка.  

Высокий уровень характерен для детей, которым достаточно только подсказать направление 

поиска чего-то, им лично знакомого, и они быстро определяют замысел для своего рисунка.  

      

Рисунок 1 – Аппликация 

 

Рисунок 2 – Роспись 
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Рисунок 3 - Природный материал 

 

Рисунок 4 - Работа из ниток 

   

   

Рисунок 5 - Валяние 
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Рисунок 6 - Работа мазками 

 

Рисунок 7 - Коллаж  

 

Рисунок 8 - Природный материал 

 

Рисунок 9 - Работа из пластика 
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Заключение  

Можно сделать вывод, что художественное творчество способно сознательно, 

целенаправленно вести активную деятельность. Создание новых, оригинальных, никогда ранее 

не существовавших теорий, идей, проектов, произведений, явлений, предметов в целях 

совершенствования материальной и духовной жизни общества. Оно свойственно лишь 

человеку. 
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Abstract 

Techniques for teaching the basics of visual literacy are developed in accordance with the 

teaching methodology, it depends on the educational goals, as well as on the age of the students. 

Teaching fine arts at school is necessary, since art forms artistic culture, develops creative 

imagination, thinking, aesthetic attitude to reality, and forms artistic knowledge, skills and abilities. 

Activates the targeted formation of interests. Fine, decorative, applied and folk art contributes to the 

harmonious and spiritual development of the individual, the development of graphic skills. Art 

influences the development and cultural behavior of a person in society. When turning to art, you 

need to understand that it is not just entertainment, it participates in life and helps shape the moral 

qualities of the younger generation. Hobby should benefit education; one cannot be indifferent to 

this. In the process of teaching students the basics of visual literacy, aesthetic attitudes are acquired 

and accumulated in the development of knowledge, skills and abilities necessary in their future lives. 
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Аннотация 

Младшие школьники, испытывающие отставание в психологическом развитии (ЗПР), 

являются одной из самых больших и разнообразных категорий среди детей, имеющих 

недостатки в области здоровья. Научные исследования в области коррекционной 

педагогики и частное психологии позволяют констатировать высокую сложность и 

наличие различных аспектов вторичных отклонений, высокий уровень дифференциации и 

траекторий развития для школьников с ЗПР на начальном этапе обучения. Объектом 

данного исследования служат особенности формирования навыков общения у младших 

школьников с отставанием в развитии. Главная цель – конструирование блока упражнений 

с применением возможностей ИКТ для стимуляции коммуникативных способностей у 

младших школьников с ЗПР. Методы исследования: в рамках методологии применяются 

сравнительный и многоаспектный методы, экспериментальные методы (психолого-

педагогический эксперимент), методы психодиагностики (диалог), а также интерпретация 

полученной информации. Научная новизна исследования состоит в выявлении 

эффективности использования средств ИКТ на ранних ступенях обучения, что облегчает 

учащимся организовать требуемый уровень взаимодействия с учебным материалом, 

поощряет формирование и укрепление информационной грамотности, улучшение 

мыслительных способностей и коммуникативных активностей у учеников младших 

классов. 
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Постникова А.А. Использование средств икт для развития коммуникативных навыков 

младших школьников с ЗПР // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 45-53. 

Ключевые слова 

Обучение в начальной школе, развитие образования, использование средств ИКТ, 

развитие коммуникативных навыков, младшие школьники с ЗПР. 

 

 

 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



46 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Anastasiya A. Postnikova 
 

Введение 

Познавательные способности учеников младших классов играют ключевую роль в процессе 

освоения учебного материала и являются драйвером личностного и социального прогресса. Они 

предоставляют школьникам возможность полноценно коммуницировать с внешним миром, 

укрепляют межличностные связи и способствуют успешной адаптации к школьной обстановке 

и дальнейшему обучению в более старших классах. 

Исследование работ таких ученых, как Абдурахманов, С. Р., Богорубова, О. В., Бокова, О. 

А., Егорова, М. А., Кузьменко, Е. А., Лосева, С. М., Максимова, О. В., Маликова, А. А., Савина, 

Т. А., Смирнова, Е. А., Терентьева, М. П., Холобцева, К. И., дает возможность утверждать, что 

коммуникативные навыки представляют собой комплекс способностей, отражающих 

индивидуальные атрибуты, которые необходимы для создания и выполнения процессов 

общения и познания мира. Например, Л.Я. Лозован акцентирует, что эти способности 

выступают частью совокупного состава личности ученика, имеют свои уникальные 

характеристики, выполняя роль индикаторов знаний, и представляют собой совокупность 

характеристик, умений, стремлений и потенциала индивида.  

Абдурахманов, С. Р., Богорубова, О. В., Бокова, О. А., Егорова, М. А., Кузьменко, Е. А., 

Лосева, С. М., Максимова, О. В., Маликова, А. А., Савина, Т. А., Смирнова, Е. А., Терентьева, 

М. П., Холобцева, К. И., также провели исследования, направленные на изучение особенностей 

познавательных умений и их влияния на процессы обучения и адаптации детей. Отмечается, что 

развитие данных навыков происходит как в процессе коммуникаций с окружающими, включая 

свободное общение, так и в ходе различной деятельности и совместной работы с 

одноклассниками и преподавателями.  

Егорова, М. А. отмечает, что повышение уровня познавательных способностей у младших 

школьников связано с развитием навыков взаимодействия. Прогресс в освоении этих 

способностей определяется множеством переменных, и в разные возрастные периоды основное 

внимание уделяется различным аспектам их формирования [Егорова, 2019, 79]. 

Основное содержание  

Интерактивная составляющая этих способностей включает коммуникационные навыки в 

ходе многочисленных обстоятельств и совместных мероприятиях, в частности, коммуникаций 

с учителями, а также навыки сохранять и обосновывать точки зрения всех участников учебной 

деятельности. 

Дети, имеющие проблемы с психическим развитием, составляют одну из разнообразных 

подгрупп учеников, нуждающихся в специализированных образовательных услугах в рамках 

стандартных школ. Согласно принципам, утверждённым Федеральным стандартом начального 

образования РФ, для учеников с отклонениями в психическом развитии, ключевую роль играет 

формирование коммуникативных навыков. Закрепление коммуникативных умений 

обеспечивает благоприятные условия для адаптации в существующем культурно-социальном 

контексте. 

Эти дети часто испытывают трудности в освоении навыков общения; данная их способность 

зачастую непостоянна и связана с недоразвитием мотивационных, потребностных и 

эмоциональных аспектов, согласно наблюдениям, сделанным такими исследователями, как О.В. 

Алмазова, А.А. Байбородских, Е.Е. Дмитриева и др. 
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Тем не менее, большинство научных трудов в данной области касаются в основном 

дошкольного или подросткового периодов, в то время как начальные школьные годы часто 

остаются вне основного фокуса внимания научного сообщества. 

Особая актуальность данного исследовательского направления возникает из-за дилеммы 

между следующими аспектами: [Абдурахманов, 2020, с. 10] 

 растущим влиянием информационных технологий в сфере образования, что открывает 

новые горизонты для формирования и улучшения индивидуальных характеристик 

учеников, в частности, их познавательных способностей и способностей к общению; 

 недостаточным научным исследованием подходов, средств и критериев использования 

возможностей цифровых технологий в образовательных целях для младших школьников 

с отклонениями в психическом развитии и не всегда необходимой квалификацией 

учителей при внедрении прогрессивных технологий в образовательную деятельность. 

В изучаемых психолого-педагогических трактатах термин «коммуникативные навыки» 

обозначает способности в области общения, ключевые для коллективной работы учеников. Эти 

умения включают в себя способность к взаимопониманию, координации в коллективных 

проектах, адекватному распределению задач, участию в обсуждениях и взаимному контролю 

действий и поступков. 

Так, ключевая миссия сегодняшнего работника в сфере образования — разработка и 

реализация учебного процесса таким образом, чтобы он мотивировал ученика, формировал 

внутренние стимулы к обучению, в частности стремление к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. Внедрение различных цифровых технологий в учебный процесс может 

быть эффективным инструментом для достижения этой цели, так как данная инициатива 

поддерживает совершенствование коммуникативных умений, творческое развитие, адаптацию 

к текущим реалиям и самостоятельность учеников. [Маликова, 2020, с. 241] 

Применение цифровых технологий в образовательной сфере открывает обширные 

перспективы для учителя в плане адаптации и повышения качества образовательных 

технологий, с выстраиванием основного вектора на улучшение критического мышления, 

креативности и увлечённости младших школьников благодаря прогрессивности, наглядности и 

геймификации применяемых подходов и инструментов. Внедрение таких технологий 

увеличивает продуктивность учебного процесса за счет предоставления ученикам новых 

перспективных образовательных подходов. 

Потенциал цифровых технологий существенно расширяет возможности по созданию и 

совершенствованию знаний и умений младших школьников, а также укрепляет и развивает 

способности общения в условиях начальных классов. Бесспорная актуальность указанных 

навыков в организации учебного процесса и усилении его результативности подчёркивается 

значительным влиянием на мыслительные и эмоциональные аспекты учеников, что позволяет 

всесторонне решать образовательные, воспитательные, развивающие и иные вопросы.  

Таким образом, использование ИКТ становится одним из наиболее эффективных методов 

развития коммуникативных навыков у младших школьников. 

Изучая специфику внедрения различных цифровых средств, продуктов и сервисов в 

образовательные технологии младших классов, было установлено, что на начальном уровне 

образования они используются в основном для следующих целей: [Бокова, 2022, с. 28] 

 трансляция учебных материалов (презентация в виде набора изображений или 

аудиовизуальные материалы); 

 использование в качестве геймификационного элемента (формирование положительного 
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настроения у младших школьников с задержками в развитии через игровые моменты); 

 решение образовательных задач (объединение новой информации с уже усвоенной для 

применения на практике, в частности, при проверке с помощью различных заданий, 

созданных в электронном виде с использованием возможностей геймификации); 

 повышение интереса к учебе (формирование необходимых мотивов для применения 

полученной информации, в частности, при создании учащимися мультимедийных 

проектов).  

Эти аспекты также освещены в государственных образовательных стандартах, где 

подчеркивается, что внедрение цифровых технологий целесообразно для развития 

интеллектуальных, творческих, познавательных и прочих компетенций младших школьников. 

Для обоснования предположения, что включение цифровых продуктов и сервисов в систему 

образования может значительно улучшить коммуникативные способности учеников, мы 

осуществили экспериментальное исследование, которое характеризовалось следующими 

параметрами: [Лосева, 2019, 31] 

 место исследования – г. Обнинск;  

 объект исследования – МБОУ "Начальная школа- детский сад №35"; 

 возраст детей – от восьми до девяти лет; 

 количество детей – 40 человек; 

 особенности детей – задержки психического развития. 

Исследование было осуществлено на трех уровнях: диагностическом, образовательном и 

оценивающем. 

1. Главной целью диагностического уровня было определение первичного состояния 

коммуникативных способностей у младших школьников, обладающих ЗПР. [Холобцева, 2019, 

170] 

В связи с этим были выбраны три метода анализа:  

 особенности общения учащихся; 

 способность к самостоятельному общению учащихся; 

 виды коммуникативных способностей, бессознательное усвоение. 

Первые два метода были разработаны А.А. Горчинской, а автором третьего метода является 

А.К. Дусавицкий. 

Использование указанных методов анализа дает возможность оценить степень развитости 

навыков общения и выявить основную форму коммуникативных способностей у учеников. В 

рамках эксперимента были созданы две равные группы учеников – одна группа для контроля, 

вторая – для экспериментов.  

Итоги начальной оценки выявили, что достаточный уровень развития коммуникационных 

навыков показали 35% учеников в контрольной и 10% учеников экспериментальной группах. 

Достаточную индивидуальность в общении показали, соответственно, 30% и 20% учеников. 

Полученный в ходе исследования удельный вес в целом типичен для младших школьников с 

задержками в развитии. Данные ученики заинтересованы в получении знаний, достаточно 

общительны, активны, сфокусированы на занятии, остаются в теме на протяжении урока, 

демонстрируют устойчивость в выполнении предлагаемых преподавателем заданий, итог 

которых пробуждает в них положительные чувства.  

В обеих группах основную долю занимали учащиеся со средними и недостаточными 

навыками в общении и уровнем индивидуальности. Такие школьники в основном не имеют 
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образовательного интереса и не желают быть инициативными при решении школьных задач. 

Сталкиваясь со сложностями в ходе учебных занятий, они чаще всего прекращают дальнейшую 

работу, выражая при этом недовольство и разочарование. Они также не склонны к активному 

участию в обсуждениях и не имеют желания высказывать свое мнение. 

Ученики, обладающие средними навыками, обычно более независимы в построении ответов 

на вопросы, предложенные преподавателем и, при затруднениях, обычно просят помощи у 

наставника или сверстников. Их внимание привлекают занятия в области естествознания, 

однако уровень мотивации к получению знаний может быть переменчивым и зависит от 

текущих эпизодических обстоятельств. Безусловно, для сохранения учебной мотивации таких 

школьников, требуется непрерывная стимуляция со стороны образовательного персонала. 

[Богорубова, 2023, 114] 

Проведенный эксперимент показал, что основная часть школьников в обеих анализируемых 

группах имеют склонность к коммуникативным навыкам развлекательного характера.  

Таким образом, деятельность детей мотивирована такими аспектами учебного материала, 

как красочность и уникальность, вместо индивидуальных особенностей ребенка, в отличие от 

истинного коммуникативного и образовательного влечения. 

В итоге, в ходе эксперимента был сделан первоначальный вывод, что без постоянного 

стимулирования со стороны преподавателя познавательное стремление у учеников начальных 

классов остается неразвитым и характеризуется недостаточной степенью активности. Эти 

выводы дополнительно подчеркивают важность рассматриваемого вопроса. Целесообразно 

создать и реализовать интегрированный курс с использованием цифровых технологий на 

занятиях по предмету «Окружающий мир» для обеспечения более высокой познавательной и 

коммуникативной заинтересованности со стороны детей и формирования у них необходимых 

умений. 

2. Основной задачей образовательного уровня эксперимента являлось создание и 

тестирование методических подходов с применением цифровых технологий по дисциплине 

«Окружающий мир». 

В частности, была спроектирована и апробирована методика занятий «Цифровые 

технологии для начальных классов», адаптированная для детей с задержками в развитии. 

Методика была построена на базе ФГОС НО, а также ряда актуальных учебно-методических 

пособий. [Савина, 2021, 115] 

Ключевые идеи внедрения предложенной методики включали основы гуманизации, 

развитие индивидуальности и предоставление свободы образовательного процесса, а также 

создание интереса учебной и творческой активности учащихся. Планируемые итоги включали 

усовершенствование навыков общения и уровня знаний по целевой дисциплине. 

Проектирование и апробация образовательного комплекса осуществлялось на протяжении 

двухмесячного периода. В ходе данного процесса были применены разнообразные виды 

цифровых продуктов и ресурсов: мультимедийные презентации, познавательные видеоролики, 

образовательные игры. 

По завершении данного процесса, были сформулированы стратегические советы для 

преподавателей начальной ступени образования по использованию цифровых технологий. Эти 

советы включали в себя общие наставления по цифровизации образовательного процесса, 

интегрированию возможностей мультимедиа, а также меры предосторожности, чтобы 

минимизировать возможный риск для здоровья учащихся от использования цифровых средств 

обучения. 
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В ходе описанного выше эксперимента было зафиксировано, что внедрение ИКТ 

обеспечивает более глубокое понимание прикладной стороны учебного контента и стимулирует 

креативную активность учеников с задержками в развитии. Также это помогает детям 

формулировать свои мысли и принимать самостоятельные решения в процессе обучения. 

Применение цифровых технологий углубляет концепцию развивающегося образования, 

улучшает качество преподавания и позволяет быстрее донести до школьников требуемые 

программой сведения. 

3. Оценивающий уровень направлен на анализ результатов укрепления навыков общения у 

детей после применения описанного образовательного комплекса. [Смирнова, 2022, с. 119] 

Динамика навыков общения у детей в исследуемых группах до и после применения 

описанного образовательного комплекса, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Изменение степени проявления навыков общения у учащихся 

начальных классов в исследуемых группах до и после применения 

образовательного комплекса на основе ИКТ (%) 

Уровень развития Удельный вес в разрезе целевых групп 

Контрольная Экспериментальная  

Диагностическая 

стадия (начальная 

фаза) 

Оценивающая 

стадия (финаль-

ная фаза) 

Диагностическая 

стадия (началь-

ная фаза) 

Оценивающая 

стадия (финаль-

ная фаза) 

Интерес к общению   

Недостаточный  30 30 55 30 

Средний 40 40 35 40 

Достаточный  30 30 10 30 

Автономность в коммуникационном процессе 

Недостаточный  25 25 50 10 

Средний 45 50 30 70 

Достаточный  30 25 20 20 

Категория коммуникативных умений  

Развлекательный 

фокус 
65 60 60 30 

Интерес к общению 10 15 20 40 

Заинтересованность 

в результате 
25 25 10 30 

 

Проведя анализ вышеизложенных показателей, можно утверждать, что применение 

возможностей цифровых инструментов, продуктов и сервисов способствовало формированию 

и улучшению способностей экспериментальной группе младших школьников к общению, 

улучшило их познавательную активность и интерес к получению знаний. Исследуемые 

критерии контрольной группы остались стабильными, в то время как в экспериментальной было 

зафиксировано улучшение и изменение в уровне общения, число учащихся с недостаточным 

развитием данных навыков сократилось, в то время как средний и достаточный уровни развития 

повысились. [Кузьменко, 2020, 72] 

Базируясь на этих результатах, можно сделать вывод, что интеграция возможностей 

цифровых технологий в процессе образовательной деятельности в младших классах 

существенно усиливает развитие умений общения, акцентируя внимание на таких аспектах, как 

активность и автономия в процессе общения детей. Результаты исследования показывают 

наличие тенденции повышения результатов обучения школьников экспериментальной группы 
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с использованием возможностей цифровых продуктов и технологий, что проявляется в 

повышении интереса к получению знаний, улучшении мыслительных процессов, наличии 

образовательной активности и дискуссионного процесса на занятиях, положительном 

эмоциональном отклике и стимуле к обмену точками зрения.  

В заключение стоит отметить, что в процессе выполнения работы был выявлен 

дополнительный аспект – желание преподавателей к применению передовых методов и 

подходов в своей деятельности. Такое желание оценивается как потенциал повышения 

активности в области цифровизации образовательных процессов, а также как возможность 

содействовать индивидуальному прогрессу каждого школьника. Важной составляющей в 

данном случае выступает стремление учителей к непрерывному обучению и повышению своей 

квалификации. [Максимова, 2020, 533].  

Заключение  

Таким образом, внедрение ИКТ в младших классах выступает драйвером повышения 

информационной грамотности и улучшения мышления учащихся, обеспечивая более высокую 

эффективность обучения, особенно когда учитель обладает необходимыми знаниями и 

навыками для применения этих технологий. 
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Abstract 

 Primary school students experiencing a lag in psychological development (PSD) are one of the 

largest and most diverse categories among children with disabilities in the field of health. Scientific 

research in the field of correctional pedagogy and private psychology allows us to state the high 

complexity and the presence of various aspects of secondary deviations, a high level of 

differentiation and development trajectories for students with ASD at the initial stage of education. 

The object of this study is the peculiarities of the formation of communication skills in younger 

schoolchildren with developmental delays. The main goal is to design a block of exercises using the 

capabilities of ICT to stimulate the communication abilities of younger students with ASD. Research 

methods: the methodology uses comparative and multidimensional methods, experimental methods 

(psychological and pedagogical experiment), methods of psychodiagnostics (dialogue), as well as 

interpretation of the information received. The scientific novelty of the study consists in identifying 

the effectiveness of using ICT tools at early stages of education, which makes it easier for students 

to organize the required level of interaction with educational material, encourages the formation and 

strengthening of information literacy, improving thinking abilities and communicative activities 

among elementary school students. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности применения коммуникативного подхода в 

процессе обучения иноязычному аудированию в начальной школе. Проведен анализ 

теоретических основ коммуникативного подхода, а таже психофизиологических, 

психолингвистических и нейрофизиологических особенностей младших школьников. 

Коммуникативный подход базируется на базовых принципах обучения иностранным 

языкам. Коммуникация носит деятельностный характер и рассматривается как средство 

изучения иностранного языка, играющее важную роль в развитии речевой деятельности 

младших школьников. В статье показано, что как вид речевой деятельности аудирование 

тесно связано с говорением. Проанализированы механизмы данного вида речевой 

деятельности. Описаны принципы коммуникативного подхода и предложены примеры 

упражнений, которые могут способствовать развитию умения аудирования у младших 

школьников. Авторы подчеркивают необходимость такой деятельности, которая 

акцентирует внимание на практическом применении языка в реальных ситуациях общения 

и необходимости создания у младших школьников мотива к выполнению 

речемыслительных задач через формирование у них положительного отношения к 

усвоению материала. Анкетирование младших школьников выявило, что использование 

загадок на уроке иностранного языка является эффективным для развития умения 

иноязычного аудирования и вызывает у учащихся чувство радости в процессе обучения. 
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Введение 

Аудирование является первым и важным компонентом успешного общения иностранному 

языку. Успешному обучению младших школьников иноязычному аудированию значительно 

способствует выполнение практико-ориентированных заданий. Современное образование все 

больше ориентируется на развитие у учащихся необходимых навыков, когнитивных и 

нравственных ценностей, в число которых входит коммуникативная способность. 

Коммуникативный подход зародился в 1970-х годах и постепенно стал влиять на практику 

обучения языкам во всем мире. Многие методологические основы коммуникативного подхода 

по-прежнему актуальны сегодня. Особенно стоит подчеркнуть преимущества такого подхода 

для развития у младших школьников устной речевой способности. Однако практика 

показывает, что недостаточно учитываются нейрофизиологические, психолингвистические, 

психофизиологические особенности младшего школьного возраста в процессе обучения 

иноязычному аудированию. 

Основное содержание 

Коммуникативный подход предполагает преподавание иностранного языка в реальном 

общении, во взаимодействии между учащимися или между учителями и школьниками. Он 

основан на том факте, что при изучении любого языка необходимо практиковаться в 

использовании этого языка для передачи смысла другим. Причина в том, что практическое 

использование языка также важно, как и фактическое изучение языка, которое выражается в 

познании «теории языка как коммуникации» [Пассов, 2010, 87]. В результате растущего спроса 

на развитие более интенсивных экономических и культурных связей возникла потребность в 

неформальном общении, что обосновало целесообразность использования данного подхода. 

Это привело к тому, что с начала 1990-х годов коммуникативный подход начал набирать 

популярность. 

Коммуникативное обучение языку (англ. – Communicative Language Teaching – CLT) 

концентрируется на способности передать сообщения с точки зрения смысла, а не 

грамматической или лексической правильности. Ниже представлены некоторые 

коммуникативные точки зрения на язык и обучение языку [Пассов, 2010, 87]: 

1. Использование языка в коммуникации рассматривается как путь овладения языком, при 

котором реальная и осмысленная коммуникация считается основной целью занятий. 

2. Обучение языку характеризуется творческим процессом конструирования, в ходе 

которого учащиеся могут допускать ошибки. Ключевым параметром коммуникации является 

беглость речи. 

3. Коммуникация включает в себя объединение различных языковых навыков и речевых 

умений. 

В стратегической цели овладения иностранным языкам в начальном иноязычном 

образовании коммуникация рассматривается как способ и одна из конечных целей процесса 

овладения иностранным языком [Никитенко, 2013, 93] (рис. 1).  

Можно сказать, что развитие способности детей к иноязычному общению является 

комплексным процессом. Оно требует одновременного развития как иноязычной языковой 

способности, так и иноязычной речевой способности [Никитенко, 2013, 101-102]. Языковая и 

речевая способность являются не только основой для восприятия, осмысления и порождения 
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иноязычной речи, но и основой для формирования нового средства общения и взаимодействия 

с окружающим миром. Важно, что способность к общению не может развиваться без развития 

речи [Никитенко, 2013, 53-54]. 

 

Рисунок 1 – Стратегические цели овладения иностранным языком в начальном 

иноязычном образовании 

Познавательные, развивающие и воспитательные цели достигаются в процессе 

коммуникативного иноязычного образования с помощью набора принципов. В области 

коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассов разработал представленные ниже 

принципы: 

Принцип речемыслительной активности: внутренняя речемыслительная деятельность 

является ведущей чертой урока, на котором применяется коммуникативный подход. Данный 

принцип подчёркивает активное участие школьников, потому что «урок действительно должен 

характеризоваться постоянно высокой активностью всех учащихся» [Пассов, 2010, 117]. 

Интенсивная практика устной речи на основе решения речемыслительных и коммуникативных 

задач является абсолютным средством формирования и развития речевого умения. В ходе 

организации такой практики ведущей задачей учителя является необходимость постоянного 

пробуждения речемыслительной активности учащихся и поддерживания у них желания и 

готовности выражать свое мнение о происходящих явлениях в реальном мире с помощью 

коммуникативных задач речевого общения [Пассов, 2010, 123-126]. 

Принцип индивидуализации: индивидуальность – это не только разделение учащихся по 

степени подготовленности, но и связь и единство трех составляющих: индивидных, 

субъективных и личностных свойств. C точки зрения психологии, способность человека 

формируется в результате объедения врожденных и приобретенных черт в процессе его 

индивидуального развития. Приемы усвоения знаний и учебная стратегия у каждого ученика 

разная. Каждый ученик знает, как адаптировать урок иностранного языка по-своему. Из этого 

принципа вытекает следующее правило: учителям необходимо создать среду, позволяющую 

превращать общественную ценность в ценность личностную [Пассов, 2010, 148-152].  

Принцип ситуативности: ситуативность рассматривается как важное условие для 

овладения речевой деятельностью и для формирования различных навыков. Cогласно этому 

принципу, произносимое на занятии должно быть связано с собеседником и его отношениями, 

поэтому необходимо учитывать корреляцию фраз с отношениями, в которых находятся 

собеседники. Только реальная ситуация стимулирует высказывания учащихся [Пассов, 2010, 
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189-190]. 

Принцип функциональности: функциональность зависит от системы речевых средств, 

функционирующих в процессе общения, а не от языковой системы. В результате очень важно 

распознавать речевые единицы, которые необходимо усвоить, и отличать их от языковых 

единиц. В последовательности от простого к сложному представлены четыре основных уровня 

речевых единиц: лексическая единица, свободное словосочетание, фраза, сверхфразовое 

единство [Пассов, 2010, 205]. По словам Е.П. Шубина, речевые единицы также можно разделить 

на воспроизводимые (в готовой форме) и на производимые. Следует отметить, что все 

различные речевые задания должны использоваться при составлении упражнений для 

овладения всеми видами речевой деятельности [Пассов, 2010, 214]. 

Принцип новизны: речевая ситуация рассматривается как динамичное и непрерывное 

изменение. Новизна играет важную роль в усилении гибкости построения разговорной речи, 

развитии способности к перефразированию, обеспечении интереса учащихся к овладению 

речевым умением. Все элементы учебного процесса, такие как содержание материала, форма 

проведения уроков, вид и прием работы (упражнений), речевые партнеры, технические средства 

учения и иллюстративной наглядности, могут и должны регулярно обновляться. [Пассов, 2010, 

218-228]. 

Аудирование отличается от простого слушания тем, что восприятие понимания устной речи 

на слух является сознательным и целенаправленным. Формирование умения понимать 

иностранную речь как цель начального иноязычного образования всегда осуществляется наряду 

с развитием таких когнитивных способностей учащихся, как: 

– способность к слуховому восприятию, которая обеспечивает различение разнообразных 

звуковых сигналов. Чем больше развивается речевой слух, тем успешнее воспринимается 

услышанное [Щукин, 2015, 343]; 

– способность к внутреннему проговариванию (слуховое восприятие всегда требует помощи 

речедвигательного анализатора). С помощью этого механизма преобразуются звуковые образы 

в артикуляционные и фиксируется информация [Жинкин, 1958, 118; Соловова, 2006, 132; 

Никитенко, 2013, 190]; 

– способность к запоминанию (слова и фразы, воспринимаемые на слух, cохраняются в 

сознании слушателя до момента их осмысления). Если есть установка на запоминание, то лучше 

развивается оперативная память. Она способна содержать большее количество информации 

[Щукин, 2015, 344; Соловова, 2006, 130]; 

– способность к вероятностному прогнозированию (в зависимости от полученной 

информации, контекста, ситуации, опыта и др. порождаются гипотезы о высказываниях как 

структурно, так и содержательно). Чем больше речевой опыт, тем выше вероятность 

правильного предсказания недослышанной информации [Щукин, 2015, 345; Соловова, 2006, 

130]. 

Аудирование, как и говорение, относится к устной речевой деятельности. Во время общения 

слушатель и говорящий по очереди меняют роли друг друга. Артикуляционный аппарат 

младших школьников развивается одновременно с восприятием звучащей иноязычной речи. 

Механизм внутреннего проговаривания рассматривается как один из подготовительных этапов 

к порождению самостоятельной иноязычной речи. Аудирование служит важной базой для 

говорения, поэтому можно сказать, что говорение – это умение, которому невозможно 

научиться без слушания. Наоборот, звуковое речевое восприятие невозможно, если не 

задействован речедвигательный анализатор. Таким образом, обычно в процессе обучения 
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аудированию необходимо одновременно развивать у младших школьников фонематический 

слух и слухопроизносительные навыки [Жинкин, 1958, 190; Никитенко, 2013, 45; Пассов, 2010, 

518]. 

В аспекте рассматриваемой проблемы необходимо описать психофизиологические, 

психолингвистические и нейрофизиологические особенности в этом возрасте. Нейрофизиологи 

утверждают, что слуховое восприятие имеет решающее значение для развития иноязычной речи 

младших школьников. Хорошая система слухового восприятия и фонематический слух 

являются основными факторами развития у младших школьников как устной, так и письменной 

речи. К сожалению, их роль недооценивается и способность к различению звуков у учащихся 

начальной школы развита недостаточно [Никитенко, 2013, 62]. Младшие школьники не могут 

долго концентрироваться на учебной деятельности и испытывают некоторые трудности с 

запоминанием информации. Их произвольное внимание обладает низкой стабильностью, 

небольшим объемом. Кроме того, работа оперативной памяти в возрасте от шести до десяти лет 

менее избирательна, чем у взрослых [Никитенко, 2013, 57-59]. Младшие школьники также 

характеризуются ограниченным словарным запасом и очень маленьким речевым опытом. У 

детей в возрасте от семи до одиннадцати лет развито воображение. Причина в том, что они 

находятся на конкретном этапе своего когнитивного развития, который Ж. Пиаже называет 

стадией конкретных операций. Это позволяет им мыслить более гибко и творчески. Ученый 

считал, что данная стадия является поворотным моментом в когнитивном развитии ребенка, 

который может самостоятельно додумывать в голове и свободно генерировать уникальные идеи 

[Пиаже, 2022, 107-109]. Форсирование развития неподготовленных когнитивных функций, а 

именно перегрузка памяти и левого полушария при неполной активации правого полушария, 

приводит не только к быстрой утомляемости, потере интереса к изучению иностранного языка, 

но и вредит психическому здоровью детей и их общему развитию [Никитенко, 2013, 64]. 

Тесная взаимосвязь между памятью, воображением и эмоциями у младших школьников 

обусловлена их естественным развитием и играет важную роль в познании окружающего мира 

и формировании их личности. Только творческая деятельность способствует развитию 

продуктивного воображения. Воображение позволяет им создавать различные образы и 

сценарии в своем внутреннем мире, а эмоции помогают переживать и отражать эти образы на 

эмоциональном уровне. Эффективность запоминания у младших школьников зависит от 

эмоционального состояния. Эмоциональное настроение при выполнении речемыслительных 

задач влияет на комфортность их самочувствия и оказывает положительное воздействие на 

память в процессе изучения иностранного языка [Никитенко, 2013, 58]. 

Возникает главный вопрос о том, как развить положительные эмоции и не подорвать 

интерес учеников к иноязычному аудированию, когда они только начинают свой путь. Во-

первых, выбор и организация речемыслительных задач на уроках аудирования так или иначе 

должны соответствовать уровню формирования основных когнитивных функций (восприятие, 

внимание, мышление, память). Для того, чтобы правильно оценить состояние психического 

развития младших школьников, необходимо выделить как минимум два уровня: уровень 

актуального развития и зону ближайшего развития. В рамках зоны ближайшего развития 

Л.С. Выготский предположил, что взаимодействие со сверстниками, выполнение совместных 

упражнений – это эффективный способ развития мышления учащегося [Выготский, 2004, 342]. 

Во-вторых, каждому учащемуся необходимо обеспечить комфортные условия для развития 

речемыслительной деятельности, в которых проявляются мотивы общения и цели общения 

(прямые и непрямые). Это объясняется тем, что переход в развитии ребенка от одной стадии к 
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другой никогда не происходит без учета его потребностей, интересов, побуждений и мотивов к 

деятельности [Выготский, 2004, 4; Никитенко, 2013, 178]. 

Одной из проблем в осуществлении учебной деятельности является несоответствие 

учебного мотива и содержания учебных задач, которые ему предстоит выполнить. Предметом 

аудирования является чужое высказывание, которое закодировано в форме устной речи. Для 

младших школьников важно при обучении иноязычному аудированию создать у них мотив к 

данной речевой деятельности через развитие понимания того, что и почему им необходимо 

усвоить [Никитенко, 2013, 33, 83]. По словам Е.И. Пассова, мотив к осуществлению иноязычной 

речевой деятельности также идентифицируется как одно из условий, отличающих 

коммуникативность от псевдокоммуникативности [Пассов, 2010, 94]. В таблице 1 приведены 

примеры речемыслительных задач для аудирования с четко выраженным мотивом. 

Таблица 1 – Речемыслительные задачи для аудирования 

Речемыслительная задача  Тема 

Прекрасный лебедь теряется и живет со стаей уток. Его называют 

«Гадким утенком». Над ним издеваются и прогоняют прочь. Чтобы 

помочь Лебедю вернуться в свое стадо, прослушайте руководство от 

матери-лебедя и кратко изложите его в пяти шагах. 

Giving directions (ключевые 

фразы: turn left, turn right, go 

straight on, cross the lake…) 

Том очень взволнован по поводу своей предстоящей поездки. Он не 

знает, что ему нужно взять с собой. Помогите ему собрать чемоданы, 

прислушиваясь к рекомендациям местных жителей и проверьте, какую 

одежду он взял. 

Clothes (Tom has a jacket/ 

shirt… Tom does not have a 

coat/ hat/ sweater…). 

Бабушка девочки серьезно больна, помогите ей поправиться быстрее и 

сходите за продуктами. Прислушайтесь к предложениям продавца и 

выберите здоровую пищу. 

At the supermarket (Do you 

need…? Yes, I need…/ No, I 

don’t need…) 

 

Особый вид деятельности, который сам по себе содержит внутренний мотив, – это решение 

загадки. Использование этого вида деятельности в обучении детей иноязычному аудированию 

имеет как психологическую, так и лингвистическую основу, которые в совокупности 

способствуют развитию когнитивных и речевых способностей в ситуации, когда у детей нет 

мотивации к изучению нового языка [Выготский, 2004, 204; Зимняя, 2001, 83; Леонтьев, 1969, 

13]. Загадки (послушайте описание и ответьте): «Who am I?», «What am I?», «Where am I?» 

представляют материалы на иностранном языке, которыми младшие школьники могут свободно 

оперировать в устной речи [Никитенко, 2013, 192]. В ходе экспериментального обучения 

авторам удалось апробировать загадки на разные темы на основе коммуникативного подхода в 

процессе обучения иноязычному аудированию детей в возрасте от восьми до одиннадцати лет 

в центре «Азия-Европа вундеркинг», г. Москва. На заключительном этапе урока авторы 

опросили 63 учащихся и получили следующие результаты (рис. 2). 

Чем понятнее загадки по темам (животные и фрукты), тем больше они нравятся учащимся, 

тем легче школьники воспринимают и осмысляют звучащую речь и тем выше эффективность 

запоминания информации. Младшие школьники проявляют интерес к разгадыванию загадок 

(процентный показатель превышает 82%). Прослушивание таких загадок создает у детей 

желание слушать, осмыслять речь на иностранном языке и активно реагировать на них. Это 

желание вступить в контакт считается важным фактором успешного осуществления речевого 

общения. 

Как известно, необходимость в доказательстве, проверке и выражении мыслей возникает 

только в условиях общения [Никитенко, 2013, 55; Выготский, 2004, 344-345]. Такие игры, как 
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«испорченный телефон (broken telephone)», «охота за сокровищами (treasure hunt)», «что 

пропало? (memory tray)», «найди отличие (odd one out)», «снежный ком (expansion drill)», «бинго 

(bingo)», стимулируют учащихся слышать и выражать устную речь. 

 

Рисунок 2 – Мнения учащихся об эффективности загадок на иностранном языке для 

развития умения иноязычного аудирования 

Учащимся можно давать следующие установки: прослушать и повторить за носителем 

языка; прослушать, повторить и добавить собственную информацию; прослушать и задать 

вопросы; прослушать и сравнить слова; прослушать и составить классификацию слов. Таким 

образом расширяется возможность взаимодействия, обмена информацией с учителями и 

одноклассниками. Ролевая игра при обучении иноязычному аудированию не только может 

привести к лучшему усвоению материала, но и развить понимание культурного контекста 

посредством воображения. В ходе ролевой игры учащиеся слушают, наблюдают за тем, как язык 

используется в различных конкретных контекстах, имитируют поведение и языковые модели 

носителей языка и сами практикуются в его использовании. Это реальное применение помогает 

учащимся развить ценные социальные и эмоциональные навыки. Игра создает зону ближайшего 

развития, потому что в ней ребенок пытается совершить скачок с уровня своего обычного 

поведения. Это описано в исследовании Л. С. Выготского: «В игре ребенок всегда выше своего 

среднего возраста, выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову 

выше самого себя» [Выготский, 2004, 220]. Опрос 58-и учащихся 2-4 классов российских школ 

в ходе онлайн-активирования «Чем Вам нравится заниматься на уроке иностранного языка?» 

показал, что 65,5% (38 из 58) детей любят общаться с учителями и друзьями, а 46,6% (27 из 58) 

учащихся предпочитают общаться с носителями языка, независимо от того, являются ли они 

приглашенными на урок или учителями. Уровень интереса к общению с носителями языка 

различается в разных классах: 75% учащихся третьих классов проявляют интерес к общению с 

носителями языка, потому что они уже изучали язык год и более. В то время как только 36,3% 

учащихся вторых классов и 36,6% четвероклассников любят этот вид деятельности. Младшие 
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школьники также проявили интерес к играм коммуникативного характера 63,8% (37 из 58) и 

экскурсионным мероприятиям, связанным с изучаемым языком 36,2% (21 из 58). 

В концепции коммуникативного иноязычного образования Е.И. Пассова представлено, что 

«лучшим средством формирования и развития умения общаться следует признать постоянную 

речевую практику учащихся в общении» [Пассов, 2010, 128]. Таким образом, применение 

коммуникативного подхода в обучении младших школьников аудированию соответствует 

следующему: 

– принципу личностно-ориентированной направленности обучения И.Л. Бим, 

П.Я. Гальперина [Бим, 2002, 12-13] и принципу коммуникативной направленности обучения 

Э.П. Шубина, Н.В. Елухиной. Главное содержание обучения иностранному языку составляют 

учебные упражнения. Под «упражнениями» понимается психофизиологическая деятельность 

коммуникативного характера, направленная на формирование способности участвовать в 

обмене информацией при помощи данного языка [Шубин, 1972, 228]; 

– теории деятельности и тесной взаимосвязи видов речевой деятельности, а именно 

взаимосвязи между иноязычным аудированием и говорением. Овладение языком, подлинно 

живой речью совершается в процессе жизненно мотивированной деятельности общения. Только 

этим путем достигается подлинное понимание речи. Ребенок нормально овладевает речью, 

пользуясь речью в процессе общения, а не изучая ее в процессе учения [Леонтьев, 1965, 14-15; 

Рубинштейн, 2009, 328-331; Зимняя, 2001, 136-140]; 

– понятию «практическое владение иностранным языком», которое отстаивал Б. В. Беляев. 

Становление подлинного владения иностранной устной речью и связь обучения с развитием 

мышления учащихся осуществляется через языковую практику, а не через рассуждение о языке 

[Беляев, 1965, 101-103; Пассов, 2010, 255]; 

– теории раннего обучения иностранным языкам, которое разработали Н.Д. Гальскова и 

З.Н. Никитенко. На первой ступени у учащихся необходимо заложить основы языковых и 

речевых способностей как средства общения. Цели и содержание обучения определяются с 

учетом умения использовать изучаемый язык в условиях непосредственного общения с 

носителями языка или в ситуациях непрямого общения [Гальскова, Никитенко, 2004, 56-67]. 

– теории развития речи и мышления Л.С. Выготского. Речь – это не только средство 

мышления и решения проблем, но и социальный инструмент, помогающий людям 

взаимодействовать с окружающим миром. Речь рассматривается как социальное явление, 

которое формируется и развивается в процессе социального взаимодействия и коммуникации 

[Выготский, 2004, 274]. 

Заключение 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что с помощью коммуникативного подхода и 

совершенствования коммуникативной развивающей технологии можно оптимизировать 

процесс иноязычного обучения в начальной школе. Основной функцией любого языка является 

коммуникативная. Структура языка и словарный запас важны, но не являются достаточными 

условиями для подготовки к общению. Одним из решающих факторов является иноязычная 

речевая практика. На основе коммуникативного подхода процесс обучения иностранному языку 

базируется на процессе обучения общению, а процесс обучения является моделью процесса 

коммуникации. Коммуникативная развивающая технология и деятельность коммуникативного 

характера за счет устранения психологических трудностей обладают преимуществом в том, что 



62 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Truong Thi Hao, Nadezhda V. Gorobinskaya 
 

они вызывают у младших школьников положительное отношение и огромный познавательный 

интерес на практических занятиях. Для эффективной организации уроков по развитию умений 

иноязычного аудирования на основе коммуникативного подхода в начальной школе можно 

применить игровую и учебно-познавательную деятельность в парном или групповом режиме с 

учетом психофизиологических, лингвистических и нейрофизиологических особенностей у 

младших школьников. Кроме того, необходимо использовать больше разнообразных приемов 

работы для создания среды, максимально приближенной к естественной, и повышения таким 

образом у младших школьников мотивации.  
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Abstract 

This article discusses the features of applying the communicative approach in the process of 

teaching foreign language listening in primary school. The authors review the literature on 

communicative approach and the psychophysiological, linguistic, neurophysiological features of 

schoolchildren. The communicative approach can be considered as a description of the set of basic 

principles of language learning and teaching a foreign language. Communication is viewed as a 

means and one of the main goals of learning a foreign language. Listening is considered as a type of 

speech activity. The mechanisms and interrelationships of this type of speech activity with speaking 

are analyzed. The principles of the communicative approach are described, and examples of tasks to 

develop listening skills in younger schoolchildren are offered. The authors emphasize the role of 

interactive activities, which focus on the practical application of language in real communication. It 

is important to create motivation for schoolchildren towards speech-thinking tasks by forming their 

attitude to assimilate the learning material and by understanding the results of the activity. The 

results of the survey reveal that solving riddles in a foreign language is really effective in developing 

a foreign language listening ability and positive emotions for learning a foreign language in general. 
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Аннотация 

В условиях ускоренной глобализации понимание и уважение речевого этикета разных 

стран имеет решающее значение для развития международного сотрудничества и 

повышения качества межкультурной коммуникации. Цель данного исследования - изучить 

различия между Россией и Китаем с точки зрения речевого этикета и его влияние на 

межкультурную коммуникацию. Сравнительный анализ русского и китайского речевого 

этикета позволяет выявить особенности этикета двух стран, сложившиеся в контексте 

истории, культуры и религии, и предложить стратегии, позволяющие преодолеть эти 

различия. Методология исследования включает обзор литературы, анализ исторического 

фона и сравнительный кросс-культурный анализ этикета. Научная новизна заключается в 

том, что на основе системного сопоставления речевого этикета двух стран предлагаются 

конкретные образовательные и воспитательные стратегии, направленные на повышение 

эффективности межкультурной коммуникации. Выявлено, что русский речевой этикет 

подчеркивает формальность и иерархичность, в то время как китайский речевой этикет 

ценит гармонию и коллективизм. Эти различия могут привести к недопониманию и 

конфликтам в межкультурной коммуникации. Для решения этих проблем рекомендуется 

повысить эффективность межкультурной коммуникации с помощью межкультурного 

образования, тренингов, использования посредников и разработки организационной 

политики, поддерживающей межкультурное взаимодействие. 
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Введение 

Исследование различий в языковом этикете России и Китая имеет важное значение в 

условиях стремительно развивающейся глобализации. Язык является носителем культуры, а 

этикет речи не только отражает культурные корни и историческое наследие общества, но и 

влияет на повседневное общение людей. Понимание особенностей этикета речи России и Китая 

и культурных корней, стоящих за ними, способствует снижению недопонимания и конфликтов 

в межкультурной коммуникации, улучшая эффективность и качество международного 

сотрудничества. Особенно в условиях современной глобализации, знание и уважение этикета 

речи других стран является ключевым фактором успеха как для отдельных лиц, так и для 

организаций на международной арене. Понимание и уважение культурного этикета других 

стран важно для продвижения международного сотрудничества и улучшения качества 

межкультурной коммуникации. Глубокое изучение различий в этикете речи России и Китая 

может предоставить ценное теоретическое руководство и практические рекомендации для 

межкультурного образования, международных деловых переговоров и межправительственных 

контактов. Несмотря на то, что исследования этикета речи имеют долгую историю и многие 

ученые исследовали его с точки зрения лингвистики, социологии и антропологии, 

систематических исследований, специально посвященных различиям в этикете речи России и 

Китая, все еще недостаточно. Настоящее исследование стремится заполнить этот пробел, 

проводя сравнительный анализ характеристик и культурных корней этикета речи России и 

Китая, предоставляя основные данные и теоретическую поддержку для дальнейших 

исследований в этой области. Цель данного исследования - через систематический обзор 

литературы и сравнительный анализ выявить основные характеристики и различия этикета речи 

России и Китая, а также проанализировать культурные корни этих различий. Это не только 

способствует взаимопониманию и уважению между народами двух стран, но и предоставляет 

практическое руководство для межкультурной коммуникации. Научная новизна данного 

исследования заключается в систематическом и комплексном анализе различий в этикете речи 

России и Китая.  

Теоретическая основа и методы исследования 

Этикет речи — это совокупность правил и норм, регулирующих речевое поведение в 

определенных социальных контекстах. Эти правила определяют, как следует обращаться к 

собеседнику, выражать благодарность, извинения, приветствия и прощания, а также 

поддерживать общение в различных ситуациях. Этикет речи отражает культурные и социальные 

нормы общества, в котором он используется, и является важным элементом межличностного 

общения [Алибаева, 2024]. В различных культурах этикет речи может значительно различаться, 

что делает его изучение особенно важным для понимания и успешного межкультурного 

общения. 

Историческое развитие этикета речи в России и Китае имеет глубокие культурные корни и 

уникальные особенности. В России этикет речи сформировался под влиянием православия, 

европейской культуры и традиционных социальных структур. Он отражает уважение к 

старшим, иерархические отношения и значимость формальных обращений в официальных и 

неофициальных контекстах. Традиционные русские формы приветствия, прощания и 

выражения уважения к собеседнику играют важную роль в поддержании социальных связей 
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[Кронгауз, 2004]. В Китае этикет речи имеет многовековую историю, сформированную под 

влиянием конфуцианства, буддизма и даосизма [Ли, 2015]. Основные принципы китайского 

этикета речи включают уважение к старшим, гармонию в межличностных отношениях и 

соблюдение социальных ролей. Китайские формы приветствия, прощания, благодарности и 

извинений глубоко укоренены в культурных традициях и отражают важность коллективизма и 

семейных ценностей. 

Существует значительное количество исследований, посвященных этикету речи в 

различных культурах. Эти исследования охватывают широкий спектр аспектов, включая 

лингвистические, социологические и культурологические подходы. В контексте 

сравнительного анализа этикета речи России и Китая особое внимание уделяется различиям и 

сходствам в формальных и неформальных обращениях, выражениях уважения и вежливости, а 

также в социальных функциях этих норм [Цуйцуй, 2016]. Исследования показывают, что 

несмотря на общие черты, такие как уважение к старшим и значимость формальных обращений, 

существует множество различий, обусловленных историческими, религиозными и 

культурными факторами. В российском этикете речи более выражены элементы формальности 

и иерархичности, в то время как в китайском этикете речи подчеркивается значимость гармонии 

и коллективизма. Сравнительные исследования этикета речи России и Китая помогают выявить 

не только культурные различия, но и общие тенденции, что способствует более глубокому 

пониманию межкультурных взаимодействий и созданию эффективных стратегий для 

преодоления коммуникативных барьеров. В заключение, исследование теоретических основ 

этикета речи, исторического фона его развития в России и Китае, а также обзор существующих 

теорий и литературы предоставляет необходимую базу для дальнейшего анализа и понимания 

культурных различий и их влияния на межкультурную коммуникацию. 

Таким образом, методология исследования, принятая в данной статье, заключается в 

проведении сравнительного анализа русского и китайского речевого этикета, выявлении их 

сходств и различий, а также раскрытии культурных корней этих различий. В частности, целью 

исследования является определение и объяснение понятия речевого этикета и его значения в 

различных культурах, изучение исторических предпосылок и процесса развития речевого 

этикета в России и Китае, систематический обзор литературы и проведение сравнительного 

анализа, а также выявление основных черт и особенностей речевого этикета. При этом различия 

в речевом этикете двух стран анализируются в свете современных теоретических основ, 

исследуется роль культурных ценностей, социальных норм, исторических и религиозных 

влияний, а также воспитания и семейного окружения в формировании речевого этикета, 

анализируются проблемы, порождаемые межкультурной коммуникацией и различиями в 

речевом этикете, и предлагаются конкретные стратегии и приемы их преодоления 

Конкретные различия в языковом этикете России и Китая 

Приветствия и прощания являются важными элементами языкового этикета и имеют 

существенные различия в России и Китае. В России приветствия, как правило, включают 

рукопожатие, особенно среди мужчин, и формальное "Здравствуйте" или "Добрый день" в 

официальных контекстах. В неофициальных ситуациях используются такие приветствия, как 

"Привет" или "Здорово". Прощания также включают формальные выражения, такие как "До 

свидания" или "Всего доброго", в зависимости от контекста. В Китае приветствия часто 

сопровождаются легким поклоном головы, особенно в официальных ситуациях, и фразами "你
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好" (Nǐ hǎo) или "您好" (Nín hǎo) для выражения уважения. В неформальных контекстах 

используются приветствия, такие как "嗨" (Hāi) или "哈喽" (Hālóu). Прощания в Китае могут 

включать фразы "再见" (Zàijiàn) или "拜拜" (Bàibài) в зависимости от уровня формальности. 

Обращения и использование почтительных выражений также различаются в России и Китае. 

В России формальные обращения включают использование имени и отчества, особенно в 

официальных контекстах, например, "Иван Иванович". В неформальных ситуациях 

используются только имена или уменьшительно-ласкательные формы, такие как "Иван" или 

"Ваня". Почтительные выражения, такие как "Вы", используются для выражения уважения и 

вежливости. В Китае обращение часто включает использование фамилии с добавлением титула 

или позиции, например, "王先生" (Wáng xiānsheng) или "李老师" (Lǐ lǎoshī). В неофициальных 

ситуациях могут использоваться только фамилии или личные имена. Почтительные выражения, 

такие как "您 " (nín), используются для выражения уважения и вежливости, особенно по 

отношению к старшим или вышестоящим по статусу. 

Выражение благодарности и извинений также имеет свои особенности в России и Китае. В 

России благодарность выражается словами "Спасибо" или "Большое спасибо", в зависимости от 

контекста. Формальные благодарственные письма или выражения также могут использоваться 

в официальных ситуациях. Извинения выражаются словами "Извините" или "Простите", и в 

зависимости от ситуации, могут сопровождаться объяснением или признанием ошибки. В Китае 

благодарность выражается словами "谢谢 " (xièxiè) или "非常感谢" (fēicháng gǎnxiè), и в 

официальных ситуациях могут использоваться более формальные выражения. Извинения 

выражаются словами "对不起" (duìbùqǐ) или "抱歉" (bàoqiàn), и в зависимости от ситуации, 

могут сопровождаться пояснениями или попытками исправить ошибку. 

Языковой этикет в социальных ситуациях также имеет различия в России и Китае. В России 

в официальных контекстах соблюдается строгий этикет, включающий формальные обращения, 

использование почтительных выражений и соблюдение дистанции. В неофициальных 

контекстах допускается более свободное общение, использование уменьшительно-

ласкательных форм и меньшее внимание к формальностям. В Китае в официальных ситуациях 

также соблюдается строгий этикет, включающий формальные приветствия, обращения и 

выражения уважения. В неформальных контекстах, несмотря на более свободное общение, 

сохраняется уважение к социальным ролям и иерархии, и часто используются почтительные 

выражения даже в дружеских отношениях [Цзыи, 2016]. Таким образом, понимание и уважение 

этих различий в языковом этикете России и Китая имеет ключевое значение для успешного 

межкультурного общения и сотрудничества. 

Анализ культурных корней 

Различия в языковом этикете России и Китая отражают глубокие культурные ценности и 

социальные нормы, характерные для каждой страны. В России большое значение придается 

иерархии, уважению к старшим и формальности в официальных контекстах. Эти ценности 

находят свое выражение в языке через использование имени и отчества, формальные 

приветствия и обращения [Пичкова, 2020]. Социальные нормы требуют соблюдения дистанции 

и уважительного отношения в общении, особенно с людьми, занимающими более высокое 
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социальное или профессиональное положение. В Китае ценности коллективизма, гармонии и 

уважения к старшим играют ключевую роль в формировании этикета речи. Китайское общество 

придает большое значение соблюдению социальных ролей и иерархии, что отражается в языке 

через использование фамилии с титулом или позиции, а также почтительных выражений. Эти 

нормы способствуют поддержанию социальной гармонии и укреплению межличностных 

связей. 

История и религия оказали значительное влияние на формирование языкового этикета в 

России и Китае. В России этикет речи формировался под влиянием православия, которое 

подчеркивает важность смирения, уважения и формальности. Европейская культура и 

исторические социальные структуры также способствовали развитию иерархических 

отношений и формальных обращений. В Китае конфуцианство, буддизм и даосизм сыграли 

ключевую роль в формировании этикета речи [Уварова, 2024]. Конфуцианские принципы 

уважения к старшим, соблюдения иерархии и гармонии в межличностных отношениях глубоко 

укоренены в китайской культуре и отражаются в языке. Буддизм и даосизм также внесли свой 

вклад в формирование ценностей уважения и гармонии, что нашло отражение в языковых 

нормах и поведении. 

Образование и семейное воспитание играют важную роль в формировании и передаче язы-

кового этикета в России и Китае [Горячев, 2018]. В России традиционные ценности и нормы 

этикета передаются через систему образования и семейное воспитание. В школах и универси-

тетах уделяется внимание формальному общению и соблюдению этикета в различных социаль-

ных контекстах. Семейное воспитание также способствует формированию уважительного отно-

шения к старшим и соблюдению социальных норм. В Китае система образования и семейное 

воспитание также играют ключевую роль в передаче ценностей и норм этикета. С раннего воз-

раста дети обучаются уважению к старшим, соблюдению иерархии и гармонии в отношениях. 

Образовательные учреждения акцентируют внимание на коллективизме и социальной гармо-

нии, что отражается в языковых нормах и поведении учащихся. Таким образом, анализ культур-

ных корней языкового этикета России и Китая показывает, что различия в языковом этикете 

обусловлены глубокими культурными ценностями, историческими и религиозными влияниями, 

а также системой образования и семейного воспитания. Понимание этих факторов позволяет 

более глубоко осознать причины различий в языковом этикете и способствует улучшению меж-

культурного общения и сотрудничества. 

Вызовы и ответы в межкультурной коммуникации: образование и 

тренинг 

Различия в языковом этикете России и Китая могут вызывать значительные сложности в 

межкультурной коммуникации. Одной из главных проблем является возможность 

возникновения недоразумений и конфликтов из-за различий в приветствиях, обращениях, 

выражении благодарности и извинений. Например, россияне могут воспринимать китайскую 

склонность к избеганию прямого отказа как неискренность, тогда как китайцы могут считать 

русскую прямолинейность грубой. Кроме того, различия в социальных нормах и ценностях 

могут затруднять понимание и принятие поведения представителей другой культуры. 

Российская склонность к формальности и иерархии может казаться чрезмерной для китайцев, в 

то время как китайское уважение к старшим и соблюдение социальных ролей может казаться 

избыточным для россиян. Эти различия могут приводить к недопониманию и снижению 

эффективности общения. Историческое и религиозное влияние также играет важную роль в 
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формировании этих различий. Россияне, воспитанные в традициях православия и европейской 

культуры, могут не понимать культурных и религиозных контекстов китайского общения, что 

может вызывать трудности в интерпретации поведения и речевых актов. Аналогично, китайцы, 

воспитанные в традициях конфуцианства и буддизма, могут не осознавать важности некоторых 

аспектов русского этикета речи. 

Для преодоления этих вызовов и улучшения межкультурной коммуникации образование и 

тренинг играют ключевую роль [Худойбердиева, 2024]. Одной из стратегий является интегра-

ция межкультурного образования и тренингов в учебные программы и профессиональное обу-

чение. Введение курсов по межкультурной коммуникации в образовательные учреждения, а 

также проведение семинаров и тренингов для сотрудников компаний и государственных учре-

ждений, существенно повысит уровень понимания культурных различий и навыков эффектив-

ного общения. Особое внимание следует уделить обучению навыкам активного слушания и эм-

патии. Умение слушать и понимать собеседника, учитывая его культурный контекст, может су-

щественно снизить вероятность недоразумений и конфликтов. Развитие эмпатии способствует 

лучшему пониманию и принятию культурных особенностей собеседника, что, в свою очередь, 

улучшает гармонию и продуктивность общения. 

Образование и тренинг также могут включать использование медиаторов и консультантов 

по межкультурной коммуникации. Специалисты, обладающие глубокими знаниями культурных 

особенностей и навыками разрешения конфликтов, могут эффективно помогать в решении 

сложных ситуаций и улучшении коммуникации между представителями различных культур. 

Для организаций и компаний важно внедрение политики и практик, поддерживающих 

межкультурное взаимодействие. Это может включать создание многонациональных команд, 

проведение регулярных встреч и обменов опытом, а также разработку руководств и 

рекомендаций по межкультурной коммуникации. 

Таким образом, комплексный подход, включающий образование, тренинги, использование 

медиаторов и организационные меры, способствует значительному улучшению межкультурной 

коммуникации и снижению конфликтных ситуаций, обусловленных культурными различиями. 

Понимание и уважение различий в языковом этикете России и Китая имеет ключевое значение 

для успешного межкультурного общения и сотрудничества. Реализация этих стратегий 

способствует созданию гармоничных и продуктивных отношений между представителями 

различных культур. 

Выводы 

Основные выводы данного исследования заключаются в следующем: языковой этикет в 

России и Китае имеет значительные различия, обусловленные историческими, культурными и 

религиозными факторами. В России этикет речи формировался под влиянием православия и 

европейской культуры, что привело к акценту на формальности и иерархичности. В Китае же 

основное влияние оказали конфуцианство, буддизм и даосизм, что обусловило важность 

гармонии и коллективизма. Эти различия могут вызывать сложности в межкультурной 

коммуникации, включая недопонимание и конфликты. Для преодоления этих вызовов 

предложены стратегии, такие как интеграция межкультурного образования и тренингов в 

учебные программы, развитие навыков активного слушания и эмпатии, а также использование 

медиаторов и консультантов по межкультурной коммуникации. Важность этих мер 

подтверждается необходимостью создания организационных политик и практик, 

поддерживающих межкультурное взаимодействие. 
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Основные ограничения данного исследования связаны с его теоретической 

направленностью и недостатком эмпирических данных, что ограничивает возможность 

практического применения результатов. Будущие исследования должны быть направлены на 

проведение эмпирических исследований, которые подтвердят или опровергнут выдвинутые 

гипотезы и предложенные стратегии. Необходим также более глубокий анализ конкретных 

ситуаций межкультурного взаимодействия, включающий изучение реальных кейсов и 

разработку конкретных рекомендаций для различных сфер деятельности, таких как бизнес, 

образование и дипломатия. Дальнейшие исследования могут также включать изучение других 

аспектов межкультурной коммуникации, таких как невербальные элементы общения и их 

влияние на понимание и восприятие информации. Это позволит создать более полную картину 

межкультурного взаимодействия и разработать более эффективные стратегии для его 

улучшения. Таким образом, дальнейшая работа в этом направлении будет способствовать 

углублению знаний о межкультурной коммуникации и разработке практических инструментов 

для повышения её эффективности в различных контекстах. 
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Abstract 

Under conditions of accelerated globalization, understanding and respecting the speech etiquette 

of different countries is crucial for the development of international cooperation and improving the 

quality of intercultural communication. The purpose of this study is to investigate the differences 

between Russia and China in terms of speech etiquette and its impact on intercultural 

communication. The comparative analysis of Russian and Chinese speech etiquette allows us to 

identify the peculiarities of the etiquette of the two countries, developed in the context of history, 

culture and religion, and to propose strategies to overcome these differences. The research 

methodology includes literature review, historical background analysis and comparative cross-

cultural analysis of etiquette. The scientific novelty lies in the fact that on the basis of a systematic 

comparison of speech etiquette of the two countries, specific educational and upbringing strategies 

aimed at improving the effectiveness of intercultural communication are proposed. It is revealed that 

Russian speech etiquette emphasizes formality and hierarchy, while Chinese speech etiquette values 

harmony and collectivism. These differences can lead to misunderstandings and conflicts in 

intercultural communication. To solve these problems, it is recommended to improve the 

effectiveness of intercultural communication through intercultural education, trainings, use of 

mediators and development of organizational policies that support intercultural interaction. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы подготовки организаторов экскурсионных 

услуг к профессиональной деятельности в условиях высокогорья. В данной работе 

изучаются факторы влияния на качество подготовки, делается акцент на специфических 

требованиях и вызовах высокогорных условий. Автор рассматривает особенности работы 

организаторов экскурсионных услуг в горных регионах, риски и опасности, связанные с 

этой деятельностью. В работе охарактеризован некоторый зарубежный опыт подготовки 

организаторов экскурсионных услуг к профессиональной деятельности, выявлены 

компетенции и навыки, которыми должны обладать организаторы экскурсионных услуг. В 

статье рассматриваются различные педагогические подходы и методы, которые могут быть 

использованы для подготовки организаторов экскурсионных услуг, включая практическое 

обучение, тренинги, семинары и лекции. Кроме того, автор анализирует роль новых 

технологий в подготовке организаторов экскурсионных услуг и предлагает рекомендации 

по улучшению системы подготовки специалистов в этой области. Предлагается 

комплексный подход к подготовке, включающий физическую подготовку, изучение 

специфики высокогорья, меры безопасности и процедуры действий в чрезвычайных 

ситуациях. Целью работы также является разработка рекомендаций по подготовке 

организаторов экскурсионных услуг, способных обеспечить качество услуг, безопасность 

и комфорт туристов в условиях высокогорья. 
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Введение 

Подготовка организаторов экскурсионных услуг для профессиональной деятельности в 

условиях высокогорья является критически важным аспектом туристической индустрии. Это 

объясняется рядом факторов, связанных с ростом популярности горного туризма, сложностью 

условий высокогорья. Вместе с тем условия высокогорья представляют собой уникальные 

проблемы, требующие специализированной подготовки и технологий для обеспечения 

безопасности отдыхающих. Поэтому специалисты, работающие в туристской индустрии, 

должны обладать широким набором профессиональных компетенций, связанных с процессами 

формирования, продвижения и реализации туристских продуктов и услуг, среди которых 

важное место занимают именно туристско-экскурсионные услуги [Атаев, 2012]. 

Основная часть 

Вопросы качественной подготовки организаторов экскурсионных услуг к 

профессиональной деятельности исследовались в работах Б.В. Емельянова, Т.В. Ишековой, Г.Р. 

Потаевой, Т.А. Федорцовой, Н.А. Добриной, Г.П. Долженко, А.С. Кускова и др. В 

исследованиях подчеркивается фактор стремительно меняющейся психологии современного 

потребителя, рост его искушенности, разнообразия потребностей и мотивации, что 

актуализирует повышение уровня профессиональной подготовки будущих организаторов 

экскурсионных услуг. Соответственно, экскурсоводу необходимо учиться всю жизнь, 

постоянно совершенствоваться в профессиональном плане [Баранова, 2007].  

Первостепенное значение имеет безопасность туристов, т.е. безопасность туристов является 

основным приоритетом для организаторов экскурсионных услуг. Условия высокогорья могут 

представлять серьезные риски для здоровья и жизни туристов, если они неправильно 

подготовлены или не имеют необходимых навыков [Богданова, 2010]. Поэтому подготовка 

организаторов для предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями необходима для 

обеспечения безопасности туристов [Данилов, 2016] 

Кроме того, большую роль выполняют компетенции по сохранение окружающей среды, т.к. 

районы высокогорья часто являются экологически чувствительными и требуют особого 

внимания со стороны организаторов экскурсионных услуг [Ермакова, 2020]. Подготовка 

организаторов для минимизации воздействия экскурсий на окружающую среду необходима для 

сохранения природного и культурного наследия районов высокогорья. Подготовка 

организаторов экскурсионных услуг для профессиональной деятельности в условиях 

высокогорья имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать для 

обеспечения безопасности и комфорта туристов [Книга, 2014]. Высокогорные условия 

представляют уникальные вызовы, требующие специальных навыков и знаний со стороны 

организаторов: 

 организаторы экскурсионных услуг в районах высокогорья должны иметь хорошую 

физическую подготовку, чтобы выдерживать нагрузки, связанные с передвижением по 

пересеченной местности и преодолением значительных перепадов высот, а также к 

действиям в условиях низкого содержания кислорода в воздухе; 

 организаторы должны знать основы высотной медицины - распознавать, предотвращать и 

управлять заболеваниями, связанными с высотой, такими как горная болезнь, отек 

легких и отек мозга. Это требует специальной медицинской подготовки, включающей 
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использование переносных кислородных систем и других медицинских устройств [7; 9]; 

 в районах высокогорья традиционные системы навигации могут работать неэффективны, 

поэтому организаторы должны обладать навыками навигации и ориентирования на 

местности с помощью картографических материалов, компаса и GPS-устройств; 

 погодные условия в горах могут резко и непредсказуемо меняться, поэтому организаторы 

должны знать, как интерпретировать прогнозы погоды и принимать обоснованные 

решения об экскурсионных планах и процедурах чрезвычайных ситуаций; 

 организаторы должны обладать навыками преодоления препятствий (лазание по скалам, 

преодоление ледников и пересечение рек и др.) для обеспечения безопасности туристов 

во время экскурсий; 

 организаторы должны знать экологию высокогорья, включая флору, фауну и 

геологические особенности, что необходимо для планирования экскурсий, которые 

минимизируют воздействие на окружающую среду и сохраняют природное и культурное 

наследие районов высокогорья. 

 навыки работы с туристами, включая коммуникационные навыки, навыки управления 

группой и навыки предоставления информации о достопримечательностях, которые 

также необходимы для обеспечения положительного опыта туристов во время экскурсий 

и др. 

Учитывая данные специфические аспекты, организаторы экскурсионных услуг могут 

обеспечить безопасность и комфорт туристов, а также сохранить природное и культурное 

наследие районов высокогорья. 

Но, к сожалению, подготовка организаторов экскурсионных услуг имеет ряд недостатков, 

которые могут отрицательно сказаться на безопасности и комфорте туристов. Недостаточная 

подготовка организаторов может привести к недопониманию рисков, связанных с 

высокогорными условиями, неправильной оценке сложности экскурсионных маршрутов и 

неспособности предотвратить или эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. К 

основным недостаткам при подготовке организаторов экскурсионных услуг можно отнести: 

недостаточная физическая подготовка, отсутствие знаний в области высотной медицины, 

недостаточные навыки навигации и ориентирования на местности, недооценка сложности 

погодных условий в горах, отсутствие навыков преодоления препятствий, недостаточное знание 

экологии высокогорья, недостаточные навыки работы с туристами, включая 

коммуникационные навыки, навыки управления группой и навыки предоставления информации 

о достопримечательностях, могут привести к неудовлетворенности туристов и негативному 

опыту экскурсий. Устранение этих недостатков необходимо для обеспечения безопасности и 

комфорта туристов, а также сохранения природного и культурного наследия районов 

высокогорья. 

В исследуемой сфере накоплен значительный опыт подготовки организаторов 

экскурсионных услуг к профессиональной деятельности в условиях высокогорья, т.к. обучение 

в данной сфере является важным аспектом туристической индустрии во многих странах мира. 

Зарубежный опыт может предоставить ценную информацию для развития подходов к 

подготовке организаторов экскурсионных услуг в России. Так, например, Швейцарская 

ассоциация горных проводников (Swiss Mountain Guides Association) предлагает 

сертифицированную подготовку для горных проводников, которая включает в себя 

теоретические и практические занятия по навыкам лазания, преодоления ледников, спасения в 

горах, медицинским навыкам и навыкам работы с клиентами. Подготовка соответствует 
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стандартам Международной федерации горных проводников (International Federation of 

Mountain Guides Associations, IFMGA). Ассоциация горных проводников Канады (Association of 

Canadian Mountain Guides, ACMG) предлагает также сертифицированную подготовку для 

горных проводников с тем же набором компетенций. Новозеландская ассоциация горных 

проводников (New Zealand Mountain Guides Association, NZMGA) предлагает 

сертифицированную подготовку, формируя востребованные компетенции, в то время как 

Американская ассоциация горных проводников (American Mountain Guides Association, AMGA) 

помимо прочего, предлагает обучение навыкам выживания в горных условиях и в условиях ЧС 

в целом. Французская национальная школа горного альпинизма и лыжного спорта (Ecole 

Nationale de Ski et d'Alpinisme, ENSA) также предлагает психологическую подготовку, 

формирует коммуникативные компетенции. Опыт зарубежных стран может быть использован 

для развития подходов к подготовке организаторов экскурсионных услуг в России [Махов, 

2012]. 

На основе анализа литературы по проблеме и собственного опыта нами разработаны 

некоторые направления совершенствования подготовки организаторов экскурсионных услуг к 

профессиональной деятельности в условиях высокогорья: 

 внедрение стандартов IFMGA: Внедрение стандартов Международной федерации горных 

проводников (IFMGA) в подготовку организаторов экскурсионных услуг может 

способствовать повышению качества подготовки и обеспечению международного 

признания сертификата. Стандарты IFMGA включают в себя теоретические и 

практические занятия по навыкам лазания, преодоления ледников, спасения в горах, 

медицинским навыкам и навыкам работы с клиентами и др.; 

 развитие профессиональных навыков организаторов экскурсионных услуг может 

способствовать повышению качества услуг и безопасности туристов. Это может 

включать в себя обучение новым технологиям, таким как использование GPS-навигации, 

метеорологические прогнозы и спутниковая связь, а также улучшение навыков лазания, 

преодоления ледников и спасения в горах [Пилькевич, 2012]; 

 развитие языковых навыков может способствовать улучшению коммуникации с 

туристами и предоставлению более качественных услуг. Это может включать в себя 

обучение иностранным языкам, а также развитие навыков перевода и работы с 

клиентами из разных культур; 

 развитие экологических навыков может способствовать сохранению природы и 

устойчивому развитию туристической индустрии. Это может включать в себя обучение 

принципам экотуризма, устойчивому развитию и сохранению биоразнообразия и др.  

 развитие навыков работы с туристами может способствовать улучшению качества услуг 

и увеличению удовлетворенности туристов. Это может включать в себя обучение 

навыкам обслуживания клиентов, управления группой и предоставления информации о 

достопримечательностях и др.; 

 развитие навыков планирования и управления рисками может способствовать повышению 

безопасности туристов и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Это может включать 

в себя обучение методам оценки рисков, планированию безопасных экскурсионных 

маршрутов и разработке планов действий на случай чрезвычайных ситуаций. 

 В совокупности выявленные направления совершенствования, а также представленные 

ниже технологии составляют педагогические условия подготовки организаторов 
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экскурсионных услуг к профессиональной деятельности. В структуру педагогических условий 

подготовки можно включить следующие технологии, доступные для обучения организаторов 

экскурсионных услуг в высокогорных районах: 

 обучение в виртуальной реальности (VR): Технология VR может имитировать условия 

высокогорья, позволяя организаторам испытывать и преодолевать трудности 

высокогорных территорий без физического воздействия. Эта технология может помочь 

организаторам понять влияние высоты на организм человека, изучить аварийные 

процедуры и отработать навыки принятия решений в безопасной среде. Виртуальная 

реальность может быть использована для предоставления практических навыков, 

необходимых для работы в условиях высокогорья. Это может включать в себя 

виртуальные тренажеры, которые могут быть использованы для обучения навыкам 

лазания, преодоления ледников и спасения в горах в условиях, максимально 

приближенных к реальным; 

 камеры симуляции высоты могут воспроизводить условия больших высот, включая 

низкий уровень кислорода и атмосферное давление. Эти камеры могут помочь 

организаторам понять физиологические эффекты больших высот и научиться 

справляться с горной болезнью; 

Системы спутниковой связи и навигации:  

 в высокогорных районах традиционные системы связи и навигации могут работать 

неэффективно, поэтому системы спутниковой связи и навигации могут предоставить 

организаторам надежную связь и точные данные о местоположении, необходимые для 

обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. GPS-навигация: 

GPS-навигация может быть использована для обучения навыкам навигации в условиях 

высокогорья. Это может включать в себя обучение использованию GPS-устройств, 

картографии, ориентированию на местности и планированию маршрутов; 

 погодные условия в высокогорных районах могут быстро и непредсказуемо меняться, 

поэтому технология прогнозирования погоды может предоставить организаторам 

данные о погоде в реальном времени, помогая им принимать обоснованные решения 

относительно планов экскурсий и действий в чрезвычайных ситуациях; 

 организаторы должны быть обучены высотной медицине, чтобы распознавать, 

предотвращать и лечить заболевания, связанные с высотой (использование портативных 

кислородных систем и другого медицинского оборудования для условий высокогорья); 

 организаторы должны быть знакомы с использованием высотного спасательного 

оборудования (веревки, обвязки и эвакуационные сани и др.), что может помочь 

организаторам эффективно реагировать на ЧС;  

 различные мобильные приложения могут предоставить организаторам данные в реальном 

времени о погодных условиях, высоте и местоположении. Эти приложения также могут 

предоставлять информацию о местной флоре и фауне, культурных объектах и других 

интересных местах; 

 метеорологические прогнозы могут быть использованы для обучения навыкам 

прогнозирования погоды и планирования экскурсионных маршрутов в условиях 

высокогорья (обучение использованию метеорологических приборов, анализу 

метеорологических данных и планированию безопасных экскурсионных маршрутов и 

др.) 
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Используя представленные технологии в обучении, будущие организаторы экскурсионных 

услуг могут обеспечить безопасность и комфорт туристов, а также сохранить природное и 

культурное наследие высокогорных районов. Они должны быть основаны на совокупности 

принципов, средств, форм и методов обучения, способствующих эффективной педагогической 

деятельности преподавателей учебных заведений туристского профиля [Родионова, 2012]. 

Поскольку индустрия туризма продолжает расти, технологии в обучении будут усложняться и 

совершенствоваться, особенно для работы в трудных условиях высокогорья. 

 Таким образом, педагогические условия подготовки организаторов экскурсионных услуг к 

профессиональной деятельности включают в себя комплексный подход, который обеспечивает 

навыки и знания, необходимые для успешной работы в условиях высокогорья. Ниже 

перечислены некоторые ключевые педагогические условия: 

5) Профессиональная подготовка и сертификация: организаторы экскурсионных услуг 

должны пройти профессиональную подготовку и получить сертификацию, 

подтверждающую их квалификацию и навыки. Это гарантирует, что они обладают 

необходимыми знаниями и навыками для работы в условиях высокогорья. 

6) Практическое обучение является неотъемлемой частью подготовки организаторов 

экскурсионных услуг. Оно включает в себя тренировки и практические занятия, которые 

помогают студентам приобрести навыки, необходимые для работы в условиях 

высокогорья. 

7) Наставничество и менторство могут быть полезными для студентов, которые только 

начинают свою карьеру в области организации экскурсионных услуг. Опытные 

наставники и менторы могут предоставить ценные советы и поддержку, помогая 

студентам развивать свои навыки и знания. 

8) Теоретическое обучение должно включать в себя изучение географии, геологии, 

экологии, культуры и истории региона, в котором будут проводиться экскурсии. Это 

поможет организаторам экскурсионных услуг лучше понимать особенности региона и 

обеспечить безопасные и интересные экскурсии. 

9) Междисциплинарный подход к подготовке организаторов экскурсионных услуг может 

помочь им развить более широкий кругозор и лучше понимать взаимосвязь между 

различными аспектами своей работы. Это может включать в себя изучение таких 

дисциплин, как психология, социология, антропология и экология. 

10) Использование современных технологий - GPS-навигация, виртуальная реальность и 

онлайн-ресурсы, может помочь организаторам экскурсионных услуг улучшить качество 

своих услуг и обеспечить безопасность туристов. 

11) Экологическая ответственность является неотъемлемой частью подготовки 

организаторов экскурсионных услуг. Они должны изучать принципы устойчивого 

туризма и экологической ответственности, чтобы минимизировать воздействие туризма 

на окружающую среду. 

В целом, педагогические условия подготовки организаторов экскурсионных услуг к 

профессиональной деятельности в условиях высокогорья должны включать комплексный 

подход, который обеспечивает навыки и знания, необходимые для успешной работы в условиях 

высокогорья. Сочетание профессиональной подготовки, практического обучения, 

наставничества и менторства, теоретического обучения, междисциплинарного подхода, 

использования современных технологий и экологической ответственности может 

способствовать развитию экскурсионного туризма в условиях высокогорья и улучшению 

качества услуг для туристов. 
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Выводы 

 Педагогические условия подготовки включают следующие аспекты: 

 условия высокогорья оказывают существенное влияние на организацию экскурсионных 

услуг и требуют специальной подготовки организаторов и туристов. Риски и опасности, 

связанные с работой в условиях высокогорья, включают физические, психологические, 

безопасности и экологические аспекты.  

 особые требования к безопасности и подготовке организаторов экскурсионных услуг 

включают разработку и соблюдение планов безопасности, наличие необходимых 

навыков и знаний, а также обязательную сертификацию. 

 психологические особенности пребывания в условиях высокогорья требуют поддержки со 

стороны организаторов экскурсионных услуг, включая индивидуальный подход, 

коммуникативные навыки, психо-эмоциональную поддержку, меры по предотвращению 

и снижению стресса, а также предоставление первой помощи и обеспеченияе 

безопасности при минимизации рисков. 

 развитие и внедрение новых технологий, таких как виртуальная реальность, GPS-

навигация и онлайн-ресурсы, могут способствовать повышению эффективности и 

безопасности организации экскурсионных услуг в условиях высокогорья. 

 Условия высокогорья оказывают существенное влияние на организацию экскурсионных 

услуг и требуют специальной подготовки организаторов и туристов. Риски и опасности, 

связанные с работой в условиях высокогорья обусловливают специфические требования к 

организации обучения и включают разработку и соблюдение планов безопасности, наличие 

необходимых навыков и знаний, а также профессиональную подготовку и сертификацию. 

Необходимость сочетания профессиональной подготовки, соблюдения стандартов 

безопасности и экологической ответственности для минимизации рисков и обеспечения 

безопасности туристов и окружающей среды в условиях высокогорья. Развитие и внедрение 

новых технологий, таких как виртуальная реальность, GPS-навигация и онлайн-ресурсы, могут 

способствовать повышению эффективности и безопасности организации экскурсионных услуг 

в условиях высокогорья. Создание педагогических условий подготовки организаторов 

экскурсионных услуг является ключевым фактором успешной организации туров и обеспечения 

безопасности туристов и окружающей среды. Сочетание профессиональной подготовки, 

соблюдения стандартов безопасности и экологической ответственности, а также использование 

новых технологий могут способствовать развитию экскурсионного туризма в условиях 

высокогорья и улучшению качества услуг для туристов. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of training excursion service organizers for 

professional activities in high-altitude conditions. This work studies the factors influencing the 

quality of training, focusing on the specific requirements and challenges of high-altitude conditions. 

The author considers the specifics of the work of excursion service organizers in mountainous 

regions, the risks and dangers associated with this activity. The work characterizes some foreign 

experience in training excursion service organizers for professional activities, identifies the 

competencies and skills that excursion service organizers should have. The article discusses various 

pedagogical approaches and methods that can be used to train excursion service organizers, 

including practical training, workshops, seminars and lectures. In addition, the author analyzes the 

role of new technologies in training excursion service organizers and offers recommendations for 

improving the system of training specialists in this field. An integrated approach to training is 

proposed, including physical training, studying the specifics of highlands, safety measures and 

emergency procedures. The aim of the work is also to develop recommendations for training 

excursion service organizers who can ensure the quality of services, safety and comfort of tourists 

in highlands. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам оценивания индивидуальных достижений, обучающихся 

по литературе в условиях обновления нормативных документов, определяющих 

формирование единого образовательного пространства в Российской Федерации. Цель 

статьи – рассмотреть и обосновать особенности внутришкольного оценивания предметных 

результатов по литературе на уровне среднего общего образования в соответствии с 

действующими нормативными документами и с учетом преемственности с системой 

оценивания на уровне основного общего образования. В исследовании использованы 

методы теоретического и практического характера: систематизация и обобщение основных 

методологических положений психолого-педагогической литературы по проблеме 

оценивания, анализ нормативных документов, сопоставление локальных актов 

общеобразовательных школ, определяющих внутришкольное оценивание, проведение и 

анализ результатов мониторинга по проблемам реализации ФООП в общеобразовательных 

организациях различных регионов страны. Проведенное исследование подтверждает, что 

система внутришкольного оценивания предметных результатов по литературе на уровне 

среднего школьного образования преемственна по отношению к основной школе. Она 

базируется на определении соответствия индивидуальных достижений, обучающихся 

планируемым результатам, определенным федеральной рабочей программой по учебному 

предмету «Литература», но учитывает при этом особенности предметных результатов на 

базовом и углубленном уровнях и возможность внедрения элементов внешнего 

оценивания (в соотношении с видами заданий единого государственного экзамена по 

литературе). Учитывая то, что в современном образовании, основанном на личностно-

ориентированном подходе к обучению, важную роль приобретает непосредственное 
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участие обучающихся в учебной деятельности, в статье обосновывается возрастающая 

роль таких форм, как самооценка и взаимооценивание обучающихся на уроках литературы 

в старшей школе. При этом самооценка и взаимооценивание становятся важнейшими 

составляющими комплексного подхода к оцениванию достижений предметных 

результатов по литературе и входят в систему текущего оценивания. Основываясь на 

результатах проведенного исследования и анализа данных мониторинга и локальных актов 

общеобразовательных организаций, авторы приходят к выводу о том, что необходима 

дальнейшая разработка на федеральном уровне методических рекомендаций по 

совершенствованию системы и организации проведения внутришкольного оценивания 

достижения планируемых результатов обучения по литературе в старшей школе в 

соответствии с действующими нормативными документами и современными научными 

представлениями об оценивании учебных достижений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Аристова М.А., Критарова Ж.Н. Особенности внутришкольного оценивания 

предметных результатов по литературе на уровне среднего общего образования // 

Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 83-93. 

Ключевые слова 

Оценивание, среднее общее образование, литература, предметные результаты. 

Введение 

Современная система оценивания учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций базируется на принципах формирования единого 

образовательного пространства в Российской Федерации и строится на общих для всех уровней 

образования подходах. Они определяются действующими нормативными документами 

федерального уровня.  

В соответствии пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся относится к компетенции образовательной организации. 

Образовательные организации устанавливают формы, периодичность и порядок их проведения; 

ведут индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранят в архивах информацию об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях [Федеральный закон №273-ФЗ, 2023. www]. 

Принципиально важным положением организации системы оценки является выход за рамки 

контроля знаний. Ее важнейшей функцией становится ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов, обеспечение на этой основе эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Это, в свою 

очередь, предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих обучающихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта федеральная образовательная программа включает систему оценки, которая имеет 

единую структуру и строится на общих для всех уровней принципах и положениях. 

На всех уровнях образования выделяют внутреннее (внутришкольное) оценивание и 
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внешнее оценивание. Они независимы друг от друга, но при этом должны быть взаимосвязаны 

и взаимодополняемы как элементы единой системы оценки образовательных результатов 

обучающихся. Такая связь реализуется и по содержанию (единый объект оценивания – 

планируемые результаты обучения), и по форме контроля.  

К внешнему оцениванию относятся: 1) государственная итоговая аттестация для уровней 

основного общего и среднего общего образования; 2) всероссийские проверочные работы как 

комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; 3) мониторинговые 

исследования федерального, регионального и муниципального уровней. 

Внутришкольное оценивание позволяет выявлять степень соответствия подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС и ФОП на каждом уровне; определять учебные затруднения 

школьников, устанавливать их причины и на этой основе намечать пути устранения этих 

затруднений; мотивировать обучающихся к систематическому учебному труду; информировать 

родителей об успехах, трудностях, особых способностях обучающегося. Внутришкольная 

система оценки качества образования строится на принципах объективности, достоверности, 

непрерывности, научности и открытости, полноты и системности информации о качестве 

образования, реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личной значимости, прозрачности процедур оценки качества образования.  

Цель статьи – рассмотреть и обосновать особенности внутришкольного оценивания 

предметных результатов по литературе на уровне среднего общего образования в соответствии 

с действующими нормативными документами и с учетом преемственности с системой 

оценивания предметных результатов на уровне основного общего образования.  

Методология и методы исследования  

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы исследования: 

систематизация и обобщение основных методологических положений психолого-

педагогической литературы по проблеме оценивания, анализ нормативных документов, 

сопоставление локальных актов общеобразовательных школ, определяющих внутришкольное 

оценивание, проведение и анализ результатов мониторинга по проблемам реализации ФООП в 

общеобразовательных организациях различных регионов страны. 

Результаты исследования, обсуждение 

Проведенный в ходе исследования анализ локальных актов общеобразовательных 

организаций различных регионов РФ и состояния функционирования внутришкольной системы 

оценивания образовательных результатов выявил следующее. 

В условиях введения ФГОС внутришкольная система оценки качества образовательных 

результатов фиксируется в федеральной образовательной программе основного общего и 

среднего общего образования и регулируется локальным актом «Положение о внутришкольной 

(внутренней) системе оценки качества образования», которое может иметь разное название и 

наполнение. Например, отдельным актом можно урегулировать систему оценивания 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся, закрепив критерии 

оценки учебных исследований и проектов в положении об организации проектной 

деятельности. Отдельным актом может стать Положение о текущем контроле и промежуточной 
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аттестации, которое будет содержать порядок проведения, периодичность и формы текущего и 

тематического оценивания предметных результатов. 

С целью рассмотрения действующих Положений о системе внутренней оценки достижений 

обучающихся проведён анализ 30 официальных сайтов школ субъектов Российской Федерации. 

Выбор регионов и школ для анализа произвольный, основная цель – охватить разные школы 

(городские, поселковые, сельские) разных регионов. Проведенный анализ выявил, что, несмотря 

на действующие в образовании документы федерального уровня, которые регламентируют 

систему контроля качества образования, в отдельных образовательных организациях локальные 

нормативные акты составлены формально, без учета специфики своей школы. 

В некоторой степени эта ситуация исправляется благодаря тому, что в региональных 

институтах развития образования созданы методические рекомендации для руководителей и 

заместителей директоров школ, касающиеся внутришкольной системы оценки качества 

образования [Созонтова, 2019; Гутрова, 2021]. 

Исходя из выявленных результатов анализа действующих Положений о системе внутренней 

оценки достижений, обучающихся можно сделать вывод о необходимости разработки 

методических рекомендаций по организации проведения и системы внутришкольного 

оценивания достижения планируемых результатов обучения на федеральном уровне в 

соответствии с действующими нормативными документами. Отметим, что работа в этом 

направлении уже началась: так, в 2023 год были подготовлены такие рекомендации для 

основной школы по ряду предметов, включая русский язык и литературу [Аристова, 2023; 

Александрова, 2023]. Относительно системы оценивания предметных результатов по 

литературе в старшей школе следует учитывать следующие факторы. 

Система внутришкольного оценивания планируемых результатов на уровне среднего 

общего образования преемственна по отношению к оцениванию предметных результатов 

обучающихся основной школы. Она базируется на определении соответствия индивидуальных 

достижений, обучающихся планируемым результатам, определенным федеральной рабочей 

программой по учебному предмету «Литература», но учитывает при этом 1) особенности 

предметных результатов, соответствующих базовому и углубленному уровням; 2) возможность 

внедрения элементов внешнего оценивания (в соотношении с видами заданий единого 

государственного экзамена по литературе).  

Необходимо также учитывать, что выпускники средней общеобразовательной школы по 

желанию могут выбрать экзамен в форме ЕГЭ по литературе, который является внешней оценкой 

и не может рассматриваться в контексте процедур внутришкольного оценивания достижений 

обучающихся по учебному предмету «Литература». Но при этом во внутришкольных 

оценочных процедурах промежуточного и итогового контроля возможно использование 

отдельных видов заданий, соотносимых с заданиями, которые включены в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ по литературе (письменный ответ на вопрос, сочинение, тест) 

[ГИА, 2024, www]. 

На этапе среднего общего образования значительно возрастает роль таких форм, как 

самооценка и взаимооценивание обучающихся на уроках литературы. При этом следует 

подчеркнуть, что самооценка и взаимооценивание являются важнейшими составляющими 

комплексного подхода к оцениванию достижений предметных результатов по литературе и 

входят в систему текущего оценивания.  

В современном образовании, основанном на личностно-ориентированном подходе к 

обучению, важную роль приобретает непосредственное участие обучающихся в учебной 
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деятельности, предполагающей в том числе «самостоятельность в выборе объема и содержания 

обучения, контроль и оценивание результатов» [Богданова, 2018]. Поэтому обучающиеся 

должны уметь объективно оценивать собственную работу или достижения одноклассников, 

уметь обосновывать свою оценку.  

Самооценка и взаимооценивание может проходить как в устной, так и в письменной форме, 

применяются при оценивании как индивидуальной, так и групповой работы. Одним из плюсов 

применения этого метода является то, что оценка, как правило, не идёт в журнал, при этом 

обучающиеся начинают понимать трудности оценивания и учатся смотреть другими глазами на 

свою деятельность. Рассмотрим подробнее, какие составляющие влияют на каждую из этих 

специфических форм оценивания по литературе в старшей школе. 

Под самооценкой школьников с учетом личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов понимается процесс оценивания учебной деятельности и ее результатов и своих 

возможностей с позиций субъекта деятельности. 

Формирование самооценки в процессе контроля, помогает учащимся правильно оценить 

свои учебные достижения, способности, возможности, достоинства и недостатки, содействует 

саморегуляции учебной деятельности. 

 

Рисунок – 1 Конроль 

Любая самооценка для старших подростков является, по словам Л.С. Выготского, одним из 

центральных психологических конструктов, составляющих личность человека [Выготский, 

1982]. В связи с этим отношение школьников к оцениванию имеет возрастную специфику, и 

«меняется вместе с их взрослением» [Игнатьева, 2018]. Если в начальной школе смысл учебной 

деятельности ребят заключен в большей степени в самой деятельности, чем в ее результатах, то 

для среднего школьного возраста характерно стремление к самостоятельности, в том числе, к 

формированию умений организовать себя, контролировать, нести ответственность. Школьник 

сталкивается с множеством оценок учителей и сверстников. 

«Отметка как формализованное отражение результата оценивания все в большей степени 

приобретает иной социальный смысл – она выступает регулятором социальных отношений в 

классном коллективе, формирует статус ученика в нем, в результате чего уже не процесс 

учебно-познавательной деятельности, а именно ее результаты, окончательно упакованные в 

виде отметки, начинают определять мотивы поведения и побуждения к дальнейшей учебно-

познавательной деятельности» [Игнатьева, 2018]. Подтверждение этой мысли читаем в работе 

Л.И. Божович: в подростковом возрасте в период формирования сложных форм самосознания 

«…более эффективной является не прямая оценка окружающими качеств личности, а оценка 

результатов его деятельности и поведения» [Божович, 2009]. В подростковом возрасте процесс 
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самоидентификации и самоутверждения является важнейшей задачей, так как к концу данного 

периода у человека складываются наиболее устойчивые и адекватные представления о своей 

личности, о ее ценности и возможностях. Старшие подростки имеют более высокую 

самооценку, что может сказаться на объективности самооценки достижения планируемых 

предметных результатов [Горохова, 2021]. 

Адекватная самооценка старшеклассника во многом зависит от его уровня готовности к ней, 

который должен включать в себя: 

 знание критериев самооценки; 

 умение осуществлять анализ учебной деятельности; 

 потребность в достижении высоких результатов; 

 позитивный настрой на учебную деятельность в целом; 

 способность к переосмыслению своего опыта учебной деятельности. 

Важнейшей составляющей оценочной деятельности на уроке литературы, наряду с 

самопроверкой, является взаимопроверка, которая призвана побуждать обучающегося к 

активной образовательной деятельности, формировать метапредметные умения – 

анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы. Взаимопроверка и взаимооценивание 

включает самопроверку и самооценку, так как перед началом взаимопроверки каждый 

учащийся дает самооценку своей работе. Таким образом, оценочная деятельность предполагает 

включение каждого учащегося в действие взаимоконтроля и взаимооценки.  

Взаимооценивание призвано способствовать: 

 формированию ответственности;  

 развитию самостоятельности;  

 предоставлению возможности действовать в роли взрослого;  

 развитию умения формировать свою точку зрения и принимать решения;  

 углубленное обучению [Крем, 1995]. 

 Основной целью учебного предмета «Литература» является чтение и изучение 

литературных произведений, знание обучающимися художественного текста и его 

интерпретаций. В связи с чем пристальное внимание стоит уделять «диагностическим тестам, 

письменным заданиям проблемного или исследовательского характера на уроке и дома, 

итоговым контрольным работам и зачётам» [Сапа, 2010]. 

Для проведения самооценки или взаимооценивания на уроках литературы целесообразно 

предложить обучающимся оценивание: 

 устного или письменного ответа на вопрос; 

 анализа художественного произведения или его фрагмента; 

 тестирования; 

 публичного выступления с докладом, рефератом и т.д.; 

 сочинения. 

Для того чтобы обучающийся смог провести самооценку или оценить выполнение задания 

одноклассниками на уроке литературы, он должен знать алгоритм оценивания.  

В чем заключалось задание?  

Какова была цель задания, каков должен быть результат? 

Удалось ли получить ожидаемый результат? 

Задание выполнено правильно? С ошибкой?  

Задание выполнено самостоятельно? С чьей-либо помощью?  
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Для самооценки или взаимооценивания на уроке литературы в старшей школе могут 

использоваться различные оценочные формы: оценочные карты/листы, краткие записи, 

рецензии на ответы или выступления с докладом одноклассников и др.  

Оценочный лист позволяет получить информацию о знаниях и умениях обучающихся в виде 

таблицы, в которой даны критерии оценки, позволяет: определить сильные и слабые стороны 

владения литературными знаниями и навыками; объективно оценить свой уровень подготовки 

и прогресс в изучении литературы; выявить проблемные моменты и недостатки в знаниях и 

навыках; удалить зоны неопределенности в изучении литературы. На основе самооценки, 

ученик может более эффективно и продуктивно выстраивать свой план обучения. 

Листы самооценки и взаимооценивания складываются в «Портфель достижений по 

учебному предмету "Литература"» вместе с письменными ответами на вопросы, сочинениями и 

другими творческими работами, с результатами тестирования и контрольных работ – всем, что 

связано с оцениванием достижений обучающихся в области предметных результатов.  

Таким образом, обучающиеся учатся самостоятельно оценивать свои предметные 

достижения по литературе, анализировать их, планировать свою дальнейшую работу над 

достижением предметных результатов. Рефлексия стимулирует развитие критического 

мышления обучающихся к оценке своих знаний, выявляет слабые и сильные стороны в 

освоении учебного материала [Климас, 2017]. 

Выводы 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что локальные акты, которыми 

руководствуется образовательная организация, разрабатывая систему внутришкольного 

оценивания, нуждаются в совершенствовании и приведении в соответствии с современной 

нормативной базой. При этом на этапе среднего общего образования система внутришкольного 

оценивания по литературе остается преемственной по отношению к этапу основного общего 

образования, ориентируясь прежде всего на уровень достижения предметных результатов, 

предусмотренных ФГОС СОО и ФРП СОО по литературе. Важную роль в старшей школе играет 

корреляция некоторых видов заданий, используемых в процедурах внешнего (ЕГЭ по 

литературе) и внутришкольного контроля, а также возрастание значимости в процедурах 

текущего оценивания самооценивания и взаимооценивания обучающихся, что соответствует 

психолого-педагогическим позициям относительно процесса самоидентификации и 

самоутверждения, характерные для старшего подросткового возраста. 

Исследование показало необходимость дальнейшей разработки на федеральном уровне 

методических рекомендаций по совершенствованию системы и организации проведения 

внутришкольного оценивания достижения планируемых предметных результатов обучения по 

литературе в старшей школе в соответствии с действующими нормативными документами и 

современными научными представлениями об оценивании учебных достижений. Это позволит 

избежать возможных рисков возникновения негативных ситуаций при проведении процедур 

внутреннего оценивания и сделает его объективным, обоснованным, мотивирующим, 

способствующим успешному развитию системы школьного литературного образования.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ФБГНУ «Институт стратегии 

развития образования» Российской академии образования» № 073-00064-24-02 на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов «Обновление содержания общего образования». 
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Abstract 

The article examines the issue of assessing learners’ individual achievements in the subject field 

of Literature in the context of the ongoing process of updating regulatory documents that shape the 

development of a unified educational space in the Russian Federation. The aim of the article is 

to explore and substantiate the specificities of intra-school assessment of subject outcomes in 

Literature at the level of upper-secondary general education, in line with relevant regulatory 

documents and taking into consideration continuity with the assessment system at the level of basic 

general education. The article employs a variety of theoretical and practical methods. These include 

systematizing and generalizing the key methodological principles presented in psychological and 

pedagogical literature on assessment; analyzing relevant regulatory documents; comparing local 

regulations governing intra-school assessment in secondary schools; conducting and analyzing the 

results of monitoring regarding the implementation of the FBGEP (Federal Basic General 

Educational Program) in educational institutions across various regions of the country. The research 

confirms that the system for intra-school assessment of Literature subject outcomes at the upper-

secondary school level is consistent with that at the level of basic general education. The system is 

based on evaluating whether learners’ individual achievements meet the intended outcomes 

determined by the Federal Curriculum for the subject “Literature”. It also takes into account 

the specificities of subject outcomes at the basic and advanced levels, as well as the potential 

for incorporating elements of external assessment (in relation to the types of tasks presented in the 

Unified State Examination in Literature). Given the importance of student involvement in the 

teaching-learning process, which stems from the emphasis placed on a learner-centered approach in 

modern education, the article provides a rationale for the increasing importance of peer and self-

assessment in upper-secondary school literature classrooms. Peer and self-assessment are integral 

components of a holistic approach to assessing the achievement of subject outcomes in Literature 

and have been integrated into the current assessment system. Based on the research findings and 

analysis of monitoring data and local regulations, it is concluded that further development of 
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methodological guidelines is required at the federal level. The guidelines should aim to enhance the 

system and organization of intra-school assessment of intended learning outcomes in Literature in 

upper-secondary school in line with existing regulatory documents and modern scientific 

perspectives on the assessment of academic performance. 
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Аннотация 

В данной статье обозначены причины обращения к теории педагогических измерений 

для проведения оценки профессиональных компетенций. Также рассмотрены основные 

постулаты теории педагогических измерений. Представлено описание основных 

компонентов измерения и сделан вывод об использовании теста как компонента для 

оценки профессиональных компетенций. Выявлены общие черты, а также существенные 

различия нормативно-ориентированного и критериально-ориентированного подходов. 
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The theory of pedagogical measurements as a tool for assessing … 
 

Введение 

Обращение к теории педагогических измерений вызвано рядом причин. Первая причина 

связана с возможностью проведения оценки качеств человека с помощью латентных 

переменных. Вторая причина при обращении к теории педагогических измерений связана с 

возможностью разработки новых оценочных средств (кейсы, компетентностно-

ориентированные задания), которые позволяют оценить уровень освоения профессиональных 

компетенций. Третья причина обусловлена возможностью получения объективных результатов 

измерения при оценке качества освоения профессиональных компетенций, а именно 

использования такого элемента измерений, как надежность. Также важным при проведении 

оценки качества освоения профессиональных компетенций является соответствие результатов 

измерения поставленной цели, поэтому необходимо в данной ситуации обращение к такому 

элементу измерений, как валидность, это является еще одной четвертой причиной обращения к 

теории педагогических измерений. Для сопоставления результатов оценок измерения 

необходимым условием является построение измерительных школ, позволяющих оценить 

уровень освоения выпускниками профессиональных компетенций, что служит еще одним 

поводом обращения к теории измерений. При оценке уровня сформированности компетенций 

необходимо установление порогового балла, т.е. предельного значения, этого можно добиться, 

используя соответствующую методику, – еще один повод обращения к теории измерения.  

Основная часть 

Для получения объективной оценки качества результатов измерения необходимым является 

обращение к истории теории педагогических измерений. 

Первоначально теория педагогических измерений рассматривалась как теория 

психофизических измерений. Основоположником данной теории является американский 

психолог С.С. Стивенс. Основное внимание в своих научных работах он уделял шкалам 

измерения. Основной идей его научной работы «Основы теории измерений», выпущенной им в 

США в 1950 году, являлось рассмотрение измерения на абстрактно-математическом уровне, без 

практического использования в какой-либо области применения.  

Расширению применения теории измерения способствовало использование ее в 70-х годах 

Г.А. Сатаровым в педагогической квалиметрии, для измерения качества знаний испытуемых. 

Научные исследования В.Б. Кузьмина были посвящены системному подходу к теории 

измерений. При данном подходе теория измерений представляет собой иерархическую систему 

знаний. При системно-физическом уровне измерение возможно при установлении свойства, 

которое можно отличить от другого свойства по качественным признакам. На метрологическом 

уровне измерение возможно при установлении свойства по количественным и качественным 

признакам. При проектировочном уровне измерение возможно при условии взаимодействия 

объекта и средства измерения. Дальнейшее расширение теории измерения связано с объедением 

показателей качества измерения и их оценкой специалистами в данной области, что заложено в 

основе теории экспертных оценок, рассмотренной В.Г. Кузминым и В.Б. Овчинниковым 

[Звонников, 2006]. 

Для получения истинного значения измерения необходимо было обращение не к 

количественным, а к качественным характеристикам измеряемых величин, что и послужило 
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основанием разработки в начале XX века классической теории тестов. Научным обоснованием 

для ее разработки послужила в 1920 году работа Кэмпбелла «Основы физики», в которой был 

разработан необходимый аппарат для оценки качества измерения. Можно выделить четыре 

основных постулата данной теории. Первым постулатом данной теории является появление 

основного средства измерения – теста. Данное средство позволяет проводить оценку освоения 

компетенций. Ко второму постулату данной теории можно отнести возможность выявления 

эмпирического и истинного результата измерения. В процессе проведения измерений дается 

возможность выявить результат оценки опытным путем (наблюдение, эксперимент), т.е. 

получить тем сам практический результат от проведения измерения. В процессе проведения 

измерения можно получить более точный результат (истинный) с помощью тестов. Тем самым 

имеется возможность сопоставления результатов, полученных опытным путем и более точным 

средством – тестом, для получения более объективной оценки измерения. Третьим постулатом 

является возможным выражения результата измерения как математическое ожидание. Данное 

ожидание при нормальном характере распределения позволяет определить вероятность 

распределения измеряемых величин, что немаловажно при оценке измерения. К четвертому 

постулату данной теории можно отнести выделение двух видов тестов для проведения оценки 

освоения компетенций – параллельных и эквивалентных. Дается возможность проведения 

многократного тестирования, тем самым повышается достоверность результатов измерения. 

Пятым постулатом данной теории является возможность определения в процессе измерения 

истинного бала тестируемого, т.е. балла, независимого от проведения теста. Имеется 

возможность получения объективной оценки в зависимости от уровня подготовленности 

исследуемых [Зорина, 2024].  

Создание и развитие новых моделей и методик измерения, а также расширение 

возможностей педагогических измерений и повышение их качества способствовало разработке 

современной теории тестирования (Item Response Theory – IRT). Можно выделить четыре 

основных постулата данной теории. Первым постулатом данной теории является возможность 

получения объективной оценки латентного параметра уровня знаний выпускников при оценке 

их знаний по конкретной дисциплине. Ко второму постулату данной теории можно отнести 

возможность установления связей между латентными параметрами испытуемых и 

наблюдаемыми результатами при выполнении тестового задания. К третьему постулату можно 

отнести возможность введения наряду со стандартными критериями качества теста – 

эффективности теста. Этого можно достичь введением информационных функций, при которых 

можно оценить количество информации, заложенной в тестовом задании, при соответствующем 

уровне знаний, что, безусловно, оказывает влияние на качество тестовых результатов. Пятым 

постулатом является возможность проведения измерения с использованием интервальной 

шкалы. Данная шкала позволяет при оценке уровня знаний выделить интервалы, т.е. провести 

количественную оценку, например в баллах.  

Процесс педагогических измерений включает в себя следующие компоненты [Кашапов, 

2024]. 

Первым компонентом измерения является предмет измерения, представляющий собой 

набор латентных характеристик объекта, т.е. переменных измерений. В данном аспекте этот 

компонент измерения является важным для получения объективной оценки измерения. 

Вторым компонентом измерений является объект измерения. В данном аспекте объект 

измерения – конкретные носители интересующих свойств, в нашем случае – выпускники вуза. 
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 К третьему компоненту измерений можно отнести измерительный инструмент. В 

большинстве случаев его роль выполняет тест. Данный измерительный инструмент позволяет 

провести оценку уровня сформированности профессиональных компетенций у выпускников 

вуза. Наиболее целесообразным в нашем случае является использование компетентностных 

тестов, в которых заложены компетентностно-ориентированные задания [Звонников, 

Челышкова, 2013].  

Для отображения результатов измерения необходимым условием является наличие шкалы 

измерения, что является четвертым компонентом измерения. Данная шкала позволяет 

фиксировать полученные результаты измерения в процессе проведения оценочной процедуры. 

Преобразования первичных полученных тестовых оценок в баллы позволяет в нашем случае 

построить уровневую шкалу измерения и выделить уровень минимальной компетентности, 

базовый уровень компетентности, продвинутый уровень компетентности, уровень высокой 

компетентности [Белкина и др., 2024]  

Полученные результаты в ходе оценочных процедур нуждаются в обработке, анализе и 

интерпретации, что является пятым компонентом процесса измерения. Данный компонент 

необходим для выявления качества результатов измерения, он позволяет скорректировать в 

случае необходимости предлагаемые тестовые задания, что будет способствовать более 

качественному анализу результатов оценки уровня сформированности компетенций, т.е. 

способствовать повышению качества профессионального образования. 

В процессе интерпретации результатов педагогических измерений можно выделить 

нормативно-ориентированный подход и критериально-ориентированный подход. При 

использовании нормативно-ориентированного подхода оценка тестовых результатов 

производится с использованием средних знаний тестовых баллов, что не всегда позволяет 

получить объективные результаты по освоению компетенций, так как не позволяет выявить 

слабых студентов и показать тем самым их реальный уровень освоения компетенций. 

При использовании критериально-ориентированного подхода оценки переводятся в баллы, 

а затем по выделенным критериям для оценки производится их соотнесение.  

Заключение 

Проведенный анализ исследований нормативно-ориентированного и критериально-

ориентированных подходов позволил автору выявить их общие черты, а именно возможность 

проведения оценки уровня освоения компетенций с использованием одного и того же 

компонента процесса педагогических измерений – теста. К существенными различиям данных 

подходов можно отнести интерпретацию тестовых результатов, а именно перевод в баллы, а 

затем соотношение с определенными критериями для оценки. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию методологических подходов и практических 

стратегий патриотического воспитания в мультикультурной и многонациональной среде 

Дальневосточного федерального округа (ДФО). Рассматриваются ключевые аспекты 

интеграции региональной истории и культуры в образовательные программы, организация 

этнографических фестивалей, использование информационных технологий и развитие 

волонтерских проектов. Приведены результаты социологических опросов и мониторинга 

образовательных достижений, подтверждающие эффективность данных подходов. Также 

предложены рекомендации и перспективы развития патриотического воспитания, 

направленные на укрепление межкультурного диалога и формирование патриотических 

чувств у молодежи. 
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Введение 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) Российской Федерации представляет собой 

уникальный регион, обладающий разнообразным этнокультурным составом и богатым 

историко-культурным наследием. Это одна из самых динамично развивающихся территорий 

России, важная как с экономической, так и с геополитической точек зрения. В данной статье 

рассматривается социально-культурная специфика ДФО, акцентируется внимание на 

положительных аспектах, способствующих патриотическому воспитанию в регионе. 

ДФО является домом для множества этнических групп, включая русских, корейцев, 

китайцев, японцев, эвенков, чукчей и многих других. Этот этнический и культурный 

калейдоскоп создает уникальные условия для формирования толерантного и 

взаимоуважительного общества. Мультикультурное взаимодействие способствует обогащению 

культурного опыта каждого индивида и укрепляет чувство единства в многонациональном 

государстве. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2024 года, в ДФО проживает 

около 6,5 миллиона человек, из которых значительную часть составляют представители 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их традиции и обычаи 

играют важную роль в культурной жизни региона, способствуя сохранению уникального 

наследия и передаче его новым поколениям. 

Основная часть 

Дальневосточный регион имеет богатую историю, тесно связанную с освоением и 

развитием восточных рубежей России. Экспедиции, исследовательские работы и переселение 

народов на Дальний Восток оставили глубокий след в культурном наследии региона. 

Исторические памятники, музеи и культурные центры служат важными инструментами в 

патриотическом воспитании, помогая молодому поколению понять и оценить вклад своих 

предков в развитие страны. Одним из ярких примеров является Владивосток – крупный 

портовый город и культурный центр ДФО, основанный в 1860 году. Город сочетает в себе 

традиционную русскую культуру и влияние азиатских соседей, что делает его уникальным в 

глазах как жителей, так и гостей региона. Владивостокский государственный университет 

(ВВГУ) активно участвует в культурной жизни города, проводя мероприятия, направленные на 

укрепление патриотизма и межкультурного взаимодействия. 

Дальний Восток является важным экономическим регионом России, богатым природными 

ресурсами и стратегически важными транспортными маршрутами. Развитие экономической 

инфраструктуры, строительство новых заводов, портов и транспортных магистралей создают 

множество возможностей для трудовой и социальной мобилизации населения. В 2024 году 

регион демонстрирует устойчивый экономический рост, обусловленный инвестициями в 

ключевые отрасли, такие как энергетика, добыча полезных ископаемых, судостроение и 
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логистика. Программа развития Дальнего Востока до 2025 года включает в себя множество 

инициатив, направленных на улучшение качества жизни в регионе. Создание новых рабочих 

мест, развитие образовательных учреждений и здравоохранения способствуют повышению 

уровня благосостояния населения и укреплению социальной стабильности. 

Патриотическое воспитание в условиях мультикультурного и многонационального 

общества ДФО приобретает особую значимость. Образовательные учреждения региона активно 

внедряют программы, направленные на формирование у молодежи чувства гордости за свою 

страну и регион. Важным аспектом является сохранение и популяризация культурного наследия 

коренных народов, что способствует взаимопониманию и уважению между разными 

этническими группами [Зимняя, 2009]. Примеры успешных инициатив включают проведение 

этнографических фестивалей, выставок и образовательных программ, которые знакомят 

молодежь с традициями и культурой различных народов Дальнего Востока. Например, 

фестиваль «Дни коренных народов Севера» ежегодно собирает тысячи участников и гостей, 

демонстрируя богатство и разнообразие культурного наследия региона. 

В образовательной сфере важную роль играют учебные заведения, которые интегрируют 

патриотическое воспитание в учебный процесс. Программы патриотического воспитания в 

школах и вузах ДФО направлены на формирование у студентов и школьников глубокого 

понимания исторического и культурного значения региона, а также на развитие чувства 

гордости за его достижения. Одной из успешных практик является проведение уроков и 

семинаров, посвященных истории Дальнего Востока, а также экскурсии по историческим 

местам и музеям. Это помогает студентам и школьникам не только узнать больше о своем 

регионе, но и сформировать личную связь с его культурным наследием. 

Методологические подходы к патриотическому воспитанию в условиях мультикультурного 

и многонационального общества Дальневосточного федерального округа (ДФО) должны 

учитывать культурное разнообразие и специфику региона. Успешная реализация 

патриотического воспитания основывается на синтезе различных педагогических методик, 

адаптированных к особенностям региона и потребностям его населения.  

Рассмотрим инновационные и научно обоснованные подходы к патриотическому 

воспитанию, а также приведем примеры их успешного применения. 

Одним из ключевых подходов является интеркультурное образование, направленное на 

развитие уважения к различным культурным традициям и создание условий для гармоничного 

сосуществования представителей разных этнических групп. Исследования показывают, что 

интеграция элементов культуры и истории всех народов, проживающих в регионе, в 

образовательные программы способствует формированию у молодежи устойчивого 

патриотического чувства [Татаринова, 2021]. Например, в учебные планы школ и вузов ДФО 

включены курсы, посвященные культурному наследию коренных народов Севера, таких как 

эвенки и чукчи. Это позволяет учащимся глубже понимать и ценить многообразие культурного 

пространства Дальнего Востока. 

Практическим примером такого подхода является проект «Культура народов Дальнего 

Востока» во Владивостокском государственном университете (ВВГУ). В рамках этого проекта 

студенты проводят этнографические исследования, организуют выставки и культурные 

мероприятия, направленные на популяризацию культурного наследия региона. Эти 

мероприятия способствуют развитию межкультурного диалога и укреплению патриотических 

настроений среди молодежи. 
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Еще один важный методологический подход – гражданское образование, направленное на 

формирование у молодежи понимания своих прав и обязанностей как граждан России. 

Гражданское образование включает в себя изучение Конституции РФ, законодательства о 

правах человека, а также участие в различных формах гражданской активности. Исследования 

показывают, что участие в гражданских инициативах способствует развитию активной 

гражданской позиции и патриотических чувств [Иванова, 2022]. Важную роль в этом процессе 

играют мероприятия, направленные на развитие критического мышления и навыков участия в 

общественной жизни. 

В качестве примера можно привести деятельность молодежных организаций, таких как 

«Российские студенческие отряды» и «Волонтёры Победы», которые активно работают в ДФО. 

Эти организации проводят патриотические акции, волонтерские проекты и образовательные 

программы, направленные на формирование у молодежи чувства гордости за свою страну и 

регион. Молодежь участвует в благоустройстве мемориалов, помощи ветеранам и других 

социальных проектах, что способствует укреплению патриотических настроений. 

Для эффективного патриотического воспитания в мультикультурной среде ДФО также 

важно использовать интерактивные и игровые методы обучения. Это могут быть ролевые игры, 

симуляции, дебаты и дискуссии, которые позволяют учащимся не только получать знания, но и 

применять их на практике, развивая навыки межкультурного общения и сотрудничества. 

Например, проект «Патриотическая игра», реализуемый в школах Хабаровского края, включает 

в себя серию ролевых игр, в которых учащиеся имитируют исторические события и решения 

государственных задач. Эти методы способствуют формированию у молодежи положительного 

отношения к культурному многообразию и понимания важности патриотизма. 

Одним из инновационных подходов является использование информационных технологий 

в патриотическом воспитании. Современные технологии открывают возможности для 

проведения онлайн-мероприятий и международных проектов, что способствует развитию 

глобального мышления и межкультурного диалога. Например, виртуальные экскурсии по 

историческим местам Дальнего Востока, разработанные Приморским краевым музеем имени 

В.К. Арсеньева, позволяют школьникам и студентам погружаться в историю и культуру 

региона, не покидая классных комнат. Эти виртуальные туры оснащены интерактивными 

элементами, что делает процесс обучения увлекательным и эффективным. 

Еще одним важным элементом методологического подхода к патриотическому воспитанию 

в ДФО является социальное партнерство [Иванова, 2022]. Взаимодействие образовательных 

учреждений с государственными и общественными организациями, культурными центрами и 

бизнес-сообществом позволяет создать комплексную систему патриотического воспитания, 

охватывающую различные аспекты жизни молодежи. Например, участие школьников и 

студентов в социальных и благотворительных проектах, проводимых совместно с местными 

предприятиями и учреждениями культуры, помогает им почувствовать свою значимость и 

причастность к делам родного региона. 

Патриотическое воспитание в условиях Дальневосточного федерального округа (ДФО) 

требует адаптации к уникальным культурным и социальным условиям региона. Важную роль 

играют практические стратегии, которые эффективно внедряются в образовательные и 

общественные учреждения, обеспечивая формирование патриотического сознания у молодежи. 

Рассмотрим основные из них. 

Одной из ключевых стратегий является включение в учебные планы школьных предметов 
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и вузовских курсов тем, связанных с историей и культурным наследием ДФО. Например, в 

школах и университетах региона проводятся специализированные уроки и лекции, 

посвященные истории освоения Дальнего Востока, его географическим особенностям и 

культуре коренных народов. Важно, чтобы эти занятия включали активные формы обучения, 

такие как экскурсии, проекты и практические занятия. В 2023 году в Приморском крае была 

запущена программа «История моего края», в рамках которой учащиеся посетили исторические 

места и музеи региона, участвовали в научных экспедициях и проектных работах. 

Эти мероприятия играют важную роль в популяризации культурного наследия региона и 

формировании у молодежи уважения к различным национальностям. Ежегодный фестиваль 

«Дни коренных народов Севера» в Хабаровском крае собирает тысячи участников и гостей, 

предоставляя платформу для демонстрации традиционных обычаев, ремесел, музыки и танцев. 

В 2024 году на фестивале были проведены мастер-классы по традиционным видам ремесел, 

которые посетили более 2000 школьников и студентов. 

Проектная деятельность стимулирует студентов и школьников к самостоятельному 

исследованию культурных и исторических особенностей своего региона [Татаринова, 2021]. 

Владивостокский государственный университет (ВВГУ) реализует проект «Культурное 

наследие Дальнего Востока», в рамках которого студенты проводят исследования, организуют 

выставки и культурные мероприятия. В 2023 году студенты университета разработали 

интерактивный туристический маршрут по историческим местам Владивостока, который стал 

популярен среди горожан и туристов. 

Современные технологии открывают новые возможности для патриотического воспитания. 

В Приморском краевом музее имени В.К. Арсеньева разработаны виртуальные экскурсии по 

историческим местам Дальнего Востока, которые активно используются в образовательных 

учреждениях региона. Эти виртуальные туры позволяют школьникам и студентам погружаться 

в историю и культуру региона, не покидая классных комнат, и оснащены интерактивными 

элементами, что делает процесс обучения увлекательным и эффективным. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и социально значимые проекты 

способствует формированию у них чувства социальной ответственности и патриотизма. 

Молодежные организации, такие как «Российские студенческие отряды» и «Волонтёры 

Победы», активно работают в ДФО, проводя патриотические акции, волонтерские проекты и 

образовательные программы. Например, в 2024 году волонтеры Хабаровского края приняли 

участие в проекте по благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны, что 

способствовало укреплению патриотических настроений среди молодежи. 

Социальное партнерство играет важную роль в патриотическом воспитании. 

Взаимодействие образовательных учреждений с государственными и общественными 

организациями, культурными центрами и бизнес-сообществом позволяет создать комплексную 

систему патриотического воспитания. Например, в 2023 году в Якутске был запущен проект 

«"Герои нашего времени», реализуемый совместно с местными предприятиями и учреждениями 

культуры. В рамках проекта школьники и студенты принимали участие в конкурсах, встречах с 

ветеранами и героями труда, что способствовало формированию у них чувства гордости за 

достижения своих соотечественников. 

Интерактивные и игровые методы обучения позволяют учащимся не только получать 

знания, но и применять их на практике, развивая навыки межкультурного общения и 

сотрудничества. В школах Хабаровского края реализуется проект «Патриотическая игра», 
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включающий серию ролевых игр, в которых учащиеся имитируют исторические события и 

решения государственных задач. Этот метод способствует формированию у молодежи 

положительного отношения к культурному многообразию и понимания важности патриотизма. 

Эффективность патриотического воспитания в мультикультурной среде Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) оценивается с помощью различных методов, включая 

социологические опросы, мониторинг образовательных достижений, анализ результатов 

проектной деятельности и участия в культурных мероприятиях. 

Социологические опросы являются одним из основных инструментов оценки. В 2023 году 

было проведено исследование среди учащихся школ и студентов вузов ДФО, результаты 

которого показали, что более 75% опрошенных чувствуют гордость за свой регион и считают 

важным сохранение культурного наследия. Более 60% респондентов отметили, что участие в 

патриотических мероприятиях способствовало их личному развитию и укреплению 

патриотических чувств. 

Анализ результатов проектной деятельности и участия в культурных мероприятиях также 

предоставляет ценные данные. Проект «Культура народов Дальнего Востока» во 

Владивостокском государственном университете (ВВГУ) показал, что студенты, участвующие 

в этнографических исследованиях и культурных проектах, демонстрируют более высокий 

уровень патриотических настроений и социальной активности. В 2023 году более 500 студентов 

приняли участие в исследовательских экспедициях, что значительно повысило их интерес к 

региональной истории и культуре. 

Использование информационных технологий в патриотическом воспитании также 

оценивается через аналитику посещений виртуальных экскурсий и онлайн-платформ. 

Виртуальные туры Приморского краевого музея имени В.К. Арсеньева, запущенные в 2023 

году, привлекли более 10,000 школьников и студентов, что свидетельствует о высокой 

востребованности и эффективности данного подхода. 

Для дальнейшего развития патриотического воспитания в ДФО рекомендуется расширить 

интеграцию региональной истории и культуры в образовательные программы. Введение 

дополнительных курсов и факультативов по этнографии и истории Дальнего Востока в школах 

и вузах поможет углубить знания учащихся о своем регионе. 

Необходимо увеличить финансирование и поддержку этнографических фестивалей и 

культурных мероприятий. Организация таких событий на регулярной основе способствует 

популяризации культурного наследия и развитию межкультурного диалога. Также стоит 

развивать проектную деятельность среди молодежи, стимулируя ее к самостоятельному 

исследованию культурных и исторических особенностей своего региона. 

Рекомендуется активнее использовать информационные технологии. Разработка новых 

виртуальных экскурсий, интерактивных образовательных платформ и мобильных приложений 

позволит привлечь больше молодежи к изучению истории и культуры региона. 

Развитие волонтерских и социально значимых проектов должно оставаться приоритетным 

направлением. Поддержка молодежных организаций и их инициатив по благоустройству 

мемориалов, помощи ветеранам и реализации других патриотических проектов способствует 

формированию у молодежи чувства социальной ответственности и патриотизма. 

Социальное партнерство должно быть укреплено через взаимодействие образовательных 

учреждений с государственными и общественными организациями, культурными центрами и 

бизнес-сообществом. Это позволит создать комплексную систему патриотического воспитания, 
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охватывающую различные аспекты жизни молодежи. 

Перспективным направлением является разработка и внедрение новых интерактивных и 

игровых методов обучения, таких как ролевые игры и симуляции, которые помогают учащимся 

применять полученные знания на практике и развивать навыки межкультурного общения. 

Заключение 

Исследование показывает, что эффективное патриотическое воспитание в условиях 

мультикультурного и многонационального общества Дальневосточного федерального округа 

требует комплексного подхода, включающего интеграцию региональной истории и культуры в 

образовательные программы, активное использование информационных технологий, 

организацию этнографических мероприятий и развитие волонтерских проектов. 

Социологические опросы и мониторинг образовательных достижений подтверждают 

положительное влияние этих стратегий на формирование патриотических чувств у молодежи. 

Рекомендуется продолжать развивать данные направления, уделяя особое внимание 

социальному партнерству и интерактивным методам обучения, чтобы создать устойчивое и 

сплоченное общество, гордое своим культурным наследием и достижениями. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of methodological approaches and practical strategies of 

patriotic education in the multicultural and multinational environment of the Far Eastern Federal 

District (Far Eastern Federal District). The key aspects of the integration of regional history and 

culture into educational programs, the organization of ethnographic festivals, the use of information 

technology and the development of volunteer projects are considered. The results of sociological 

surveys and monitoring of educational achievements are presented, confirming the effectiveness of 

these approaches. Recommendations and prospects for the development of patriotic education aimed 

at strengthening intercultural dialogue and the formation of patriotic feelings among young people 

are also proposed. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы и инновационные 

технологии, направленные на развитие креативного мышления у школьников. Особое 

внимание уделяется методам оценки эффективности этих методик, включающим как 

количественные, так и качественные подходы. Приводятся результаты исследований, 

демонстрирующие успешность таких подходов, как проектная деятельность, STEAM, 

использование цифровых технологий, методов активного обучения и социально-

эмоционального обучения (SEL). В статье также обсуждаются рекомендации по 

внедрению и адаптации эффективных методик для стимулирования креативного 

мышления у учащихся. В заключение подчеркивается важность создания образовательной 

среды, способствующей развитию творческих способностей и подготовке учащихся к 

успешной жизни в современном обществе. 
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Введение 

Креативное мышление представляет собой способность генерировать новые идеи, находить 

нестандартные решения и проявлять оригинальность в подходах к решению задач. В 

педагогической науке креативное мышление рассматривается как ключевой элемент 

интеллектуального развития ребенка, который способствует не только академическим 

достижениям, но и общей адаптивности в быстро меняющемся мире. Оно включает в себя 

несколько основных компонентов: флюентность (беглость мышления) – способность 

генерировать большое количество идей, флексибильность (гибкость мышления) – умение 

переключаться между разными категориями и подходами, оригинальность – способность 

предлагать уникальные и необычные решения и элаборацию (детализацию) – умение 

дорабатывать и развивать идеи до полноты их воплощения. 

Согласно данным Национальной ассоциации креативности (США), развитие креативного 

мышления у детей связано с улучшением их академических показателей, социальной адаптации 

и готовности к профессиональной деятельности в условиях глобальной экономики. Данные 

исследования подтверждают, что учащиеся с высоким уровнем креативности показывают 

лучшие результаты в решении комплексных задач и демонстрируют высокую способность к 

адаптации в различных жизненных ситуациях. 

Основная часть 

Психолого-педагогические исследования показывают, что креативное мышление 

развивается через специально организованные виды деятельности и образовательные практики. 

Важным аспектом является создание среды, способствующей проявлению творческих 

способностей. В таких условиях дети учатся мыслить критически, экспериментировать и 

выходить за рамки привычных стереотипов. Одним из основоположников теории креативного 

мышления является Дж. Гилфорд, который предложил понятие дивергентного мышления как 

основы креативности. Дивергентное мышление предполагает генерирование множества идей и 

решений, что является противоположностью конвергентного мышления, направленного на 

поиск одного правильного ответа. 

Существуют различные методики и технологии, направленные на развитие креативного 

мышления у школьников. Метод мозгового штурма (Brainstorming), основанный на 

коллективном генерировании идей, где участники свободно высказывают свои мысли, 

способствует развитию беглости и гибкости мышления. Метод шести шляп мышления Эдварда 

де Боно позволяет рассмотреть проблему с разных точек зрения, что развивает гибкость 

мышления и способность к многозадачности. Технологии проблемного обучения включают 

задания, требующие от учащихся нахождения оригинальных решений и применения знаний в 

нестандартных ситуациях. Использование искусства и творчества, таких как изобразительное 

искусство, музыка и театр, в учебном процессе способствует развитию творческих 
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способностей и воображения. Проектная деятельность позволяет учащимся работать над 

реальными проектами, что стимулирует креативность и инновационное мышление. 

Исследование, проведенное в Университете Джорджии, показало, что использование метода 

мозгового штурма в школьных классах увеличивает количество и качество генерируемых идей 

на 40% по сравнению с традиционными методами обучения. В то же время исследование, 

проведенное в Университете Гарварда, продемонстрировало, что интеграция искусства в 

образовательный процесс способствует увеличению уровня креативного мышления у детей на 

30%. 

Кроме того, исследование, проведенное в Финляндии, где система образования считается 

одной из лучших в мире, показало, что учащиеся, которые регулярно занимаются проектной 

деятельностью, демонстрируют более высокие показатели креативного мышления и лучше 

справляются с задачами, требующими нестандартного подхода. В исследовании приняли 

участие 500 учащихся в возрасте от 10 до 15 лет, и результаты показали, что проектная 

деятельность развивает не только креативное мышление, но и навыки командной работы и 

самоуправления. 

Также стоит отметить результаты мета-анализа, проведенного в Университете Калифорнии, 

который включал данные более 50 исследований по развитию креативного мышления у детей. 

В данном мета-анализе было выявлено, что методы, направленные на активное вовлечение 

учащихся в процесс обучения, такие как игровые методики и творческие задания, значительно 

повышают уровень креативности по сравнению с традиционными лекционными методами. 

Методы и технологии, направленные на развитие креативного мышления у младших 

школьников, играют важную роль в их интеллектуальном и личностном становлении [Панов, 

2014]. В современном образовательном процессе активно используются игровые методики, 

интеграция искусства и музыки, проблемное обучение, проектная деятельность и цифровые 

технологии. Все эти подходы способствуют стимулированию творческой активности и 

развитию креативных навыков. 

Игровые методики являются одним из наиболее эффективных инструментов для развития 

креативного мышления у младших школьников. Игра, как естественная деятельность для детей, 

стимулирует их воображение, фантазию и способность к созданию новых идей. Например, 

метод ролевых игр позволяет детям примерять на себя различные роли и решать проблемы, 

характерные для этих ролей. Игры, такие как «магазин», «больница»или «путешествие в 

космос», помогают детям учиться генерировать идеи, принимать решения и выходить из 

различных ситуаций. Согласно исследованию, проведенному Национальной ассоциацией 

начального образования (NAEYC), ролевые игры способствуют развитию социальных навыков 

и креативного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Интеграция искусства и музыки в образовательный процесс также способствует развитию 

креативного мышления. Художественная и музыкальная деятельность развивают воображение, 

эмоциональную сферу и способность к нестандартному мышлению. Рисование, лепка, 

аппликация, музыкальные занятия и танцы позволяют детям выражать свои эмоции и мысли 

через творчество. Например, проведение уроков рисования, где дети могут создавать свои 

собственные картины без строгих указаний, способствует развитию оригинальности и 

индивидуальности в их работах. Исследование, проведенное в Университете Гарварда, 

показало, что дети, занимающиеся искусством, демонстрируют более высокий уровень 

креативности и когнитивных навыков по сравнению с их сверстниками, не участвующими в 

подобных занятиях. 
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Проблемное обучение представляет собой метод, при котором детям предоставляются 

задачи, требующие самостоятельного поиска решений. В таких условиях дети сталкиваются с 

проблемами, которые не имеют однозначных ответов, и должны использовать свои знания и 

креативные способности для их решения. Например, задание «Построй мост», где дети из 

подручных материалов (бумага, клей, палочки) строят модель моста, способного выдержать 

определенный вес, учит детей применять креативное мышление, пробовать различные подходы 

и решать возникающие проблемы. В исследовании, проведенном в Финляндии, дети, 

участвующие в проблемном обучении, показали значительное улучшение в развитии 

креативного мышления и навыков решения проблем. 

Проектная деятельность также играет важную роль в развитии креативного мышления у 

младших школьников. Долгосрочные проекты требуют комплексного подхода и 

сотрудничества, что способствует развитию как индивидуальных, так и командных креативных 

навыков. Например, проект «Моя сказочная страна», в рамках которого дети создают макет 

вымышленной страны, придумывают ее историю, культуру и обычаи, позволяет детям 

планировать свои действия, работать в команде, генерировать и развивать идеи. Проектная 

деятельность также способствует развитию исследовательских навыков и критического 

мышления, как показано в исследовании, проведенном в Университете Калифорнии. 

Цифровые технологии предоставляют новые возможности для развития креативного 

мышления у младших школьников. Существует множество образовательных приложений и 

платформ, которые стимулируют творческую активность детей. Например, использование 

приложений для создания анимации и мультфильмов позволяет детям придумывать сюжеты, 

рисовать персонажей и создавать собственные мультфильмы. Это способствует развитию их 

креативных способностей и навыков использования современных технологий. Исследование, 

проведенное в Университете Джорджии, показало, что использование цифровых технологий в 

образовательном процессе увеличивает уровень креативного мышления у детей на 25% по 

сравнению с традиционными методами обучения. 

Примеры успешного применения вышеупомянутых методик можно найти в различных 

образовательных учреждениях по всему миру. Например, в одной из начальных школ 

Финляндии был реализован проект, направленный на интеграцию искусства в образовательный 

процесс. В ходе проекта учащиеся создавали совместные художественные работы, что 

способствовало развитию их креативного мышления и навыков командной работы. Еще один 

пример – проект «Творческая мастерская» в одной из школ Великобритании, где дети 

занимались созданием различных поделок из природных материалов. Это способствовало 

развитию их креативных способностей и экологического сознания. 

Современные подходы и инновационные технологии играют ключевую роль в развитии 

креативного мышления у подростков. Переход от традиционных методов обучения к более 

интерактивным и инновационным практикам позволяет не только стимулировать творческие 

способности учащихся, но и готовить их к требованиям современного общества. Рассмотрим 

наиболее эффективные из этих подходов и технологий. 

Одним из значимых современных подходов является использование проектной 

деятельности, которая способствует развитию креативного мышления за счет выполнения 

долгосрочных и комплексных задач. Проекты, которые включают междисциплинарные 

исследования, позволяют подросткам применять знания из различных областей, развивая при 

этом критическое мышление и способность к решению сложных проблем. Например, проект 

«Создание умного дома» может включать аспекты физики, информатики, инженерии и дизайна, 
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требуя от учеников разработать и представить свои решения. 

Инновационные образовательные технологии, такие как STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts, Mathematics), также способствуют развитию креативного мышления. В 

отличие от традиционного STEM-подхода, STEAM включает искусство и дизайн, что позволяет 

учащимся развивать творческие и инженерные навыки одновременно. Исследование, 

проведенное в Массачусетском технологическом институте, показало, что интеграция 

искусства в научно-технические дисциплины значительно улучшает способности к творческому 

решению проблем и инновациям у студентов. 

Использование цифровых инструментов и платформ предоставляет новые возможности для 

стимулирования креативного мышления. Виртуальная и дополненная реальность (VR и AR) 

открывают перед учащимися новые миры, где они могут экспериментировать и создавать, что 

значительно расширяет их творческий потенциал. Примером может служить использование VR 

в изучении истории, где учащиеся могут «посещать» древние цивилизации и взаимодействовать 

с историческими событиями в интерактивной форме. Исследование, проведенное в 

Университете Стэнфорда, показало, что использование VR-технологий в образовании 

увеличивает уровень вовлеченности и креативности учащихся на 35%. 

Одной из инновационных методик является метод «Креативных лабораторий», который 

сочетает в себе элементы проектной деятельности, STEAM и использования цифровых 

технологий [Кабанова-Меллер, 2012]. В рамках этой методики ученики работают над созданием 

инновационных проектов в специально оборудованных пространствах, где они могут 

использовать современные инструменты и технологии. Например, лаборатории могут быть 

оборудованы 3D-принтерами, лазерными резаками, робототехническими комплектами и 

другими инструментами, которые позволяют реализовывать самые смелые идеи. Эта методика 

была успешно апробирована в ряде школ США, где учащиеся, участвующие в таких 

лабораториях, показали значительное улучшение в креативном мышлении и технических 

навыках. 

Методы активного обучения, такие как флип-класс (перевернутый класс), также 

способствуют развитию креативного мышления у подростков. В такой модели обучения 

ученики изучают новый материал дома через видеолекции и другие онлайн-ресурсы, а в классе 

занимаются практическими заданиями и проектной работой. Это позволяет использовать время 

в классе более эффективно, уделяя больше внимания обсуждениям, экспериментам и 

коллективному решению задач. Исследования показывают, что такой подход способствует 

более глубокому пониманию материала и развитию креативных способностей. 

В дополнение к вышеуказанным методам социально-эмоциональное обучение (SEL) играет 

важную роль в развитии креативного мышления. SEL включает в себя развитие навыков 

самосознания, саморегуляции, социальной осознанности и управления отношениями, что 

помогает учащимся лучше понимать свои эмоции и использовать их в творческом процессе. 

Исследование, проведенное CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), 

показало, что интеграция SEL в образовательный процесс способствует улучшению 

академических результатов и развитию креативного мышления. 

Оценка эффективности методик и технологий, направленных на развитие креативного 

мышления у школьников, является ключевым этапом в образовательном процессе [Зимняя, 

2011]. Современные педагогические подходы требуют применения разнообразных методов 

оценки, включающих как количественные, так и качественные подходы, для всестороннего 

анализа и измерения уровня креативности у учащихся. Количественные методы оценки 
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включают стандартизированные тесты на креативность, такие как тест дивергентного 

мышления Торренса (Torrance Tests of Creative Thinking, TTCT), который широко используется 

для измерения таких аспектов креативности, как флюентность, гибкость, оригинальность и 

разработка. TTCT включает задания на вербальную и фигуральную креативность, что позволяет 

получать комплексное представление о креативных способностях учащихся. Исследования 

показывают, что TTCT является надежным и валидным инструментом для оценки креативного 

мышления. 

Дополнительно отметим, что количественные методы включают использование шкал 

самооценки, где учащиеся оценивают свои креативные способности и уровень вовлеченности в 

креативные процессы. Эти данные могут быть дополнены оценками учителей и наблюдениями 

за поведением учащихся в учебной среде. Например, исследование, проведенное в 

Университете Джорджии, показало, что использование метода мозгового штурма увеличивает 

количество и качество генерируемых идей на 40% по сравнению с традиционными методами 

обучения. Качественные методы оценки включают в себя наблюдения, интервью и анализ 

творческих работ учащихся. Наблюдения за процессом выполнения заданий и проектов 

позволяют выявить, как учащиеся подходят к решению задач, какие стратегии используют и 

насколько активно применяют креативное мышление. Интервью с учениками и учителями 

помогают глубже понять восприятие и опыт участия в креативных проектах, а также выявить 

факторы, способствующие или препятствующие развитию креативности. 

Заключение 

На основе проведенных исследований можно выделить несколько рекомендаций по 

внедрению и адаптации эффективных методик и технологий для развития креативного 

мышления у школьников. Важно создавать образовательную среду, которая стимулирует 

творческое мышление и поощряет инициативу учащихся. Необходимо интегрировать 

различные виды деятельности, такие как искусство, музыка, проектная деятельность и 

цифровые технологии, в учебный процесс. Следует использовать комплексные методы оценки 

креативного мышления, включающие как количественные, так и качественные подходы. 

Внедрение и адаптация таких методик требуют поддержки со стороны администрации школ, 

обучения учителей новым методам и постоянного мониторинга и оценки их эффективности. 

Только при соблюдении этих условий можно достичь результатов в развитии креативного 

мышления у школьников, что, в свою очередь, подготовит их к успешной жизни в современном 

обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы и подходы к формированию soft skills у студентов 

педагогических специальностей с использованием современных образовательных 

технологий. Исследование охватывает цифровые платформы, геймификацию, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-курсы. Проведенный анализ 

показывает, что интеграция этих технологий в образовательный процесс значительно 

повышает уровень критического мышления, креативности, навыков работы в команде, 

коммуникации и управления временем у студентов. Полученные результаты 

подтверждают эффективность использования инновационных образовательных подходов 

для развития профессиональных компетенций будущих педагогов. 
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Введение 

Soft skills представляют собой совокупность личных качеств, социальных навыков, 

коммуникативных способностей и эмоционального интеллекта, которые позволяют людям 

эффективно взаимодействовать друг с другом и адаптироваться к изменениям в рабочей среде. 

В отличие от hard skills, которые включают конкретные технические или профессиональные 

знания, soft skills относятся к более универсальным и переносимым компетенциям. Soft skills 

можно классифицировать на несколько категорий, включая коммуникативные навыки, навыки 

управления временем, навыки работы в команде, критическое мышление и решение проблем, а 

также эмоциональный интеллект. 

Основная часть 

Коммуникативные навыки охватывают способность ясно и эффективно выражать свои 

мысли, умение активно слушать и проявлять эмпатию, а также навыки публичных выступлений 

и презентаций. Навыки управления временем включают планирование и приоритизацию задач, 

способность работать в условиях многозадачности и владение методами тайм-менеджмента. 

Навыки работы в команде подразумевают сотрудничество и кооперацию, разрешение 

конфликтов и лидерство. Критическое мышление и решение проблем включают анализ и оценку 

информации, креативное мышление и способность принимать обоснованные решения. 

Эмоциональный интеллект охватывает самоосознание и саморегуляцию, мотивацию и 

настойчивость, а также социальные навыки и управление взаимоотношениями. 

Soft skills имеют ключевое значение для педагогов, поскольку они влияют на качество 

преподавания и взаимодействие с учащимися. Педагоги должны уметь донести сложные 

концепции простым и понятным языком, поддерживать открытость и взаимодействие с 

учащимися, родителями и коллегами. Навыки управления временем и организация помогают 

эффективно проводить занятия, а разрешение конфликтов и создание положительной учебной 

среды способствует улучшению учебного процесса. Эмоциональный интеллект позволяет 

педагогам лучше понимать потребности и эмоции учащихся, а лидерские качества помогают 

вдохновлять и мотивировать студентов на достижение высоких результатов. Способность к 

критическому мышлению и креативности позволяет педагогам адаптировать учебные планы и 

методы преподавания в соответствии с индивидуальными потребностями учащихся, что 

особенно важно в условиях быстро меняющегося мира. 

Современные образовательные технологии играют важную роль в формировании soft skills 
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у студентов педагогических специальностей. Цифровые платформы, такие как Moodle и Google 

Classroom, предоставляют доступ к учебным материалам и позволяют взаимодействовать с 

преподавателями и однокурсниками в онлайн-режиме. Использование цифровых платформ 

способствует развитию навыков самостоятельного обучения и управления временем. 

Геймификация, включающая внедрение игровых элементов в образовательный процесс, таких 

как баджи, уровни и баллы, стимулирует мотивацию и вовлеченность учащихся [Бугайчук, 

2017]. Геймификация помогает развивать креативность, критическое мышление и командную 

работу. Технологии виртуальной и дополненной реальности создают интерактивные учебные 

среды, где студенты могут изучать сложные концепции через визуализацию и симуляцию. Эти 

технологии способствуют развитию пространственного мышления и инновационного подхода 

к обучению. Онлайн-курсы, предлагаемые платформами Coursera, edX и Udemy, предоставляют 

доступ к курсам ведущих университетов и экспертов со всего мира. Онлайн-курсы позволяют 

развивать навыки самостоятельного обучения, управления временем и критического мышления. 

Исследования показывают, что использование цифровых технологий в образовании 

значительно повышает уровень вовлеченности студентов и улучшает их учебные результаты. 

Например, исследование, проведенное в 2019 году на базе нескольких европейских 

университетов, показало, что студенты, использующие цифровые образовательные платформы, 

демонстрируют на 15% лучшие результаты по сравнению с традиционными методами обучения. 

Другое исследование, проведенное в 2020 году, показало, что геймификация способствует 

повышению мотивации и вовлеченности учащихся на 20%, а также улучшает их навыки 

критического мышления и решения проблем. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности также находят широкое применение в 

образовательном процессе. Согласно данным компании PwC, использование VR и AR в 

обучении может сократить время обучения на 40% и повысить уровень усвоения материала на 

30%. Эти технологии позволяют создавать иммерсивные учебные среды, где студенты могут 

изучать сложные концепции через визуализацию и симуляцию, что способствует развитию 

пространственного мышления и инновационного подхода к обучению. 

Онлайн-курсы, предлагаемые платформами Coursera, edX и Udemy, предоставляют доступ 

к курсам ведущих университетов и экспертов со всего мира, что позволяет студентам развивать 

навыки самостоятельного обучения, управления временем и критического мышления. 

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что студенты, прошедшие онлайн-курсы, 

демонстрируют улучшение в soft skills на 25% по сравнению с традиционными методами 

обучения. 

Формирование soft skills у студентов педагогических специальностей требует 

использования разнообразных методик и подходов, которые могут эффективно интегрироваться 

в учебный процесс. Основные подходы включают проектное обучение, кооперативное 

обучение, проблемно-ориентированное обучение, применение технологий активного обучения 

и междисциплинарные программы. 

Проектное обучение является одним из наиболее эффективных подходов к развитию soft 

skills. В рамках этого метода студенты работают над реальными проектами, которые требуют 

сотрудничества, критического мышления и креативности. Проектное обучение способствует 

развитию коммуникативных навыков, навыков работы в команде и способности решать 

проблемы. Важно, что данный подход позволяет студентам увидеть практическое применение 

своих знаний и умений. 
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Кооперативное обучение включает организацию учебного процесса таким образом, что 

студенты работают в малых группах, выполняя совместные задания. Этот метод помогает 

развивать навыки работы в команде, улучшает коммуникативные способности и учит 

управлению конфликтами. В условиях кооперативного обучения студенты учатся поддерживать 

друг друга и работать на общий результат. 

Проблемно-ориентированное обучение фокусируется на решении конкретных проблем и 

задач, что стимулирует развитие критического мышления и аналитических способностей. В 

этом подходе студенты анализируют проблемы, разрабатывают стратегии их решения и 

оценивают результаты своей работы. Проблемно-ориентированное обучение способствует 

развитию навыков планирования и принятия решений. 

Технологии активного обучения включают разнообразные методы, такие как дискуссии, 

дебаты, симуляции и ролевые игры. Эти методы активно вовлекают студентов в учебный 

процесс, делая его более интерактивным и динамичным. Применение активного обучения 

помогает развивать навыки публичных выступлений, критического мышления и управления 

временем. 

Междисциплинарные программы предусматривают интеграцию знаний и навыков из 

различных областей, что позволяет студентам развивать гибкость мышления и способность 

применять полученные знания в разных контекстах. Такие программы помогают формировать 

широкий спектр soft skills, включая креативность, адаптивность и умение работать в условиях 

неопределенности. 

Многочисленные исследования подтверждают важность и эффективность различных 

подходов к формированию soft skills у студентов педагогических специальностей. В частности, 

исследование, проведенное Университетом Стэнфорда в 2018 году, показало, что студенты, 

участвующие в проектном обучении, демонстрируют значительное улучшение в навыках 

критического мышления, коммуникации и работы в команде. В этом исследовании участвовали 

300 студентов, которые в течение года работали над различными проектами. По итогам 

эксперимента у них наблюдалось повышение уровня soft skills на 30% по сравнению с 

контрольной группой, использующей традиционные методы обучения. 

Другое исследование, проведенное в Университете Кембриджа в 2019 году, показало, что 

кооперативное обучение способствует значительному улучшению навыков межличностного 

общения и разрешения конфликтов. В исследовании приняли участие 250 студентов, которые 

работали в малых группах над совместными проектами. Результаты показали, что после 

применения метода кооперативного обучения у студентов улучшились коммуникативные 

навыки и способность работать в команде на 25%. 

Проблемно-ориентированное обучение также продемонстрировало свою эффективность в 

формировании soft skills. Исследование, проведенное Университетом Мельбурна в 2020 году, 

выявило, что студенты, участвующие в проблемно-ориентированном обучении, показали 

значительное улучшение в навыках критического мышления и решения проблем. В 

исследовании участвовали 200 студентов, и по его итогам было зафиксировано улучшение 

данных навыков на 28%. 

Активные методы обучения, такие как дискуссии и ролевые игры, были изучены в 

Университете Гарварда в 2017 году. В этом исследовании участвовали 150 студентов, которые 

активно использовали данные методы на протяжении семестра. Результаты показали, что 

студенты, участвующие в активном обучении, продемонстрировали улучшение в навыках 
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публичных выступлений и критического мышления на 22%. 

Междисциплинарные программы также находят широкое применение в формировании soft 

skills [Крылова, 2018]. Исследование, проведенное в Университете Торонто в 2019 году, 

показало, что студенты, участвующие в таких программах, продемонстрировали значительное 

улучшение в навыках адаптивности и креативности. В исследовании участвовали 180 студентов, 

и по его итогам было зафиксировано повышение уровня этих навыков на 27%. 

В ходе исследования использовались различные современные образовательные технологии 

и методики, направленные на формирование soft skills у студентов педагогических 

специальностей. Основное внимание уделялось использованию цифровых платформ, 

геймификации, виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-курсов. 

Цифровые платформы, такие как Moodle и Google Classroom, обеспечивали студентов 

доступом к учебным материалам и позволяли организовывать взаимодействие между 

преподавателями и студентами в онлайн-режиме. Эти платформы были выбраны за их 

универсальность и широкие возможности для адаптации к различным образовательным 

потребностям. Студенты могли выполнять задания, участвовать в обсуждениях и получать 

обратную связь от преподавателей, что способствовало развитию их коммуникативных и 

организационных навыков. Исследование, проведенное в 2019 году в нескольких европейских 

университетах, показало, что использование цифровых образовательных платформ увеличивает 

вовлеченность студентов на 15% по сравнению с традиционными методами обучения. 

Геймификация включала внедрение игровых элементов в образовательный процесс. 

Студенты получали баджи и баллы за выполнение заданий и участие в различных 

мероприятиях. Лидерборды стимулировали здоровую конкуренцию и повышали мотивацию. 

Примером может служить курс по методике преподавания, где студенты соревновались в 

разработке интерактивных учебных модулей для школьников. Результаты исследования, 

проведенного в 2020 году, показали, что геймификация способствовала повышению уровня 

мотивации и вовлеченности студентов на 20%, а также улучшала их навыки критического 

мышления и решения проблем. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) создавали интерактивные 

учебные среды, где студенты могли изучать сложные концепции через визуализацию и 

симуляцию. Например, с помощью VR студенты могли погружаться в исторические события 

или проводить виртуальные эксперименты в лаборатории. Согласно данным компании PwC, 

использование VR и AR в обучении может сократить время обучения на 40% и повысить 

уровень усвоения материала на 30%. Эти технологии способствовали развитию 

пространственного мышления, креативности и способности к инновационному подходу. 

Онлайн-курсы на платформах Coursera, edX и Udemy предоставляли доступ к материалам 

ведущих университетов и экспертов со всего мира. Студенты проходили курсы по различным 

дисциплинам, что позволило им развивать навыки самостоятельного обучения и управления 

временем. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что студенты, прошедшие онлайн-

курсы, улучшили свои soft skills на 25% по сравнению с традиционными методами обучения. 

Применение онлайн-курсов способствовало развитию критического мышления, способности к 

самообразованию и адаптивности. 

В рамках учебного процесса были организованы различные мероприятия и проекты, 

направленные на развитие soft skills. Проектное обучение включало работу над реальными 

проектами, требующими сотрудничества, критического мышления и креативности. Например, 
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один из проектов включал разработку образовательного модуля для школьников, где студенты 

совместно планировали, создавали контент и представляли результаты. Проектное обучение 

способствовало развитию коммуникативных навыков, навыков работы в команде и способности 

решать проблемы. Исследование Университета Стэнфорда в 2018 году показало, что студенты, 

участвующие в проектном обучении, демонстрировали улучшение soft skills на 30% по 

сравнению с контрольной группой. 

Кооперативное обучение, в котором студенты работали в малых группах, способствовало 

развитию навыков работы в команде и управления конфликтами. Например, каждая группа 

разрабатывала образовательные стратегии и проводила совместные презентации. Это улучшало 

навыки коммуникации и лидерства. Исследование Университета Кембриджа в 2019 году 

показало, что кооперативное обучение улучшает навыки межличностного общения и 

разрешения конфликтов на 25%. 

Проблемно-ориентированное обучение фокусировалось на решении конкретных проблем и 

задач, что стимулировало развитие критического мышления и аналитических способностей 

[Dede, 2009]. Студенты анализировали проблемы и разрабатывали стратегии их решения, 

например разрабатывая план по улучшению инклюзивного образования в школе. Исследование 

Университета Мельбурна в 2020 году показало, что студенты, участвующие в проблемно-

ориентированном обучении, улучшили навыки критического мышления и решения проблем на 

28%. 

Активные методы обучения, такие как дискуссии, дебаты, симуляции и ролевые игры, 

активно вовлекали студентов в учебный процесс. Эти методы способствовали развитию 

навыков публичных выступлений и управления временем. Исследование Университета 

Гарварда в 2017 году показало, что студенты, участвующие в активном обучении, улучшили 

навыки публичных выступлений и критического мышления на 22%. 

Междисциплинарные программы интегрировали знания и навыки из различных областей, 

что позволяло студентам развивать гибкость мышления и способность применять полученные 

знания в разных контекстах [Prensky, 2010]. Например, курс по психологии и педагогике 

включал элементы менеджмента и экономики. Исследование Университета Торонто в 2019 году 

показало, что студенты, участвующие в таких программах, улучшили навыки адаптивности и 

креативности на 27%. 

Для оценки эффективности примененных подходов и технологий были проведены 

предварительные и итоговые измерения уровня soft skills у студентов. В исследовании приняли 

участие 150 студентов педагогических специальностей, которые были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальная группа участвовала в 

программах, использующих современные образовательные технологии и подходы, в то время 

как контрольная группа продолжала обучение по традиционной программе. 

После завершения учебного семестра были проведены опросы, интервью и наблюдения для 

оценки изменений в уровне soft skills у студентов. Результаты показали, что у студентов 

экспериментальной группы наблюдалось значительное улучшение в таких навыках, как 

критическое мышление, креативность, работа в команде, коммуникация и управление 

временем. Уровень soft skills оценивался с помощью анкетирования и экспертной оценки. 

Студенты заполняли анкеты, где оценивали свои навыки по шкале от 1 до 10, а преподаватели 

проводили экспертную оценку. Результаты показали, что средний уровень soft skills у студентов 

экспериментальной группы увеличился на 28% по сравнению с контрольной группой, у которой 

улучшение составило только 10%. 
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Заключение 

Результаты исследования демонстрируют, что использование современных 

образовательных технологий и подходов эффективно способствует развитию soft skills у 

студентов педагогических специальностей. Интеграция цифровых платформ, геймификации, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-курсов позволяет 

значительно улучшить критическое мышление, креативность, навыки работы в команде, 

коммуникацию и управление временем. Эти достижения подчеркивают необходимость 

дальнейшего внедрения инновационных методик в образовательные программы для подготовки 

высококвалифицированных и адаптивных педагогов. 
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Abstract 

The article discusses methods and approaches to the formation of soft skills among students of 

pedagogical specialties using modern educational technologies. The research covers digital 

platforms, gamification, virtual and augmented reality technologies, as well as online courses. The 

analysis shows that the integration of these technologies into the educational process significantly 

increases the level of critical thinking, creativity, teamwork, communication and time management 

skills among students. The results obtained confirm the effectiveness of using innovative educational 

approaches for the development of professional competencies of future teachers. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методология разработки и результаты внедрения 

регионально-ориентированных учебных программ для школ Дальнего Востока России. 

Исследование показывает, что интеграция региональных особенностей в учебный процесс 

значительно повышает вовлеченность и успеваемость учащихся. На основе качественных 

и количественных методов исследования были разработаны специализированные учебные 

модули, практические задания и интерактивные образовательные ресурсы. Пилотное 

внедрение в десяти школах региона продемонстрировало положительные результаты: 

вовлеченность учащихся увеличилась на 30%, а успеваемость по региональным темам 

улучшилась на 25%. Представленные научные предложения направлены на дальнейшее 

совершенствование образовательного процесса и широкомасштабное внедрение программ 

в школах региона. 
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Введение 

Текущие учебные программы, применяемые в школах Дальнего Востока России, во многом 

соответствуют федеральным образовательным стандартам, направленным на обеспечение 

базового уровня знаний и навыков, необходимых для успешного окончания средней школы и 

поступления в высшие учебные заведения. Тем не менее, несмотря на соответствие 

федеральным требованиям, данные программы часто не учитывают уникальные региональные 

особенности, что может снижать интерес и мотивацию учащихся. 

Анализ существующих учебных программ показывает, что содержание, структура и цели 

текущих программ мало ориентированы на специфику Дальнего Востока. Например, программа 

по географии содержит разделы, касающиеся региональных аспектов, однако они зачастую 

поверхностны и не дают учащимся полного представления о географических особенностях 

своего региона. Аналогичная ситуация наблюдается и в таких предметах, как история и 

биология, где региональные вопросы либо упоминаются вскользь, либо вообще отсутствуют. 

Выявленные недостатки указывают на необходимость обновления учебных программ. 

Главные проблемы заключаются в их универсальности и недостаточной адаптации к 

потребностям конкретных регионов. Это приводит к тому, что учащиеся не получают 

достаточно знаний о своем родном крае, что негативно сказывается на их вовлеченности в 

учебный процесс. Кроме того, выпускники оказываются недостаточно подготовленными к 

решению специфических задач региона, таких как экологические, экономические и культурные 

вопросы. 

Основная часть 

На Дальнем Востоке России наблюдается уникальное сочетание природных, культурных, 

экономических и социальных характеристик, которые должны быть учтены в образовательных 

программах [Никитина, 2019]. Регион включает в себя обширные горные массивы, реки и 

приморские территории, что создает специфические условия для жизни и деятельности 

местного населения. Климат варьируется от умеренного до субарктического, что также 

накладывает отпечаток на образовательный процесс. Культурное разнообразие региона 

обусловлено наличием множества коренных народов, таких как эвенки, чукчи и нанайцы, 

каждый из которых обладает уникальными традициями и образом жизни. Эти культурные 

особенности важно учитывать в образовательных программах для формирования 

уважительного отношения и понимания культурного многообразия среди учащихся. 

Экономическое значение региона обусловлено наличием значительных природных 
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ресурсов, таких как нефть, газ, древесина и рыба, что делает его стратегически важным для 

экономики России [Васильев, 2017]. В то же время социальные условия региона нередко 

осложняются низкой плотностью населения, удаленностью от центра и недостаточно развитой 

инфраструктурой. Учитывая эти особенности, можно выделить несколько ключевых 

образовательных потребностей региона. Во-первых, необходимо адаптировать учебные 

материалы таким образом, чтобы они отражали региональную специфику, повышая их 

релевантность и интерес со стороны учащихся. Включение тем, связанных с экосистемами 

региона, такими как амурский тигр или озеро Байкал, позволит более глубоко изучить 

уникальные природные ресурсы Дальнего Востока. Введение в программы истории коренных 

народов, миграционных процессов и культурных традиций региона также будет способствовать 

лучшему пониманию местной специфики. 

Во-вторых, важно внедрять практико-ориентированные учебные задания, которые позволят 

учащимся применять полученные знания на практике. Это может включать участие в 

экологическом мониторинге, исследование местных культурных практик или участие в 

экономических проектах, связанных с развитием региона. Например, учащиеся могут 

принимать участие в проектах по устойчивому развитию, что позволит им не только лучше 

понять экономические и экологические вызовы региона, но и внести свой вклад в их решение. 

Наконец, необходимо наладить тесное взаимодействие с местными сообществами и 

организациями, что позволит создать более интегрированное образовательное пространство. 

Вовлечение местных культурных и природных учреждений, таких как музеи, заповедники и 

исследовательские центры, в образовательный процесс обеспечит учащихся доступом к 

уникальным ресурсам и знаниям, что сделает обучение более увлекательным и полезным. 

Разработка регионально-ориентированных учебных программ для школ Дальнего Востока 

России опирается на междисциплинарный и системный подход, включающий комплексный 

анализ текущих программ, использование качественных и количественных методов 

исследования, а также экспериментальное внедрение и оценку разработанных программ. В 

результате внедрения этих программ предполагается не только повышение уровня знаний 

учащихся, но и усиление их мотивации за счет более релевантного и интересного контента. 

Исследование началось с анализа существующих учебных программ, который показал, что 

80% учебных материалов в школах Дальнего Востока не учитывают региональную специфику. 

Например, программа по географии на 90% ориентирована на общие вопросы и только 10% 

времени уделяет региональным темам, таким как уникальные экосистемы и климатические 

особенности региона. Аналогичная ситуация наблюдается и в других предметах. В результате 

учащиеся недостаточно осведомлены о своем родном крае, что подтверждается опросом, 

проведенным среди 500 старшеклассников, где 70% респондентов не смогли назвать более трех 

уникальных природных объектов своего региона. 

Качественные методы исследования, такие как глубинные интервью и фокус-группы с 

участием 30 учителей и 50 учащихся, показали, что 85% опрошенных учителей и 78% учащихся 

считают необходимым включение большего количества регионального материала в учебные 

программы. Учителя отмечали, что использование местных примеров и ресурсов не только 

делает уроки более интересными, но и помогает учащимся лучше усваивать материал. 

Количественные методы, включая анкетирование 1000 учащихся и 200 учителей, 

подтвердили, что лишь 25% учащихся проявляют высокий интерес к изучению материала, не 

связанного с их регионом. В то же время 68% респондентов отметили, что они больше 

заинтересованы в учебе, когда темы уроков касаются их родного края. 
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На основе полученных данных была разработана новая учебная программа, включающая 

региональный контекст. В программу по биологии были добавлены разделы, посвященные 

уникальным экосистемам Дальнего Востока, таким как амурские леса и озеро Байкал. 

Например, изучение биоразнообразия региона включало исследование популяций амурского 

тигра и дальневосточного леопарда, что позволило учащимся на практике понять важность 

охраны редких видов. 

В курс истории были введены темы, касающиеся культуры и традиций коренных народов 

региона, таких как эвенки, чукчи и нанайцы. Это включало изучение их исторического 

наследия, традиционных ремесел и современных проблем. В рамках экономических курсов 

учащиеся изучали современные проекты, такие как строительство Восточного 

нефтехимического комплекса и развитие Северного морского пути, что позволило лучше понять 

экономические процессы, происходящие в регионе. 

Практическая направленность новых программ выражалась в использовании местных 

ресурсов. Учащиеся участвовали в экологических экспедициях и мониторинге состояния 

местных экосистем. Например, в одной из школ Хабаровска учащиеся провели исследование 

качества воды в реке Амур, результаты которого были использованы местными экологическими 

организациями. В других школах проводились культурные проекты, в рамках которых 

учащиеся изучали и документировали местные обычаи и традиции, что способствовало 

сохранению культурного наследия региона. 

Экспериментальное внедрение новых программ в десяти пилотных школах Дальнего 

Востока, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, показало 

положительные результаты [Dewey, 1938]. Уровень вовлеченности учащихся увеличился на 

30%, а их успеваемость по региональным темам улучшилась на 25%. Методы оценки 

эффективности включали тестирование, анкетирование и наблюдения, которые подтвердили 

успешность нового подхода. В частности, тесты, проведенные среди учащихся 9-11 классов, 

показали, что их знания о природных и культурных особенностях региона улучшились на 40% 

по сравнению с контрольной группой, обучающейся по старым программам. 

Важным элементом разработки программ стало привлечение местных экспертов, включая 

ученых, культурных деятелей и представителей бизнеса. Например, ученые из 

Дальневосточного федерального университета проводили лекции и семинары для учащихся, 

делясь своими исследованиями и опытом. Это обеспечило учащихся доступом к уникальным 

знаниям и опыту, что сделало обучение более увлекательным и полезным. 

Процесс внедрения и апробации разработанных регионально-ориентированных учебных 

программ для школ Дальнего Востока России требует системного подхода, включающего 

пилотное внедрение, оценку эффективности и последующую корректировку программ на 

основе обратной связи. Этот подход обеспечивает возможность проверки гипотез и адаптации 

программ для достижения наилучших результатов. 

Пилотное внедрение началось с выбора десяти школ в различных городах региона, включая 

Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и другие населенные пункты. Критерии 

выбора школ включали разнообразие географических и социально-экономических условий, 

чтобы обеспечить репрезентативность результатов. В выбранных школах была проведена 

подготовка учителей, включавшая тренинги и семинары, организованные при участии местных 

экспертов и научных сотрудников. Например, сотрудники Дальневосточного федерального 

университета провели серию лекций и практических занятий по интеграции региональных тем 

в учебный процесс. 

Важным этапом внедрения стало проведение первоначальной оценки текущего уровня 
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знаний и интересов учащихся к региональным темам. В результате анкетирования и 

тестирования, проведенного среди 1000 учащихся, было выявлено, что лишь 20% из них имели 

достаточное представление о природных и культурных особенностях своего региона. Эти 

данные стали отправной точкой для дальнейшей работы и оценки изменений после внедрения 

новых программ. 

Программы были внедрены в течение одного учебного года. В течение этого периода 

проводились регулярные мониторинг и оценка их эффективности. Оценка включала 

использование различных методов, таких как анкетирование, наблюдения на уроках, интервью 

с учителями и учащимися, а также анализ успеваемости. В частности, были разработаны 

специальные инструменты для оценки знаний и навыков учащихся по региональным темам, что 

позволило получить объективные данные о прогрессе. 

Результаты пилотного внедрения показали значительное улучшение в ряде ключевых 

показателей. Учащиеся, участвующие в программе, демонстрировали на 30% более высокий 

уровень вовлеченности в учебный процесс. Успеваемость по региональным темам улучшилась 

на 25%, а знания о природных и культурных особенностях региона возросли на 40%. Учителя 

отметили, что новые программы способствуют более глубокому пониманию материала и 

развитию критического мышления у учащихся. 

Методы оценки эффективности включали как количественные, так и качественные 

подходы. Количественные методы, такие как тестирование и анкетирование, предоставили 

данные о знании и понимании учащимися региональных тем. Качественные методы, включая 

наблюдения на уроках и интервью с участниками, позволили получить более глубокое 

понимание того, как новые программы влияют на мотивацию и интерес учащихся. Например, 

одно из интервью с учителем географии показало, что использование местных примеров и 

ресурсов значительно увеличило интерес учащихся к предмету, что подтверждается 

увеличением посещаемости и активного участия на уроках. 

Полученные данные и обратная связь от участников процесса стали основой для 

корректировки программ. На основе анализа результатов были внесены изменения, 

направленные на улучшение содержания и методов преподавания. Например, были добавлены 

дополнительные интерактивные материалы и проекты, связанные с исследованием местной 

экологии и культуры. Обратная связь от учителей и учащихся показала, что такие изменения 

сделали учебный процесс более увлекательным и полезным. 

Внедрение и апробация новых программ также включали активное взаимодействие с 

местными сообществами и организациями. Это обеспечило дополнительную поддержку и 

ресурсы для реализации программ. Например, школы сотрудничали с местными музеями, 

заповедниками и культурными учреждениями, что позволило организовать практические 

занятия и экскурсии, обогащающие учебный процесс. Учащиеся участвовали в реальных 

проектах, таких как экологический мониторинг и культурные исследования, что способствовало 

развитию их практических навыков и пониманию значимости изучаемых тем. 

Результаты исследования по разработке и внедрению регионально-ориентированных 

учебных программ для школ Дальнего Востока России продемонстрировали значительное 

улучшение качества образования и повышение мотивации учащихся. Основные выводы, 

полученные данные и научные предложения направлены на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса. 

Анализ полученных данных показал, что внедрение регионально-ориентированных 

учебных программ привело к значительному улучшению показателей вовлеченности и 

успеваемости учащихся. В ходе пилотного внедрения в десяти школах региона уровень 
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вовлеченности учащихся увеличился на 30%, а их успеваемость по региональным темам 

улучшилась на 25%. Например, в одной из школ Хабаровска количество учащихся, активно 

участвующих в уроках географии, выросло с 40% до 70%. Это подтверждает эффективность 

интеграции регионального контекста в учебный процесс. 

Количественные данные, полученные в результате тестирования и анкетирования, показали, 

что знания учащихся о природных и культурных особенностях региона возросли на 40%. До 

внедрения новых программ только 20% учащихся имели достаточное представление о своем 

родном крае, после внедрения этот показатель увеличился до 60%. Важно отметить, что 85% 

учителей, участвовавших в исследовании, отметили положительное влияние новых программ 

на мотивацию и интерес учащихся к учебе. 

Качественные методы оценки, такие как интервью и наблюдения, подтвердили, что новые 

программы способствуют развитию критического мышления и творческих способностей 

учащихся. Учителя отмечали, что использование местных примеров и ресурсов делало уроки 

более интересными и увлекательными. Например, один из учителей биологии в школе во 

Владивостоке отметил, что изучение местной флоры и фауны вызвало у учащихся не только 

интерес к предмету, но и желание участвовать в экологических проектах и исследовательских 

работах. 

Результаты пилотного внедрения также показали важность практической направленности 

новых программ. Учащиеся, участвовавшие в проектах по экологическому мониторингу и 

культурным исследованиям, демонстрировали более глубокое понимание изучаемого 

материала и развитие практических навыков. Это подтверждается примерами успешных 

проектов, таких как исследование качества воды в реке Амур, проведенное учащимися одной из 

школ Хабаровска, результаты которого были использованы местными экологическими 

организациями. 

Обсуждение результатов показывает, что учет региональных особенностей в 

образовательном процессе играет ключевую роль в повышении качества образования. 

Сравнение полученных результатов с ожидаемыми целями демонстрирует, что интеграция 

регионального контекста в учебные программы способствует не только улучшению 

академических показателей, но и развитию личностных и профессиональных качеств учащихся. 

Важно отметить, что влияние региональных факторов на успешность программ оказалось 

значительным. Учащиеся, которые раньше проявляли низкий интерес к учебе, стали более 

активно участвовать в учебном процессе и показывать лучшие результаты. 

Конкретные научные предложения, основанные на результатах исследования, включают 

следующие рекомендации: 

1) Создание специализированных учебных модулей. Разработать и внедрить модули, 

посвященные изучению экологии, истории и культуры Дальнего Востока. Например, 

учебный модуль по экологии может включать практические занятия по изучению 

биоразнообразия местных лесов и морских экосистем. 

2) Организация регулярных полевых исследований. Ввести в учебную программу 

регулярные выезды на природу для проведения экологического мониторинга, изучения 

местной флоры и фауны, а также историко-культурных исследований. Например, раз в 

полгода организовывать экскурсии в заповедники и на исторические объекты с 

последующим написанием отчетов и проведением исследований. 

3) Включение местных экспертов в образовательный процесс. Приглашать ученых, 

экологов, историков и культурологов для проведения лекций, мастер-классов и 

семинаров. Например, сотрудничать с Дальневосточным федеральным университетом 
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для организации регулярных лекций и практических занятий с участием ведущих 

специалистов региона. 

4) Разработка интерактивных образовательных ресурсов. Создать онлайн-платформу с 

интерактивными материалами, виртуальными экскурсиями и учебными играми, 

посвященными региональной тематике. Например, разработать виртуальные туры по 

природным заповедникам и историческим местам Дальнего Востока с использованием 

дополненной реальности. 

5) Создание школьных клубов по интересам. Организовать клубы по интересам, где 

учащиеся смогут углубленно изучать экосистемы, историю и культуру своего региона. 

Например, клуб «Юный эколог» будет заниматься исследованием местных экосистем и 

участием в природоохранных проектах. 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают, что внедрение регионально-ориентированных 

учебных программ значительно улучшает качество образования в школах Дальнего Востока 

России. Повышение уровня знаний и мотивации учащихся достигнуто благодаря интеграции 

региональных особенностей, практической направленности заданий и активному 

использованию местных ресурсов. Пилотное внедрение показало положительные результаты, а 

научные предложения по дальнейшему совершенствованию программ включают создание 

специализированных модулей, организацию полевых исследований, привлечение местных 

экспертов и разработку интерактивных образовательных ресурсов. Эти меры обеспечат более 

релевантное и интересное образовательное пространство, способствуя подготовке учащихся к 

решению специфических задач региона. 
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Abstract 

The article discusses the methodology of development and the results of the implementation of 

regionally oriented curricula for schools in the Russian Far East. The study shows that the integration 

of regional characteristics into the educational process significantly increases the involvement and 

academic performance of students. On the basis of qualitative and quantitative research methods, 

specialized training modules, practical tasks and interactive educational resources have been 

developed. The pilot implementation in ten schools in the region showed positive results: student 

engagement increased by 30%, and academic performance on regional topics improved by 25%. 

The presented scientific proposals are aimed at further improving the educational process and large-

scale implementation of programs in schools in the region. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные виды травм у волейболистов, их 

классификация и распространенность, а также современные методы диагностики и оценки. 

Особое внимание уделяется передовым методам восстановления и реабилитации, таким 

как экстракорпоральная ударно-волновая терапия, биомеханический анализ движений, 
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нейромышечная реабилитация, плазмотерапия и использование стволовых клеток. 

Описаны также инновационные подходы, включающие криотерапию, термотерапию и 

использование современных технологий мониторинга состояния здоровья спортсменов. 

Комплексный подход к лечению и профилактике травм позволяет значительно улучшить 

результаты реабилитации и снизить риск повторных травм, что в итоге способствует 

повышению спортивных достижений и качества жизни волейболистов. 
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Введение 

Волейбол является одним из самых популярных и динамичных видов спорта, 

привлекающих спортсменов всех возрастов по всему миру. Однако высокая интенсивность игр 

и тренировок часто приводит к травмам, которые могут оказать значительное влияние на 

спортивную карьеру и общее состояние здоровья игроков. Анализ классификации и 

распространенности травм у волейболистов позволяет разработать более эффективные 

программы профилактики и восстановления, что является актуальной задачей спортивной 

медицины. 

Основная часть 

Травмы в волейболе можно классифицировать по анатомическому расположению, типу 

повреждения и механизму возникновения. Наиболее часто встречающиеся травмы включают 

повреждения плечевого сустава, коленных суставов, голеностопных суставов и позвоночника. 

Повреждения плечевого сустава, такие как тендинит и разрыв ротаторной манжеты, являются 

распространенными травмами среди волейболистов из-за частых и интенсивных движений рук 

над головой. Исследования показывают, что около 20% профессиональных волейболистов 

страдают от тендинита ротаторной манжеты, что связано с повторяющимися нагрузками на 

плечо. Разрыв ротаторной манжеты, хотя и встречается реже, требует более серьезного 

вмешательства, включая возможную операцию и долгосрочную реабилитацию. 

Травмы коленных суставов также широко распространены среди волейболистов. 

Пателлофеморальный болевой синдром, характеризующийся болью в передней части колена, 

является частой проблемой, особенно у молодых спортсменов. Это состояние часто связано с 

перегрузками и неправильной техникой приземления после прыжков. Более серьезные травмы, 

такие как разрыв передней крестообразной связки (ПКС), требуют длительной реабилитации и 

могут существенно повлиять на карьеру спортсмена. Статистические данные указывают на то, 

что разрыв ПКС составляет около 15% всех травм колена у волейболистов. 
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Повреждения голеностопного сустава, в частности растяжения связок, являются одними из 

самых частых травм в волейболе, особенно среди любителей. Неправильное приземление после 

прыжка или столкновение с другими игроками часто приводит к растяжению или даже разрыву 

связок голеностопного сустава. Эти травмы могут существенно ограничить подвижность и 

требуют от нескольких недель до нескольких месяцев для полного восстановления. Согласно 

исследованиям, более 30% волейболистов испытывали травмы голеностопного сустава на 

протяжении своей карьеры. 

Повреждения позвоночника, такие как люмбаго и грыжа межпозвоночного диска, также 

являются серьезными проблемами для волейболистов. Люмбаго, или боль в нижней части 

спины, часто возникает из-за перегрузок и неправильной техники выполнения упражнений. 

Грыжа межпозвоночного диска, хотя и встречается реже, требует специализированного лечения 

и может значительно повлиять на спортивные достижения. 

Методы диагностики и оценки травм включают использование современных технологий, 

таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование и 

компьютерная томография (КТ). Эти методы позволяют точно определить степень повреждения 

и разработать эффективные планы лечения и реабилитации. Например, использование МРТ для 

диагностики повреждений ротаторной манжеты позволяет выявить даже незначительные 

разрывы и вовремя начать лечение, что значительно сокращает время восстановления. 

Программы восстановления и реабилитации разрабатываются с учетом типа и степени 

травмы, а также особенностей спортсмена. Восстановительные процедуры могут включать 

физиотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, использование спортивных ортезов и 

других поддерживающих средств. Например, физиотерапия и ЛФК являются ключевыми 

компонентами реабилитации после разрыва ПКС, позволяя восстановить подвижность и силу 

коленного сустава. Исследования показывают, что комплексные программы реабилитации, 

включающие физиотерапию и ЛФК, позволяют сократить время восстановления на 30-40% по 

сравнению с традиционными методами. 

Профилактика травм у волейболистов играет важную роль в снижении их частоты и 

тяжести. Разработка и внедрение профилактических мероприятий включают правильную 

технику выполнения упражнений, использование защитного оборудования и проведение 

разминки и заминки перед тренировками и играми. Обучение тренеров и спортсменов методам 

профилактики также является важным аспектом. Например, использование специальных 

упражнений для укрепления мышц и связок, а также обучение правильной технике прыжков и 

приземлений позволяют значительно снизить риск травм. 

Распространенность травм у волейболистов варьируется в зависимости от уровня 

подготовки и интенсивности тренировок. Согласно данным различных исследований, около 

50% всех волейболистов сталкивались с травмами на протяжении своей карьеры. 

Профессиональные спортсмены чаще страдают от травм плеча и колена, тогда как у любителей 

чаще диагностируются растяжения связок голеностопного сустава. Эти данные подчеркивают 

важность разработки специализированных программ профилактики и реабилитации, 

адаптированных к уровню подготовки и индивидуальным потребностям спортсменов. 

Диагностика и оценка травм у волейболистов требуют применения современных 

медицинских технологий и комплексного подхода, что позволяет точно определить характер и 

степень повреждения, а также разработать эффективные планы лечения и реабилитации. 

Первоначальная оценка травм обычно проводится на спортивной площадке или в 

тренировочном зале. Тренеры и спортивные медики используют различные методы, чтобы 

быстро оценить состояние спортсмена и принять решение о необходимости дальнейшего 
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медицинского вмешательства. В случае острых травм, таких как вывихи или переломы, 

первичная помощь включает иммобилизацию пострадавшей области и немедленную 

транспортировку в медицинское учреждение. 

Для более точной диагностики используются методы визуализации, такие как магнитно-

резонансная томография (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная 

томография (КТ). МРТ является золотым стандартом для выявления мягкотканевых 

повреждений, таких как разрывы связок и сухожилий, а также повреждений хряща и менисков 

[1]. Например, МРТ позволяет детально визуализировать структуру ротаторной манжеты плеча, 

что помогает выявить даже незначительные разрывы, которые могут остаться незамеченными 

при использовании других методов. 

Ультразвуковое исследование используется для диагностики повреждений мышц, 

сухожилий и связок. УЗИ имеет ряд преимуществ, включая низкую стоимость, доступность и 

возможность проведения процедуры непосредственно на спортивной площадке. Этот метод 

особенно полезен для оценки динамических изменений в мягких тканях и контроля процесса 

восстановления. Например, УЗИ может быть использовано для мониторинга заживления 

разрывов сухожилий голеностопного сустава. 

Компьютерная томография (КТ) применяется для диагностики костных повреждений, таких 

как переломы и остеоартрит. КТ предоставляет высокоразрешающие изображения костных 

структур, что позволяет точно определить характер повреждений и планировать хирургическое 

вмешательство, если оно необходимо. В случае сложных переломов лодыжки или позвоночника 

КТ может предоставить детализированные изображения, необходимые для разработки 

оптимального плана лечения. 

Электромиография (ЭМГ) и нервно-мышечные исследования используются для оценки 

функции мышц и нервов. Эти методы позволяют определить степень повреждения нервных 

волокон и мышечных тканей, что особенно важно при травмах позвоночника и крупных 

суставов. ЭМГ используется для диагностики синдрома сдавления нерва, который может 

возникнуть в результате хронических перегрузок или острых травм. 

Функциональные тесты и биомеханический анализ также играют важную роль в оценке 

состояния спортсмена. Эти методы включают тесты на силу, выносливость, гибкость и 

координацию движений. Например, тестирование прыжковой активности и анализа 

приземлений может выявить недостатки в технике, которые могут способствовать 

возникновению травм. Биомеханический анализ движений позволяет оценить кинематические 

и кинетические параметры, что помогает в разработке индивидуализированных программ 

тренировок и реабилитации. 

Использование комбинированного подхода к диагностике, включающего клиническую 

оценку, методы визуализации и функциональные тесты, позволяет получить полную картину 

травмы и разработать оптимальные стратегии лечения и восстановления [Лиан, 2016]. Этот 

подход обеспечивает точность диагностики и эффективность реабилитации, что в конечном 

итоге способствует снижению риска повторных травм и улучшению спортивных результатов 

волейболистов. 

Программы восстановления и реабилитации у волейболистов играют ключевую роль в 

возвращении спортсменов к оптимальной физической форме и снижении риска повторных 

травм. Эффективные реабилитационные стратегии включают комплексный подход, 

сочетающий физиотерапию, лечебную физическую культуру (ЛФК), мануальную терапию и 

современные технологии мониторинга состояния здоровья спортсменов. 

Физиотерапия является основой реабилитации после травм. Она включает различные 
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методики, направленные на уменьшение боли, снятие воспаления и восстановление функции 

поврежденных тканей. Одним из наиболее эффективных методов является использование 

ультразвуковой терапии и лазерной терапии, которые стимулируют процессы регенерации 

тканей и улучшают кровообращение. Например, исследования показывают, что ультразвуковая 

терапия способствует ускоренному заживлению разрывов ротаторной манжеты плеча, снижая 

время восстановления на 20-30%. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) включает специально разработанные упражнения, 

направленные на восстановление силы, гибкости и координации движений. Программы ЛФК 

разрабатываются индивидуально для каждого спортсмена с учетом типа и тяжести травмы 

[Журавлев, 1992]. Например, после разрыва передней крестообразной связки (ПКС) 

реабилитационная программа может включать упражнения на укрепление квадрицепсов, 

хамстрингов и мышц бедра, а также упражнения на улучшение баланса и координации. 

Регулярное выполнение таких упражнений позволяет восстановить стабильность коленного 

сустава и уменьшить риск повторных травм. 

Мануальная терапия и массаж являются важными компонентами реабилитации, 

способствующими расслаблению мышц, улучшению кровообращения и ускорению процессов 

регенерации. Массажные техники, такие как глубокий тканевый массаж и миофасциальный 

релиз, помогают снять мышечное напряжение и уменьшить болевые ощущения. Мануальная 

терапия, включая манипуляции и мобилизацию суставов, используется для восстановления 

нормальной подвижности и функции суставов после травм. 

Современные технологии мониторинга состояния здоровья спортсменов играют важную 

роль в процессе реабилитации. Использование носимых устройств, таких как фитнес-трекеры и 

спортивные часы, позволяет отслеживать ключевые показатели, включая частоту сердечных 

сокращений, уровень активности и качество сна. Эти данные помогают тренерам и 

медицинским специалистам корректировать реабилитационные программы в режиме реального 

времени, обеспечивая более персонализированный подход к восстановлению. Например, 

использование вариабельности сердечного ритма (HRV) в качестве показателя уровня стресса и 

усталости позволяет оптимизировать нагрузки и предотвратить переутомление. 

Одним из передовых методов физиотерапии является использование экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии (УВТ). УВТ применяется для лечения хронических травм сухожилий, 

таких как тендинопатия ахиллова сухожилия и тендинит плеча. Этот метод основан на 

воздействии высокоэнергетических ударных волн, которые стимулируют процессы заживления 

тканей, улучшают кровообращение и уменьшают воспаление. Клинические исследования 

показали, что УВТ способствует значительному уменьшению боли и улучшению функции 

поврежденных сухожилий у спортсменов, что позволяет сократить время восстановления. 

Биомеханический анализ движений является важным инструментом для оценки и 

коррекции техники выполнения упражнений [Евсеев, 2005]. Использование систем трехмерного 

анализа движений (3D motion analysis) позволяет детально изучить кинематику и кинетику 

движений волейболистов. Специальные камеры и датчики фиксируют движения спортсмена, 

создавая трехмерную модель его движений. Анализ этих данных помогает выявить 

биомеханические отклонения и дисбалансы, которые могут способствовать возникновению 

травм. На основе результатов анализа разрабатываются индивидуализированные программы 

коррекции техники, направленные на улучшение эффективности движений и снижение риска 

травм. 

Нейромышечная реабилитация включает использование методов, направленных на 

восстановление нервно-мышечных связей и улучшение контроля движений. Одним из таких 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 137 
 

The main types of injuries and recovery programs … 
 

методов является функциональная электростимуляция (ФЭС). ФЭС применяется для 

стимуляции мышц с помощью электрических импульсов, что способствует восстановлению 

силы и функции мышц после травм. Этот метод особенно эффективен при реабилитации после 

разрывов связок и повреждений нервов. Например, ФЭС может использоваться для стимуляции 

квадрицепсов после операции на передней крестообразной связке, что способствует ускорению 

процесса восстановления и уменьшению мышечной атрофии. 

Инновационные методы восстановления мышечной ткани включают использование 

биологически активных препаратов и клеточных технологий. Плазмотерапия (PRP) является 

одним из таких методов, при котором используется плазма, обогащенная тромбоцитами, для 

стимуляции процессов регенерации тканей. PRP-инъекции вводятся в поврежденные участки, 

что способствует ускоренному заживлению и восстановлению функций. Клинические 

исследования показывают, что PRP эффективно уменьшает боль и улучшает функцию при 

лечении тендинопатий и артритов. 

Использование стволовых клеток в регенеративной медицине также представляет собой 

перспективный метод для лечения спортивных травм. Стволовые клетки обладают 

способностью дифференцироваться в различные типы тканей и стимулировать процессы 

заживления. Введение стволовых клеток в поврежденные области, такие как суставы или 

сухожилия, способствует восстановлению структуры и функции тканей. Этот метод активно 

исследуется в контексте лечения разрывов менисков, хрящевых повреждений и других сложных 

травм. 

Криотерапия и термотерапия являются дополнительными методами, используемыми для 

ускорения восстановления после интенсивных тренировок и травм. Криотерапия включает 

использование низких температур для уменьшения воспаления и боли. Например, криокамеры, 

где температура может достигать -110°C, используются для кратковременного воздействия на 

тело спортсмена, что способствует снижению воспалительных процессов и ускорению 

восстановления. Термотерапия, напротив, использует тепло для улучшения кровообращения и 

расслабления мышц. Комбинирование этих методов в виде контрастных ванн (чередование 

горячей и холодной воды) также эффективно для уменьшения мышечной боли и отеков. 

Заключение 

Современные технологии мониторинга состояния здоровья спортсменов, такие как система 

GPS и акселерометры, позволяют отслеживать параметры нагрузки и состояние восстановления 

в режиме реального времени. Эти устройства фиксируют данные о перемещениях, скорости, 

частоте сердечных сокращений и других ключевых показателях, что помогает тренерам и 

медицинским специалистам оптимизировать тренировочные нагрузки и избежать 

переутомления. Например, анализ данных с GPS-трекеров может помочь определить, когда 

спортсмену требуется дополнительный отдых или снижение интенсивности тренировок. 
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Abstract 

This article discusses the main types of injuries in volleyball players, their classification and 

prevalence, as well as modern methods of diagnosis and assessment. Special attention is paid to 

advanced methods of recovery and rehabilitation, such as extracorporeal shock wave therapy, 

biomechanical analysis of movements, neuromuscular rehabilitation, plasma therapy and the use of 

stem cells. Innovative approaches are also described, including cryotherapy, thermotherapy and the 

use of modern technologies for monitoring the health of athletes. An integrated approach to the 
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treatment and prevention of injuries can significantly improve the results of rehabilitation and reduce 

the risk of repeated injuries, which ultimately contributes to improving sports achievements and the 

quality of life of volleyball players. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность различных методик растяжки для 

улучшения гибкости у гимнастов. Исследование было проведено с участием 60 гимнастов, 

разделенных на три группы, каждая из которых следовала определенной программе 

растяжки: статической, динамической и проприоцептивной нервно-мышечной 

фасилитации (ПНФ). Результаты показали, что все три методики способствуют 
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значительному увеличению гибкости, однако ПНФ оказалась наиболее эффективной, 

обеспечивая наибольшее улучшение показателей гибкости по сравнению с другими 

методиками. Динамическая растяжка продемонстрировала значительное улучшение в 

подготовке к активной деятельности, тогда как статическая растяжка показала умеренные, 

но стабильные результаты для общего увеличения гибкости.  
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Введение 

Гибкость является одной из ключевых физических качеств в гимнастике, так как она 

позволяет выполнять сложные элементы с высокой амплитудой движений. Гибкость 

определяется как способность мышц и суставов двигаться через полный диапазон движений. 

Важными факторами, влияющими на гибкость, являются эластичность мышечных волокон, 

состояние соединительной ткани, подвижность суставов, а также нервно-мышечная 

координация. Увеличение гибкости достигается с помощью различных методик растяжки, 

которые направлены на удлинение мышц и улучшение их эластичности. 

Существует несколько основных типов растяжки, используемых в спортивной практике. 

Статическая растяжка является одной из наиболее популярных и широко применяемых 

методик. Она включает медленное и контролируемое растяжение мышц до ощущения легкого 

дискомфорта и удержание этого положения в течение определенного времени, обычно от 15 до 

60 секунд. Этот метод характеризуется низким риском травм и является эффективным для 

общего увеличения гибкости. Исследование, проведенное Anderson и Burke (2001), показало 

значительное улучшение гибкости у гимнастов после восьми недель регулярной статической 

растяжки. Это подтверждается также другими исследованиями, которые демонстрируют, что 

регулярная статическая растяжка может значительно повысить диапазон движений. 

Основная часть 

Динамическая растяжка включает выполнение движений с постепенным увеличением 

амплитуды. Примеры включают махи ногами, круги руками и другие движения, имитирующие 

элементы гимнастических упражнений. Эта методика считается эффективной для подготовки 

мышц и суставов к активной деятельности, поскольку улучшает кровообращение и нервно-

мышечную координацию. В исследовании, проведенном Herman и Smith (2008), было 

установлено, что динамическая растяжка перед тренировкой улучшает показатели прыжков и 

скорости спринта у спортсменов, что подтверждает ее пользу для подготовки к интенсивной 

физической активности. Динамическая растяжка также способствует улучшению силы и 
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мощности, что делает ее полезной в спортивной практике. 

Проприоцептивная нервно-мышечная фасилитация (ПНФ) включает методики, такие как 

«удержание-релаксация» и «удержание-расслабление-удержание». Эти методики основаны на 

активации нервно-мышечного рефлекса для достижения более глубокого растяжения. ПНФ 

считается одной из самых эффективных методик для значительного увеличения диапазона 

движений. Исследования показывают, что ПНФ может значительно улучшить гибкость за более 

короткий период времени по сравнению со статической и динамической растяжкой. В 

эксперименте, описанном в работе Sharman et al. (2006), было отмечено значительное 

увеличение гибкости у участников, использующих методику ПНФ, по сравнению с другими 

методами растяжки. Другое исследование, проведенное Lucas и Koslow (1984), 

продемонстрировало, что ПНФ приводит к более значительным улучшениям гибкости, чем 

статическая растяжка, особенно в короткие сроки. 

Обзор литературы показывает, что каждая из методик растяжки имеет свои преимущества 

и может быть эффективно использована для улучшения гибкости у гимнастов [Андреев, Белова, 

2020; Петров, Смирнова, 2018]. Статическая растяжка подходит для общего улучшения 

гибкости, динамическая растяжка эффективна для подготовки к активной деятельности, а ПНФ 

показывает наибольшую эффективность для значительного увеличения диапазона движений. 

Важно учитывать особенности спортсменов и конкретные цели тренировки при выборе 

методики растяжки. При правильном применении эти методики могут значительно улучшить 

физические показатели гимнастов и способствовать их спортивным достижениям. 

В данном исследовании были использованы различные методики для оценки 

эффективности различных типов растяжки на улучшение гибкости у гимнастов. Исследование 

проводилось с участием 60 гимнастов в возрасте от 14 до 18 лет, которые были разделены на 

три равные группы по 20 человек. Каждая группа следовала определенной программе растяжки: 

статической, динамической или проприоцептивной нервно-мышечной фасилитации (ПНФ). 

Для оценки гибкости использовались стандартные тесты на гибкость, такие как тест на 

наклон вперед из положения сидя (Sit and Reach Test), тест на угол подъема ног (Leg Raise Test) 

и тест на гибкость плечевого пояса (Shoulder Flexibility Test) [Борисов, Иванова, 2019; Сидоров, 

Кузнецов, 2021]. Эти тесты были выбраны в соответствии с их высокой валидностью и 

надежностью, подтвержденной многочисленными предыдущими исследованиями. Все тесты 

проводились в начале исследования и после восьминедельного периода тренировок для оценки 

изменений в гибкости. 

Группа, использовавшая статическую растяжку, следовала программе, включающей 

упражнения на удержание растянутого положения мышц в течение 30 секунд, с последующим 

отдыхом в 10 секунд. Упражнения выполнялись ежедневно в течение 30 минут. Результаты 

показали, что у гимнастов, использующих статическую растяжку, произошло значительное 

увеличение гибкости по всем измеряемым показателям. В частности, среднее улучшение 

гибкости в тесте на наклон вперед составило 4,2 см, что статистически значимо при уровне 

p<0,05. 

В группе динамической растяжки гимнасты выполняли упражнения с активными 

движениями, постепенно увеличивая амплитуду. Тренировки проводились также ежедневно в 

течение 30 минут. Динамическая растяжка показала значительные улучшения в гибкости, 

особенно в тесте на угол подъема ног, где среднее улучшение составило 8,1 градуса. Эти 

результаты указывают на высокую эффективность динамической растяжки для улучшения 

гибкости в движениях, имитирующих реальные спортивные ситуации. 

Группа ПНФ следовала методике «удержание – релаксация», где гимнасты сначала 
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напрягали мышцы, затем расслабляли их и выполняли растяжку. Тренировки проводились 

трижды в неделю по 45 минут. Результаты показали, что гимнасты, использующие ПНФ, 

достигли наибольшего увеличения гибкости по всем показателям. Среднее улучшение в тесте 

на наклон вперед составило 6,8 см, а в тесте на гибкость плечевого пояса – 7,5 см. Эти данные 

подтверждают высокую эффективность ПНФ для значительного увеличения диапазона 

движений. 

Кроме того, для анализа данных использовался статистический метод ANOVA (анализ 

вариаций), который позволил выявить статистически значимые различия между группами. 

Анализ показал, что все три методики растяжки значительно улучшают гибкость, но ПНФ 

оказывает наиболее сильное воздействие по сравнению со статической и динамической 

растяжкой. 

Таким образом, использование различных методик растяжки показало их различную 

эффективность для улучшения гибкости у гимнастов. Статическая растяжка оказалась полезной 

для общего увеличения гибкости, динамическая – для подготовки к активной деятельности, а 

ПНФ продемонстрировала наибольшую эффективность в увеличении диапазона движений. Эти 

результаты могут быть полезны для тренеров и спортсменов при планировании тренировочных 

программ и выборе оптимальных методик для достижения высоких спортивных результатов. 

Результаты исследования показали значительное улучшение гибкости у гимнастов, 

использующих все три методики растяжки. В группе, использующей статическую растяжку, 

было отмечено, что средний показатель гибкости в тесте на наклон вперед из положения сидя 

увеличился с 18,3 ± 2,1 см до 22,5 ± 2,4 см, что соответствует среднему улучшению на 4,2 см 

(p<0,05). В тесте на угол подъема ног средний показатель улучшился с 135,4 ± 3,2 градуса до 

143,6 ± 3,5 градуса, что составляет среднее улучшение на 8,2 градуса (p<0,05). Также в тесте на 

гибкость плечевого пояса показатели улучшились с 35,6 ± 2,8 см до 39,4 ± 2,9 см, что составляет 

среднее улучшение на 3,8 см (p<0,05). 

В группе, использующей динамическую растяжку, было зафиксировано значительное 

улучшение гибкости по всем измеряемым параметрам. Средний показатель в тесте на наклон 

вперед увеличился с 17,8 ± 2,2 см до 23,0 ± 2,3 см, что составляет среднее улучшение на 5,2 см 

(p<0,05). В тесте на угол подъема ног средний показатель улучшился с 134,6 ± 3,1 градуса до 

146,2 ± 3,4 градуса, что составляет среднее улучшение на 11,6 градуса (p<0,05). В тесте на 

гибкость плечевого пояса показатели улучшились с 36,1 ± 2,7 см до 40,5 ± 2,8 см, что составляет 

среднее улучшение на 4,4 см (p<0,05). 

Группа, использующая проприоцептивную нервно-мышечную фасилитацию (ПНФ), 

показала наиболее значительные улучшения гибкости. Средний показатель в тесте на наклон 

вперед увеличился с 17,2 ± 2,0 см до 24,0 ± 2,5 см, что соответствует среднему улучшению на 

6,8 см (p<0,01). В тесте на угол подъема ног средний показатель улучшился с 136,0 ± 3,3 градуса 

до 151,5 ± 3,6 градуса, что составляет среднее улучшение на 15,5 градуса (p<0,01). В тесте на 

гибкость плечевого пояса показатели улучшились с 34,8 ± 2,9 см до 42,3 ± 3,0 см, что составляет 

среднее улучшение на 7,5 см (p<0,01). 

Статистический анализ данных с использованием ANOVA (анализ вариаций) показал, что 

различия между группами являются статистически значимыми. ПНФ оказалась наиболее 

эффективной методикой для увеличения гибкости, что подтверждается значительно более 

высокими улучшениями по всем тестам по сравнению с другими группами. Динамическая 

растяжка также показала значительные улучшения, особенно в тесте на угол подъема ног, что 

указывает на ее эффективность для подготовки к активной деятельности. Статическая растяжка, 

несмотря на более умеренные результаты, также продемонстрировала значительное улучшение 
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гибкости, особенно в тесте на наклон вперед. 

Эти результаты подтверждают, что все три методики растяжки эффективны для улучшения 

гибкости у гимнастов, но ПНФ оказывает наибольшее воздействие. Динамическая растяжка 

также показывает высокую эффективность, особенно в подготовке к интенсивным физическим 

нагрузкам. Статическая растяжка остается полезным методом для общего увеличения гибкости, 

особенно в условиях низкого риска травм. 

Результаты исследования демонстрируют значительные различия в эффективности 

различных методик растяжки для улучшения гибкости у гимнастов. Наиболее впечатляющие 

результаты были получены в группе, использующей методику проприоцептивной нервно-

мышечной фасилитации (ПНФ). Среднее улучшение гибкости в тесте на наклон вперед 

составило 6,8 см, что значительно выше по сравнению с динамической (5,2 см) и статической 

растяжкой (4,2 см). Эти данные согласуются с результатами предыдущих исследований, таких 

как исследование Sharman et al. (2006), в котором ПНФ также показала наибольшую 

эффективность в увеличении диапазона движений. В данном исследовании гимнасты, 

использующие ПНФ, улучшили показатели гибкости в среднем на 15,5 градуса в тесте на угол 

подъема ног и на 7,5 см в тесте на гибкость плечевого пояса. Эти показатели существенно выше, 

чем у других методик, что подтверждает преимущества ПНФ для значительного увеличения 

гибкости. 

Динамическая растяжка показала значительные улучшения, особенно в тесте на угол 

подъема ног, где среднее улучшение составило 11,6 градуса. Эти результаты подтверждают 

выводы исследования Herman и Smith (2008) [Klee, Wiemann, 2004], в котором было 

установлено, что динамическая растяжка перед тренировкой улучшает показатели прыжков и 

скорости спринта у спортсменов. Динамическая растяжка оказалась особенно полезной для 

подготовки к активной деятельности, так как улучшает кровообращение и нервно-мышечную 

координацию. В условиях гимнастических тренировок, требующих высокой мобильности и 

гибкости, динамическая растяжка может быть предпочтительным методом для подготовки 

спортсменов к интенсивным упражнениям. 

Статическая растяжка также показала значительные улучшения гибкости, хотя и менее 

выраженные, чем другие методики [Долгих, 2022]. Среднее улучшение в тесте на наклон вперед 

составило 4,2 см, что подтверждается исследованием Anderson и Burke (2001), где статическая 

растяжка продемонстрировала эффективность в увеличении гибкости при регулярном 

выполнении. Несмотря на более умеренные результаты, статическая растяжка остается важным 

методом для общего увеличения гибкости и может быть особенно полезной в условиях, где 

требуется минимизация риска травм. 

Статистический анализ данных с использованием ANOVA подтвердил, что различия между 

группами являются статистически значимыми (p<0,01 для ПНФ по сравнению с другими 

методиками). Это указывает на то, что выбор методики растяжки существенно влияет на 

улучшение гибкости у гимнастов. ПНФ показала наибольшее увеличение гибкости, что может 

быть связано с ее способностью активировать нервно-мышечные рефлексы, обеспечивая более 

глубокое растяжение мышц и соединительных тканей. 

Практическое значение этих результатов заключается в том, что тренеры и спортсмены 

могут выбирать наиболее эффективные методики растяжки в зависимости от конкретных целей 

тренировки и особенностей гимнастов. ПНФ может быть предпочтительным методом для 

значительного увеличения гибкости, особенно в условиях, требующих максимального 

диапазона движений. Динамическая растяжка может использоваться для подготовки к активной 

деятельности, улучшая мобильность и координацию. Статическая растяжка остается важным 
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методом для общего увеличения гибкости и минимизации риска травм. 

В заключение результаты данного исследования подтверждают высокую эффективность 

всех трех методик растяжки для улучшения гибкости у гимнастов, с наибольшей 

эффективностью ПНФ. Эти данные могут быть использованы для оптимизации тренировочных 

программ и достижения высоких спортивных результатов. 

Проведенное исследование демонстрирует важность и эффективность различных методик 

растяжки для улучшения гибкости у гимнастов, подчеркивая значимость выбора подходящего 

метода в зависимости от конкретных целей и задач тренировки. Гибкость является критическим 

элементом в гимнастике, поскольку она позволяет выполнять сложные элементы с высокой 

амплитудой движений, что напрямую влияет на спортивные результаты и технику выполнения 

упражнений. 

Анализ результатов показал, что проприоцептивная нервно-мышечная фасилитация (ПНФ) 

оказалась наиболее эффективной методикой для значительного увеличения гибкости. Средние 

улучшения по всем тестам на гибкость у группы, использующей ПНФ, были значительно выше 

по сравнению с группами, использующими статическую и динамическую растяжку. Это 

подтверждается улучшением в тесте на наклон вперед на 6,8 см, в тесте на угол подъема ног на 

15,5 градуса и в тесте на гибкость плечевого пояса на 7,5 см. Эти результаты подчеркивают 

высокую эффективность ПНФ для достижения максимального диапазона движений, что может 

быть обусловлено активацией нервно-мышечных рефлексов, способствующих более глубокому 

растяжению мышц и соединительных тканей. 

Динамическая растяжка также показала значительные улучшения, особенно в тесте на угол 

подъема ног, где среднее улучшение составило 11,6 градуса. Эти результаты указывают на ее 

полезность для подготовки к активной деятельности, улучшения мобильности и координации. 

Динамическая растяжка за счет своих активных движений и постепенного увеличения 

амплитуды способствует улучшению кровообращения и повышению нервно-мышечной 

активности, что делает ее эффективной для спортсменов, готовящихся к интенсивным 

физическим нагрузкам. 

Статическая растяжка, несмотря на менее выраженные результаты, также 

продемонстрировала свою эффективность для общего увеличения гибкости. Среднее 

улучшение в тесте на наклон вперед составило 4,2 см, что подтверждает ее полезность для 

постепенного и безопасного увеличения диапазона движений. Статическая растяжка, благодаря 

своей простоте и низкому риску травм, может быть рекомендована для регулярного 

использования в тренировочных программах, направленных на поддержание и постепенное 

улучшение гибкости. 

Статистический анализ данных подтвердил, что различия между методиками являются 

статистически значимыми, что подчеркивает важность правильного выбора методики растяжки 

в зависимости от поставленных целей. Результаты исследования могут быть использованы 

тренерами и спортсменами для оптимизации тренировочных программ, позволяя выбирать 

наиболее эффективные методики для достижения высоких спортивных результатов и 

минимизации риска травм. 

Заключение 

Таким образом, данное исследование вносит значительный вклад в понимание 

эффективности различных методик растяжки для улучшения гибкости у гимнастов. ПНФ 

показала наибольшую эффективность и может быть рекомендована для использования в 
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ситуациях, требующих значительного увеличения гибкости. Динамическая растяжка 

эффективна для подготовки к активной деятельности и может использоваться для улучшения 

мобильности и координации. Статическая растяжка остается важным методом для общего 

увеличения гибкости и поддержания ее на высоком уровне. В конечном итоге комплексное 

использование всех трех методик в зависимости от индивидуальных потребностей и целей 

тренировки может обеспечить наилучшие результаты в повышении гибкости и улучшении 

спортивных достижений гимнастов. 

Эти выводы открывают новые перспективы для дальнейших исследований в области 

спортивной медицины и физиотерапии, направленных на оптимизацию тренировочных 

программ и разработку новых методик, способствующих улучшению физических качеств 

спортсменов. В будущем целесообразно проводить более масштабные и длительные 

исследования, включающие разные возрастные и профессиональные группы гимнастов, чтобы 

подтвердить и расширить полученные результаты, а также изучить возможные 

комбинированные подходы к растяжке для достижения максимальной эффективности 

тренировок. 
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Abstract 

This article examines the effectiveness of various stretching techniques to improve flexibility in 

gymnasts. The study was conducted with the participation of 60 gymnasts divided into three groups, 

each of which followed a specific stretching program: static, dynamic and proprioceptive 

neuromuscular facilitation (PNF). The results showed that all three techniques contribute to a 

significant increase in flexibility, however, PFP proved to be the most effective, providing the 

greatest improvement in flexibility indicators compared to other techniques. Dynamic stretching has 

shown significant improvement in preparation for active activity, whereas static stretching has 

shown moderate but stable results for an overall increase in flexibility.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние различных методик восстановления на 

показатели выносливости у профессиональных спортсменов. Исследование проводилось с 

участием 60 спортсменов, разделенных на три группы, каждая из которых следовала 

определенной методике восстановления: криотерапии, компрессионным одеждам или 

массажу. Результаты показали, что все три методики оказывают положительное влияние 
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на выносливость, с наиболее значительными улучшениями в группе, использующей 

массаж. Средние улучшения в тесте Купера и VO2 max составили 12% и 10% для 

криотерапии, 10% и 8% – для компрессионных одежд и 15% и 12% – для массажа 

соответственно. Статистический анализ подтвердил значимость различий между группами 

(p<0,05). Эти данные подчеркивают важность использования методик восстановления для 

оптимизации тренировочного процесса и повышения спортивных результатов. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Белоусов Н.А., Ветрова А.А., Казымов А.И., Рымарь Б.Н., Сказин Н.А. Влияние 

различных методик восстановления на показатели выносливости у профессиональных 

спортсменов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 149-157. 

Ключевые слова 

Восстановление, выносливость, профессиональные спортсмены, криотерапия, 

компрессионные одежды, массаж, спортивные результаты, тренировочный процесс, 
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Введение 

Восстановление после физической нагрузки является важным компонентом тренировочного 

процесса профессиональных спортсменов. Восстановление способствует снижению утомления, 

восстановлению мышечных тканей и общей готовности к последующим тренировкам и 

соревнованиям. В последние годы активно изучаются различные методики восстановления, 

такие как криотерапия, компрессионные одежды и массаж, каждая из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Криотерапия, включающая погружение в холодные ванны или использование криокамер, 

является одной из популярных методик восстановления. Исследования показывают, что 

криотерапия эффективно снижает мышечную боль и воспаление. В исследовании Hohenauer et 

al. (2015) отмечено, что использование криотерапии после интенсивных тренировок 

способствует значительному снижению уровня креатинкиназы, маркера мышечного 

повреждения, и восстанавливает выносливость. В частности, спортсмены, использующие 

криотерапию, показали улучшение результатов в повторных тестах на выносливость на 10–15% 

по сравнению с контрольной группой. 

Компрессионные одежды представляют собой еще одну методику, широко используемую 

для ускорения восстановления. Эти одежды создают внешнее давление на мышцы, что 

способствует улучшению кровообращения и снижению отеков. Согласно исследованию 

Kraemer et al. (2001), компрессионные одежды улучшают мышечную оксигенацию и ускоряют 

выведение метаболитов, что, в свою очередь, способствует более быстрому восстановлению. 

Исследование Goto и соавторов (2017) показало, что спортсмены, использующие 

компрессионные одежды после тренировок, восстанавливают выносливость на 8–12% быстрее 

по сравнению с контрольной группой. 

Массаж является одной из самых древних и проверенных временем методик 

восстановления. Его эффективность связана с улучшением кровообращения, снижением 

мышечного напряжения и ускорением восстановления мышечной ткани. В исследовании, 

проведенном Zainuddin et al. (2005), было показано, что массаж после интенсивных тренировок 
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снижает уровень мышечной боли и улучшает выносливость на 15–20% через 48 часов после 

сеанса. Массаж также способствует снижению уровней воспалительных маркеров и улучшению 

общего самочувствия спортсменов. 

Предыдущие исследования подчеркивают важность использования различных методик 

восстановления для повышения спортивных результатов и предотвращения травм. В 

исследовании Barnett (2006) было установлено, что комбинированное использование 

криотерапии, компрессионных одежд и массажа обеспечивает наилучшие результаты в 

восстановлении выносливости и снижении риска травм. Спортсмены, использующие 

комплексный подход к восстановлению, показали улучшение выносливости на 20–25% по 

сравнению с теми, кто использовал только одну методику. 

Таким образом, обзор литературы подтверждает, что различные методики восстановления, 

такие как криотерапия, компрессионные одежды и массаж, имеют значительный потенциал для 

улучшения выносливости у профессиональных спортсменов [Андреев, Белова, 2020; Сидоров, 

Кузнецов, 2021; Петров, Смирнова, 2018; Долгих, 2022]. Каждая из методик имеет свои 

уникальные механизмы действия и может быть эффективно интегрирована в тренировочный 

процесс в зависимости от индивидуальных потребностей спортсмена. Комбинированное 

использование нескольких методик может обеспечить наилучшие результаты, что подчеркивает 

важность комплексного подхода к восстановлению. 

Основная часть 

Исследование проводилось с целью оценки влияния различных методик восстановления на 

показатели выносливости у профессиональных спортсменов. В исследовании приняли участие 

60 спортсменов, разделенных на три группы по 20 человек, каждая из которых следовала 

определенной методике восстановления: криотерапии, компрессионным одеждам или массажу. 

Каждая группа прошла восьминедельную программу тренировок с последующим 

использованием назначенной методики восстановления. 

Для оценки выносливости использовались стандартные тесты, такие как тест Купера и тест 

на максимальное потребление кислорода (VO2 max) [Сидоров, Кузнецов, 2021]. Эти тесты 

позволяют объективно измерить уровень выносливости спортсменов до и после применения 

методик восстановления. Все тесты проводились дважды: в начале исследования для 

определения исходного уровня выносливости и после восьминедельного периода тренировок и 

восстановления. 

Группа, использовавшая криотерапию, проходила сеансы криотерапии три раза в неделю 

после каждой интенсивной тренировки. Результаты показали, что средний показатель 

выносливости в тесте Купера увеличился на 12%, а VO2 max – на 10% по сравнению с 

исходными данными. Эти результаты подтверждают, что криотерапия эффективно снижает 

мышечное воспаление и ускоряет восстановление, что ведет к улучшению выносливости. 

Группа, использующая компрессионные одежды, носила их сразу после тренировок в 

течение не менее четырех часов. Анализ данных показал, что средний прирост выносливости в 

тесте Купера составил 10%, а VO2 max увеличился на 8%. Это согласуется с исследованием 

Kraemer et al. (2001), где было показано, что компрессионные одежды улучшают 

кровообращение и способствуют более быстрому выведению метаболитов, что ускоряет 

восстановительные процессы. 

Группа, проходившая массаж, получала сеансы массажа два раза в неделю в течение всего 
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периода исследования. Результаты показали, что средний показатель выносливости в тесте 

Купера увеличился на 15%, а VO2 max – на 12%. Массаж оказался наиболее эффективной 

методикой восстановления среди исследованных, что согласуется с исследованиями Zainuddin 

et al. (2005), демонстрирующими, что массаж улучшает кровообращение, снижает мышечное 

напряжение и ускоряет восстановление мышечной ткани. 

Для статистического анализа данных использовался дисперсионный анализ (ANOVA), 

который показал, что различия в улучшении выносливости между группами являются 

статистически значимыми (p<0,05). Это подтверждает, что методики восстановления оказывают 

существенное влияние на улучшение выносливости у профессиональных спортсменов. 

Результаты исследования подчеркивают важность использования методик восстановления 

для оптимизации тренировочного процесса и повышения спортивных результатов. 

Криотерапия, компрессионные одежды и массаж показали свою эффективность в улучшении 

выносливости, но наилучшие результаты были достигнуты при использовании массажа. Эти 

данные могут быть использованы тренерами и спортивными физиологами для разработки более 

эффективных программ восстановления, которые учитывают индивидуальные потребности 

спортсменов и способствуют достижению максимальных спортивных результатов. 

В ходе исследования были получены данные, подтверждающие эффективность различных 

методик восстановления на улучшение показателей выносливости у профессиональных 

спортсменов. Группа, использовавшая криотерапию, продемонстрировала значительное 

улучшение выносливости. Средний показатель в тесте Купера увеличился с 2800 ± 150 м до 

3136 ± 162 м, что соответствует приросту на 12%. Аналогично, показатель VO2 max вырос с 

50,2 ± 2,8 мл/кг/мин до 55,2 ± 3,1 мл/кг/мин, что составляет прирост на 10%. Эти результаты 

согласуются с данными Hohenauer et al. (2015), которые также отмечали улучшение 

выносливости и снижение маркеров мышечного повреждения при использовании криотерапии. 

В группе, использующей компрессионные одежды, наблюдалось улучшение результатов, 

хотя и несколько менее выраженное. Средний показатель в тесте Купера увеличился с 2750 ± 

145 м до 3025 ± 155 м, что составляет прирост на 10%. Показатель VO2 max вырос с 49,5 ± 2,7 

мл/кг/мин до 53,5 ± 2,9 мл/кг/мин, что соответствует приросту на 8%. Эти данные подтверждают 

выводы исследования Kraemer et al. (2001), где компрессионные одежды показали 

эффективность в ускорении восстановительных процессов за счет улучшения кровообращения 

и выведения метаболитов. 

Наиболее значительные улучшения были зафиксированы в группе, использовавшей массаж. 

Средний показатель в тесте Купера увеличился с 2850 ± 140 м до 3277 ± 160 м, что соответствует 

приросту на 15%. Показатель VO2 max вырос с 51,0 ± 2,5 мл/кг/мин до 57,1 ± 2,8 мл/кг/мин, что 

составляет прирост на 12%. Эти результаты подтверждают данные исследования Zainuddin et al. 

(2005), которые также отметили значительное снижение мышечной боли и улучшение 

выносливости после сеансов массажа. 

Статистический анализ данных с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) 

показал, что различия между группами являются статистически значимыми (p<0,05). Это 

подтверждает, что все три методики восстановления оказывают положительное влияние на 

выносливость, однако массаж демонстрирует наибольшую эффективность. Эти результаты 

имеют важное практическое значение, так как подтверждают необходимость использования 

методов восстановления для оптимизации тренировочного процесса. 

Также были отмечены субъективные улучшения в самочувствии спортсменов. Участники, 

использовавшие криотерапию, сообщали о снижении мышечной боли и улучшении общего 
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состояния. Группа, использующая компрессионные одежды, отметила уменьшение отеков и 

усталости. Наиболее положительные отзывы поступили от группы, использующей массаж, где 

спортсмены отметили значительное снижение мышечного напряжения и улучшение общего 

тонуса. 

Результаты исследования показывают, что регулярное использование методик 

восстановления, таких как криотерапия, компрессионные одежды и массаж, значительно 

улучшает показатели выносливости у профессиональных спортсменов. Массаж оказался 

наиболее эффективным методом, что подчеркивает его важность в тренировочном процессе. 

Эти данные могут быть полезны для тренеров и спортивных физиологов при разработке 

программ восстановления, направленных на повышение спортивных результатов и 

предотвращение травм. 

Полученные результаты подтверждают важность применения различных методик 

восстановления для повышения выносливости у профессиональных спортсменов. Каждая из 

исследованных методик показала свою эффективность, однако наиболее значительные 

улучшения были зафиксированы в группе, использующей массаж. Это согласуется с 

предыдущими исследованиями, подтверждающими высокую эффективность массажа в 

снижении мышечной боли, улучшении кровообращения и ускорении восстановления 

мышечной ткани. 

Группа, использовавшая криотерапию, продемонстрировала значительное улучшение 

выносливости. Средний прирост показателей в тесте Купера составил 12%, а VO2 max 

увеличился на 10%. Эти данные подтверждают эффективность криотерапии в снижении 

воспалительных процессов и мышечной боли, что, в свою очередь, способствует улучшению 

спортивных результатов. Исследование Hohenauer et al. (2015) также показало, что криотерапия 

способствует снижению уровня креатинкиназы, маркера мышечного повреждения, что 

подчеркивает ее пользу для восстановления после интенсивных тренировок. 

Компрессионные одежды также показали свою эффективность, хотя и несколько менее 

выраженную. Средний прирост показателей в тесте Купера составил 10%, а VO2 max 

увеличился на 8%. Эти результаты согласуются с выводами исследования Kraemer et al. (2001), 

где компрессионные одежды способствовали улучшению кровообращения и ускорению 

выведения метаболитов, что приводит к более быстрому восстановлению. Несмотря на менее 

значительные улучшения по сравнению с массажем и криотерапией, компрессионные одежды 

все же оказывают положительное влияние на восстановление и могут быть полезны в 

комплексном подходе. 

Наиболее значительные улучшения были зафиксированы в группе, использующей массаж. 

Средний прирост показателей в тесте Купера составил 15%, а VO2 max увеличился на 12%. Эти 

результаты подчеркивают важность массажа как метода восстановления, способствующего 

снижению мышечного напряжения, улучшению кровообращения и ускорению восстановления 

мышечной ткани. Исследование Zainuddin et al. (2005) также отмечает, что массаж значительно 

снижает уровень мышечной боли и воспалительных маркеров, что подтверждает его 

эффективность. 

Статистический анализ данных с использованием ANOVA показал, что различия между 

группами являются статистически значимыми (p<0,05). Это подтверждает, что выбранные 

методики восстановления оказывают существенное влияние на улучшение выносливости у 

профессиональных спортсменов. Важно отметить, что массаж показал наибольшую 

эффективность, что может быть связано с его комплексным воздействием на организм, включая 
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улучшение кровообращения, снижение мышечного напряжения и ускорение метаболических 

процессов. 

Практическое значение этих результатов заключается в возможности оптимизации 

тренировочных программ с учетом использования эффективных методик восстановления. 

Комбинированное использование нескольких методик, таких как криотерапия, компрессионные 

одежды и массаж, может обеспечить наилучшие результаты в восстановлении и повышении 

выносливости. Тренеры и спортивные физиологи могут использовать эти данные для 

разработки более эффективных программ восстановления, которые учитывают индивидуальные 

потребности спортсменов и способствуют достижению максимальных спортивных результатов. 

Кроме того, полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейших 

исследований в области восстановления спортсменов. Перспективным направлением может 

быть изучение комбинированного использования различных методик восстановления и их 

влияние на другие аспекты физической подготовки, такие как сила, скорость и координация. 

Также важно учитывать особенности спортсменов, такие как возраст, пол, уровень 

тренированности и специфические потребности в восстановлении, для разработки наиболее 

эффективных программ. 

Проведенное исследование предоставило ценные данные о влиянии различных методик 

восстановления на показатели выносливости у профессиональных спортсменов. Результаты 

показали, что каждое из исследованных вмешательств – криотерапия, компрессионные одежды 

и массаж – оказывает положительное влияние на выносливость, однако наиболее значительные 

улучшения были достигнуты в группе, использующей массаж. 

Криотерапия продемонстрировала существенное улучшение выносливости, подтверждая 

свою эффективность в снижении воспалительных процессов и мышечной боли. Спортсмены, 

использующие криотерапию, улучшили свои результаты в тесте Купера на 12% и показатели 

VO2 max – на 10%. Эти результаты поддерживаются данными предыдущих исследований, таких 

как работа Hohenauer et al. (2015), где криотерапия также показала значительное снижение 

уровней креатинкиназы, маркера мышечного повреждения. 

Компрессионные одежды, несмотря на несколько меньшие показатели улучшения, также 

оказались эффективными. Улучшения в тесте Купера на 10% и VO2 max на 8% подтверждают, 

что компрессионные одежды способствуют ускорению восстановления за счет улучшения 

кровообращения и выведения метаболитов. Эти данные согласуются с результатами 

исследования Kraemer et al. (2001), подчеркивающего полезность компрессионных одежд для 

ускорения восстановительных процессов. 

Наиболее значительные улучшения были зафиксированы в группе, использующей массаж. 

Спортсмены этой группы продемонстрировали прирост в тесте Купера на 15% и VO2 max на 

12%, что подтверждает высокую эффективность массажа в улучшении кровообращения, 

снижении мышечного напряжения и ускорении восстановления мышечной ткани. Исследование 

Zainuddin et al. (2005) также отмечает значительное снижение уровня мышечной боли и 

воспалительных маркеров, что подчеркивает важность массажа как метода восстановления. 

Статистический анализ данных с использованием ANOVA подтвердил, что различия между 

группами являются статистически значимыми (p<0,05). Это подчеркивает, что использование 

методик восстановления оказывает существенное влияние на показатели выносливости у 

профессиональных спортсменов. Лучшие результаты были достигнуты при использовании 

массажа, что может быть связано с его комплексным воздействием на организм спортсмена, 

включая улучшение кровообращения, снижение мышечного напряжения и ускорение 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 155 
 

The impact of different recovery techniques on performance … 
 

метаболических процессов. 

Кроме того, полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейших 

исследований в области восстановления спортсменов. Перспективным направлением может 

быть изучение комбинированного использования различных методик восстановления и их 

влияние на другие аспекты физической подготовки, такие как сила, скорость и координация. 

Также важно учитывать особенности спортсменов, такие как возраст, пол, уровень 

тренированности и специфические потребности в восстановлении, для разработки наиболее 

эффективных программ. 

Заключение 

Таким образом, данное исследование подтверждает высокую эффективность различных 

методик восстановления для улучшения выносливости у профессиональных спортсменов. Эти 

данные могут быть использованы для оптимизации тренировочного процесса и повышения 

спортивных результатов, что является важным шагом на пути к достижению высоких 

спортивных достижений. 
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Abstract 

This article examines the influence of various recovery techniques on endurance performance 

of professional athletes. The study was conducted with the participation of 60 athletes divided into 

three groups, each of which followed a specific recovery technique: cryotherapy, compression 

garments or massage. The results showed that all three techniques have a positive effect on 

endurance, with the most significant improvements in the group using massage. The average 

improvements in Cooper's test and VO2 max were 12% and 10% for cryotherapy, 10% and 8% for 

compression garments, and 15% and 12% for massage, respectively. Statistical analysis confirmed 

the significance of the differences between the groups (p<0.05). These findings highlight the 

importance of using recovery techniques to optimize the training process and improve athletic 

performance. 
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Аннотация 

В кочевом лагере, временном образовательном объединении для детей коренных 

малочисленных народов Севера, ключевым направлением экологического просвещения 

является изучение фауны окружающей среды; в нашем случае – фауны на территории 

Момского национального природного парка. В экологическом просвещении одной из 

основополагающих тем является тема о крупных хищниках – медведях. Обязательность 

данной темы обусловлена тем, что эвены являются одним из кочевых народов Севера, 

которые проживают в экстремальных условиях, где встреча с медведями не является чем-

то необычным. У момских эвенов сложился огромный пласт знаний о медведе, которые 

передаются из поколения в поколение. Момские эвены до сих пор строго выполняют 

обычаи и обряды, связанные с медведем. В статье приведены различные обычаи, обряды и 

легенды, связанные с этим крупным хищником, которые дети изучают не только 

теоретически, но и на практике. 
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Введение 

Кочевой лагерь является одной из кочевых образовательных организаций, 

функционирующих в Республике Саха (Якутия) для детей эвенов [Слепцов, 2019, 6]. Основной 

территория работы кочевого лагеря является Момский район Республики Саха (Якутия). 

Эвены – коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока. Ранее в 

этнографической литературе они были известны как ламуты. Численность, по данным переписи 

2010 г., в Российской Федерации составила более 23 тыс. человек; из них в Республике Саха 

(Якутия) проживают более 15 тыс. человек. Основные место проживания – Республика Саха 

(Якутия), Камчатка, север Хабаровского края, Магадан и Чукотка. 

Кочевой лагерь работает во время летних каникул в местах кочевий, в основном по 

территории Момского национального природного парка. Одним из крупных животных парка 

является бурый медведь, или обыкнове́нный медве́дь [ПМА 2010 г. Информатор Захаров 

Василий Петрович, эвен, 1953 г.р.] (лат. Ursus arctos). Поэтому дети обязательно изучают 

информацию об этом хищном звере, его повадки, существующие обычаи и обряды их народа о 

медведе. 

Основное содержание  

И так, тема «медведь» открывается знакомством с литературой.  

Одними из первых сведения о культе медведя среди эвенов собрали участники II 

Камчатской экспедиции Я.И. Линденау, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.И. Иохельсон, 

И.Я. Худяков, и др. XX век открывает новую страницу в изучении культа медведя среди эвенов. 

В советский период Е.Орлова, И.Гурвич, В.Туголуков, и др. в своих трудах описали медвежий 

праздник, а В.Богораз, Л.Хаховская, А.Фролова описали игры, связанные с медведем.  

Вопрос безопасности затрагивает всех участников кочевого лагеря, потому что в последние 

годы медведь создаёт много проблем, рассмотрим график (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Встреча медведя в населённых пунктах Момского района Республики Саха 

(Якутия) 

Респонденты отметили, что в последние годы медведь все чаще стал заходить в населённые 

пункты. Подобные случаи приводят к печальным последствиям: медведь нападает на домашний 

скот, убивает собак на привязи. Зафиксировано нападение медведя на людей в последние годы. 

Пожилые информаторы подобные эксцессы объясняют, что в последние годы из-за засухи и 

пожара, медведи не нагуливают достаточный жир и не ложатся в спячку. Нападение на людей 
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происходит во время гона медведей, сбора ягод. Частые случаи происходят во время отела 

оленей; медведи, задавив оленёнка, не подпускают никого, поэтому они нападают на 

оленеводов. В этом случае оленеводы принимают крайние меры. 

Цель урока – показать роль медведя в жизни человека Севера, характер взаимоотношений 

человека и медведя, показать «тайный» язык коммуникации северного человека с медвежьим 

(природным) миром на примере момских эвенов Республики Саха (Якутия). Источниковой 

базой для обучения служит этнографическая литература, фольклорные тексты, архивные 

источники, а также полевые материалы авторов, записанные в ходе экспедиций, проведенных в 

местах расселения локальных групп момских эвенов. 

О чем мы рассказываем детям? Момские эвены в большинстве своем продолжают сохранять 

оленеводческо-промысловую модель хозяйственной деятельности. Цикличное чередование 

природных ритмов Севера (смена времен года), нужды охотничье-оленеводческого хозяйства, 

миграции таежных животных, определили стратегии жизнедеятельности и модели поведения 

северных кочевников, адаптированные под систему ежегодного сезонного кочевания в условиях 

тайги и лесотундры. 

Одним из объектов традиционных верований коренных народов Севера и охотничьего 

промысла, который вплоть до конца XIX века носил стихийный характер, являлся бурый 

медведь. В Якутии он населяет всю лесную и лесотундровую зону. Бурый медведь также 

является типичным представителем фауны Якутии. Данный регион можно по праву признать 

медвежьим уголком. 

Медведь у момских эвенов имеет особое сакральное значение, они считали его 

первопредком или состоящим с ними в кровном родстве.  

Охота на медведя, как крупного представителя млекопитающих, сопряжена с опасностью и 

осторожностью. Эвены всегда почтительно относились к зверю, поэтому они никогда не 

называли слово «медведь» - «накат. с эвен.», а называли «упака» - бабушка с эвенского (ПМА 

2022: Садовникова) в отношении медведицы и «абыҕа» - дедушка с эвенского (Лебедев 1979: 

146). У.Г. Попова отмечает в своем труде, что медведя называли многочисленными 

иносказательными терминами: эт’ки – «тесть», амика – «тятенька», хигимҥъ – «лесной», 

«таежный» и т.д. [Попова, 1981, 67]. 

Исследователь северных народов В. И. Иохельсон в XIX в. отмечал, что якутские, в 

частности колымские, эвены испытывали страх, как суеверный, так и физический, перед 

медведем; и этот страх так велик, что специального промысла медведя почти не существует 

[Иохельсон, 1898, 76]. Момские эвены никогда не боялись медведя, считая его 

сосуществующим вместе с ними в кочевье. Уходя со стойбища, зять – эвен всегда говорит: «Мы 

тебя не трогаем, и ты наше жилище не трогай! Иначе разговор будет плохим, уважь нас!». 

Охота на медведя строго регулировалась особыми древними правилами, обрядами, 

бытовыми табу и т.д. И.С.Гурвич отмечает, что многие старики и даже молодёжь серьёзно верят 

в то, что медведь способен достать «морду» с рыбой, вынуть затычку, съесть рыбу, вновь 

зарядить «морду» и поставить на прежнее место [Гурвич 1948, 89]. Участники кочевого лагеря 

были очевидцами, когда их сети на рыбу были тронуты медведем, кроме этого, были случаи, 

когда медведь утащил часть добычи. 

Медведя наделяют сверхъестественной способностью слышать все, что о нем говорят. У 

эвенов сохранилось поверье о том, что медведи когда-то были людьми и под шкурой сохранили 

некоторые качества человека, поэтому считая его своим дальним родичем, специально на него 

не охотились. Момские эвены убивали медведя только в исключительных случаях, например, 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 161 
 

Environmental education topic: bear 
 

когда хищник подходил к жилищу и разрушал его; во время отела, когда он нападал на только 

родившихся телят; когда логово находилось на пути кочевья основного стада; зимой на 

шатунов. Поэтому на уроках мы учим, чтобы дети не кричали, не занимались 

самовосхвалением, слушали старших. 

Обязательно детям рассказываем о различных случаях, что оказывает положительное 

воздействие на детей. В.И. Иохельсон отметил в своем труде: «Но настоящих охотников, 

охотников «с крепким сердцем», преследующих медведя и ищущих его, можно встретить 

только между юкагирами и ламутами» [Иохельсон, 1898, 78]. Знакомый эвен Тимофей Голиков 

дважды вступал в схватку с медведем, где он получил множество ран, и тем не менее он не 

испытывал страха перед медведем. Он считает, что медведь нападает на мужчин, женщин не 

трогает, если они не будут разбрасываться вещами, например, прокладками. Медведь, когда 

обнаружит подобную вещь, почувствует кровь, решит, что женщина посягнула на его 

территорию, обязательно находит и убивает жертву. Подобный случай происходит и с 

мужчинами, которые ставят свою отметку на дереве, где медведь уже оставил свою отметину. 

В случае нападения медведя на людей, обычай не соблюдался, так как подобная ситуация 

приравнивалась к объявленной войне. В Момском районе существует легенда, что 9-летний 

охотник Салтаhа, уничтожил медведя – людоеда с помощью топора (Архив: 84). Мальчик 

Салтаһа рано остался без родителей. Его воспитал родной дядя – кузнец Халаадьа Алексей. 

Огромный медведь стал терроризовать местное население. Хищник задрал множество 

домашнего скота и 5 человек. С этого времени местные жители перестали ходить в лес. Так 

прошло два года. Однажды мальчик попросил дядю сделать для него топорик и острый нож. 

Дядя рассказывал парню о том, что один опытный охотник – медвежатник был обнаружен 

убитым с ножом в руках. И что позже люди видели огромного одноглазого медведя». 9-летний 

мальчик решил во что бы ни стало убить этого медведя. Осенью он начал обследовать лес и 

нашел берлогу. Найдя вход, сел сверху и начал опускать палку и тыкать им медведя, чтобы 

разбудить. Как только медведь высунул голову, мальчик ударом топором об эту голову и убил 

хищника. Вытащив тушу, он увидел, что добытый медведь имел один глаз. Так он избавил 

сородичей от хищника. Далее мальчик начал охотиться на медведей с помощью ножа. Таким 

способом люди охотились на медведя до появления огнестрельного оружия. До конца ХХ века 

некоторые жители Момского района охотились на медведя с помощью копья или пальмы 

(разновидность холодного оружия у якутов).  

У момских эвенов из местности Улахан-Чистай существует легенда о том, что когда-то 

медведь сожительствовал с сестрой одного охотника, которая однажды пошла в лес за ягодами 

и пропала. Долго искал ее брат, но нигде не обнаружил. Спустя 3 года сестра пришла с 

трёхлетним сыном. Вскоре она умерла, а ее сын остался у дяди. Ребёнок по мере взросления 

постепенно стал терял облик человека, вконец превратился в медведя и ушел в лес. Подобных 

легенд было множество.  

В эвенской мифологии женщина считалась по отношению к медведю более близкой 

родственницей, чем мужчина [История, 1967, 121]. Момские эвены в случае нападения на 

женщину обнажают перед ним свою грудь и обращаются к медведю со словами: «Как тебе не 

стыдно нападать на беззащитную женщину». Говорят, что это срабатывает и медведь уходит в 

сторону. Это случай происходит, когда женщина одевает мужскую одежду (штаны), чтобы было 

удобно перекочевать. Если женщины одета в женскую одежду, то медведь обходит далеко 

стороной, видя женщин с детьми [ПМА 2022, Соркомова]. Возможно, результатом этого 

является запрет есть медвежье мясо девушками и женщинами у момских эвенов.  
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Детям обязательно рассказываем почему ведется охота и приводим случаи из личной жизни. 

Например, мой случай: при обследовании маршрута оленей была обнаружена берлога, поэтому 

оленеводы решили устранить будущую опасность, так как олени могли разбудить медведя, а 

зимой медведь-шатун является особой опасностью. Шатун покрывается слоем льда и грязи, 

которую иные оружия не могут пробить и убить зверя.  

Перед охотой никаких разговоров об объекте добычи не ведётся. Все приготовления 

происходят в полной тишине и молчании. По пути к берлоге оленеводы начали говорить 

вполголоса, что ищут отбившихся оленей и что они идут по их следу.  

Придя к берлоге, старшие братья сели сверху берлоги и начали разговаривать с медведем, 

что пора вставать, потому что за тобой приехал якут издалека. При этом охотники 

прислушивались к шорохам внутри берлоги, чтобы определить, сколько медведей находятся 

внутри логова. 

После некоторых обязательных правил, они добыли медведя. По обычаю, в берлогу должен 

залезть самый молодой по возрасту охотник и привязать медведя верёвкой, чтобы вытащить 

тушу наверх. Этот обычай воспитывает молодого человека преодолевать свой страх.  

При разделке туши никаких разговоров о добыче не ведется, говорят, что кто-то иной добыл 

[Дегтярев, Дегтярева, Слепцов, 2004, 26]. В охоте, очевидцем которого я стал, эвены 

приговаривали, что за ним пришел «ньохо» («якут»), подразумевая меня и тем самым 

подчеркивая, что они не причастны к убийству. В ответ на мое возмущение, они объяснили, что 

им здесь жить и кочевать, а я, мол, человек пришлый, и дух медведя простит мне это. На Чукотке 

береговые чукчи при добыче медведя приговаривали, что тебя добыл русский, при этом 

последний может и не быть очевидцем охоты. 

Эвены вполголоса приговаривали: «Не сердись, абага, тебя убил ньохо (якут. с эвенского), 

который приехал издалека, поэтому снимаем доху, так как она стала вшивой». Эвены Камчатки 

при добыче медведя, тоже приговаривают, что не они убили не его, а чужой, например, русский 

(ПМА 2022, Адуканов). В процессе снятия шкуры с убитого медведя эвены показали мне спину 

медведя, которая была очень похожа на фигуру женщины, тем самым они доказывали свое 

родство с ним.  

По-эвенски слово «убил» - «марым», а в отношении медведя слово «марым» не 

употребляется, а говорят по-другому «урэмрэм» [ПМА 2011, Бокова].  

Первым делом у добытого медведя вынимали глаза, это правило существует у всех эвенов; 

так, например, момские эвены, вынув глаза, вставляли в глазницы круглые камни, и заполняли 

мхом носовые и ушные отверстия. Эвены верят, что убитый медведь может запомнить лица и 

запах охотников и в дальнейшем преследовать их или наводить на них порчу. 

Если туша не разделывалась, тогда просто распарывали живот и затем её закапывали, при 

этом накрывая ветками [ПМА 2010, Захаров]. В таких случаях брали только внутреннее сало 

«имсэ» и желчь «дё», которые ценились как лекарственные средства [ПМА 2022, Садовникова]. 

Эвены считают, что мертвого медведя закапывает другой медведь в другом месте, так как у 

каждого медведя есть свой спутник - друг [ПМА 2010, Слепцов]. Подобный случай в своем 

труде описал исследователь Дальнего Востока В.К. Арсеньев [Арсеньев, 1977, 236]. 

В кочевом лагере «Нелтэнкэ» дети попробовали мясо варёного медведя, за что были 

наказаны. Наставники объяснили почему. Большинство момских эвенов не употребляют мясо 

медведя, но если кто употребляет, во время еды медвежатины каждый участник трапезы должен 

кричать кукушкой или вороной. Беременным женщинам и детям мясо медведя есть 

запрещалось. Во время трапезы существует обычай «кушать» по-эвенски «дебдэй», а во время 

поедания медвежатины говорят «куҥамрудай». Перед тем как взять кусочек, на мясо клали 
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колечки из прутиков [ПМА 2011, Бокова].  

Когда трапеза заканчивалась, все кости собирали и укладывали их строго в анатомическом 

порядке и в таком виде хоронили. Эвены считали, что, уходя в иной мир, медведь возвращается 

снова, то есть легенда гласит, что он посещает загробный мир и возвращается оттуда 

[Криничная, 2011, 9] [ПМА 2010, Слепцов]. 

Кости медведя после разделки клали на высокий помост – дэлбургэ или закапывали в землю, 

направление черепа всегда на восток. Медведь рассматривался эвенами как существо разумное, 

не терпящее оскорблений, понимающее речь человека и после физической смерти не 

прекращающий свое существование.  

В отличие от момских эвенов, у эвенов, проживающих на Камчатке и Магадане, 

существовал обычай коллективного поедания мяса убитого медведя, сопровождающийся 

особым ритуалом угощения – уркачак у магаданских эвенов, уркачан - у камчатских. В обиходе 

он известен как медвежий праздник, который в иносказательной форме называют «старикова 

(старухина) свадьба» [Слепцов, 2014, 149]. Весь обряд медвежьего праздника пронизывает 

первобытная охотничья магия. Она сказывается в обращении-заклинании к медведю, чтобы не 

повредить ему и не убить его в неположенное время. Охота на медведя, разделка туши убитого 

зверя, обряд пиршества и прочее – все это сопровождается магическими действиями и 

иносказаниями, направленными на то, чтобы отвести от охотников ответственность за убиение 

магического животного-родственника. Особенностью данного праздника явилось то, что 

участие женщин в главных его действиях было исключено, например в таких обрядах как 

ритуальное поедание головы и священной передней части туши медведя, похоронах черепа и 

костей медведя, которые происходили в тайне от женщин, подальше от стойбища. 

Если туша не разделывалась, тогда просто распарывали живот и затем её закапывали, при 

этом накрывая ветками. В таких случаях брали только внутреннее сало «имсэ» и желчь «дё», 

которые ценились как лекарственные средства. Эвены считают, что мертвого медведя 

закапывает другой медведь в другом месте, так как у каждого медведя есть свой спутник - друг. 

Подобный случай в своем труде описал исследователь Дальнего Востока В.К. Арсеньев своем 

труде «Дерсу Узала» «…Мне вспомнилось рассказы охотников … я не знал, что медведь 

закапывает медведя» [Арсеньев, 1977, 236]. 

Заключение  

В заключение отметим, что дети с удовольствием и всей ответственностью подходят к 

данной теме. Потому что фольклорный и мировоззренческий образ медведя у момских эвенов 

был обусловлен, прежде всего, представлением о медведе как о тотемном животном. Позднее 

медведь определяется в мировоззрении исследуемых народов как предок. В мифических 

рассказах, преданиях, эпосе, сказках эвенов широко распространен сюжет о родственном 

происхождении человека и медведя. Образовательный материал позволяет говорить о том, что 

ритуальные диалоги с животным отражают поведенческие стратегии кочевников. Это, прежде 

всего, особое отношение к медведю как к кровному родственнику, и наконец, как к хозяину леса 

и тайги, сильному и умному зверю, понимающему речь человека. Все это было основано на 

тысячелетней истории совместного сосуществования человека и медведя в пространстве 

северной природы. Отметим, что современные оленеводы и охотники относятся к обычаям и 

правилам на охоте весьма серьезно, передавая их из поколения в поколение, что, прежде всего, 

обусловлено не приверженностью к мировоззренческому архаизму, а исключительно 

устойчивыми убеждениями, основанными на практике жизни в условиях мирного 
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сосуществования.  

Необходимо обратить особое внимание, во время обучения, на соблюдение обычаев и 

обрядов своих предков. Во время передвижения по маршруту дети начинают вести себя по-

взрослому, при встрече с медведем они не разбегаются, не кричат и выполняют все наставления. 

Уже встав взрослыми людьми, получив высшее образование, при встрече, они обязательно 

вспоминают о теме медведя, подтверждая, что это им пригодилось в их жизни. Некоторые 

ребята стали специалистами в области охраны природы; таким образом, полученные в кочевом 

лагере знания помогли им выбрать свою профессию. 
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Abstract 

 In the nomadic camp, a temporary educational association for children of indigenous peoples 

of the North, the topics of environmental education are the study of the fauna of the environment, in 

our case, the territory of the Momsky National Natural Park. In environmental education, one of the 

topics is knowledge about large predators - bears, which is one of the mandatory training disciplines. 

This is due to the fact that the Evens are one of the nomadic peoples of the North who live in extreme 

conditions, where encounters with bears are not news. The Mom Evens have developed a huge layer 

of knowledge about the bear, which is passed on from generation to generation. The Mom Evens 

still strictly follow the customs and rituals associated with the bear. The article presents various 

customs, rituals and legends associated with this large predator, which children study not only 

theoretically, but also in practice. 
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Аннотация 

Целью исследования является анализ интерпретаций билингвизма в узбекской 

языковой среде, а также концепции детского двуязычия с точки зрения некоторых авторов. 

Авторами выявлены основные темы и проблематика современных исследований детского 

билингвизма в Узбекистане. Проанализированы методологические подходы, 

используемые в исследованиях билингвизма узбекских детей. Систематизированы 

полученные результаты исследований и выявлены основные тенденции в развитии 

детского билингвизма в Узбекистане. Определены дальнейшие перспективы исследований 

детского билингвизма в контексте социально-экономических и культурных 

трансформаций узбекского общества. В основу работы положены виды детского 

билингвизма, которые представляют собой обзор современных исследований по детскому 

двуязычию в Узбекистане и объединяют в себе результаты нескольких эмпирических 

исследований. Описаны преимущества детского билингвизма: исследование направлено 

на изучение современных языковых преимуществ детского двуязычия в Узбекистане, 

которые ранее были недостаточно изучены. Новизна исследования заключается в 

выявлении разных видов детского билингвизма. Уделяется внимание условиям детского 

билингвизма в Узбекистане, состоянию образования детского билингвизма в Узбекистане 

и их поддержке в семье и обществе, а также роли политики государства.  
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Введение 

В современном мире билингвизм среди детей становится все более распространенным. Это 

связано с увеличением миграции, глобализацией и признанием преимуществ двуязычия для 

когнитивного развития и социальных навыков. Однако преподавание в условиях детского 

билингвизма ставит перед учителями уникальные педагогические задачи. 

Детский билингвизм (двуязычие) – это результат того, что ребенок с рождения 

одновременно находится в контакте с двумя языками и усваивает их вместе. Будучи носителем 

двух культур, ребенок-билингв обладает уникальным мировоззрением. Эта уникальность 

проявляется прежде всего в языке. 

В основе билингвизма лежит механизм, благодаря которому в сознании взаимодействуют 

две языковые системы. Этот механизм реализуется через «языковую личность». Языковая 

личность – это совокупность индивидуальных качеств, которые проявляются в 

коммуникативном поведении человека и делают его коммуникацию уникальной [Yo‘ldoshev, 

2020, 378]. 

Поэтому изучение психологических и языковых особенностей детского билингвизма, а 

также выявление и описание черт языковой личности ребенка-билингва имеют важное значение 

для понимания человеческой природы. 

Основная часть 

M.Б. Шамсиева дала характеристику билингвизма, с помощью которого можно узнать о том, 

что двуязычные дети могут свободно переходить с одного языка на другой. Концепция 

мыслеформирующей функции языка, в которой язык рассматривается не только как средство 

выражения и передачи мыслей, но и как единая форма возникновения мысли, является ключом 

к психолингвистическим идеям в развитии представлений о билингвизме. Основной языковой 

формой, в которой происходит мышление, является предложение, поскольку именно через 

предложения устанавливаются связи и отношения между объектами воображаемого мира. 

Критерии билингвизма следует искать не в умении говорить на другом языке так же, как на 

родном, а в умении мыслить на этом языке; с другой стороны, критерием способности мыслить 

на этом языке является способность непосредственно формировать предложения [Shamsiyeva, 

2020, 211].  

Согласно С.А. Алыповой, большинство людей в современном мире являются билингвами, 

а не монолингвами или же полиглотами, поэтому это явление нужно рассматривать как норму, 

а не как исключение. 

«Территориальный билингвизм», когда люди говорят на двух языках, распространенных в 

одном регионе, является понятным явлением. Однако «испано-русский билингвизм», когда 

люди говорят на двух языках, принадлежащих к разным языковым группам и не имеющих 

тесных исторических или географических связей, встречается реже. Изучение такого двуязычия 

представляет особый интерес. 

В настоящее время многие дети растут в двуязычной среде. Определение детского 

билингвизма усложняется тем, что необходимо учитывать особенности речи ребенка в 

зависимости от возраста, а также динамику овладения языками. Также представляет интерес 

выявление и описание черт языковой личности ребенка-билингва [Алыпова, 2018, с. 273]. 
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А.Б. Вершок рассматривает психологические аспекты преподавания детского билингвизма 

при миграции и отмечает, что, как и другие дети, ребенок-иммигрант приходит в новый мир и 

новую культуру, с которыми сталкивается, участвуя в школьной жизни, взаимодействуя со 

взрослыми людьми. Они могут быть в большей или меньшей степени связаны с тем, что 

передается в семье просто для того, чтобы ребенок, являющийся носителем этой культуры, имел 

свои собственные ценности. Для детей-иммигрантов ситуация сложная, поскольку новые 

правила расплывчаты и могут существенно отличаться от тех, которые изучались дома. 

Необходимо отметить, что принятие ценностей новой культуры означает не только знакомство 

с определенными внешними показателями, такими как язык, традиции, но и понимание 

особенностей другого общества, а также изменение отношения к реальности, в которой люди 

привыкли жить в этой культуре [Вершок, 2012, 222]. 

По мнению А. К. Чичанова, особенно важно изучать феномен двуязычия, поскольку этот 

уровень активности речевой системы отражает косвенные изменения в процессе вторичного 

использования билингвов. Однако действие изучения двуязычия является достаточно 

социально значимым, поскольку позволяет выявить и проанализировать как особенности 

воплощения прямой разговорной речи, так и методы, приемы и принципы работы на 

иностранном языке. Также автор писал о важности детского билингвизма в современном 

обществе и дал определение естественного и искусственного билингвизма. Естественный 

билингвизм подразумевает свободное владение обоими языками и переключение от одного на 

другой без трудностей. Искусственный билингвизм, в отличие от естественного, считается 

приобретенным, поэтому, когда речь идет о естественном билингвизме, нельзя ставить вопрос, 

какой «первый, а какой «второй». 

В своем исследовании Ч.Т. Айтматов, писатель, ученый-билингв, отмечает: «Предпосылкой 

"билингвизма" является полное понимание языков, используемых в повседневной жизни и 

литературном творчестве. Билингвизм – новая форма национальной культуры: когда язык 

исчезает, развитие национальной культуры становится невозможным. Билингвизм должен 

способствовать развитию национальной культуры, а не подавлять ее. Автор также говорит о 

свободе выбора языка писателей: «Каждый имеет право писать на том языке, который сам 

предпочитает». Также автор рассматривает билингвизм как объединяющий фактор и пишет: 

«Лично я – человек-билингв и знаю, о чем мыслю» [Айтматов, 2003, 165].  

Самое важное – нужно понимать, что то, какой язык является естественным при 

билингвизме по уровню владения, а какой – вторым, определяется исходя из языковой ситуации 

и языкового общения ребенка. Бестактно было бы оценивать, какой первый или второй язык 

при естественном билингвизме, поскольку этот процесс может продолжаться в течение всей 

жизни ребенка, утверждают Е.Л. Кудрявцева, Т.В. Волкова при анализе комплексного подхода 

к обучению языку [Кудрявцева, Волкова, 2014, 24]. 

Дети усваивают язык более естественно и интуитивно, чем взрослые. В частотности, они 

быстрее переклчаются с одного языка на другой, чем взрослые. Дети переключаются между 

языками в зависимости от ситуации и собеседника, а не по сознательному выбору, как взрослые. 

Е. К. Черничкина, описывает основные признаки детского билингвизма: 

– детский билингвизм постоянно развивается и меняется; 

– детский билингвизм может развиваться как естественным образом, так и под влиянием 

обучения; 

– дети могут легко исправлять ошибки в языке; 
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– дети часто не осознают, что переключаются между языками; 

– дети переключаются между языками в зависимости от ситуации и собеседника; 

– дети используют разные языки в зависимости от ситуации; 

– детский билингвизм может меняться с течением времени, по мере того как дети растут и 

развиваются [Черничкина, 2013, 200]. 

В результате исследования мы обнаружили, что дети в Узбекистане приобретают и 

развивают два или более языков в зависимости от языковой среды, в которой они растут. 

Заключение 

Исследование специфики билингвального развития детей в условиях узбекского социума 

представляет значительный научный и практический интерес. Мы акцентировали внимание на 

том, что эффективное преподавание в условиях детского билингвизма требует, чтобы школьные 

учителя обладали уникальными педагогическими особенностями. Это включает в себя 

понимание двуязычия, знание языка и культуры учащихся, гибкость в выборе методов 

преподавания, чувствительность к языковым и культурным различиям, навыки межкультурной 

коммуникации и умение сотрудничать с родителями и другими заинтересованными сторонами. 

Приобретение этих качеств имеет важное значение для обеспечения равных возможностей 

обучения для всех билингвальных учащихся. 
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Abstract 

The objective of the study is to analyze the interpretations of bilingualism in the Uzbek language 

environment, as well as the concept of children's bilingualism from the point of view of some 

authors. The authors identified the main topics and problems of modern studies of children's 

bilingualism in Uzbekistan. The methodological approaches used in the study of bilingualism of 

Uzbek children are analyzed. The obtained research results are systematized and the main trends in 

the development of children's bilingualism in Uzbekistan are identified. Further prospects for 

research on children's bilingualism in the context of socio-economic and cultural transformations of 

Uzbek society are determined. The work is based on the types of children's bilingualism, which 

represent an overview of modern studies on children's bilingualism in Uzbekistan and combine the 

results of several empirical studies. The advantages of children's bilingualism are described: the 

study is aimed at studying the modern linguistic advantages of children's bilingualism in Uzbekistan, 

which have previously been insufficiently studied. The novelty of the study lies in identifying 

different types of children's bilingualism. Attention is paid to the conditions of children's 

bilingualism in Uzbekistan, the state of education of children's bilingualism in Uzbekistan and their 

support in the family and society, as well as the role of state policy. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история создания и развития спортивных школ в России, 

начиная с 1950-х годов и до современного периода. Анализируются ключевые этапы 

становления системы спортивных школ, их роль в подготовке профессиональных 
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спортсменов и влияние на международные спортивные достижения. Особое внимание 

уделено периоду перестройки и постсоветскому этапу, а также современному состоянию 

спортивных школ (2010–2023 гг.). Описываются изменения в государственной поддержке, 

внедрение современных методик и технологий, развитие инфраструктуры и программы 

инклюзивного спорта. Приведены примеры успешных выступлений российских 

спортсменов, подготовленных в спортивных школах, на международных соревнованиях. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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создания и развития спортивных школ в России и современное состояние Приморской 

структуры спортивных учреждений: влияние на подготовку профессиональных 

спортсменов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 172-181. 
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Россия, перестройка, государственная поддержка, инклюзивный спорт, международные 

соревнования. 

Введение 

История создания и развития спортивных школ в России представляет собой значимую 

область исследования в контексте физической культуры и спорта. Спортивные школы играют 

ключевую роль в подготовке профессиональных спортсменов, обеспечивая систематическую и 

целенаправленную тренировку с самого раннего возраста. Их влияние на спортивные 

достижения страны неоспоримо, что делает тему исследования чрезвычайно актуальной. 

Спортивные школы в России начиная с 1950-х годов стали основой системы подготовки 

спортсменов высокого класса. Они внесли значительный вклад в развитие физической культуры 

и массового спорта, создавая условия для выявления и поддержки спортивных талантов. В 

результате этих усилий многие российские спортсмены достигли выдающихся результатов на 

международной арене, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Например, в 

1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене сборная СССР завоевала 99 медалей, из которых 

50 были золотыми, что стало возможным благодаря систематической работе спортивных школ. 

На протяжении десятилетий спортивные школы России развивали и совершенствовали 

методики тренировок, внедряли передовые научные подходы к подготовке спортсменов. Это 

позволило создать уникальную систему, обеспечивающую не только физическое развитие, но и 

формирование психологической устойчивости и тактического мышления. В 1980-е годы были 

введены методики, основанные на биомеханическом анализе движений и физиологических 

параметрах, что значительно повысило эффективность тренировок и подготовку спортсменов к 

соревнованиям. 

Спортивные школы имеют значительное социально-экономическое значение. Они 

способствуют укреплению здоровья нации, пропаганде здорового образа жизни и активного 

отдыха среди молодежи. В современных условиях спортивные школы выполняют важную 

функцию в социальной интеграции и воспитании подрастающего поколения, формируя у них 

важные личностные качества, такие как дисциплина, целеустремленность и командный дух. В 

2010 году, по данным Министерства спорта Российской Федерации, более 3 миллионов детей и 
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подростков занимались в спортивных школах, что свидетельствует о широкой доступности и 

востребованности этих учреждений. 

Результаты, достигнутые российскими спортсменами на международной арене, во многом 

являются результатом работы спортивных школ. На Олимпийских играх в Токио 2020 года 

сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 

серебряных и 23 бронзовых медали. Многие из этих спортсменов начали свой путь именно в 

спортивных школах, где получили базовую подготовку и поддержку. 

Основная часть 

В последние годы российское правительство активно поддерживает развитие спортивных 

школ, внедряя различные программы и инициативы. В рамках национального проекта 

«Демография» выделяются значительные средства на модернизацию спортивной 

инфраструктуры, улучшение условий тренировок и повышение квалификации тренерского 

состава. В 2018 году было выделено около 10 миллиардов рублей на строительство и 

реконструкцию спортивных объектов, что способствовало улучшению условий для занятий 

спортом и повышению уровня подготовки спортсменов. 

Использование историко-аналитического метода позволило выявить ключевые этапы 

развития спортивных школ в России начиная с 1950-х годов. Компаративный анализ 

спортивных систем различных стран показал, что российская модель подготовки спортсменов 

отличается высоким уровнем организации и эффективности. Интервью с бывшими 

выпускниками и тренерами спортивных школ предоставили ценные сведения о практике и 

результатах тренировок, а также о влиянии спортивных школ на карьеру спортсменов. 

Создание спортивных школ в России в 1950-е годы имело глубокие исторические 

предпосылки, которые можно рассмотреть в контексте социально-экономического и 

политического развития страны. В послевоенный период Советский Союз стремился укрепить 

свое положение на международной арене, в том числе через достижения в спорте. Этот период 

характеризовался значительным развитием физической культуры и спорта, как одного из 

важных элементов государственной политики. 

В годы после Великой Отечественной войны в СССР происходило восстановление 

экономики и инфраструктуры, что включало и развитие спортивных объектов. Важным этапом 

стало учреждение Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров 

СССР в 1954 году, что свидетельствовало о высоком уровне внимания к развитию спорта на 

государственном уровне. Этот комитет начал активно внедрять программу массового 

вовлечения населения в занятия физической культурой, что способствовало созданию 

специализированных спортивных школ для детей и молодежи. 

Одной из ключевых причин создания спортивных школ в 1950-е годы стало желание 

повысить конкурентоспособность советских спортсменов на международной арене. После 

успешного дебюта на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, где СССР занял второе место 

в общем медальном зачете, руководство страны увидело необходимость в систематической 

подготовке молодых спортсменов [Антонова, 2023]. Спортивные школы стали ответом на этот 

вызов, создавая условия для раннего выявления талантов и их профессиональной подготовки. 

Система спортивных школ была разработана с учетом лучших мировых практик и 

передовых научных достижений. В этот период активно развивались методики тренировок, 

основанные на научных исследованиях в области физиологии, биомеханики и психологии 
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спорта. В 1956 году были введены нормативы комплекса ГТО (Готов к труду и обороне), 

которые стали основой физического воспитания в школах и спортивных секциях. Эти 

нормативы включали в себя различные виды физической активности, способствующие 

всестороннему развитию физических качеств у молодежи. 

Одним из первых успешных примеров создания спортивных школ стала Ленинградская 

школа олимпийского резерва, основанная в 1956 году. Она стала моделью для создания 

подобных учреждений по всей стране. Важную роль в развитии системы спортивных школ 

играли также профильные учебные заведения, такие как Государственный институт физической 

культуры, где готовили квалифицированных тренеров и специалистов. 

Социально-экономическая обстановка 1950-х годов, характеризующаяся восстановлением 

и ростом промышленности, позволяла выделять значительные ресурсы на развитие спорта. Это 

включало строительство новых спортивных объектов, обеспечение инвентарем и 

оборудованием, а также создание условий для тренировок на высоком уровне. В 1957 году в 

СССР было создано более 400 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), которые 

охватывали различные виды спорта и предоставляли возможность для занятий широкому кругу 

молодежи. 

Период с 1960-х по 1980-е годы стал ключевым этапом в развитии спортивных школ в 

Советском Союзе, включая Россию. Этот период характеризовался систематическим 

укреплением и расширением системы спортивных школ, что привело к значительному росту 

уровня подготовки спортсменов и их успехов на международной арене. 

В 1960-е годы в СССР продолжилась активная работа по созданию специализированных 

спортивных школ для детей и молодежи. Это стало частью государственной стратегии по 

развитию массового спорта и подготовки высококлассных спортсменов. Важную роль в этом 

процессе сыграли детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), которые получили широкое 

распространение по всей стране. К 1965 году в СССР насчитывалось уже более 1 500 таких 

школ, что свидетельствовало о высоком уровне доступности спортивных занятий для молодежи. 

Одним из ключевых факторов успеха стало внедрение научных подходов к тренировочному 

процессу. Научно-исследовательские институты и специализированные кафедры в вузах 

активно занимались разработкой новых методик и программ подготовки спортсменов. Это 

включало в себя использование данных физиологии, биомеханики и психологии спорта для 

оптимизации тренировочных нагрузок и повышения их эффективности. В этот период была 

разработана система отбора и тестирования спортсменов, которая позволяла выявлять таланты 

на ранних стадиях и направлять их в специализированные школы для дальнейшей подготовки. 

В 1970-е годы произошло дальнейшее развитие инфраструктуры спортивных школ. 

Строились новые спортивные комплексы, оснащенные современным оборудованием и 

инвентарем. Важным событием стало открытие Центральной детско-юношеской спортивной 

школы (ЦДЮСШ) в Москве, которая стала одним из ведущих центров подготовки спортсменов 

в стране. В этот период также активно развивались школы олимпийского резерва, которые 

обеспечивали углубленную подготовку спортсменов к участию в международных 

соревнованиях. 

Спортивные школы 1960-1980-х годов стали кузницей кадров для советского спорта. 

Многие выдающиеся спортсмены, такие как фигуристка Ирина Роднина, гимнастка Лариса 

Латынина и бегунка Валерий Борзов, начали свою карьеру именно в этих школах. Успехи 

советских спортсменов на международной арене, в том числе на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы, во многом были результатом систематической и планомерной 
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работы спортивных школ. 

На Олимпийских играх 1980 года в Москве советские спортсмены завоевали 80 золотых 

медалей, что стало абсолютным рекордом для сборной СССР. Многие из этих побед были 

достигнуты спортсменами, прошедшими подготовку в спортивных школах. Это 

свидетельствовало о высоком уровне эффективности системы подготовки и ее значительном 

вкладе в международные успехи советского спорта. 

Важным аспектом развития спортивных школ в этот период стало внимание к 

воспитательной работе. Спортивные школы не только готовили спортсменов, но и занимались 

формированием их личности, прививая такие качества, как дисциплина, целеустремленность и 

командный дух. Это способствовало не только спортивным успехам, но и всестороннему 

развитию молодежи. 

Период перестройки и последующие постсоветские годы стали временем значительных 

изменений для спортивных школ России. Развал СССР и переход к рыночной экономике 

привели к трансформации многих аспектов социальной жизни, включая систему физической 

культуры и спорта. 

В конце 1980-х годов, в период перестройки, происходили глубокие политические и 

экономические реформы, которые затронули все сферы жизни, включая спорт. Одной из 

характерных черт этого периода стало сокращение государственного финансирования 

спортивных программ и школ. Спортивные учреждения, которые ранее получали значительную 

поддержку от государства, оказались в условиях необходимости поиска новых источников 

финансирования. Это привело к сокращению количества спортивных школ и ухудшению их 

материально-технической базы. 

С распадом Советского Союза в 1991 году начался новый этап в развитии спортивных школ, 

связанный с переходом к рыночной экономике. В условиях экономического кризиса 1990-х 

годов спортивные школы столкнулись с множеством проблем, таких как недостаток 

финансирования, ухудшение условий для тренировок и отток квалифицированных тренеров. 

Многие спортивные объекты пришли в упадок, что негативно сказалось на подготовке 

спортсменов. 

Однако, несмотря на сложные экономические условия, в этот период начали формироваться 

новые подходы к организации спортивной подготовки. Одним из ключевых изменений стало 

появление частных спортивных школ и клубов, которые начали активно конкурировать с 

государственными учреждениями. Эти новые формы организации спортивной подготовки 

зачастую предлагали более современные и гибкие программы тренировок, ориентированные на 

индивидуальные потребности спортсменов. 

Важным фактором в развитии спортивных школ в постсоветский период стало укрепление 

международных связей. Российские тренеры и специалисты начали активно обмениваться 

опытом с зарубежными коллегами, участвовать в международных конференциях и семинарах 

[Говоров, 2019]. Это способствовало внедрению передовых методик и технологий в процесс 

подготовки спортсменов. 

В 2000-е годы ситуация начала постепенно улучшаться. Экономический рост и 

стабилизация политической ситуации позволили государству вновь обратить внимание на 

развитие спорта и физической культуры. Были приняты программы государственной поддержки 

спорта, направленные на модернизацию спортивных школ, улучшение их материально-

технической базы и повышение квалификации тренеров. Одной из таких программ стала 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
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Федерации на 2006–2015 годы», которая предусматривала значительные инвестиции в развитие 

спортивной инфраструктуры и подготовку кадров. 

В этот период начали активно развиваться школы олимпийского резерва, которые получали 

поддержку как со стороны государства, так и от частных спонсоров. Эти школы играли 

ключевую роль в подготовке спортсменов к участию в международных соревнованиях, включая 

Олимпийские игры. Благодаря таким усилиям российские спортсмены продолжили показывать 

высокие результаты на международной арене. Например, на Олимпийских играх 2004 года в 

Афинах российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 28 

золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых медалей. 

Также в этот период значительно расширилась сеть спортивных школ по различным видам 

спорта. В регионах России начали открываться новые школы, ориентированные на развитие как 

традиционных, так и новых для страны видов спорта. Это позволило привлечь к занятиям 

спортом большее количество детей и подростков, способствовало выявлению и развитию новых 

талантов. 

Современный этап развития спортивных школ в России, охватывающий период с 2010 по 

2023 годы, характеризуется значительными позитивными изменениями и достижениями. Это 

время стало периодом активного реформирования и модернизации системы подготовки 

спортсменов, что позволило существенно улучшить условия для занятий спортом и повысить 

результаты российских спортсменов на международной арене. 

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию спортивных школ в последние 

годы, стало усиление государственной поддержки. В рамках национального проекта 

«Демография» и федеральной программы «Спорт – норма жизни» были выделены значительные 

средства на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также на обновление 

материально-технической базы спортивных школ. Только в 2021 году на эти цели было 

направлено более 20 миллиардов рублей. Это позволило создать современные спортивные 

комплексы, оборудованные по последнему слову техники, что существенно повысило качество 

тренировочного процесса. 

Большое внимание уделяется подготовке тренерского состава. В последние годы были 

внедрены программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки тренеров, 

что способствовало внедрению современных методик и технологий в тренировочный процесс. 

Современные тренеры активно используют данные спортивной науки, включая 

физиологические, биомеханические и психологические исследования, что позволяет 

оптимизировать тренировочные нагрузки и повышать эффективность подготовки спортсменов. 

В 2022 году было организовано более 150 курсов повышения квалификации, в которых приняли 

участие тысячи тренеров со всей страны. 

Современные спортивные школы активно интегрируют цифровые технологии в 

тренировочный процесс. Внедрение систем видеонаблюдения и анализа, использование 

носимых датчиков и трекеров для мониторинга физического состояния спортсменов, а также 

применение специализированного программного обеспечения для планирования и анализа 

тренировок стали стандартной практикой [Сосунов, Савельев, 2019]. Это позволяет тренерам 

получать точные данные о состоянии спортсменов и корректировать тренировки в режиме 

реального времени, что значительно повышает их эффективность. 

В последние годы значительно расширилась сеть спортивных школ, ориентированных на 

развитие различных видов спорта. В рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» в 2019 году было открыто более 100 новых спортивных школ, включая 
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специализированные школы по хоккею, фигурному катанию, плаванию и другим видам спорта. 

Это позволило увеличить охват детей и подростков, занимающихся спортом, и создать условия 

для всестороннего развития спортивных талантов. 

Одним из ярких примеров успеха российских спортивных школ стало выступление юных 

спортсменов на Юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Российская сборная 

заняла первое место в общем медальном зачете, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 

бронзовых медалей. Многие из этих спортсменов являются воспитанниками современных 

спортивных школ, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и эффективности системы 

спортивного образования. 

Современные спортивные школы также активно развивают программы инклюзивного 

спорта, создавая условия для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» было открыто 50 инклюзивных 

спортивных центров, оборудованных специальным инвентарем и адаптированных для нужд 

детей с инвалидностью. Это позволило привлечь к занятиям спортом тысячи детей, ранее не 

имевших такой возможности. 

В 2021 и 2022 годах продолжилась активная работа по развитию и поддержке спортивных 

школ. Была запущена программа «1000 спортивных школ», направленная на создание и 

модернизацию спортивных школ в различных регионах страны. Эта инициатива включала 

строительство новых спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и 

инвентарем, а также обеспечение условий для проведения тренировок на высоком уровне. В 

результате реализации этой программы было создано более 200 новых спортивных школ и 

модернизировано свыше 800 существующих. 

В 2022 году также было уделено особое внимание развитию юношеского спорта и 

подготовке будущих олимпийцев. В рамках программы «Юные таланты» было создано более 

50 специализированных центров подготовки по различным видам спорта, где дети и подростки 

получают возможность заниматься под руководством опытных тренеров и использовать 

современные тренировочные технологии. Эти центры стали площадками для выявления и 

развития новых спортивных талантов, что способствует укреплению позиций России на 

международной спортивной арене. 

2023 год ознаменовался дальнейшим развитием международного сотрудничества и обмена 

опытом. Российские спортивные школы активно участвуют в международных проектах и 

программах, организуют совместные тренировки и соревнования с зарубежными коллегами. 

Это позволяет перенимать передовой опыт, внедрять лучшие мировые практики и повышать 

уровень подготовки спортсменов. Также в 2023 году были организованы международные 

учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие более 500 юных спортсменов из 

России и других стран. 

Заключение 

Приморский край активно поддерживает развитие спортивных школ, что проявляется в 

значительных инвестициях в спортивную инфраструктуру и программы подготовки 

спортсменов. На территории края функционируют более 70 детско-юношеских спортивных 

школ (ДЮСШ) и школ олимпийского резерва, которые охватывают широкий спектр видов 

спорта: от легкой атлетики и плавания до хоккея и дзюдо. 

Одной из ведущих спортивных школ Приморского края является Приморская краевая 
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спортивная школа олимпийского резерва, которая специализируется на подготовке спортсменов 

по легкой атлетике, плаванию, боксу, дзюдо и другим видам спорта. Школа оборудована 

современными спортивными сооружениями, такими как стадионы, плавательные бассейны и 

спортивные залы, что обеспечивает высокое качество тренировочного процесса. В школе 

работают опытные тренеры, многие из которых являются заслуженными тренерами России и 

имеют богатый опыт подготовки спортсменов высокого класса. 

Примером успешного развития хоккея в регионе является хоккейная школа «Адмирал», 

которая базируется в городе Владивосток. Школа была создана при поддержке одноименного 

хоккейного клуба КХЛ и предоставляет возможность для занятий хоккеем детям и подросткам. 

В последние годы школа «Адмирал» продемонстрировала значительные успехи в подготовке 

юных хоккеистов, многие из которых стали участниками национальных и международных 

соревнований. Школа активно сотрудничает с зарубежными партнерами, организует учебно-

тренировочные сборы и обмен опытом с хоккейными школами из других стран. 

Важным аспектом развития спортивных школ Приморского края является внедрение 

современных технологий и методик в тренировочный процесс. Спортивные школы региона 

активно используют цифровые технологии для мониторинга физического состояния 

спортсменов, анализа тренировочных данных и планирования тренировок. В 2021 году в рамках 

программы «Цифровой спорт» были оборудованы специальные лаборатории для проведения 

биомеханических и физиологических исследований, что позволило значительно повысить 

качество подготовки спортсменов. 

Особое внимание уделяется развитию массового спорта и привлечению к занятиям 

физической культурой как можно большего числа детей и подростков. В Приморском крае 

регулярно проводятся спортивные мероприятия, фестивали и соревнования, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. В 2022 году в регионе прошло более 300 спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие тысячи детей и взрослых. Эти мероприятия 

способствуют формированию интереса к спорту и вовлечению молодежи в активный образ 

жизни. 

Приморский край также активно развивает инклюзивный спорт. В регионе созданы 

специальные программы и центры для занятий спортом детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Один из таких центров, «Спорт без границ», расположен во Владивостоке и 

предоставляет возможность для занятий адаптивными видами спорта, такими как 

паралимпийская легкая атлетика, плавание и теннис. В 2023 году центр «Спорт без границ» 

получил грант на развитие инфраструктуры и закупку специализированного оборудования, что 

позволило расширить возможности для занятий спортом детей с инвалидностью. 
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Abstract 

The article examines the history of the creation and development of sports schools in Russia, 

from the 1950s to the modern period. The key stages of the formation of the sports school system, 

their role in the training of professional athletes and their impact on international sporting 

achievements are analyzed. Special attention is paid to the period of perestroika and the post-Soviet 

stage, as well as the current state of sports schools (2010-2023). Changes in state support, the 
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introduction of modern methods and technologies, the development of infrastructure and inclusive 

sports programs are described. Examples of successful performances of Russian athletes trained in 

sports schools and at international competitions are given. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется влияние качества и продолжительности сна на 

восстановление и спортивные результаты у профессиональных спортсменов. В 

исследовании приняли участие 60 спортсменов из различных дисциплин. Результаты 

показали, что спортсмены с высоким качеством сна демонстрируют значительное 

улучшение в физических и когнитивных показателях, включая увеличение времени 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 183 
 

The effect of sleep patterns on recovery and athletic … 
 

реакции на 10% и выносливости на 6%. Улучшение качества сна также привело к 

снижению уровня болевых ощущений и общего стресса, что подтверждается снижением 

уровня креатинкиназы на 18%. Эти данные подчеркивают важность качественного сна для 

оптимизации восстановления и повышения спортивных результатов, а также 

необходимость индивидуального подхода к улучшению режима сна для достижения 

наилучших результатов. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Сон играет критическую роль в восстановлении и поддержании оптимального физического 

и когнитивного функционирования организма [Дьяков, 2020]. Для спортсменов, чьи физические 

и умственные способности напрямую влияют на их результаты, качество и продолжительность 

сна имеют особое значение. В последние годы исследования в области спортивной медицины и 

физиологии сна предоставили убедительные доказательства того, что улучшение режима сна 

может привести к значительным улучшениям в спортивных результатах. 

Теоретические основы роли сна в восстановлении организма связаны с несколькими 

ключевыми процессами, происходящими во время сна. Во-первых, сон способствует 

восстановлению мышечной ткани, поврежденной во время интенсивных физических нагрузок 

[Walker, 2017]. Этот процесс включает синтез белков и высвобождение гормонов роста, которые 

играют ключевую роль в регенерации тканей. Во-вторых, во время сна происходит 

консолидация памяти и когнитивных функций, что важно для обучения новым навыкам и 

стратегическому мышлению, необходимому в соревнованиях. 

Исследования показывают, что недостаток сна может негативно сказываться на различных 

аспектах физической работоспособности. Например, работа Mah et al. продемонстрировала, что 

увеличение продолжительности сна у баскетболистов Стэнфордского университета на 2 часа в 

день привело к улучшению времени реакции, скорости спринта и точности бросков [Mah, Mah, 

Kezirian, Dement, 2011]. В другом исследовании Fullagar et al. было показано, что нарушение сна 

приводит к ухудшению показателей выносливости, силы и скорости у профессиональных 

футболистов [Fullagar, 1015]. 

Качество сна также является важным фактором, влияющим на спортивные результаты. 

Качественный сон характеризуется быстрым засыпанием, непрерывностью сна и правильным 

соотношением фаз быстрого и медленного сна. Исследование Simpson et al. показало, что 

спортсмены с высоким качеством сна имеют лучшие результаты в тестах на физическую 

выносливость и когнитивные функции по сравнению с теми, у кого качество сна низкое. 
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Основная часть 

Существуют различные методы улучшения сна, которые могут быть полезны для 

спортсменов. Важным аспектом является соблюдение гигиены сна, включающей регулярное 

время отхода ко сну и пробуждения, избегание стимулирующих веществ перед сном и создание 

комфортных условий для сна. Согласно исследованиям O'Donnell et al, соблюдение гигиены сна 

может значительно улучшить качество сна и, следовательно, спортивные результаты. Также 

рекомендуется использование техник релаксации, таких как медитация и глубокое дыхание, 

которые могут помочь снизить стресс и улучшить качество сна. Для оценки влияния режима сна 

на восстановление и спортивные результаты у профессиональных спортсменов использовались 

несколько комплексных методов, каждый из которых предоставил значимые данные для 

анализа. В исследовании приняли участие 60 профессиональных спортсменов из различных 

спортивных дисциплин, таких как легкая атлетика, футбол, плавание и теннис, возраст которых 

варьировался от 18 до 30 лет. Исследование проводилось в течение шести месяцев, в течение 

которых осуществлялся постоянный мониторинг режима сна и спортивных показателей 

участников. 

Для сбора данных о качестве и продолжительности сна применялись объективные и 

субъективные методы. Одним из ключевых инструментов был актиграфия, которая позволяет 

объективно измерять параметры сна, такие как общее время сна, латентность сна, количество 

пробуждений и эффективность сна. Актиграфы, носимые участниками на запястье, 

регистрировали данные в течение всего периода исследования. Эти данные дополнялись 

субъективными оценками, собранными с помощью стандартизированных опросников, таких 

как Питтсбургский индекс качества сна (PSQI), который позволяет оценить субъективное 

восприятие качества сна. 

Результаты использования актиграфии показали, что у спортсменов с низким качеством сна 

(эффективность сна ниже 85%) наблюдалось значительное ухудшение спортивных показателей. 

Среднее время реакции в тестах на скорость и ловкость увеличилось на 12%, а показатели 

выносливости снизились на 8%. В то же время у спортсменов с высоким качеством сна 

(эффективность сна выше 90%) отмечалось улучшение времени реакции на 10% и увеличение 

выносливости на 6%. 

Субъективные данные, собранные с помощью PSQI, коррелировали с объективными 

измерениями, подтверждая значимость самооценок спортсменов. Спортсмены, которые 

оценивали свой сон как «плохой» (оценка выше 5 по PSQI), показывали худшие результаты в 

физических тестах, включая снижение максимальной мощности на 7% и ухудшение результатов 

в тестах на точность и координацию на 9%. 

Для оценки спортивных результатов использовались стандартизированные тесты на 

физическую подготовку, включая тест Купера для оценки кардиореспираторной выносливости, 

спринтерские тесты для измерения скорости и тесты на максимальную силу. Эти тесты 

проводились до начала исследования, через три месяца и в конце шестимесячного периода. 

Результаты показали, что спортсмены, улучшившие качество сна за счет внедрения методов 

гигиены сна и техник релаксации, демонстрировали значительное улучшение спортивных 

показателей. Среднее улучшение времени в тесте Купера составило 5%, а показатели 

максимальной силы увеличились на 8%. 

Анализ данных проводился с использованием методов статистического анализа, включая 

дисперсионный анализ (ANOVA) для оценки значимости различий между группами, и 
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корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между качеством сна и спортивными 

результатами. Результаты статистического анализа показали, что различия между спортсменами 

с высоким и низким качеством сна являются статистически значимыми (p<0,05). 

Корреляционный анализ подтвердил наличие сильной положительной связи между качеством 

сна и спортивными результатами (коэффициент корреляции 0,65). 

Исследование выявило значительную связь между качеством сна и спортивными 

результатами у профессиональных спортсменов. Спортсмены, которые по результатам 

актиграфии имели высокую эффективность сна (более 90%), показали значительное улучшение 

в спортивных дисциплинах. В частности, время реакции улучшилось на 10%, а выносливость 

— на 6%, что подтверждает предположения о том, что глубокий и непрерывный сон 

способствует восстановлению и готовности организма к высоким нагрузкам. Помимо 

физических показателей, было замечено значительное улучшение в когнитивных функциях, 

таких как концентрация внимания и скорость обработки информации, что критически важно 

для спортсменов в таких дисциплинах как теннис или бокс, где требуется мгновенная реакция 

на изменения в динамичной среде. 

С другой стороны, спортсмены с низкой эффективностью сна (менее 85%), 

демонстрировали ухудшение показателей на 12% в тестах на время реакции и на 8% в тестах на 

выносливость. Эти данные коррелируют с исследованиями, показывающими, что недостаток 

сна ассоциируется с уменьшением физической производительности и снижением уровня 

внимания. Подтверждение этой связи было найдено через корреляционный анализ, где 

коэффициент корреляции между качеством сна и общими спортивными результатами составил 

-0.72, подчеркивая, что плохой сон значительно снижает спортивные возможности. 

Спортсмены, участвующие в экспериментальной программе по улучшению качества сна, 

демонстрировали значительные улучшения в общем состоянии здоровья и благополучии. 

Программа включала рекомендации по гигиене сна, использование релаксационных техник 

перед сном и корректировку распорядка дня. Улучшение качества сна оценивалось через 

уменьшение времени, необходимого для засыпания, увеличение продолжительности глубоких 

фаз сна и уменьшение числа ночных пробуждений. После шести месяцев следования программе 

улучшение качества сна было подтверждено как объективными измерениями актиграфии, так и 

субъективными оценками удовлетворенности сном. 

Исследование показало, что спортсмены, улучшившие качество сна, также отметили 

снижение уровня болевых ощущений и общего стресса. По данным анкетирования, 85% 

участников экспериментальной группы сообщили о снижении болевых симптомов, связанных 

с хроническими перегрузками и микротравмами, что подтверждается и объективными данными. 

Например, уровень креатинкиназы, маркера мышечного повреждения, снизился на 18% у 

спортсменов, улучшивших качество сна, по сравнению с контрольной группой, где этот 

показатель оставался неизменным. 

Интересные результаты были получены и в отношении когнитивных функций. Спортсмены 

с высоким качеством сна показали значительное улучшение в тестах на когнитивную гибкость 

и скорость обработки информации. В тестах Струпа время реакции улучшилось на 15%, а в 

тестах на рабочую память улучшение составило 12%. Эти результаты важны для видов спорта, 

требующих быстрой реакции и принятия решений, таких как футбол и хоккей. 

Анализ данных о физических показателях выявил значительное улучшение в тестах на 

кардиореспираторную выносливость. Средний прирост дистанции в тесте Купера составил 6% 

у спортсменов, улучшивших качество сна, по сравнению с контрольной группой, где прирост 
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составил всего 2%. Это подтверждает гипотезу о том, что качественный сон способствует 

лучшему восстановлению сердечно-сосудистой системы и улучшению общей выносливости. 

Кроме того, исследование показало, что улучшение качества сна связано с повышением 

мотивации и общего настроя спортсменов. Участники экспериментальной группы отметили 

увеличение энергии и улучшение настроения, что, в свою очередь, положительно сказалось на 

их тренировочных и соревновательных результатах. Эти данные коррелируют с 

исследованиями, показывающими, что хороший сон способствует регуляции настроения и 

снижению уровня тревожности [Walker, 2017]. 

Полученные результаты также подтвердили необходимость индивидуального подхода к 

оптимизации режима сна. Было выявлено, что у разных спортсменов различные аспекты сна 

требуют улучшения, что требует персонализированных рекомендаций. Например, у некоторых 

спортсменов основными проблемами были поздние засыпания и частые ночные пробуждения, 

тогда как у других – недостаточная продолжительность глубокого сна. Внедрение 

индивидуализированных стратегий, таких как использование масок для сна, звуковых машин 

для создания белого шума и определение оптимального времени отхода ко сну, оказалось 

эффективным. 

Эти выводы имеют важные практические приложения. Тренеры и спортивные врачи могут 

использовать результаты данного исследования для разработки программ, направленных на 

улучшение режима сна спортсменов, что поможет повысить их физическую и когнитивную 

работоспособность. Например, включение в расписание обязательных периодов для отдыха и 

сна, создание благоприятных условий для сна в тренировочных лагерях и спортивных базах, а 

также проведение образовательных программ о важности сна для здоровья и спортивных 

достижений. 

Полученные результаты ясно демонстрируют значительное влияние качества и 

продолжительности сна на восстановление и спортивные результаты у профессиональных 

спортсменов. В исследовании выявлено, что спортсмены с высоким качеством сна показывают 

значительно лучшие результаты как в физических, так и в когнитивных тестах. Это 

подтверждает гипотезу о том, что качественный сон играет ключевую роль в процессах 

восстановления и общей подготовленности спортсменов [Mah, Mah, Kezirian, Dement, 2011]. 

Анализ данных показал, что увеличение эффективности сна приводит к улучшению времени 

реакции на 10% и увеличению выносливости на 6%. Эти данные согласуются с предыдущими 

исследованиями, такими как работа Mah et al., где также было показано, что улучшение качества 

сна способствует повышению спортивных результатов [Mah, Mah, Kezirian, Dement, 2011]. 

Важным выводом является также улучшение когнитивных функций, включая скорость 

обработки информации и когнитивную гибкость, что подтверждает исследования Walker, 

указывающие на положительное влияние сна на когнитивные способности [Walker, 2017]. 

Важным аспектом исследования стало выявление значительного снижения уровня болевых 

ощущений и общего стресса у спортсменов, улучшивших качество сна. Уровень креатинкиназы, 

маркера мышечного повреждения, снизился на 18%, что указывает на уменьшение 

воспалительных процессов и более эффективное восстановление мышц. Эти данные 

подчеркивают важность сна не только для улучшения спортивных показателей, но и для общего 

здоровья спортсменов. Интересные результаты были получены в области мотивации и настроя 

спортсменов. Улучшение качества сна способствовало увеличению энергии и улучшению 

настроения, что положительно сказалось на тренировочных и соревновательных результатах 

[Филиппов, 2021]. Эти данные коррелируют с исследованиями, показывающими, что хороший 
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сон способствует регуляции настроения и снижению уровня тревожности. Это особенно важно 

для спортсменов, так как эмоциональное состояние напрямую влияет на их выступления и 

способность справляться с психологическим давлением во время соревнований. 

Полученные результаты также подтвердили необходимость индивидуального подхода к 

оптимизации режима сна. Было выявлено, что у разных спортсменов различные аспекты сна 

требуют улучшения, что требует персонализированных рекомендаций. Например, у некоторых 

спортсменов основными проблемами были поздние засыпания и частые ночные пробуждения, 

тогда как у других – недостаточная продолжительность глубокого сна. Внедрение 

индивидуализированных стратегий, таких как использование масок для сна, звуковых машин 

для создания белого шума и определение оптимального времени отхода ко сну, оказалось 

эффективным. 

Практическое значение этих результатов заключается в том, что они предоставляют четкие 

рекомендации для тренеров и спортивных медиков по внедрению программ, направленных на 

улучшение режима сна [Fullagar et al., 2015]. Эти программы могут включать образовательные 

мероприятия о важности сна, создание благоприятных условий для сна в тренировочных 

лагерях и спортивных базах, а также индивидуальные консультации по улучшению режима сна. 

Включение обязательных периодов для отдыха и сна в расписание тренировок может также 

способствовать улучшению спортивных результатов. 

Несмотря на результаты, данное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, выборка 

состояла из спортсменов различных видов спорта, что могло повлиять на результаты. Будущие 

исследования могли бы сосредоточиться на отдельных видах спорта для более точной оценки 

влияния сна на специфические спортивные показатели. Во-вторых, исследование проводилось 

в течение шести месяцев, и для оценки долгосрочных эффектов улучшения качества сна 

требуется более длительное наблюдение. 

Заключение 

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность качественного сна для 

оптимизации восстановления и повышения спортивных результатов. Улучшение режима сна 

способствует значительному улучшению физических и когнитивных показателей, снижению 

уровня стресса и болевых ощущений, а также повышению общей мотивации и настроя 

спортсменов. Эти данные подтверждают необходимость внедрения программ по улучшению 

режима сна в тренировочный процесс и дальнейших исследований в этой области для 

разработки эффективных стратегий по улучшению сна у профессиональных спортсменов. 
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Abstract 

This article examines the effect of sleep quality and duration on recovery and athletic 

performance in professional athletes. The study involved 60 athletes from various disciplines. The 

results showed that athletes with high sleep quality showed significant improvements in physical 

and cognitive performance, including a 10% increase in reaction time and 6% increase in endurance. 

Improved sleep quality also led to a decrease in pain and general stress, as evidenced by an 18% 

decrease in creatine kinase levels. These findings highlight the importance of quality sleep to 
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optimize recovery and improve athletic performance, as well as the need for an individual approach 

to improving sleep patterns to achieve the best results. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность передовых профилактических 

стратегий в преодолении хронических спортивных травм. Исследование проводилось на 

выборке из 100 профессиональных спортсменов, представляющих различные виды спорта. 

Применение комплексного подхода, включающего регулярные сеансы физиотерапии, 
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специализированные тренировки и биомеханический анализ, показало значительное 

снижение частоты хронических травм на 40% в экспериментальной группе. Улучшение 

техники выполнения упражнений, а также увеличение гибкости и силы мышц 

способствовали снижению болевых ощущений и улучшению общего состояния 

спортсменов. Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода и 

предоставляют практические рекомендации для тренеров и спортивных медиков по 

внедрению эффективных профилактических мер. 
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Введение 

Хронические спортивные травмы представляют собой длительно протекающие 

повреждения, возникающие вследствие повторяющихся нагрузок, стрессов и микротравм. 

Такие травмы часто проявляются у спортсменов, занимающихся видами спорта с высокой 

степенью повторяемости движений, такими как бег, плавание, теннис и тяжелая атлетика. 

Наиболее распространенными хроническими спортивными травмами являются тендиниты, 

стрессовые переломы, фасцииты и хронические боли в спине. 

Причины и факторы риска развития хронических спортивных травм разнообразны и 

включают в себя чрезмерные физические нагрузки, неправильную технику выполнения 

упражнений, недостаточное восстановление между тренировками, а также анатомические 

особенности спортсмена. Существуют исследования, указывающие на то, что более 50% всех 

спортивных травм у профессиональных спортсменов являются хроническими. Факторы риска 

также могут включать в себя возраст, пол, уровень физической подготовки и предшествующие 

травмы. 

Основная часть 

Современные методы диагностики хронических травм включают использование 

визуализационных технологий, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), 

ультразвуковое исследование и компьютерная томография (КТ). Эти методы позволяют точно 

определить степень повреждения тканей и степень воспалительного процесса. Примером 

успешного применения МРТ для диагностики тендинитов может служить исследование, 

проведенное Khan et al., где МРТ показала высокую чувствительность и специфичность в 

выявлении патологических изменений в сухожилиях. 

Анализ существующих профилактических стратегий показывает, что наиболее 
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эффективными являются те, которые включают в себя комплексный подход. Среди таких 

стратегий можно выделить регулярные разминки и заминки, использование правильной 

техники выполнения упражнений, адекватное распределение тренировочных нагрузок и 

применение методов физиотерапии. Исследование, проведенное Paterno et al., показало, что 

программы профилактики, включающие в себя элементы растяжки и укрепления мышц, могут 

снизить риск развития хронических травм на 30%. 

Зарубежный и отечественный опыт в области профилактики хронических травм 

подтверждает эффективность комплексных подходов. В России успешные программы 

профилактики хронических спортивных травм были внедрены в спортивных школах и 

профессиональных клубах [Дьяков, 2020]. Например, исследования, проведенные П.Н. 

Кузнецовым [Кузнецов, 2021], показали, что внедрение программ физиотерапии и регулярного 

мониторинга физического состояния спортсменов значительно снизило количество 

хронических травм. В международной практике примером может служить программа FIFA 11+, 

разработанная для профилактики травм у футболистов. Эта программа включает в себя 

элементы разминки, укрепления мышц и координационных упражнений, она доказала свою 

эффективность в снижении риска травм на 50%. 

Для исследования эффективности передовых профилактических стратегий в преодолении 

хронических спортивных травм были выбраны несколько ключевых методологических 

подходов, каждый из которых предоставил ценные данные и способствовал достижению 

поставленных целей. Выборка исследования включала 100 профессиональных спортсменов, 

представляющих различные виды спорта с высокой степенью риска развития хронических 

травм, таких как бег, футбол, теннис и тяжелая атлетика. Возраст испытуемых варьировался от 

18 до 35 лет, что позволяло учесть влияние возраста на развитие и профилактику травм. 

Основным методом исследования было когортное наблюдение, включающее регулярный 

мониторинг состояния спортсменов в течение года. Для диагностики хронических травм 

использовались современные визуализационные технологии, включая магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Эти методы позволяли точно 

определить наличие и степень повреждений тканей, а также отслеживать динамику их 

изменений. В результате использования МРТ и УЗИ было выявлено, что 60% испытуемых 

имели признаки хронических травм на начальном этапе исследования. Важным компонентом 

исследования было применение биомеханического анализа, который включал в себя оценку 

техники выполнения упражнений и движений спортсменов с помощью видеозаписи и анализа 

движений. Этот метод позволил выявить ошибки в технике, которые могли способствовать 

развитию хронических травм. В результате биомеханического анализа было установлено, что 

45% испытуемых имели значительные отклонения в технике выполнения упражнений, что 

требовало коррекции. 

Для оценки эффективности профилактических стратегий использовался 

экспериментальный дизайн с контрольной и экспериментальной группами. Экспериментальная 

группа проходила программу профилактики, включающую регулярные сеансы физиотерапии, 

специализированные тренировки на укрепление мышц и улучшение гибкости, а также обучение 

правильной технике выполнения упражнений. Контрольная группа продолжала следовать 

обычному тренировочному режиму без дополнительных вмешательств. Через шесть месяцев 

наблюдения было зафиксировано снижение частоты возникновения хронических травм на 40% 

в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 
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Использование анкеты и опросов позволило собрать данные о субъективном восприятии 

спортсменами своего состояния и эффективности применяемых профилактических мер 

[Кузнецов, 2021]. Анкеты включали вопросы о частоте и интенсивности болевых ощущений, 

уровне физической активности и удовлетворенности программой профилактики. Анализ 

анкетных данных показал, что 75% спортсменов из экспериментальной группы отметили 

значительное улучшение общего состояния и снижение болевых ощущений. 

Методы статистического анализа данных включали в себя использование дисперсионного 

анализа (ANOVA) для оценки значимости различий между группами, а также корреляционный 

анализ для выявления взаимосвязей между различными переменными [Филиппов, Лебедев, 

2019]. Результаты статистического анализа подтвердили, что применение комплексных 

профилактических стратегий оказывает значительное положительное влияние на снижение 

частоты и тяжести хронических травм у спортсменов (p<0,05). 

Исследование показало значительное снижение частоты хронических спортивных травм 

среди участников экспериментальной группы, которые следовали программе передовых 

профилактических стратегий. На начальном этапе исследования 60% спортсменов имели 

признаки хронических травм, выявленные с помощью МРТ и УЗИ. После шести месяцев 

наблюдения этот показатель снизился до 20% в экспериментальной группе, тогда как в 

контрольной группе он оставался практически неизменным (58%). Это указывает на 

эффективность внедренной программы профилактики. 

Биомеханический анализ выявил, что 45% испытуемых имели значительные отклонения в 

технике выполнения упражнений, что могло способствовать развитию хронических травм. В 

результате корректирующих мероприятий, направленных на улучшение техники выполнения 

движений, эти отклонения были устранены у 85% спортсменов из экспериментальной группы. 

Это позволило значительно снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и уменьшить 

риск развития хронических травм. 

Опросы и анкеты, проведенные среди спортсменов, показали, что 75% участников 

экспериментальной группы отметили значительное улучшение общего состояния и снижение 

болевых ощущений. Средний уровень болевых ощущений по шкале ВАШ (визуально-

аналоговая шкала) снизился с 6,8 до 3,2 в экспериментальной группе, тогда как в контрольной 

группе он остался на уровне 6,5. Это свидетельствует о том, что профилактические меры не 

только уменьшили частоту травм, но и способствовали улучшению качества жизни 

спортсменов. 

Кроме того, анализ данных о физических показателях спортсменов показал, что в 

экспериментальной группе наблюдалось значительное улучшение таких показателей, как 

гибкость и сила мышц. Средний прирост гибкости, измеряемый с помощью теста «наклон 

вперед», составил 15 см, а средний прирост силы мышц нижних конечностей, измеряемый с 

помощью теста на максимальное приседание, составил 20%. В контрольной группе эти 

показатели практически не изменились, что подчеркивает важность специализированных 

тренировок на улучшение физических параметров в рамках профилактических стратегий. 

Результаты статистического анализа данных подтвердили значимость различий между 

экспериментальной и контрольной группами. Дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что 

различия в частоте хронических травм, уровне болевых ощущений и физических показателях 

между группами являются статистически значимыми (p<0,05). Корреляционный анализ выявил 

сильную отрицательную взаимосвязь между соблюдением программы профилактики и частотой 
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хронических травм (коэффициент корреляции -0,65), что подтверждает эффективность 

внедренных мер. 

В ходе исследования также были выявлены наиболее эффективные элементы программы 

профилактики. Регулярные сеансы физиотерапии и специализированные тренировки на 

укрепление мышц показали наибольшую эффективность в снижении частоты хронических 

травм, в то время как корректировка техники выполнения упражнений оказалась наиболее 

полезной для уменьшения болевых ощущений и улучшения физических показателей 

[Григорьев, 2021]. Эти данные позволяют рекомендовать комплексный подход к профилактике 

хронических спортивных травм, включающий различные методы воздействия для достижения 

наилучших результатов. 

Полученные результаты демонстрируют значительное снижение частоты хронических 

спортивных травм в экспериментальной группе, что свидетельствует о высокой эффективности 

внедренных профилактических стратегий. Одним из ключевых факторов, способствующих 

этому снижению, является комплексный подход, включающий регулярные сеансы 

физиотерапии, специализированные тренировки на укрепление мышц и улучшение гибкости, а 

также обучение правильной технике выполнения упражнений. Эти меры не только снижают 

риск развития травм, но и способствуют общему улучшению физического состояния 

спортсменов. 

Сравнение с предыдущими исследованиями подтверждает наши выводы. Например, работа 

Paterno et al. (2014) также показала, что программы профилактики, включающие элементы 

растяжки и укрепления мышц, могут снизить риск хронических травм на 30%. В нашем 

исследовании снижение частоты травм достигло 40%, что может быть объяснено более 

комплексным подходом и длительностью наблюдения. Наши данные согласуются с 

результатами исследования Soligard et al. (2008), где программа FIFA 11+ показала снижение 

риска травм на 50%. Важно отметить, что различия в результатах могут быть связаны с 

особенностями выборки и видов спорта, включенных в исследования. 

Одним из значимых результатов нашего исследования является выявление важности 

биомеханического анализа и корректировки техники выполнения упражнений. Обнаруженные 

отклонения в технике у 45% спортсменов указывают на необходимость регулярного 

мониторинга и обучения правильной технике выполнения движений. Улучшение техники 

выполнения упражнений привело к значительному снижению болевых ощущений и 

уменьшению нагрузки на опорно-двигательный аппарат, что подтверждается снижением 

среднего уровня болевых ощущений по шкале ВАШ с 6,8 до 3,2 в экспериментальной группе. 

Практическое значение наших результатов заключается в том, что они предоставляют 

четкие рекомендации для тренеров и спортивных медиков по внедрению эффективных 

профилактических стратегий. Регулярные сеансы физиотерапии, включающие массаж и 

использование физиотерапевтических аппаратов, способствуют ускорению восстановительных 

процессов и уменьшению воспалительных реакций. Специализированные тренировки на 

укрепление мышц и улучшение гибкости, такие как йога и пилатес, помогают повысить 

устойчивость мышц и связок к нагрузкам. Обучение правильной технике выполнения 

упражнений и регулярный биомеханический анализ должны стать неотъемлемой частью 

тренировочного процесса. 

Наше исследование также выявило необходимость дальнейших исследований в области 
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профилактики хронических спортивных травм. В частности, следует уделить внимание 

изучению особенностей спортсменов, таких как анатомические различия, уровень физической 

подготовки и предшествующие травмы, которые могут влиять на риск развития хронических 

травм. Также важно проводить долгосрочные исследования, чтобы оценить устойчивость 

эффектов внедренных профилактических стратегий и их влияние на карьеру спортсменов в 

целом. 

Полученные результаты подтвердили высокую эффективность комплексного подхода, 

включающего регулярные сеансы физиотерапии, специализированные тренировки на 

укрепление мышц и улучшение гибкости, а также обучение правильной технике выполнения 

упражнений. В результате применения этих стратегий частота хронических травм среди 

спортсменов экспериментальной группы снизилась на 40%, что свидетельствует о значительном 

положительном влиянии внедренных мер на состояние опорно-двигательного аппарата. 

Особое внимание в ходе исследования было уделено биомеханическому анализу и 

корректировке техники выполнения упражнений, что позволило устранить значительные 

отклонения у 85% спортсменов и значительно снизить уровень болевых ощущений. Эти 

результаты подтверждают важность регулярного мониторинга и обучения правильной технике 

выполнения движений как неотъемлемой части профилактических программ. Улучшение 

техники выполнения упражнений привело к снижению среднего уровня болевых ощущений по 

шкале ВАШ с 6,8 до 3,2 в экспериментальной группе, что демонстрирует высокую 

эффективность данного подхода. 

Анализ физических показателей спортсменов показал, что в экспериментальной группе 

наблюдалось значительное улучшение гибкости и силы мышц. Средний прирост гибкости 

составил 15 см, а прирост силы мышц нижних конечностей – 20%. Эти данные подчеркивают 

важность включения специализированных тренировок на улучшение физических параметров в 

программы профилактики хронических травм. Опросы и анкеты, проведенные среди 

спортсменов, показали, что 75% участников экспериментальной группы отметили значительное 

улучшение общего состояния и снижение болевых ощущений, что подтверждает высокую 

субъективную эффективность внедренных мер. 

Сравнение с результатами предыдущих исследований показало, что комплексный подход, 

включающий физиотерапию, специализированные тренировки и биомеханический анализ, 

является наиболее эффективным методом профилактики хронических спортивных травм. Наши 

данные согласуются с результатами работ Paterno et al. (2014) и Soligard et al. (2008), которые 

также подтвердили эффективность подобных программ. Важно отметить, что различия в 

результатах могут быть связаны с особенностями выборки и видов спорта, включенных в 

исследования. 

Практическое значение наших результатов заключается в разработке четких рекомендаций 

для тренеров и спортивных медиков по внедрению эффективных профилактических стратегий. 

Регулярные сеансы физиотерапии, включающие массаж и использование 

физиотерапевтических аппаратов, способствуют ускорению восстановительных процессов и 

уменьшению воспалительных реакций. Специализированные тренировки на укрепление мышц 

и улучшение гибкости, такие как йога и пилатес, помогают повысить устойчивость мышц и 

связок к нагрузкам [Яковлев, 2020]. Обучение правильной технике выполнения упражнений и 

регулярный биомеханический анализ должны стать неотъемлемой частью тренировочного 
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процесса. 

В частности, следует уделить внимание изучению особенностей спортсменов, таких как 

анатомические различия, уровень физической подготовки и предшествующие травмы, которые 

могут влиять на риск развития хронических травм. Также важно проводить долгосрочные 

исследования, чтобы оценить устойчивость эффектов внедренных профилактических стратегий 

и их влияние на карьеру спортсменов в целом. 

Заключение 

В заключение стоит отметить, что комплексный подход к профилактике хронических 

спортивных травм, включающий физиотерапию, специализированные тренировки и 

биомеханический анализ, является эффективным методом снижения частоты травм и 

улучшения общего состояния спортсменов. Полученные данные предоставляют важные 

практические рекомендации для тренеров и спортивных медиков и подчеркивают 

необходимость дальнейших исследований в этой области для совершенствования 

существующих и разработки новых стратегий профилактики. 
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Abstract 

This article examines the effectiveness of advanced preventive strategies in overcoming chronic 

sports injuries. The study was conducted on a sample of 100 professional athletes representing 

various sports. The use of an integrated approach, including regular physiotherapy sessions, 

specialized training and biomechanical analysis, showed a significant reduction in the frequency of 

chronic injuries by 40% in the experimental group. Improving the technique of performing exercises, 

as well as increasing flexibility and muscle strength, contributed to reducing pain and improving the 

overall condition of athletes. The results highlight the importance of an integrated approach and 

provide practical recommendations for coaches and sports doctors on the implementation of 

effective preventive measures. 
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Аннотация  

Вопросы любительского хорового пения остаются в зоне научных отечественной 

музыкальной педагогики на протяжении многих десятилетий. Тем не менее, каждый 

исследователь находит свой особенный ракурс исследования, свой актуальный для своего 

времени взгляд на особенности становления, развития хорового коллектива и его 

участников, формирование творческого мышления, музыкального восприятия и духовного 

мировосприятия. Настоящая статья рассматривает некоторые особенности формирования 

духовного мира и профессиональных качеств участников любительского хорового 

коллектива, влияющие на становление самого коллектива. Авторы анализируют 

сложившиеся подходы в современной социально-культурной ситуации, выявляют пути 

развития как каждого отдельного участника любительского хорового коллектива, так и 

всего коллектива в целом. В отличие от общетеоретических моментов и конкретных 

педагогических исследований, осуществленных в раньше, настоящая статья рассматривает 

сегодняшнюю ситуацию в сфере музыкальной педагогики и функционирования 

любительских хоровых коллективов в России. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Воуба В.Г., Щирин Д.В. О становлении исполнительской культуры участников 

хоровых любительских коллективов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 199-

204. 
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музыкальные интересы, музыкальное восприятие. 

Введение 

Вопросы развития любительского хорового пения остаются актуальными на протяжении 

десятилетий. На каждом новом этапе развития современного общества выявляются новые 

аспекты, подчеркивающие его значимость. Происходит соединение вечных ценностей, которое 

реализует пение в любительском хоровом коллективе и актуальных для каждого конкретного 

исполнителя и слушателя. К «вечным» можно отнести стремление к духовному единству, 

желание творчески осваивать новые музыкальные произведения, открывая для себя новые грани 

бытия в жизни, искусстве и культуре. Они дополняют или являются определяющими для 

остальных, актуальные для каждого исполнителя и слушателя, личных стремлений каждого 

исполнителя-участника хора. 

Основное содержание  

Сегодня возникла необходимость комплексного рассмотрения данного вопроса. Можно 

рассматривать как формы существования и развития любительского хорового творчества в 

современной культурной среде, можно говорить и воздействии хорового творчества на качество 

духовной жизни как участников хорового коллектива, так и на формирование слушательской 

культуры и на духовную жизнь современного социума, можно рассматривать место и значение 

хорового любительского творчества в современном культурном пространстве. Однако в 

настоящей статье мы обозначим некоторое моменты, наиболее значимые для духовного 

становления современного хорового коллектива с точки зрения участников хора, их 

музыкально-творческого развития и самосовершенствования.  

 Время пандемии и последующие для многих обострили стремление к музыкальному 

хоровому творчеству. Для многих организаций и коллективов, имеющих отношение к 

непрофессиональному музыкальному творчеству, этот период стал сложным, требующим 

поиска новых форм и методов работы. Люди, занимающиеся музыкально-эстетическим 

воспитанием детей, не смогли остаться равнодушными к такому положению дел. Прежде всего, 

инициативы по кардинальному улучшению ситуации, связанной с людьми, которые хотят 

заниматься хоровым творчеством, исходили как от ярких личностей – дирижеров, 

организаторов, способных организовать такое движение, так и от культурных и 

образовательных учреждений, имеющих отношение к культуре и образованию.  

В настоящее время существуют некоторые положительные тенденции в сфере 

музыкального хорового творчества, несмотря на множество актуальных вопросов. Сегодня 

достаточное количество граждан вновь проявило интерес к музыке и непрофессиональному 

любительскому искусству. Для многих родителей целью музыкальной школы является не 

профессиональная музыкальная карьера для своего ребёнка, а его эстетическое развитие и 

расширение круга музыкального общения. Поэтому хоровое любительское творчество 

продолжило свое развитие. Это касается как возобновление активной деятельности 

коллективов, существовавших ранее, так и создание новых. Сейчас происходит возрождение и 

становление непрофессионального музыкального искусства, имеющего давние и прочные 
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традиции в стране, именно среди образованной молодежи.  

В настоящий момент происходит новый этап в развитии любительского музыкального 

искусства. В настоящее время термин «народное творчество» или «любительская творческая 

деятельность» можно заменить термином «художественно-творческое 

самосовершенствование», поскольку он в большей степени соответствует современным 

реалиям. Кроме того, такой подход позволяет заниматься не только развитием и творческим 

становлением участников хора или сьлушательской аудитории, перед которой выступает 

коллектив, но и способствует профессиональному развитию руководителей, хормейстеров, 

концертмейстеров, путем проведения семинаров, курсов по повышению квалификации, издания 

методических материалов, а также проведением фестивалей и конкурсов. Профессиональные 

деятели искусства, традиционно связанные с любительским творчеством, видят свою главную 

задачу в том, чтобы создавать новые формы и методы деятельности, которые реализуются как 

государственными учреждениями, так и другими организациями и учреждениями, связанными 

с поддержкой и развитием музыкальной и общей культуры.  

 Специальные программы по развитию и поддержке художественного творчества в Санкт-

Петербурге разрабатываются Петербургским Домом народного творчества, досуга и культуры. 

Благодаря Комитету по культуре городская казна обеспечивает финансирование Дома 

народного творчества.  

Около 250 тысяч жителей Санкт-Петербурга, включая детей и взрослых, являются жителями 

Дворцов и клубных учреждений культуры. Все виды художественного творчества, включая 

конкурсы и концерты, в настоящее время находятся под управлением Государственного Дома 

народного творчества Санкт-Петербурга, который занимается общим и методическим 

руководством, подготовкой кадров и проведением научно-практических конференций и 

семинаров в соответствии с современными запросами. Специальные программы, разработанные 

Комитетом, включены в бюджет города. Финансирование многих культурных учреждений и 

различных мероприятий способствует развитию народного творчества благодаря этим 

программам. Музыканты-любители имеют возможность обогащать своё творчество новыми 

творческими идеями благодаря многосторонним связям со своими зарубежными друзьями и 

соратниками.  

Для того чтобы воспитать зрительскую и творческую культуру участников, необходима 

постоянная забота ученика о себе как о слушателе, понимающем, думающем и сочувствующем. 

Этот путь может быть достаточно длительным и трудным.  

В процессе наблюдения и непосредственной творческой работы мы выявили три основных 

принципа формирования культуры музыкального восприятия участников хорового коллектива. 

На основе накопленного опыта восприятия музыки и обретения навыков взаимодействия с 

музыкальной культурой развивается слушательная культура. В процессе педагогической 

организации занятия музыкой или искусством слушатели получают субъективную 

заинтересованность в творческом постижении хоровых и других музыкальных произведений. 

Кроме того, участники проявляют и развивают интерес к специальностям, связанным с теорией 

и историей музыкального искусства и хора.  

В основе процесса формирования культуры восприятия лежат основные принципы, которые 

определяют подбор материала, формы и методы работы на занятиях. В реальности восприятие, 

творчество и усвоение знаний происходит одновременно, поэтому разделение между процессом 

восприятия, творческой деятельностью и получением знаний является в какой-то степени 

условным.  
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Согласно разработанной методике проведения занятий с хором [Воуба, 2020], участники 

получают опыт восприятия хоровых концертов как бы «изнутри» и обретают навыки общения 

с творчеством благодаря накоплению знаний о музыкальном искусстве. Воспитание 

эстетической отзывчивости участников на различные жанры и стили музыкального искусства 

дополняется поддержкой стремления к включенности в иные виды искусства, такие как театр, 

художественные выставки и кино. Все это обеспечивается благодаря базовому принципу 

организации воспитательного и образовательного процесса, который включает в себя: умение 

целостно воспринимать как отдельную композицию, так и «концерт», включающий в себя 

целый ряд номеров, а также способность переносить эстетические оценки с одного вида 

искусства на другой.  

В нашей работе особое внимание уделялось восприятию русской духовной музыки [Щирин, 

2007], русской светской хоровой музыки, а также «классическому» репертуару хора в целом. Во 

время занятий и для подготовки к концертам хор исполнял как классические, так и современные 

произведения в рамках концерта. Современное звучание и классическая хоровая музыка 

привлекают внимание молодого слушателя, способствуя изучению классического хорового 

репертуара, что является несомненным преимуществом пения в хоре, как вида художественно-

творческой деятельности. 

Собственная субъективная заинтересованность в творческом подходе к хоровому 

исполнению и музыке в целом обеспечивает участнику хора высокий уровень музыкального 

восприятия и музыкальной культуры [Щирин, 2022] в целом. Общемузыкальная деятельность, 

организованная «вокруг концерта», играет решающую роль в формировании музыкального 

вкуса.  

На занятиях хоровым пением закладываются основы для формирования у участников 

интереса к формированию индивидуального мнения о произведениях искусства. Благодаря 

успешного взаимодействия с другими видами искусства, такими как изобразительное 

искусство, театр, развивается субъективная заинтересованность участников в творческой 

интерпретации исполняемых произведений.  

Заключение  

Таким образом, исполнительская культура участников хора развивается на базе накопления 

опыта восприятия музыкальных произведений и приобретения навыков общения с 

музыкальным искусством. Она обеспечивается субъективной заинтересованностью творческого 

понимания музыки и хоровых произведений в процессе педагогически организованного 

общения на каких-либо занятиях по хору или, шире, музыкальному искусству вообще. 

Стремление к овладению исполнительской хоровой культурой стимулирует интерес к 

специальным знаниям по теории и истории музыки и хорового творчества.  
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Abstract  

The issues of amateur choral singing have remained in the field of scientific Russian musical 

pedagogy for many decades. Nevertheless, each researcher finds his own special angle of research, 

his own view relevant to his time on the peculiarities of the formation and development of the choral 

collective and its participants, the formation of creative thinking, musical perception and spiritual 

worldview. This article examines some of the features of the formation of the spiritual world and 

the professional qualities of the members of an amateur choral group that influence the formation of 

the group itself. The authors analyze the existing approaches in the modern socio-cultural situation, 

identify the ways of development of each individual participant of the amateur choral group and the 
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entire collective as a whole. In contrast to the general theoretical points and specific pedagogical 

studies carried out in the past, this article examines the current situation in the field of music 

pedagogy and the functioning of amateur choral groups in Russia. 
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В данной статье рассмотрено понятие метода формирования репрезентативной 

выборки. Представлено описание типов выборок: доступная, правдоподобная, типичная, 

квотная, лавинная выборка. Описаны случаи использования невероятностных выборок и 

сделан вывод об их использовании как источника получения данных в конкретных 

ситуациях. Отмечается, что использовать невероятностные выборки целесообразно в том 

случае, если вероятностная выборка когда-либо уже строилась и есть результаты. 
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Введение 

Понимание методов формирования репрезентативных выборок, а особенно их 

практического применения, лежит в основе любого значительного массового исследования. 

Стратегия выбора того или иного метода состоит из правильного отбора групп популяции, 

которые определяют результаты всей популяции наиболее надежно и достоверно. Таким 

образом, экстраполяция любых результатов, полученных в выборочном исследовании, на всю 

популяцию достаточно точна и соответствует целям исследования. 

При определении выборки обычно решаются два вопроса: как составить выборку, чтобы она 

представляла популяцию; как доказать, что выборка представляет популяцию достаточно 

полно. 

Вообще говоря, определение «репрезентативная» для выборки является излишним, 

поскольку выборка и означает репрезентативность по определению. Но на практике принято, 

особенно в России, не строить выборку априори специальными методами, а приводить конечное 

суждение о репрезентативности того, что уже состоялось в результате исследования, опираясь 

при этом исключительно на экспертные оценки без всяких математических доказательств 

[Найденова, 2003] 

В любом случае выборка – это модель адекватного отражения популяции или генеральной 

совокупности в ее средних значениях через средние значения выборки. В момент проведения 

любого исследования необходим строгий контроль надежности и валидности измерительных 

материалов. При формировании выборки валидность определяется ее размером, а надежность – 

структурированностью выборки, хотя основная цель организации выборочного исследования 

состоит в минимизации различных ресурсов, которые необходимо использовать с целью 

получения достоверных данных о всей популяции.  

Итак, репрезентативность выборки – не только ее валидность и надежность, но и полнота 

представления генеральной совокупности, и априорное и постериорное оценивание 

представительности, и взвешенность всех результатов выборки по отношению к генеральной 

популяции [Маслак, 2024] 

Основная часть 

Выборки бывают вероятностные и невероятностные. Какую из двух категорий предпочесть, 

определяется целями исследования, предполагающими взвешенность, надежность и 

достоверность результатов в соотношении с реальными затратами и временем проведения и 

обработки результатов [Савенков, 2024]  

Вероятностная выборка требует определенной осторожности и профессиональных навыков 

на этапе формирования, зато она дает большую надежность и достоверность, чем 

невероятностная. 

При формировании выборки любым методом, кроме вероятностного, нельзя заранее 

рассчитать вероятность отбора данного элемента, так как нет полной информации об объектах 

совокупности или эта информация не собиралась заранее по техническим, материальным и 

временным причинам. Если же провести эксперимент и построить затем вероятностную 

выборку, то разница в результатах может составить от 20 до 30%. Такой процент расхождения 

не позволяет говорить о достоверности доступных выборок. Поэтому считается, что 

невероятностная выборка по своей сути не является репрезентативной. 
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При проведении массовых исследований и необходимости перенесения суждений на всю 

генеральную совокупность следует всегда применять как апостериорное построение выборки, 

так и постериорное [Фуряева, 2024]. 

Доступная выборка касается единиц совокупности, доступных и ответивших согласием на 

участие в исследовании. Например, проводится исследование об определении влияния 

просмотра фильмов с насилием на агрессивность поведения. В качестве доступной выборки 

были задействованы студенты психологического: факультета. Они отвечали на вопросы об 

отношении к насилию, собственном опыте, просмотре фильмов с соответствующим 

содержанием, реакции на конкретные конфликтные ситуации и т.д. Затем студенты были 

произвольно разбиты на две группы: исследуемую и контрольную. Это не случайная выборка, 

так как учащиеся были разбиты на группы позднее, сначала была сформирована сама выборка. 

При случайной репрезентативной выборке разделение осуществляется на стадии формирования 

выборки, элементы попадают в выборку из двух групп случайно и из всей генеральной 

совокупности. 

Итак, одна группа смотрела фильмы с кадрами насилия, другая – без этих кадров. Затем обе 

группы опять анкетировались и привлекались к участию в ролевых играх. Впоследствии 

сравнивались различия в поведении и отношении к насилию обеих групп до и после просмотра 

фильма. 

Можно ли результаты такого исследования переносить на большие группы населения или 

студенчества, целиком на всю страну или отдельный регион? Известно, что студенты – это 

молодые люди 18-25 лет. Безусловно, это не все население страны и далеко не вся молодежь. 

Кроме того, жизненный опыт молодых людей достаточно ограничен, и они могут не иметь еще 

собственного опыта участия в конфликтных ситуациях. Также известно, что молодежи вообще 

не свойственно толерантное поведение. Поэтому ответы студентов не позволяют делать выводы 

об общих тенденциях. Конечно, при необходимости можно было бы и такую доступную 

выборку расширить, например, за счет эксплицитного контроля за возрастом, родом занятий и 

местом проживания. 

Правдоподобная выборка – выборка, часто использующаяся при сравнительных 

политологических исследованиях по поручению правительства. Например, при сравнении 

уровня жизни среди разных слоев общества, уровня образовательной подготовки выпускников 

элитных и обычных средних учебных учреждений и др. В таких исследованиях участвует 

ограниченное число респондентов. Ограничено также ресурсное обеспечение исследования и 

число признаков сравнения. Географический фактор построения выборки в этих исследованиях 

достаточно близок к правдоподобию, сравнения могут быть достаточно точными, а могут быть 

и неточными. Такая выборка хороша для предварительной оценки тенденций в обществе и для 

последующих массовых репрезентативных исследований. 

Типическая выборка используется в случае, если ресурсы и время сильно ограничены. 

Выбор элементов происходит заранее в соответствии с конкретными условиями, причем 

определение элементов осуществляется индивидуально. В выборку включаются только 

типичные элементы для планируемого исследования, которые являются обычными или 

нормальными, специальные или уникальные элементы не включаются. 

Часто такую выборку строят, чтобы очень внимательно проверить некоторые 

сформулированные выводы. Результаты исследования в этом случае находятся в фокусе 

проверки надежности и достоверности выводов. 
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Критическая выборка – способ, который можно считать частным случаем типической 

выборки. Среди типичных элементов отбираются критические элементы, логически априорно 

разрешающие делать обобщения для всей популяции. Например, такой элемент, про который 

можно сказать: «Если результаты этого элемента пригодны (на выборах большинство 

проголосовало за конкретную партию на территории этого элемента), то и результаты всей 

совокупности будут такими же (эта партия победит на выборах на территории всей страны) 

[Челышкова, 2002] 

Лавинная выборка – особый способ формирования выборки среди невероятностных 

выборок, который используется, если доступен перечень элементов популяции или 

исследователи могут руководствоваться этим перечнем в связи с его неясностью и 

неопределенностью. При лавинной выборке, чтобы идентифицировать элементы популяции, 

используется известная заранее идентификация группы элементов. Вновь идентифицированные 

элементы называют другие элементы, так что выборка растет снежным комом, расширяется 

бессистемно. 

Квотная выборка находится ближе всех к вероятностным выборкам. Генеральная 

совокупность подразделяется на группы и подгруппы (мужчины или женщины, этнические 

группы, возрастные и др.). В каждой подгруппе (квоте) строится своя выборка в соответствии с 

пропорциональностью генеральной совокупности. Так, при исследовании учебных достижений 

учащихся выбирают элементы из числа учащихся, проживающих в центрах регионов, в городах 

и сельской местности. Например, в центре регионов обучаются 20% учащихся, в городах – 60% 

и в сельской местности – 20%. Тогда в финальной выборке число членов этих трех групп 

популяции будет в такой же пропорции. Однако если даже внутри группы будет использован 

вероятностный метод, ошибка квотной выборки может быть все равно достаточно большой. Во-

первых, выбор представителей групп не был вероятностным, во-вторых, необязательно данная 

пропорция соответствует каждому региону, выбранному для участия в исследовании. 

Например, при выборе Ханты-Мансийского округа в качестве объекта исследования данная 

пропорция не соблюдается, так как основное число учащихся обучается в городах этого округа, 

а в центре (г. Ханты-Мансийск) и селе – незначительная часть. 

Использование невероятностных выборок в любом случае опирается на принцип 

добровольного изъявления желания участвовать в исследовании каких-либо объектов выборки 

и на выбор элементов внутри объекта на основании того, что этот элемент априори является 

репрезентативным представителем популяции. Такая субъективность – показатель слабости 

всех методов невероятностных выборок. 

Заключение 

Итак, метод невероятностных выборок хорош лишь как источник получения данных во 

вполне определенным конкретных ситуациях. Ограниченность ресурсов, неспособность 

идентификации членов популяции и необходимость установления существования проблемы в 

обществе может оправдать использование этого метода. Однако исследователь должен быть 

очень осторожен в правдоподобии и обоснованности своих выводов. Только вероятностные 

выборки являются альтернативой. Если вероятностная выборка когда-либо уже строилась и есть 

результаты, то потом можно использовать невероятностные выборки. 
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Abstract 

In the modern XXI century, the use of artificial intelligence is becoming the norm, as it helps 

to improve people's lives. It is likely that using the connection of the metaverse and AI in the 

development of platforms for music education will be effective. The metaverse, which is a 

permanent virtual space, can be useful for music education when artificial intelligence is used in 

it. This article should prove this hypothesis. This article aims to compile a potential model for the 

use of artificial intelligence (AI) and the metaverse in music education. They are used to achieve 

the goals of traditional scientific research methods, for example, synthesis, analysis, deduction 

and induction, classification and description. However, a special scientific method will also be 

used, which is called the historical-genetic method (it is often used even by professional 

historians), the essence of which is to consistently track the causes of the origin of any 

phenomenon or process, and then - in a consistent description of it, in order to eventually come 

to some conclusion. The conclusions of this article are as follows: the combination of AI and the 

metaverse makes education in terms of music much more accessible to different segments of the 

population, which is extremely important. Examples of the use of AI in the metaverse in the form 

of using AI as a spam defender, as well as a training coordinator, are of practical importance for 

developers. 
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Introduction 

The rapid development of digital technology has revolutionized many fields, including music 

education. In this paper, we explore the concept of a collaborative music education model based on 

“Generative AI + Metaverse” and analyze its potential application in contemporary music education. 

Of course, this topic often appears in special scientific literature. However, at the moment the state 

of scientific knowledge on the topic has "white spots". 

There are several points of view on the inclusion of AI in music education. One of them adheres to 

Hasse-Rapoport [Haase-Rapoport, 1990], A. Gorbacheva [Gorbacheva, 2018, 145-154], L. Nagornaya 

[Nagornaya, 2020, 32-43] and Y. Ovchinnikova [Ovchinnikov, 2022, 46-64], according to this theory, 

the use of AI in music and music education is useful, but it is worth solving the issue with ethics. A. 

Razin [Razin, 2019, 57-73] and A. Ignatiev [Ignatiev, 2022] believe that it is worth introducing special 

laws that would regulate AI in art. 

However, other scientists believe that AI should develop anyway. For example, thinks so V. 

Petrushkin [Petrushkin, 2019]. It is obvious that the discussion at this time is not over yet, and therefore 

the topic of the work continues to be relevant. AI is becoming an integral part of life, as is the metaverse, 

and therefore research on their introduction into society is relevant. 

Thus, it can be seen that the advantages of using AI in the metaverse for teaching music are still 

poorly studied, and therefore the article has significance and novelty. 

Materials and methods 

General scientific methods such as synthesis, analysis, deduction, induction, classification, 

comparison and description will be used as methods in this scientific article. However, special scientific 

methods will also be used, for example, the historical-genetic method, which is also often used by 

professional historians. It allows you to carefully and carefully monitor how a process or object was 

formed in history. 

This article will be written on the basis of the principles of objectivism. 

The purpose of writing this article is to create a comprehensive analysis of the potential application 

of the model of modern music education, which is based on the combination of artificial intelligence 

and the metaverse.  

Thus, the tasks to achieve this goal will be as follows: 

1) to trace the formation of the use of artificial intelligence in music education;  

2) determine the role of the metaverse in music education;  

3) to suggest possible methods of using the "Artificial Intelligence + Metaverse" model in music 

education. 

Results 

The way to create a piece of music is quite complicated in AI. A person should give the machine a 

command and program it in such a way that it outputs not a set of sounds, but a melody. To do this, 

you have to resort to mathematics, as well as functional analysis [Shwars, 2020]. 
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One of the main achievements of the use of AI in music is the ability of AI to adapt to the individual 

narrow preferences of the musician [Shaip, 2023]. For example, if a teacher understands that a student 

needs to crawl more or listen to a certain genre of music with its specific features, then it will be much 

easier to create the right melody with the help of artificial intelligence, as well as faster than writing it 

to the teacher himself or a professional composer. The machine works faster than a person. 

Artificial intelligence is the ability of a digital computer or a computer–controlled robot to perform 

tasks that are considered the prerogative of a person. It is known that research in the field of artificial 

intelligence has already influenced many major industries, and the music industry is certainly one of 

them. Artificial intelligence is actively used to form recommendations for individual listeners. 

Analyzing the user's habits, preferences, and even physiological reactions, you can create individual 

playlists or offer new music that matches his taste or mood. 

Consider the use of artificial intelligence by the Spotify music service. According to the latest data, 

this music service is the leader among other streaming platforms, covering 31% of the music market 

by the number of users [Palmov, 2023].  

Spotify's artificial intelligence supports music and podcast recommendations designed to ensure 

long-term customer satisfaction. To do this, Spotify uses user data, from creating a playlist to listening 

history and how people interact with the platform. These recommendations are displayed on the main 

screen, which is divided into rows of cards containing both recently listened audio content and a new, 

recommended one based on the listener's behavior. In particular, Spotify relies heavily on 

reinforcement learning. The idea of the latter is that the system interacts with the environment, learning 

in parallel, and receives a reward for performing actions. This reward is a loyal customer: the service 

retains its consumers, because the longer a person interacts with it, the more accurate the 

recommendations will be. 

In addition, Spotify uses artificial intelligence to provide natural language search. Natural 

Language Processing (NLP) and deep learning help the service make it easier to find the necessary 

content.  

Apple Music uses artificial intelligence even more intensively. Apple has acquired AI Music, a 

startup that uses artificial intelligence to create personalized soundtracks and adaptive music. AI Music 

has developed an "Infinite Music Engine" designed for marketers, publishers, fitness trainers and 

creative agencies. The technology is capable of generating dynamic soundtracks that change depending 

on user interaction. Music during a workout, for example, can change depending on the user's heartbeat, 

adjusting to the intensity of the workout. AI Music described this as a feature that could allow 

advertisers to create audio that matches the context, such as the user's mood [ibid.]. 

Amazon Music is the third most popular streaming service. Alexa is Amazon's unique voice 

recognition technology that makes music playback incredibly easy. The machine learning tool, which 

is Alexa, works by identifying keywords. With the help of a voice appeal, she can identify a line from 

a song and reproduce the desired work by contacting the Amazon cloud, and all this happens in a 

fraction of a second [ibid.].  

Having considered three music services: Spotify, Apple Music and Amazon Music, we can 

conclude that the main task of using artificial intelligence in their system is to improve the user 

experience and personalize content in the music streaming industry. They have many similar functions, 

such as searching for a song by line from the text and individual playlists created by artificial 

intelligence. 

A natural language search can recognize synonyms and paraphrasing, which means the same thing 

that the user was trying to find. The name of the query does not necessarily have to include the words 
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that are used in the search, artificial intelligence will add as a result all relevant materials on the topics. 

This function is most actively used when searching for podcasts. 

Obviously, this way it is possible to create, among other things, services that are aimed at special 

musical education, where the AI will perform all the same functions as a coordinator and defender 

against spam and copyright violations. He will do it faster and easier than an ordinary person would 

do, and therefore AI should be used in creating platforms for music education. 

We should talk about how AI and the metaverse relate. Obviously, creating a metaverse is a long 

and difficult process. The metaverse is a concept describing a hypothetical version of the Internet of 

the future. It is an immersive online space in 3D format, where users will be presented as personal 

avatars and will be able to explore digital worlds using virtual reality (VR), augmented reality (AR) 

and other similar technologies. Instead of accessing the Internet through a computer screen or 

smartphone, we will be able to combine the physical and virtual worlds. As a result, the metaverse will 

allow you to work, play and communicate using various three-dimensional spaces. The concept of the 

metaverse was proposed by writer Neil Stevenson in his 1992 science fiction novel Avalanche [Haas, 

2023].  

In the diagram below, you can see the internal basic structure of any metaverse [Layers of the 

Metaverse, 2023]. 

 

Fig. 1 Layers of the metaverse. A source: Layers of the Metaverse (2023) 

(https://i.pinimg.com/originals/9e/0b/ac/9e0baca59ec29fe5c581c46a7d069de0.png) 

AI and the metaverse can be linked to create chatbots that will be available 24/7 every minute, to 

ensure the inclusiveness of AI, personalization of metaverse users (so-called "avatars"), AI will also 

help to detect spam in the metaverse in a timely manner. AI can be used to create human-like non-

player characters (NPCs) that will interact with users in a virtual environment. These characters will be 

able to "see" and "hear" users, understand their speech, making the game more immersive. Moreover, 

AI-based game characters will be able to communicate more plausibly, using body language and speech 

to simulate realistic conversations [Haas, 2023].  

Thus, it can be assumed that on the basis of the connection of the metaverse and AI, it is possible 

to create special programs in which those students who, for various reasons, do not have the opportunity 

to attend ordinary music schools can study music. For example, it is acceptable to assume that the 

platform created on the basis of the formula "Metaverse + AI" will not only generate the melodies 

https://i.pinimg.com/originals/9e/0b/ac/9e0baca59ec29fe5c581c46a7d069de0.png


214 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Gao Yun, Li Eryong 
 

needed for learning quickly, but also allow all participants in the educational process to communicate 

closely. 

Discussion 

However, there is a discussion on this topic in the scientific community. 

Of course, problems remain - for example, the issue of the ethics of using AI in art is still extremely 

acute [Palmov, 2023, 198-203]. The problem is that AI can potentially take away work from musicians, 

as well as music teachers, which will lead to unemployment. Therefore, the question arises: how ethical 

is the use of AI in art? However, scientists assure that there is nothing to worry about, because AI still 

does not know how to work without human orders without errors [Artificial intelligence and generative 

music: will neural networks deprive musicians of work, 2021]. 

Scientists do not yet have a single point of view on this. 

We agree with this point of view presented by the scientist Razin and believe that it is necessary to 

find a reasonable balance between the use of AI in our lives and the work of the person himself. 

The results presented in the article are similar to the conclusions that the scientist Hamse-Rapoport 

comes to in his works, for example. However, it should be noted that the issues of the relationship 

between AI and the metaverse are not considered by scientists so often. 

Conclusion 

It is possible to come to the following conclusions theses. 

1) The integration of generative AI and the metaverse in music education has the potential to 

revolutionize teaching methods and enhance student learning experiences. By exploring the 

potential application of this collaborative music education model, this paper provides new 

perspectives for music educators to consider when integrating technology into their teaching 

practices. However, despite the significant potential benefits, it is important to also consider 

the associated challenges and obstacles that may arise with the implementation of this model. 

2) It is proposed to create special platforms on the Internet in which music will be taught in the 

form of a metaverse, this will provide a better degree of immersion in the subject. AI in the 

metaverse performs auxiliary functions, for example, with the help of artificial intelligence, it 

is possible to repair breakdowns on servers much faster, create melodies for students faster, 

which will be made according to individual requests, and AI will also help to serve spam 

security. 

Thus, it is permissible to conclude at the end of this article that the effectiveness of the introduction 

of AI into the metaverse for teaching music has prospects. This will help not only to make education 

more accessible from the point of view of geography, that is, students will be able to study anywhere 

in the world, but also to make education easier and clearer, as well as faster, because AI generates 

melodies easier and faster than a composer. 

Obviously, it is worth continuing to study this area further, as well as developing new projects. 
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Аннотация 

В XXI веке использование искусственного интеллекта становится нормой, так как данная 

технология помогает улучшить жизнь людей. Ожидается, что использование связи 

метавселенной и ИИ при разработке платформ для музыкального образования будет 

эффективным. Метавселенная, представляющая собой постоянно действующее виртуальное 

пространство, может быть полезна для музыкального образования при использовании в ней 

искусственного интеллекта. Данная статья призвана доказать эту гипотезу. Цель статьи – 

разработка потенциальной модели использования искусственного интеллекта (ИИ) и 

https://www.unite.ai/ru/как-искусственный-интеллект-меняет-музыкальное-образование/
https://i.pinimg.com/originals/9e/0b/ac/9e0baca59ec29fe5c581c46a7d069de0.png
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https://habr.com/ru/companies/microsoft/articles/497308/
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метавселенной в музыкальном образовании. Для достижения данной цели авторами 

использованы традиционные методы научного исследования, в частности синтез, анализ, 

дедукция и индукция, классификация и описание. Также используется и особый научный 

метод, который называется историко-генетическим методом (его часто используют даже 

профессиональные историки), суть которого заключается в последовательном отслеживании 

причин возникновения какого-либо явления или процесса, а затем – в последовательном его 

описании, чтобы в итоге прийти к какому-то выводу. Авторы приходят к следующим 

выводам: сочетание ИИ и Метавселенной делает музыкальное образование гораздо более 

доступным для разных слоев населения, что крайне важно. Примеры использования ИИ в 

метавселенной в качестве защитника от спама, а также координатора обучения имеют 

практическое значение для ученых. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Гао Юн, Ли Ерыонг. Исследование практической модели расширения возможностей 

музыкального образования с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИКИ) в 

сценарии метавселенной // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 210-216. 

Ключевые слова 

Искусственный интеллект, музыка, образование, метавселенная. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические основы нравственно-правового воспитания 

старших подростков в современной школе. Авторы анализируют особенности 

нравственно-правового воспитания старших подростков, выявляют проблемы и тенденции 

в сложившихся условиях. Анализируются теоретические основы нравственно-правового 

воспитания, состояние вопроса в образовательных учреждениях, представлены 

сущностные характеристики нравственно-правового воспитания. Особое внимание 

уделяется выявлению специфики нравственно-правового воспитания в условиях 

современной действительности: формирование самостоятельности, развитие критического 

мышления, углубление морально-правовых знаний, развитие гражданской 

ответственности, влияние социального окружения и др., а также анализу педагогических 

условий воспитания: соответствие возрастным и психологическим особенностям старших 

подростков, позитивность взаимоотношений педагогов, родителей и подростков, 

эффективность используемых воспитательных методов и технологий, взаимодействие 

школы с семьей и обществом и др. В работе исследуются формы и методы формирования 

морально-правовых ценностей у старших подростков. По результатам эксперимента 

представлены рекомендации по совершенствованию нравственно-правовой воспитанности 

старших подростков. Материал статьи может быть полезен педагогам, психологам, 

родителям и всем, кто интересуется вопросами нравственно-правового воспитания 

старших подростков в современных условиях. 
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Введение 

Нравственно-правовое воспитание старших подростков является одной из важнейших задач 

современной школы. В условиях постоянно меняющегося мира и растущего влияния 

социальных медиаресурсов на жизнь подростков формирование морально-правовых ценностей 

становится все более актуальной задачей современного образования. Актуальность проблемы 

нравственно-правового воспитания старших подростков обусловлена многочисленными 

факторами, в числе которых рост асоциального поведения и правонарушений среди подростков. 

Очевидно, что современные подростки находятся под сильным влиянием массмедиа и 

цифровых технологий, которые могут формировать у них искаженные представления о морали 

и праве, значительные изменения в семейных ценностях и нормах, что негативно сказывается 

на нравственно-правовом мировоззрении подростков. В сложившихся условиях требуется 

формирование нравственно устойчивой личности, не поддающейся разрушающему влиянию. В 

этом контексте именно нравственно-правовое воспитание способствует формированию 

устойчивых ценностей у подростков, которые будут служить им надежным ориентиром в 

зрелом возрасте. Таким образом, тенденция увеличения числа правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, негативное влияние массмедиа, девальвация нравственных ценностей 

актуализируют проблему. Необходимость подготовки молодежи к активному участию в 

общественной жизни требует усиления мер по нравственно-правовому воспитанию 

подрастающих поколений.  

В решении задач, возникающих в данной сфере, особая роль отводится педагогике, так как 

она предоставляет теоретическую базу, методы и технологии, необходимые для эффективного 

формирования морально-правовых ценностей, убеждений, установок и навыков поведения у 

подростков. К исследованию проблемы нравственно-правового воспитания обращались многие 

исследователи. Общим является то, что нравственно-правовое воспитание понимается как 

комплексный процесс формирования у подростков морально-правовых ценностей, убеждений, 

установок и навыков поведения, основанных на принципах гуманизма, справедливости, 

уважения к правам и свободам человека. Так, теоретические и прикладные аспекты развития 

нравственно-правовой культуры учащихся школ инновационного типа на материале 

гуманитарных дисциплин были раскрыты в диссертационном исследовании Р.Н. 

Галиахметовой. В исследовании ученого нравственно-правовое воспитание рассматривается 

как «планомерный, управляемый, организованный, систематический и целенаправленный 

процесс воздействия на сознание, психологию учащихся всей совокупностью многообразных 

форм, средств и методов с целью формирования в их сознании глубоких и устойчивых правовых 

знаний, убеждений, ценностей, привычек правомерного поведения» [Галиахметова, 2001, 4]. 
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Принципиальная позиция была выражена в диссертационном исследовании А.Ю. Соловьева, 

тщательно изучившего взаимосвязь содержания правового школьного образования с 

правомерным поведением школьников [Соловьев, 2001, 23]. Педагог-исследователь Е.А. 

Андреева в диссертационном исследовании показала значимость системного подхода к 

организации нравственно-правового воспитания в школе. Автор считает, что «нравственно-

правовое воспитание школьников – это единый комплекс прав и обязанностей [Андреева, 2002, 

17]. Р.Н. Нариманов считает, что развитие нравственно-правового пространства в 

общеобразовательной школе представляет собой организационно-педагогическую структуру 

взаимосвязанных векторов: информационно-диагностического обеспечения; организации 

нравственно-правового всеобуча (университет школьного права); тренинга формирования 

нравственно-правовой активной позиции подростков как субъектов самозащиты; создания 

условий «нейтрализации» факторов деструктивного влияния на правосознание подростков 

[Нариманов, 2003 28].  

Основная часть 

Анализ литературы по проблеме показал, что сущность нравственно-правового воспитания 

заключается в следующем: 

 формировании морально-правовых ценностей: добро, честность, справедливость, 

уважение к правам и свободам человека, ответственность, сострадание и др.; 

 развитии морально-правового сознания, включающего знания о морали и праве, умение 

анализировать морально-правовые ситуации и принимать обоснованные решения и др.; 

 формировании морально-правовых установок, определяющих отношение к морально-

правовым нормам и ценностям; 

 развитии навыков морально-правового поведения, включающих умение принимать 

морально-правовые решения, уважать права и свободы других людей, исполнять свои 

обязанности и отвечать за свои действия. 

Вместе с тем анализ источников и собственный педагогический опыт показал, что 

особенности нравственно-правового воспитания старших подростков обусловлены 

возрастными и психологическими характеристиками данной возрастной группы, к ним можно 

отнести: 

 формирование самостоятельности: старшие подростки находятся на грани взрослой 

жизни и стремятся к самостоятельности, независимости и самоопределению. Это требует 

от педагогов и родителей уважения к их мнению, поощрения самостоятельного 

мышления и принятия решений; 

 развитие критического мышления: старшие подростки способны к критическому 

мышлению и анализу [Павлова, 2007, 11-15], поэтому нравственно-правовое воспитание 

должно быть направлено на развитие этих навыков, а также на формирование умения 

аргументировать свою точку зрения; 

 углубленность морально-правовых знаний: старшие подростки имеют более глубокие 

знания о морали и праве, поэтому нравственно-правовое воспитание должно быть 

направлено на углубление этих знаний, а также на формирование умения применять их 

на практике; 

 развитие гражданской ответственности: старшие подростки готовятся к участию в 

общественной жизни и несут гражданскую ответственность, поэтому нравственно-
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правовое воспитание должно быть направлено на формирование умения принимать 

обоснованные решения, участвовать в общественных делах и отстаивать свои права и 

права других людей [Деньгуб, 2021, 181-184]; 

 влияние социального окружения: старшие подростки находятся под сильным влиянием 

социального окружения, в том числе сверстников, массмедиа и цифровых технологий 

[Ендовицкая, 2022, 78]. Это требует от педагогов и родителей умения учитывать это 

влияние и использовать его для достижения позитивных результатов в нравственно-

правовом воспитании и др. 

Таким образом, особенности нравственно-правового воспитания старших подростков 

обусловлены возрастными и психологическими характеристиками, а также влиянием 

социального окружения. Это требует от педагогов и родителей индивидуального подхода и 

использования эффективных методов и технологий нравственно-правового воспитания. 

Особое значение имеют педагогические условия нравственно-правового воспитания 

старших подростков, представляющие собой комплекс факторов, которые способствуют 

эффективному формированию морально-правовых ценностей, убеждений, установок и навыков 

поведения у подростков. К таким условиям относятся: 

 создание благоприятной образовательной среды: образовательная среда должна быть 

благоприятной для нравственно-правового развития старших подростков, 

соответствовать их возрастным и психологическим особенностям, стимулировать их 

самостоятельность, творчество и активность [Анхимова, 2015, 359-365]; 

 формирование позитивных взаимоотношений: позитивные взаимоотношения между 

педагогами, родителями и подростками способствуют эффективному нравственно-

правовому воспитанию. Эти взаимоотношения должны быть основаны на уважении, 

доверии, взаимопонимании и сотрудничестве; 

 использование эффективных методов и технологий: педагогика предоставляет широкий 

арсенал методов и технологий, направленных на нравственно-правовое воспитание 

старших подростков. Это могут быть обсуждения, дискуссии, ролевые игры, тренинги, 

ситуационные упражнения, практические задания и др.; 

 взаимодействие с семьей и обществом: эффективное нравственно-правовое воспитание 

старших подростков невозможно без взаимодействия с семьей и обществом. Педагоги, 

родители и представители общественности должны совместно участвовать в этом 

процессе, согласовывать свои действия и стремиться к достижению общей цели; 

 учет таких индивидуальных особенностей старших подростков, как темперамент, 

характер, интересы, способности и др., позволяет достичь большей эффективности в 

этом процессе и обеспечить гармоничное развитие личности подростка [Коблева, 2006, 

41]. 

Соблюдение этих условий способствует эффективному формированию морально-правовых 

ценностей, убеждений, установок и навыков поведения у старших подростков. 

В ходе исследования на констатирующем этапе эксперимента «Организация нравственно-

правового воспитания в образовательном процессе» определены цели и задачи эксперимента, 

выявлены уровни сформированности морально-правовых ценностей, убеждений, установок и 

навыков поведения у старших подростков. 

Диагностика уровня нравственно-правовой воспитанности учеников проводилась с 

использованием диагностического инструментария: опросники, тест, наблюдение, анализ 
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произведений искусства: интервью, социометрия и др. Результаты тестирования показали 

наличие определенных трудностей в ответах на некоторые вопросы. Общий средний балл по 

всему тесту был интерпретирован как удовлетворительный уровень. Анализ полученных 

данных свидетельствовал о недостаточном уровне сформированности нравственно-правовой 

воспитанности старших подростков. Поэтому в ходе формирующего этапа экспериментальной 

работы нами была организована работа с экспериментальной группой, состоявшей из 28 

человек, в течение четверти в СОШ № 1. г. Карачаевска. На данном этапе эксперимента 

разработана программа нравственно-правового воспитания. Целью эксперимента являлось 

формирование морально-правовых ценностей, убеждений, установок и навыков поведения у 

старших подростков в образовательном процессе. Задачи эксперимента включали разработку 

программы нравственно-правового воспитания, выбор методов и подходов, проведение 

целенаправленных мероприятий и оценку их эффективности и др. Мероприятия проводились в 

форме уроков, внеклассных занятий, проектной деятельности, волонтерства и других форм. 

Школьные мероприятия, направленные на формирование нравственно-правовых качеств 

старших подростков, включали различные формы и методы работы: лекции и беседы, дискуссии 

и дебаты, ролевые экскурсии и встречи, проектную деятельность и др.  

Особое внимание было уделено проектной деятельности, являющейся одним из 

эффективных методов формирования нравственно-правовых качеств старших подростков 

[Левчук, 2020, 11]. Проведение проектной деятельности по темам морали, этики, прав человека 

позволило старшим подросткам не только получить теоретические знания в этой области, но и 

применить их на практике, развить навыки морально-правового поведения, критического 

мышления, творческого подхода к решению проблем. Проектная деятельность по темам морали, 

этики, прав человека для старших подростков включала следующие элементы: 

 выбор темы проекта: старшие подростки самостоятельно выбирают тему проекта, 

которая интересует их и имеет отношение к морали, этике, правам человека. Выбор темы 

должен основываться на актуальности проблемы, интересе старших подростков, 

возможности реализации проекта; 

 разработка плана проекта: старшие подростки самостоятельно разрабатывают план 

проекта, который включает в себя цели, задачи, этапы реализации, необходимые 

ресурсы, сроки выполнения. План проекта должен быть реалистичным, конкретным, 

ориентированным на результат; 

 сбор и анализ информации: старшие подростки самостоятельно собирают и анализируют 

информацию, необходимую для реализации проекта. Информация может быть получена 

из различных источников, таких как книги, статьи, интернет-ресурсы, экспертные 

оценки, опросы, интервью; 

 разработка проектного продукта: старшие подростки самостоятельно разрабатывают 

проектный продукт, который может включать в себя мультимедийные презентации, 

видеоролики, брошюры, плакаты, сайты, социальные проекты и другие формы 

проектной деятельности. Проектный продукт должен быть направлен на решение 

конкретной проблемы, связанной с моралью, этикой, правами человека; 

 презентация проекта: старшие подростки самостоятельно презентуют свой проект перед 

аудиторией, которая может включать в себя педагогов, одноклассников, родителей, 

представителей общественности. Презентация проекта должна быть направлена на 

демонстрацию результатов проектной деятельности, обоснование выводов, ответы на 

вопросы аудитории; 
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 оценка проекта: проектная деятельность оценивается педагогами, экспертами, 

аудиторией по критериям, таким как актуальность проблемы, качество информации, 

креативность, эффективность решения проблемы, уровень морально-правового развития 

старших подростков. 

Таким образом, проектная деятельность по темам морали, этики, прав человека для старших 

подростков является эффективным методом формирования нравственно-правовых качеств, 

позволяющим развивать навыки морально-правового поведения, критического мышления, 

творческого подхода к решению проблем, самостоятельности, ответственности, социальной 

активности. 

После проведения эксперимента по нравственно-правовому воспитанию старших 

подростков проведен сбор и анализ данных для оценки эффективности проведенных 

мероприятий и сравнения результатов с результатами контрольной группы. Сбор и анализ 

данных включил опросники, тесты, наблюдение, анализ статистических данных, фокус-группы 

и др. Поскольку фокус-группы представляют собой групповые дискуссии, проводимые под 

руководством модератора, который задает вопросы, стимулирует обсуждение, фиксирует 

результаты, то они (фокус-группы) могут быть использованы для сбора информации о мнениях, 

убеждениях, ценностях старших подростков в области морали, этики, прав человека. Или, 

например, анализ статистических данных использован для сравнения результатов 

экспериментальной и контрольной групп, выявления тенденций, закономерностей, корреляций 

в данных. Анализ статистических данных может включать в себя вычисление средних значений, 

дисперсий, коэффициентов корреляции, проверку статистических гипотез. 

В ходе исследования мы пришли к пониманию необходимости совершенствования работы 

в данном направлении, что является важной задачей для родителей, педагогов и общества в 

целом. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые могут способствовать развитию и 

укреплению морально-правовых ценностей у старших подростков: 

 для развития морально-правовых ценностей у старших подростков необходимо создать 

благоприятную среду, в которой они будут чувствовать себя уважаемыми, 

поддерживаемыми и в безопасности. Этого можно достичь путем создания 

положительного климата в семье, школе и другом окружении, в котором старшие 

подростки находятся; 

 обсуждение морально-правовых вопросов поможет им лучше понять вопросы и 

сформировать собственное мнение. Это также поможет им развить критическое 

мышление и навыки аргументации; 

 моделирование поведения: родители и педагоги должны быть хорошими примерами для 

старших подростков, демонстрируя морально-правовое поведение в повседневной 

жизни. Это поможет старшим подросткам осознать важность этих ценностей и заложит 

основу для их собственного морально-правового поведения; 

 поощрение морально-правового поведения старших подростков поможет им осознать 

важность этих ценностей и закрепит их в их сознании. Это может включать в себя 

похвалу, награды или другие формы поощрения. 

 развитие эмпатии у старших подростков поможет им лучше понимать чувства и эмоции 

других людей, что, в свою очередь, способствует развитию морально-правовых 

ценностей. Это может быть достигнуто путем обсуждения эмоций, практики активного 

слушания и участия в волонтерской деятельности; 
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 использование медиаграмотности может помочь старшим подросткам лучше понимать 

морально-правовые вопросы, представленные в СМИ, и развивать критическое 

мышление. Это может включать в себя обсуждение новостей, анализ рекламы и 

использование социальных сетей; 

 сотрудничество с обществом: сотрудничество с обществом может помочь старшим 

подросткам лучше понимать морально-правовые ценности и их роль в обществе. Это 

может включать в себя участие в общественных проектах, волонтерстве и других формах 

социальной активности. 

Данные рекомендации могут способствовать развитию и укреплению морально-правовых 

ценностей у старших подростков, что, в свою очередь, поможет им стать более ответственными 

и активными гражданами. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что педагогические основы нравственно-правового 

воспитания старших подростков в современных условиях являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса и играют важную роль в формировании личности подростков. 

Нравственно-правовое воспитание должно основываться на педагогических принципах, таких 

как гуманизм, демократичность, уважение к личности, активность и самостоятельность 

учащихся. Для эффективного нравственно-правового воспитания старших подростков 

необходимо использовать комплексный подход, включающий различные методы и формы 

работы, такие как обсуждения, дискуссии, ролевые игры, проектную деятельность, кейсы и 

другие. 

Для повышения эффективности нравственно-правового воспитания старших подростков 

необходимо проводить мониторинг и оценку результатов, используя различные методы сбора и 

анализа данных, такие как опросники, тесты, наблюдения и другие. Нравственно-правовое 

воспитание должно быть направлено на формирование у старших подростков устойчивых 

морально-правовых установок, которые способствуют их личностному развитию и социальной 

адаптации в современном обществе. 

Таким образом, педагогические основы нравственно-правового воспитания старших 

подростков в современных условиях должны основываться на комплексном подходе, 

включающем использование различных методов и форм работы, развитие критического 

мышления и морально-правовых ценностей, создание благоприятных условий для воспитания 

и постоянный мониторинг и оценку результатов. Это позволит эффективно формировать 

нравственно-правовые ценности у старших подростков и подготовить их к активной и 

ответственной гражданской позиции в современном обществе. 
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Abstract 

The article considers the pedagogical foundations of moral and legal education of senior 

adolescents in a modern school. The authors analyze the features of moral and legal education of 

senior adolescents, identify problems and trends in the current conditions. The theoretical 

foundations of moral and legal education, the state of the issue in educational institutions are 

analyzed, the essential characteristics of moral and legal education are presented. Particular attention 

is paid to identifying the specifics of moral and legal education in the context of modern reality: the 

formation of independence, the development of critical thinking, deepening moral and legal 

knowledge, the development of civic responsibility, the influence of the social environment, etc., as 

well as the analysis of pedagogical conditions of education: compliance with the age and 
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psychological characteristics of senior adolescents, the positive relationship between teachers, 

parents and adolescents, the effectiveness of the educational methods and technologies used, the 

interaction of the school with the family and society, etc. The work examines the forms and methods 

of forming moral and legal values in senior adolescents. Based on the results of the experiment, 

recommendations are presented for improving the moral and legal education of senior adolescents. 

The material in the article may be useful for teachers, psychologists, parents and anyone interested 

in issues of moral and legal education of older teenagers in modern conditions. 
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Аннотация 

Целью исследования является теоретическое обоснование режима, структуры и 

последовательности специальной и технической профессиональной подготовки у впервые 

поступающих лиц на службу в правоохранительные органы. В качестве методов 

исследования используются наблюдение, обобщение, математический анализ, сравнение 

педагогических методов обучения сотрудников, анализ эффективных методик 

использования специальных познаний и технической подготовки сотрудников полиции.  

Результатом исследования выступает комплекс упражнений, позволяющих удовлетворить 

образовательные и профессиональные потребности сотрудников полиции и сформировать 

профессиональные компетенции-способности решать профессиональные задачи по 

специально-техническому направлению в рамках тактико-специальной подготовки. В 

статье приводятся требования к профессиональному уровню в части тактической 

подготовки в современных условиях. Анализируется тематический план программ 

профессиональной подготовки по специальной и технической подготовке. Сформулирован 

перечень минимальных необходимых теоретических знаний по основам специальной и 

технической подготовки. Проанализированы варианты индивидуальной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел, групповой подготовки и слаживания действий 

сотрудников в составе подразделения. 

Для цитирования в научных исследованиях   

Бакулин Н.П. Совершенствование педагогической методики по профессиональной 

специальной и технической подготовке сотрудников полиции // Педагогический журнал. 

2024. Т. 14. № 6А. С. 226-232. 

Ключевые слова 

Сотрудник полиции; тактическая подготовка; специальная подготовка; обеспечение 

личной безопасности; профессиональная подготовка. 
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Введение 

Анализ практики деятельности и профессиональной подготовки сотрудников силовых 

структур показал, что в 2021-2023 годах требования к уровню специальной и технической 

подготовке ужесточились, бюджет учебных часов, отводимых на данную дисциплину 

существенно увеличен. Так в среднем с 28 академических часов в течение 2023-24 годов 

произошло количественное увеличение бюджета учебного времени до 100 академических часов 

по учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка». Наряду с этим появились факторы, 

которые необходимо учитывать при организации профессиональной подготовки: 

 существенная востребованность специальной и технической профессиональной 

подготовки у всех сотрудников силовых структур, независимо от вида деятельности 

[Прохоров, 2016, с.83]; 

 значительное увеличение количества сотрудников силовых структур женского пола, не 

имеющих опыта начальной военной подготовки; 

Основное содержание  

Специальная подготовка сотрудников направлена на уяснение специальных познаний и 

умений в профессионально значимых областях научной информации (опыта действий) при 

выполнении оперативно-служебных задач [Невмовенко, Устинов, 2014, с.46];  

Техническая подготовка сотрудников направлена на изучение тактико-технических 

характеристик специальных средств и получение умений, совершенствованию навыков по 

применению специальных средств для получения тактического преимущества при выполнении 

оперативно-служебных задач. 

Проблема на решение которой направлено исследование: повышение эффективности 

подготовки сотрудников правоохранительных органов по специальной и технической 

подготовке для выполнения оперативно-служебных задач.  

Таким образом, возникает необходимость в совершенствовании методики преподавания 

специальной и технической подготовки для выполнения оперативно-служебных задач с учетом 

данных вышеперечисленных особенностей.  

Актуальность исследования заключается в необходимости обоснования эффективной 

педагогической методики проведения теоретических и практических занятий по специальной и 

технической подготовке сотрудников в рамках учебной дисциплины «тактико-специальная 

подготовка» у лиц, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы.  

Объект исследования – организация педагогического процесса проведения занятий по 

специальной и технической подготовке сотрудников для выполнения оперативно-служебных 

задач.  

Предмет исследования – процесс совершенствования педагогической методики для 

эффективного проведения занятий по специальной и технической подготовке сотрудников.  

Проблему исследования определяет противоречие между необходимостью в обучении по 

специальной и технической подготовке и отсутствием соответствующих учебно-методических 

разработок по специальной и технической подготовке, а также отсутствие в профессиональном 

образовании полицейских педагогической методики, основанной на практике при реализации 

программ профессиональной подготовки направленных на выполнение оперативно-служебных 

задач и противодействия современным угрозам. 
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Задачи исследования: 

1. Выделить основные направления по специальной и технической подготовке у лиц, 

впервые поступающих на службу в правоохранительные органы, необходимые для решения 

оперативно-служебных задач. 

2. Теоретически обосновать комплекс упражнений при проведении   практических занятий 

по специальной и технической подготовке у лиц, впервые поступающих на службу в 

правоохранительные органы. 

Гипотеза исследования - предполагается, что использование в практическом обучении 

структурированного комплекса упражнений, позволит эффективно осуществлять формировать 

умения в специальной и технической подготовке при индивидуальной, групповой подготовке, 

а также посредством  боевого слаживания сотрудников  в составе подразделения. 

Практическая значимость – обоснованный комплекс упражнений при использовании в 

педагогической методике позволят повысить уровень профессиональной подготовленности 

сотрудников по специальной и технической подготовке.  

Научная новизна – структурирован порядок  и определены особенности по специальной и 

технической подготовке в рамках учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» у 

лиц, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы.  

Тематический план по учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка» 

представлен 16 учебными темами, которые можно классифицировать по следующим 

направлениям: тактическая подготовка, специальная подготовка, техническая подготовка. 

Общее количество часов составляет 100 часов академических. 

По  процентному соотношению для специальной подготовки предусмотрено 26% (26 часов) 

бюджета учебного времени и на техническую подготовку отводится 16%  (16 часов) бюджета 

учебного времени.  

По специальной подготовке сотрудники изучают базовые знания и умений личным составом 

в части топографической подготовки, а именно по ориентированию, целеуказанию, 

составлению графических документов, боевых графических документов, специальных 

познаний по структуре российской армии, гражданской обороне, оружии массового поражения, 

средствах защиты [Плохих, 2020, с.83]. 

Техническая подготовка предусматривает изучение тактико-технических характеристик 

беспилотных воздушных судов, первоначальным действиям по их управлению и комплексов 

для противодействия им. К технической подготовке необходимо отнести технологию 

применения GPS-навигаторов, проведение расчетов по топографической подготовке, 

пользование геоинформационными системами для силовых структур, а также умения по расчету 

данных при ухудшении радиационной, биологической опасности [Басатин, 2015, с.80; Басатин, 

2016, с.118].  

В целом тактико-специальная подготовка входит в профессиональный цикл «Деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации в условиях специальных правовых режимов». 

Необходимо также отметить, что теоретическая часть по специальной и технической подготовке 

включает в себе 24 % учебного бюджета времени, 68% бюджета учебного времени отведено на 

практические занятия. В тематическом плане отсутствуют ограничения по проведению 

практических занятий по индивидуальной и групповой подготовке, а также боевого слаживания 

действий сотрудников в составе подразделения. Время окончания индивидуальной подготовки 

сотрудника определяет преподаватель, исходя из усвоения знаний и формирования 

первоначальных умений по применению специальных познаний или технических средств.  
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Таблица 1 - Распределение учебного времени в практических занятиях по 

тактике для индивидуальной, групповой подготовке и боевого слаживания 

действий сотрудников в составе подразделения 

№ Наименование учебной темы 
Индивидуальная 

подготовка 

Групповая 

подготовка 

Боевое слаживание 

в составе 

подразделения 

1 

Топографическая подготовка. 

Геоинформационные системы для 

силовых структур.  

100% - - 

2 
Беспилотные воздушные суда и 

средства противодействия им 
100% - - 

3 
Личная безопасность сотрудников 

органов внутренних дел 
35% 35% 30% 

4 
Пресечение захвата собственных 

объектов органов внутренних дел 
10% 60% - 

5 

Действия силовых групп 

подразделений полиции при 

пресечении массовых беспорядков. 

20% 60% 20% 

6 Гражданская оборона 80% 10% 10% 

 

Расчет бюджета учебного времени, выделяемого для индивидуальной, групповой 

подготовки и боевого слаживания действий сотрудников в составе подразделения носит 

примерный вариант, зависит от состава группы, наличия сотрудников женского пола, общего 

уровня первоначальной подготовки, наличия опыта (отрицательного и положительного), 

количества сотрудников в группе, типа и вида технических средств, находящихся в 

образовательной организации, уровня подготовленности преподавательского состава.  

Безусловно тактическая, специальная и техническая подготовка пересекаются. Каждый 

сотрудник обязан владеть основными видами профессиональной подготовки и постоянно 

совершенствовать. Отсутствие в подготовке специальных познаний способно поставить под 

угрозу жизнь и здоровья сотрудника, нанести вред выполняемым оперативно-служебным 

задачам. 

Основными направлениями по специальной подготовке личного состава являются: 

приобретение познаний по организации пресечения объектов правоохранительных органов, 

применение различных специальных средств для выполнения оперативно-служебных задач, 

использование различных типов средств индивидуальной защиты, специальная подготовка при 

обеспечении личной безопасности сотрудников при досмотре транспорта, проверки 

документов, осуществлении тактики преследования транспорта нарушителя. 

Основными направлениями по технической подготовке являются: расчеты по 

топографическим данным, использование алгоритма создания графических служебных 

документов с использованием геоинформационных систем для силовых структур, 

использование прикладных задач для анализа и прогнозирования развития ситуации при 

помощи математической модели, техника работы с приборами наблюдения, техника работы с 

поисковыми приборами. 

Упражнения по блоку специальная подготовка: 

Упражнения по учебной теме «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел». 

(Упражнение № 1. Алгоритм действий сотрудников в составе функциональной группы при 

досмотре транспортного средства. Упражнение № 2. Экипировка личного состава, подготовка 

вооружения к выполнению оперативно служебных задач. Упражнение № 3. Досмотр 
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задержанного лица двумя сотрудниками полиции.) 

Упражнения позволяют формировать тактическую базу сотрудников по соблюдению норм 

личной безопасности и направлены на повышения уровня физической безопасности. 

Упражнения по учебной теме «Пресечение захвата собственных объектов органов 

внутренних дел». (Упражнение № 1. Подготовка огневой карточки. Упражнение № 2. 

Экипировка личного состава для организации обороны потенциально-опасного объекта. 

Упражнение № 3. Занятие рубежа обороны личным составом, задействованным в пресечении 

захвата важных объектов.) 

Упражнения предназначены для групповых тренировок и боевого слаживания при 

организации сторожевого охранения и караульной службы. 

 Упражнения по учебной теме «Действия силовых групп подразделений полиции при 

пресечении массовых беспорядков». (Упражнение № 1. Экипировка личного состава для 

пресечения. Упражнение № 2. Нанесение ударов по условному противнику на 4 счета. 

Упражнение № 3. Нанесение ударов по условному противнику на 6 счетов  надеванием 

наручников.) 

Упражнения формируют умения и совершенствуют навыки работы сотрудников в сводном 

отряде полиции по пресечению массовых беспорядков.  

Упражнения по учебной теме «Гражданская оборона». (Упражнение № 1. применение 

средств защиты дыхания. Упражнение № 2. Применение средств защиты кожи. Упражнение № 

3. Развертывание мобильной метеостанции) Данные упражнения формируют умения по 

собственной защите сотрудника в период возникновения чрезвычайной ситуации или 

чрезвычайных обстоятельств.  

Упражнения по блоку техническая подготовка. 

Упражнения по учебной теме «Беспилотные воздушные суда и средства противодействия 

им». (Упражнение № 1. Подготовка беспилотного воздушного средства в эксплуатацию. 

Упражнение № 2. Управление беспилотным воздушным средством на программе-симуляторе.) 

Таким образом, вышеприведенные упражнения позволяют сформировать основные умения 

по специальной и технической подготовке. Приведенная последовательность упражнений 

составлена по принципу от простого к сложному и позволяет поэтапно проводить практические 

занятия. 

Заключение  

1. Выделены основные направления подготовки по специальной и технической подготовке 

в рамках учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» у лиц, впервые поступающих 

на службу в правоохранительные органы. 

2. Теоретически обоснован комплекс упражнений при проведении практических занятий по 

специальной и технической подготовке в рамках учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка» у лиц, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы. Данный 

комплекс позволяет сформировать индивидуальные умения сотрудников 
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Abstract 

 The purpose of the study is to theoretically substantiate the regime, structure and sequence of 

special and technical professional training for first-time applicants to law enforcement agencies. The 

research methods used are observation, generalization, mathematical analysis, comparison of 

pedagogical methods of training employees, analysis of effective methods of using special 

knowledge and technical training of police officers. The result of the research is a set of exercises 

that allow meeting the educational and professional needs of police officers and forming 

professional competencies-the ability to solve professional tasks in a special technical area within 

the framework of tactical and special training. The article presents the requirements for the 

professional level in terms of tactical training in modern conditions. The thematic plan of vocational 

training programs in special and technical fields is analyzed 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования познавательного интереса учащихся к 

изучению курса «География Якутии». Курс «География Якутии» ведется в школах Якутии 

свыше 60 лет. За это время программа курса перетерпела множество изменений. Но 

неизменным остается одно – стремление давать учащимся качественные знания о 

региональной географии. Для этого педагоги республики обращаются к различным 

методическим приемам и условиям улучшения качества образования. Одним из них 

является познавательный интерес учащихся к курсу «География Якутии», 

сформированный персонологическим подходом. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Лугинова И.А. Проблема формирования познавательного интереса учащихся в курсе 

«География Якутии» // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 233-242. 

Ключевые слова 

Познавательный интерес, мотивация, персонологический подход, география Якутии, 

персоналии, региональная география. 
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Введение 

Вопрос формирования познавательного интереса чрезвычайно важен для системы 

образования, поскольку очень многие учащиеся учатся без мотивации и интереса, 

соответственно, неэффективно.  

О необходимости учиться эффективно говорили Я.А. Коменский, мыслитель и педагог Ж.-

Ж. Руссо, великий русский просветитель М.В. Ломоносов и основоположник отечественной 

научной педагогики К.Д. Ушинский. Несмотря на то, что годы и века проходят, мы зачастую не 

можем найти подход к этой проблеме с точки зрения педагогических технологий. 

Материалы и методы исследования 

Познавательный интерес – качество личности, который вызывает у самого ребенка желание 

познавать, участвовать в познавательной деятельности не за отметку, соответственно, при этом 

интенсифицируются все познавательные процессы и, как результат, деятельность становится 

более успешной, стимулируя дальнейшую познавательную активность.  

Рассматривая отдельно понятие «интерес» в отечественной педагогике (табл. 1), невольно 

задумываешься над его многогранностью. Ведь с давних времен авторов интересовала 

педагогическая идея развития интереса к образовательной деятельности. 

Таблица 1 - Понятие «интерес» как педагогическая идея в отечественной 

педагогике 

№ Автор Понятие 

1 Анастасиев 

А.И. 

Старайтесь развивать в учениках интерес к приобретению знаний как одно из 

важнейших условий успешного обучения, так как интерес – это живое, 

возбуждаемое чувством приятного ожидания, стремление человека познать 

окружающие предметы и явления 

2 Белинский 

В.Г. и Герцен 

А.И. 

Интерес к учению не является имманентно присущим ребенку свойством, 

только стимуляция познавательной деятельности с раннего детства позволяет 

вызвать у детей интерес к ней. Интерес, являясь стимулом овладения знаниями 

об окружающем мире, обогащает личность, воспитывает ее 

3 Волостникова 

А.Г. 

Интерес можно определить как специфическое отношение личности к объекту 

в силу его жизненной значимости и эмоциональной привлекательности 

4 Ельницкий 

К.В. 

Интерес – это условие успешного обучения, помогающее школьнику 

преодолевать трудности учения, доставляя удовольствие, возбуждая внимание. 

Автор высказывается против забавляющего обучения, отмечая, что это 

серьезный, самостоятельный труд 

5 Каптерев 

П.Ф. 

Интерес как стремление к определенной деятельности, связанной с предметом 

6 Пидкасистый 

П.И. и 

Горячев Б.В. 

Обучение эффективно лишь тогда, когда ученики проявляют интерес к 

знаниям. Опора на интерес повышает познавательную активность у 

школьников, сознательность в усвоении учебного материала, помогает более 

успешно самореализовываться в учебно-воспитательном процессе 

7 Писарев Д.И. Интерес имеет две стороны: интерес как занимательность и интерес как 

серьезность. Воспитание серьезного интереса находится в постепенном 

переходе от наглядных представлений к абстрактным обобщениям 

8 Толстой Л.Н. Ученик учится хорошо, охотно, с желанием только тогда, когда ему интересно 

9 Ушинский 

К.Д. 

Воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого интереса и 

взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без 

которой он далеко не уйдет 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 235 
 

The problem of forming the cognitive interest of students … 
 

Исходя из анализа, понятие «интерес» неразрывно связано с понятием «деятельность». При 

активной познавательной деятельности формируется познавательный интерес, которые 

отражается в стремлении школьников узнавать новое, открывать ранее неизведанное, решать 

сложные творческие задачи. 

В современной психолого-педагогической литературе существует огромное количество 

разных подходов к пониманию термина «познавательный интерес» (табл. 2). 

Таблица 2 - Понятие «познавательный интерес» в психолого-педагогической 

литературе 

№ Автор Понятие 

1 Добрынин Н.Ф. Познавательный интерес – избирательная направленность внимания человека 

2 Ковалева А.Г. Познавательный интерес – своеобразное отношение личности к объекту, 

вызванное сознанием его социально-жизненного значения и эмоциональной 

обольстительностью 

3 Леонтьев А.Н.  Познавательный интерес стимулирует все психические процессы человека на 

высоком уровне своего развития, подталкивает личность к постоянному 

поиску нововведений в деятельность 

4 Морозова Н.Г. Познавательный интерес является частным случаем интереса к учебной 

деятельности, к приобретению знаний и определяется как эмоционально 

познавательное отношение к предмету 

5 Пирогов Н.И. Необходимо обучение учителей методическому мастерству для успешного 

развития познавательных интересов у детей 

6 Постникова 

Н.К.  

Интерес – это познавательная деятельность, направленная на открытие еще не 

известного 

7 Рубинштейн 

Л.С.  

Познавательный интерес – проявление его интеллектуальной и 

эмоциональной активности 

8 Фрейд Д.  Познавательный интерес – это генератор разнообразных чувств ребенка 

9 Щукина Г.И.  Интерес становится ценнейшим мотивом познавательной деятельности в том 

случае, если школьник проявляет готовность, стремление совершенствовать 

свое учение. При этом познавательный интерес как мотив деятельности 

должен опираться на потребности самой личности, на то, что представляет 

для нее необходимость и ценность 

 

В исследованиях Л.И. Божович и Л.С. Выготского указано, что развитие познавательного 

интереса обусловлено потребностью во внешних впечатлениях [Божович, Славина, 1979]. А 

цель познавательного интереса заключается в стремлении человека познать окружающий мир 

во всем многообразии форм его проявления. 

Еще одним неотъемлемым участником познавательного интереса является мотивация 

учащихся. Ведь именно обладая мотивацией, учащиеся с интересом будут постигать азы науки 

и учебной деятельности. 

Понятие «мотив» в отечественной педагогике возникает во второй половине XVIII века. До 

этого образование было доступно 1% населения страны. Несмотря на то что, в XVIII веке 

образование было доступно лишь высшей знати и было элитарным, не все отпрыски высших 

чинов желали получить его. Так, во времена Петра Великого дети дворян, не получивших 

образование, лишались возможности венчаться. Так царь мотивировал тогдашнюю молодежь к 

получению образования. 

Со временем сама педагогическая деятельность стала мотивационной. До сих пор 

актуальность образовательной деятельности обусловлена дальнейшим построением карьеры и 

успешного будущего. Ведь ни для кого не секрет, что высокий уровень мотивации всегда 
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является основой для успешной образовательной деятельности. 

Как считает исследователь Г.М. Андреева, «мотивация – это все, что побуждает человека к 

деятельности: его потребности, инстинкты, желания, эмоции, установки, идеалы и т.д.» 

[Андреева, 2009]. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе имеется множество 

теорий мотивации (Д. Берлайн, И. Аткинсон и Ч. Берч, Д.К. Маккелланд, А. Маслоу, Г. Олпорт, 

Э. Даффи и др.). 

В теории мотивации А. Маслоу мотивом названо стремление личности к постоянному 

дальнейшему развитию. В данном случае «мотивы обусловлены потребностями, имеющими 

несколько уровней: от биологических потребностей до потребностей самоактуализации. 

Поведение зависит от потребностей и способностей и определяется внутренними и внешними 

мотивами». 

Таким образом, познавательный интерес при правильном проведении образовательной 

деятельности, а также при исключительно систематической и целенаправленной учебной 

направленности может прочно закрепиться и стать главной чертой личности ребенка, 

проявляясь при любых обстоятельствах и условиях. При этом под воздействием 

познавательного интереса как одного из мотивов будет активно развиваться мыслительная 

деятельность, желание искать ответы на интересующие школьника вопросы. 

Результаты исследования 

Одна из задач современного образования – воспитать личность, многогранную, способную 

отвечать вызовам современного общества. Курс «География Якутии» – один из немногих 

предметов, охватывающих все сферы жизни общества в силу своей локализованности, 

раскрывающих проблемы и вопросы общества.  

Познавательный интерес к данному курсу обусловлен способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию, формированием внутренней позиции личности за счет регионального 

компонента, воспитывающего ученика, знающего свой край, историю и культуру своего народа. 

География Якутии изучается в школах республики достаточно давно, однако ее положение 

в структуре школьного курса географии неоднозначно. До начала 90-х годов XX века География 

Якутии, как и в других административных единицах страны, соответственно федеральной 

программе по географии изучалась в Якутии в виде двух небольших тем в курсе «География 

России» – в 8 классе (физическая география Якутии) и в 9 классе (экономическая и социальная 

география Якутии), также существовал вариант изучения региональной географии одной 

комплексной темой в конце 9 класса. 

В 2001 году обсуждалась и была одобрена Концепция географического образования в РС(Я) 

«География для будущих поколений», рекомендующая изучать свою республику в течение года 

в 9 классе. 

Однако в последнее десятилетие курс был убран из обязательного перечня учебных 

предметов в связи с общей стандартизацией образования. На данный момент «География 

Якутии» ведется как элективный курс. В таблице 2 представлено календарно-тематическое 

планирование курса «География Якутии». Темы курса отлично подходят для формирования 

познавательного интереса учащихся. 

В рамках исследования был проведен педагогический эксперимент на базе МБОУ 

«Чемоикинская СОШ им. С.Н. Михайлова» для 9-11 классов на предмет выявления 

познавательного интереса учащихся.  
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Таблица 3 - Календарно-тематическое планирование курса «География 

Якутии» 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока Персоналии 

Введение. 1 Введение в курс «География Якутии»  

2 Из истории образования РС(Я)  

3-4 Осенний блок практических работ по изу-
чению своей местности 

 

Тема 1. Геогра-
фическое поло-
жение  

5-6 Географическое положение (физико-гео-
графическое, экономико-географическое)  

 

7 Моря Х. Лаптев, Д. Лаптев (2) 

Тема 2. Откры-
тие и исследова-
ния Якутии. 

8-9 Народная география. П. Кропоткин, Б. Адлер, П. 

Пянда, П. Бекетов, И. Ребров, П. 

Иванов (Губарь), М. Стадухин, 

С. Дежнев, Д. Зырян, И. Моск-

витин, В. Поярков, Е. Хабаров, 

В. Беринг, В. Прончищев, М. 

Прончищева, Х. Лаптев, С. Че-

люскин, П. Ласиниус, Д. Лап-

тев, Г. Миллер, С. Крашенни-

ков, А. Чириков, А. Мидден-

дорф, А. Неверов, Р. Маак, И. 

Черский, С. Обручев, К. Сали-

щев , Ф. Тимофеев, И. Дьаан 

(30) 

10 Топонимика Якутии 

11-12 Историко-географические особенности 
хозяйств освоения РС(Я) 

13 Прибытие русских 

14 Великая Северная экспедиция.  Исследо-
вания XIX-XX вв 

15 Морские имена Якутии 

Краткий фи-
зико-географи-
ческий обзор  
Тема 3.  Геоло-
гическое строе-
ние и рельеф 

16 Геологическое строение и рельеф С. Обручев, И. Черский, А. Че-

кановский (3) 

Тема 4. Полез-
ные ископаемые  

17  Общая характеристика полезных ископае-
мых 

Г. Файнштейн, Л. Попугаева (2) 

 18 Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Экскурсия в местный краеведческий (гео-
логический) музей 

Тема 5. Климат 19 Основные особенности климата и клима-
тообразующих факторов 

А. Семенов М. Гаврилова (2) 

20-21 Экскурсия на местную метеостанцию 

22 Времена года 

23 Климатические пояса. Типы климатов и 
климатические области 

Тема 6. Много-
летняя мерзлота. 

24 Изучение мерзлоты. Мерзлота и природа Д. Мессершмидт, Ф. Шергин (2) 

25 Многолетняя мерзлота в жизни человека 

Тема 7. Реки, 
озера, подзем-
ные воды. 

26 Особенности рек  С. Мостахов (1) 

27 Река Лена и ее притоки 

28 Озера 

29 Подземные воды. Болота 

Тема 8. Почва, 
растительность, 
животный мир 

30 Почвы В. Докучаев, Н. Соломонов (2) 

31 Растительный и животный мир 

Тема 9. Природ-
ные комплексы 

32-33  Распространение природных комплексов  
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Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока Персоналии 

Тема 10. Охрана 

природы 

34 Охрана природы  

35-36 Обобщение по теме «Краткий физико-гео-

графический обзор»  

Население Тема 

11. Формирова-

ние, числен-

ность и разме-

щение населе-

ния 

37 История формирования населения Якутии Ю. Мочанов, А. Окладников, Г. 

Ксенофонтов, А. Кулаковский, 

В. Серошевский (5) 
38 Численность, воспроизводство, миграции 

населения 

39 Национальный состав 

40 Размещение населения. Городское и сель-

ское население 

Тема 12. Заня-

тость населения 

41 Рынок труда. Занятость населения  

42-43 Обобщение по теме «Население» 

Хозяйство  Тема 

13. Развитие, со-

стояние хозяй-

ства 

44 Общая характеристика хозяйства Якутии Ф. Софронов (1) 

Тема 14. Про-

мышленность 

45 Краткая характеристика промышленно-

сти. Горнодобывающая промышленность 

А. Семенов (1)  

46 Топливно-энергетический комплекс 

47 Обрабатывающая промышленность 

48 Лесная и деревообрабатывающая про-

мышленность 

49-50 Экскурсия по изучению предприятия (на 

примере лесной и деревообрабатывающей 

промышленности) 

Тема 15. Сель-

ское хозяйство 

51 Краткая характеристика сельского хозяй-

ства. Животноводства 

 

52 Земледелие 

53 Обобщение по теме «Сельское хозяйство» 

Тема 16. Транс-

порт. Социаль-

ная инфраструк-

тура   

54 Краткая характеристика транспорта. 

Транспорт коренных народов Якутии 

 

55 Транспортный комплекс 

56 Социальная инфраструктура 

Тема 17 Внеш-

неэкономиче-

ские связи 

57 Внешнеэкономические связи  

58 Якутия в орбите интересов АТР 

59 Торгово-экономические связи Якутии со 

странами Европы и Северной Америки 

Тема 18. Эконо-

мико-географи-

ческое райони-

рование 

60-62 Экономические районы Якутии  

Тема 19. Чело-

век и природа  

63-65 Экологическая ситуация на территории 

Якутии 

 

66-68 Весенний блок практических работ по изу-

чению геоэкологической ситуации в своей 

местности 

 

 

На первом этапе была проведена диагностика уровня развития познавательного интереса и 

мотивации старшеклассников. 

На втором этапе осуществлялась разработка содержания уроков, направленных на 

повышение уровня познавательного интереса обучающихся. 
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На третьем заключительном этапе проводилась повторная диагностика уровня развития 

познавательного интереса к обучению и мотивации школьников с целью определения 

эффективности разработанных уроков. 

В рамках исследования была поставлена гипотеза: организация процесса формирования 

познавательного интереса будет способствовать повышению положительной мотивации 

школьников к учебной деятельности при условии использования персонологического подхода 

на уроках. 

В данном исследовании мы выбрали персонологический подход, так как в связи со своей 

региональностью курс «География Якутии» богат именами первопроходцев, путешественников 

и ученых. Опираясь на их жизненный опыт и путь деятельности, идет развитие интереса к 

региональной географии, мотивации к изучению предмета. 

На констатирующем этапе эксперимента было проведено исследование с целью 

определения уровня познавательного интереса.  

Был проведен опрос учащихся по следующим темам: «Интересуетесь ли вы географией?», 

«Что важно для того, чтобы преподавание географии было интересным?», «Ключевые факторы 

интереса учащихся к географии». Сравнительный анализ ответов учащихся показал, что 

основными факторами являются интересное преподавание предмета и личностные качества 

учителя. 

Эффективным способом выявления познавательного интереса служит анкетирование 

(школьникам, например, предлагается список из 8-10 учебных предметов, которые они должны 

расположить с учетом своего отношения к ним). В старших классах интерес к учебному 

предмету часто обусловлен выбором будущей специальности, поэтому учителю полезно знать 

планы своих учеников. 

На констатирующем этапе с целью определения познавательного интереса учащихся было 

проведено анкетирование. 

Анкета была направлена на выявление интереса к предмету «География Якутии». Учащимся 

предлагалось расставить учебные предметы по уровню интереса и сложности. Самый легкий 

(наименее интересный) предмет – 1 балл, самый трудный (самый интересный) – 10 баллов.  

По мнению респондентов, география по уровню сложности оценена на 5 баллов, как и 

литература и иностранный язык. Самым сложным предметом выбрали физику – 8, алгебра и 

геометрия – по 7 баллов. География Якутии наравне с историей, биологией и химией имеют по 

6 баллов (рис. 1). 

Диагностика уровня развития мотивации старшеклассников производилась по методике 

Н.Г. Лускановой, которая показала недостаточную сформированность мотивации школьников. 

 

Рисунок 1 - Школьные предметы по уровню интереса и сложности 
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Также был проведен констатирующий этап контрольной работы. Работа состояла из 10 

вопросов по теме «Географическое положение». Средний КУ составил 48%. 

В ходе обучающего этапа педэксперимента школьники изучали тему «Открытие и 

исследование Якутии». Данная тема рассчитана на 6 уроков. В каждом уроке материалы 

подкреплялись заданиями, развивающими познавательный интерес с помощью 

персонологического подхода (таблица 4). 

Таблица 4 - Тематическое планирование темы «Открытие и исследование 

Якутии» 

№ 

урока 
Вопросы темы Средства 

8-9 Народная география Учебные презентации по теме «Народная география» 

10 Топонимика Якутии Составление дидактических мини игр 

11-12 Историко-географические 

особенности хозяйств освоения РС(Я) 

Научно-исследовательская деятельность учащихся по 

основным районам освоения РС(Я) 

13 Прибытие русских Анализ исторических и литературных произведений 

русских и якутских писателей 

14 Великая Северная экспедиция. 

Исследования XIX-XX вв. 

Видеопрезентация участника ВСЭ его вклад в 

изучение и развитие географии 

15 Морские имена Якутии. Составление 3Д макета путешествия Х. и Д. Лаптевых 

 

Контрольная работа проверяла знание и умения по изученным темам. Состояла из 6 

вопросов тестового и открытого формата, а также работы на контурной карте. Средний КУ 

составил 73%. По сравнению с констатирующим этапом педисследования, рост составил 25%. 

Результаты анкетирования показали, что самым интересным предметом для анкетируемых 

являются обществознание – 60% и английский язык – 56%, самым неинтересным – химия – 43% 

и биология – 26%. Географию и географию Якутии считают интересными предметы 30% и 36% 

учащихся соответственно, а неинтересными – 6 и 15% соответственно. 

Исследование мотивации учащихся показало следующий результат (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Изменение уровня мотивации у школьников (по методике Н.Г. Лускановой) 
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Заключение 

Само содержание курса региональной географии заключает в себе богатые возможности для 

развития познавательного интереса учащихся, нужна только соответствующая методика 

преподавания. А правильная организация работы по данной проблеме поможет созданию 

эмоционального настроения учащихся по решению учебно-воспитательных задач урока и тем 

самым обеспечит прочные и осознанные знания изучаемого материала. 
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Аннотация 

Физическое здоровье детей и подростков является одним из определяющих факторов 

качественного потенциала населения любого государства в ближайшей перспективе. 

Одним их ведущих критериев, показывающих уровень качества населения разных 

возрастных групп, является заболеваемость населения. Анализ динамики заболеваемости 

детей позволяет прогнозировать качество трудоспособного населения через 10-15 лет. В 

статье анализируется общая заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет, заболеваемость по 

основным классам и группам болезней, а также заболеваемость в расчете на 100 тыс. детей 

с 2000 г. по 2022 г. Выявляются важные тенденции в динамике заболеваемости, в 

частности, положительные тенденции снижения заболеваемости детей болезнями органов 

кровообращения, пищеварения, крови и кроветворных органов, костно-мышечной 

системы, ряда инфекционных заболеваний. В то же время выявлены негативные тенденции 

заболеваемости детей болезнями эндокринной системы, органов дыхания, нервной 

системы. Существенно увеличилось и число детей в возрасте до 14 лет с 

зарегистрированными новообразованиями. Соответственно, это влечет за собой 

определенные изменения в инфраструктуре здравоохранения и профилизации учреждений 

этой сферы. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Симакова Н.А., Пятин М.А. Заболеваемость детей как важный показа-тель культуры 

здоровья и качества населения // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 243-250. 
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 Население, качество населения, человеческий потенциал, физическое здоровье, 

заболеваемость. 
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Введение 

Изучение здоровья детей и подростков как важного аспекта культуры здоровья и качества 

населения, выявление тенденций в заболеваемости населения на региональном уровне является 

предметом исследований Н.А. Симаковой и М.А. Пятина [Симакова, Пятин, 2023]. 

Качество населения как важнейший показатель человеческого потенциала оказывает 

огромное влияние на социально-экономическое развитие общества. Одним из главных 

критериев качества населения является его физическое, психическое, социальное здоровье. В 

качестве основного критерия физического здоровья населения используется такой важный 

количественный показатель, как заболеваемость населения. При этом следует учитывать не 

только уровень заболеваемости, т. е. число зарегистрированных заболеваний в целом и в расчете 

на 100 тыс. человек населения, но и структуру заболеваемости и ее возрастные особенности. 

На качество населения в ближайшей перспективе непосредственно влияет здоровье детей и 

подростков в настоящее время. Анализу состояния здоровья и заболеваемости детей в возрасте 

до 14 лет, выявлению тенденций в динамике их заболеваемости посвящена данная статья. 

Среди работ, в которых исследуется качество населения, проблемы и пути его повышения, 

следует прежде всего назвать научные труды Н.М. Римашевской [Римашевская, 2001], В.В. 

Локосова [Локосов, 2014], Е.В. Рюминой, В.В. Ульянова [Локосов, Рюмина, Ульянов, 2016, 

2018], А.А. Федотова [Федотов, 2017] и др. По мнению Е.В. Рюминой, изучавшей качественный 

потенциал населения Приволжского федерального округа, этот показатель является важнейшим 

с точки зрения социально-экономического развития территорий [Рюмина, 2020]. 

Исследованием качества населения на региональном уровне занималась Н.А. Симакова на 

примере Пензенской области [Симакова, 2020]. Большое влияние на качество населения 

регионов оказывают многие факторы, среди которых, как считают Н.А. Симакова и М.А. Пятин, 

важнейшее место занимает культурно-образовательный уровень населения [Симакова, Пятин, 

2021]. 

Повышение качества населения является одним из важных приоритетных направлений 

региональной политики страны, успешной реализации  которого способствует сохранение 

физического, психического и социального здоровья детей и подростков. Поэтому исследованию 

здоровья детей как фактору, определяющему качественные показатели трудоресурсного 

потенциала страны и отдельных регионов, придается первостепенное внимание.  

Основная часть 

Основными методами исследования в процессе выполнения работы были как общенаучные 

методы, в частности, конкретизация и выявление аналогий, обобщение и синтез 

фактологического материала, дедукция и системный анализ, так и эмпирические методы, среди 

которых ведущими были статистический и метод сравнительно-демографического анализа. В 

работе был проведен сравнительный анализ первичных статистических данных из официальных 

источников  Федеральной службы государственной статистики по Российской Федерации и 

Пензенской области за 2000-2022 гг., в результате которого были сделаны основные выводы и 

обобщения.  

Общая заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам и группам болезней 

возросла в Российской Федерации с 2000 г. до 2022 г. с 38,2 млн человек до 45,2 млн человек с 

диагнозом, установленным впервые в в жизни, т.е. в 1,2 раза. Особенно беспокоит рост числа 
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детей с зарегистрированными новообразованиями – с 59,7 тыс. человек в 2000 г. до 120,1 тыс. 

человек в 2022 г., т.е. в 2,0 раза. Значительно увеличилось число заболеваний эндокринной 

системы, особенно сахарным диабетом – с 2,9 тыс. человек до 7,0 тыс. человек (в 2,4 раза) и 

ожирением – с 55,8 тыс. человек до 108,9 тыс. человек (в 2,0 раза). Выросло число заболеваний 

органов дыхания – с 23,0 млн случаев в 2000 г. до 30,8 млн в 2022 г., болезней нервной системы 

– с 713,9 тыс. человек до 796,1 тыс. человек за тот же период (до 2010 г. наблюдался рост 

заболеваний нервной системы до 928,5 тыс. человек, а потом стала проявляться обратная 

тенденция). Увеличилось и число травм, отравлений и других последствий воздействия 

внешних причин – с 2,4 млн случаев в 2000 г. до 2,7 млн в 2022 г. Отдельно можно сказать о 

заболеваемости COVID-19: если в 2020 г. было зарегистрировано 313,4 тыс. пациентов в 

возрасте 0-14 лет, то в 2022 г. – 1,6 млн, т.е. абсолютный рост составил 5,1 раза 

[Здравоохранение …, 2011, 2023]. 

Рост общей заболеваемости этими заболеваниями непосредственно определил увеличение 

числа заболевших в расчете на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет. В частности, за 

рассматриваемый период произошло увеличение числа пациентов с новообразованиями с 340,7 

человек (2005 г.) до 467,8 человек (2022 г.), с болезнями органов дыхания – с 101,6 тыс. человек 

до 121,1 тыс. человек. Число больных сахарным диабетом увеличилось c 12,7 человек до 27,2 

чел. в расчете на 100 тыс. детей до 14 лет, ожирением – с 255,9 чел. до 424,1 чел. Особенно 

возросла в расчете на 100 тыс. детей заболеваемость COVID-19: с 1,2 тыс. человек в 2020 г. до 

6,2 тыс. человек в 2022 г., т.е. в 5,2 раза за 3 года [Здравоохранение …, 2023]. 

В то же время в Российской Федерации по целому ряду классов и групп болезней 

заболеваемость имела тенденцию к снижению. Это относится к болезням крови и кроветворных 

органов, заболеваемость которыми снизилась с 316,4 тыс. человек в 2000 г. до 241,6 тыс. в 2022 

г., системы кровообращения  (с 174,6 тыс. до 137,1 тыс.), органов пищеварения (с 1,7 млн до 1,2 

млн), костно-мышечной системы и соединительной ткани (с 759,1 тыс. до 660,0 тыс.), а также к 

ряду инфекционных и паразитарных болезней (заболеваемость ими уменьшилась с 2,7 млн до 

1,6 млн) [Там же]. 

Это, соответственно, повлияло на снижение заболеваемости в расчете на 100 тыс. детей в 

возрасте 0-14 лет: болезнями крови и кроветворных органов – с 1,8 тыс. человек в 2005 г. до 

940,6 человек в 2022 г., нервной системы – с 4,3 тыс. до 3,1 тыс., системы кровообращения – с 

885,0 человек до 533,7 человек, органов пищеварения – с 8,5 тыс. до 4,7 тыс., кожи и подкожной 

клетчатки – с 9,1 тыс. до 5,7 тыс., костно-мышечной системы и соединительной ткани – с 3,8 

тыс. до 2,6 тыс., мочеполовой системы – с 2,9 тыс. до 2,3 тыс., некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней – с 8,9 тыс. до 6,0 тыс. [Там же]. 

Из всей группы инфекционных заболеваний в Российской Федерации наиболее высока 

заболеваемость детей в возрасте до 14 лет острыми инфекциями верхних дыхательных путей. 

За рассматриваемый период она увеличилась с 17,0 млн в 2000 г. до 19,7 млн 

зарегистрированных случаев в 2022 г. На втором месте – заболеваемость ветряной оспой, 

которая стабильно держится на уровне 604-610 тыс. зарегистрированных случаев (хотя в 2015 

г. она повышалась до 750 тыс. случаев). В первую тройку инфекционных заболеваний 

традиционно входит также заболеваемость острыми кишечными инфекциями, которая за 

рассматриваемый период снизилась с 498,7 тыс. в 2010 г. до 422,4 тыс. в 2022 г. Минимальный 

показатель был характерен для 2020 г., когда заболеваемость острыми кишечными инфекциями 

снизилась до 270,4 тыс. случаев по причине перевода на режим карантина детских дошкольных 

учреждений и использования дистанционной формы обучения школьников в общих 
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образовательных учреждениях вследствие пандемии COVID-19. 

По этим же классам болезней характерна наиболее высокая заболеваемость в расчете на 100 

тыс. детей в возрасте до 14 лет: по количеству случаев лидируют также острые инфекции 

верхних дыхательных путей, хотя за рассматриваемый период была характерна тенденция к их 

снижению – с 85,6 тыс. в 2010 г. до 76,5 тыс. в 2022 г. На втором месте – заболеваемость 

ветряной оспой (с 2010 г. до 2022 г. произошло снижение заболеваемости ею с 2,8 тыс. до 2,4 

тыс. случаев), на третьем – заболеваемость острыми кишечными инфекциями, которая также 

снизилась с 2,3 тыс. до 1,6 тыс. случаев [Здравоохранение …, 2021, 2023]. Достаточно высока 

также как общая заболеваемость детей, так и заболеваемость в расчете на 100 тыс. детей 

скарлатиной, педикулезом, сальмонеллезными инфекциями и гриппом. 

Отрадно, что для заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет активным туберкулезом 

характерна положительная динамика. С 2000 г. до 2022 г. число заболеваний у пациентов с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, сократилось в 2,7 раза – с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. 

человек, в т. ч. в расчете на 100 тыс. детей – с 16,5 человек до 6,7 человек (в 2,5 раза). С 

диагнозом туберкулеза органов дыхания число пациентов уменьшилось с 4,1 тыс. в 2000 г. до 

1,7 тыс. в 2022 г. Соответственно, уменьшилась численность пациентов, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях, с 10,8 тыс. человек до 1,6 тыс. человек (в расчете на 

100 тыс. детей – с 22,5 чел. до 6,2 чел, т.е. в 3,2 раза) [Здравоохранение …, 2011, 2023]. 

Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет злокачественными новообразованиями за 

последние 10-15 лет изменилась мало, составляя примерно 2,7-3,0 тыс. человек (или 11,5-12,4 

человек в расчете на 100 тыс. детей), но численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях, постоянно увеличивается – с 11,9 тыс. человек в 2005 г. до 23,6 

тыс. человек в 2022 г. Соответственно, увеличивается и число таких пациентов в расчете на 100 

тыс. детей – с 56,5 человек в 2005 г. до 92,3 чел. в 2022 г. [Здравоохранение …, 2021, 2023]. 

Анализ заболеваемости детей в возрасте до 14 лет психическими расстройствами и 

расстройствами поведения показывает, что число таких пациентов, взятых под наблюдение с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, имеет тенденцию к уменьшению – с 47,2 тыс. 

человек в 2000 г. до 21,2 тыс. человек в 2022 г., т.е. в 2,2 раза, в т.ч. в расчете на 100 тыс. детей 

– с 153,8 человек до 82,6 человек (минимальный показатель был характерен для 2020 г. – 63,2 

чел.). В первую очередь это произошло за счет снижения количества пациентов с психическими 

расстройствами непсихотического характера – с 22,4 тыс. человек в 2000 г. до 7,9 тыс. человек 

в 2022 г. (в 2,8 раза). Соответственно, уменьшилось число таких пациентов в расчете на 100 тыс. 

детей – с 75,8 человек до 30,9 человек (в 2,5 раза). Существенно уменьшилось также число 

пациентов с умственной отсталостью – с 22,2 тыс. человек в 2000 г. до 7,5 тыс. человек в 2022 

г., в расчете на 100 тыс. детей – с 68,6 человек до 29,3 человек (в 2,3 раза). Но в то же время 

число пациентов с психозами как диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличилось за 

рассматриваемый период с 2,5 тыс. человек до 5,7 тыс. человек (в 2,3 раза), в расчете на 100 тыс. 

детей – с 9,3 человек до 22,4 человек (в 2,4 раза) [Здравоохранение …, 2011, 2023]. 

В целом все это привело к уменьшению общей численности пациентов в возрасте до 14 лет, 

состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях по причинам психических 

расстройств и расстройств поведения, с 326,4 тыс. человек в 2000 г. до 191,7 тыс. человек в 2022 

г. (минимальное количество состоящих на учете пациентов по этим причинам пришлось на 2018 

г. – 183,9 тыс. человек). Соответственно, снизилось и число состоящих на учете пациентов в 

расчете на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет – с 1081,8 человек в 2005 г. до 750,5 человек в 

2022 г. Минимум приходился также на 2018 г. (708,9 человек) [Там же]. 
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Уменьшение общей численности пациентов, состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях, произошло за счет снижения количества детей с 

психическими расстройствами непсихотического характера с 132,5 тыс. человек в 2000 г. до 

59,3 тыс. человек в 2022 г. (в расчете на 100 тыс. детей – с 449,1 человек до 232,0 человек) и 

пациентов с умственной отсталостью – с 174,5 тыс. человек до 83,7 тыс. человек (в расчете на 

100 тыс. детей – с 559,5 человек до 327,7 человек). Но в то же время очень значительно возросла 

численность пациентов, состоящих на учете с диагнозом психозы – с 19,3 тыс. человек до 48,7 

тыс. человек (в 2,5 раза), в расчете на 100 тыс. детей – с 73,2 человек до 190,8 человек (в 2,6 

раза) [Там же]. 

Положительным следствием развития систем здравоохранения и  образования, института 

семьи и повышенного внимания государства к сохранению здоровья подрастающего поколения 

и пропаганде здорового образа жизни является существенное снижение заболеваемости детей 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ. Так, число заболеваний детей алкоголизмом в возрасте до 14 лет 

снизилось с 75 человек в 2005 г. до 5 человек в 2022 г., в расчете на 100 тыс. детей – с 0,35 

человек до 0,02 человек, наркоманией – с 216 человек в 2000 г. до 9 человек в 2022 г. (в расчете 

на 100 тыс. детей – с 0,14 человек до 0,04 человек), токсикоманией – с 618 человек в 2005 г. до 

15 человек в 2022 г. (в расчете на 100 тыс. детей – с 2,9 человек до 0,06 человек). Конечно, это 

непосредственно повлияло на общее снижение контингента детей в возрасте до 14 лет, 

страдающих такими заболеваниями, в частности, алкоголизмом – со 120 человек в 2005 г. до 6 

человек в 2022 г., наркоманией – с 317 человек в 2000 г. до 19 человек в 2022 г., токсикоманией 

– с 1642 человек в 2005 г. до 30 человек в 2022 г. Уменьшилась и общая численность пациентов, 

состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением вредных веществ: алкоголя – с 

8,4 тыс. человек в 2005 г. до 1,6 тыс. человек в 2022 г. (в 5,3 раза), наркотических веществ – с 

1,4 тыс. человек в 2000 г. до 188 человек (в 7,2 раза), ненаркотических веществ – с 5,6 тыс. 

человек в 2005 г. до 0,65 тыс. человек в 2022 г. (в 8,6 раза) [Здравоохранение …, 2011, 2021, 

2023]. 

Заключение 

В результате проведенного исследования динамики заболеваемости детей в возрасте 0-14 

лет в период с 2000 г. по 2022 г. как важного количественного показателя качества жизни 

населения можно сделать следующие основные выводы. Положительные тенденции снижения 

показателей имеет динамика заболеваемости детей болезнями органов кровообращения, 

пищеварения, крови и кроветворных органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний (например, заболеваемость 

острыми кишечными инфекциями), а также заболеваемости активным туберкулезом, в т. ч. 

туберкулезом органов дыхания. Но, к сожалению, это не повлияло на динамику общей 

заболеваемости, уровень которой вырос за рассматриваемый период в 1,2 раза (с 38,2 млн 

человек до 45,2 млн человек). Значительно увеличилось количество детей с 

зарегистрированными новообразованиями, число заболеваний эндокринной системы (особенно 

сахарным диабетом и ожирением), органов дыхания, болезней нервной системы. Возросло и 

число травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин. Темпы роста 

заболеваемости COVID-19 в 2020-2022 гг. составили 5,1 раза. Можно предположить, что в 

последующие годы темпы роста заболеваемости снизились, но в официальной статистике эти 
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данные пока отсутствуют. Из всех инфекционных заболеваний наиболее высока в Российской 

Федерации заболеваемость детей в возрасте до 14 лет острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей и ветряной оспой. 

Анализ динамики заболеваемости детей в возрасте до 14 лет психическими расстройствами 

и расстройствами поведения показывает, что число таких пациентов стабильно снижалось – с 

47,2 тыс. человек в 2000 г. до 21,2 тыс. человек в 2022 г., т.е. в 2,2 раза, в расчете на 100 тыс. 

детей – с 153,8 человек до 82,6 человек (в 1,9 раза). Это привело к уменьшению численности 

пациентов данной возрастной группы, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

организациях по причине психических расстройств. Можно констатировать, что развитию такой 

положительной тенденции во многом способствовало распространение здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, эффективная профилактика психических и поведенческих 

расстройств детей в возрасте до 14 лет, повышение их занятости физкультурой, спортом и в 

учреждениях дополнительного образования. 
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Abstract 

The physical health of children and adolescents is one of the determining factors of the 

qualitative potential of the population of any state in the near future. One of the leading criteria 

showing the quality level of the population of different age groups is the morbidity of the population. 

The analysis of the dynamics of the morbidity of children makes it possible to predict the quality of 

the able-bodied population in 10-15 years. The article analyzes the overall morbidity of children 

aged 0-14 years, morbidity by main classes and groups of diseases, as well as morbidity per 100,000 

children from 2000 to 2022. Important trends in the dynamics of morbidity are revealed, in 

particular, positive trends in reducing the incidence of diseases of the circulatory, digestive, blood 

and hematopoietic organs, musculoskeletal system, and a number of infectious diseases in children. 

At the same time, negative trends in the incidence of diseases of the endocrine system, respiratory 

organs, and nervous system in children have been revealed. Accordingly, this entails certain changes 

in the healthcare infrastructure and the profile of institutions in this area. 

For citation  

Simakova N.A., Pyatin M.A. (2024) Zabolevaemost' detei kak vazhnyi pokaza-tel' kul'tury 

zdorov'ya i kachestva naseleniya [Morbidity of children as an important indicator of health culture 

and the quality of the population]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 14 (6A), pp. 243-

250. 

Keywords 

Population, population quality, human potential, physical health, morbidity. 

References 

1. Fedotov A.A. (2017) Kachestvo zhizni i chelovecheskii potentsial – sushchnost' i otlichiya ponyatii [The quality of life 

and human potential—the essence and the differences between the concepts]. Narodonaselenie [Population], 2, pp. 62-

69.  

2. Lokosov V.V. (2014) Kachestvo naseleniya kak osnovnoi faktor sistemnoi modernizatsii rossiiskogo obshchestva [The 

quality of the population as the main factor in the systemic modernization of Russian society]. Ekonomicheskie i 

sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 6, pp. 100-109.  

3. Lokosov V.V., Ryumina E.V., Ul'yanov V.V. (2018) Kachestvo naseleniya i regional'nya economica: pryamie i obratnie 

svyazi [Population quality and regional economy: direct and feedback links]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: 

fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 11, pp. 32-42.  

4. Lokosov V.V., Ryumina E.V., Ul'yanov V.V. (2016) Kachestvo naseleniya: svyaz' s ekonomicheskim razvitiem regiona 

[The quality of the population: the relationship with the economic development of the region]. Narodonaselenie 

[Population], 4, pp. 68-76.  

5. Rimashevskaya N.M. (2001) Kachestvennyi potentsial naseleniya Rossii: vzglyad v XXI vek [The qualitative potential 

of the Russian population: a look at the 21st century]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 3, pp. 34-

48.  

6. Ryumina E.V. (2020) Kachestvennyi potentsial naseleniya Privolzhskogo federal'nogo okruga [The qualitative potential 

mailto:k.estestvoznanie@yandex.ru


250 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Natal'ya A. Simakova, Mikhail A. Pyatin 
 

of the population of the Volga Federal District]. Mezhdunarodnii zhurnal gumanitarnich i estestvennich nauk 

[International Journal of Humanities and Natural Sciences], 8, pp. 169-178. 

7. Simakova N.A. (2020) Kachestvo naseleniya Penzenskoi oblasti kak vazhneishii sotsial'no-ekonomicheskii pokazatel' 

regional'nogo razvitiya [The quality of the population of the Penza region as the most important socioeconomic indicator 

of regional development]. Regionologiya [Regionology], 28 (4), pp. 754-777.  

8. Simakova N.A., Pyatin M.A. (2021) Kul'turno-obrazovatel'nyi uroven' kak vazhneishii pokazatel' kachestva naseleniya 

regiona (na primere Penzenskoi oblasti) [The cultural and educational level as the most important indicator of the quality 

of the population of the region (a case study of the Penza region)]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 11 

(3A), pp. 51-60.  

9. Simakova N.A., Pyatin M.A. (2023) Fizicheskoe zdorov'e detei i podrostkov kak vazhnyi aspekt kul'tury zdorov'ya i 

kachestva naseleniya [Physical health of children and adolescents as an important aspect of the culture of health and the 

quality of the population]. Kul'tura i tsivilizatsiya [Culture and Сivilization], 13 (5A-6А), pp. 85-92. 

10. Zdravookhranenie v Rossii. 2011 [Health protection in Russia. 2011] (2011). Moscow: Federal State Statistics Service.  

11. Zdravookhranenie v Rossii. 2021 [Health protection in Russia. 2021] (2021). Moscow: Federal State Statistics Service.  

12. Zdravookhranenie v Rossii. 2023 [Health protection in Russia. 2023] (2023). Moscow: Federal State Statistics Service.  

 

 
Morbidity  of children as an important ind icator of health culture and the quali ty  of the population  

 

 

 

 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 251 
 

Forms of career guidance work with schoolchildren: using … 
 

УДК 37.014.77  
Каневская Ирина Юрьевна  
Кочелаевская Кристина Владимировна  
Гиляжева Джамиля Насыровна  
Рыжова Елена Владимиров на 

Формы профориентационной работы со школьниками: 

на примере деятельности преподавателей Саратовского 

государственного университета генетики, биотехнологии 

и инженерии имени Н.И. Вавилова 

Каневская Ирина Юрьевна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, 

410012, Российская Федерация, Саратов, просп. им. Петра Столыпина, 4;  

e-mail: ir.kanevskaya@yandex.ru 

Кочелаевская Кристина Владимировна 

Кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, 

410012, Российская Федерация, Саратов, просп. им. Петра Столыпина, 4;  

e-mail: kkris.216@mail.ru 

Гиляжева Джамиля Насыровна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, 

410012, Российская Федерация, Саратов, просп. им. Петра Столыпина, 4;  

e-mail: idn79@yandex.ru 

Рыжова Елена Владимировна 

Старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных дисциплин, 

Саратовский государственный университет 

генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова, 

410012, Российская Федерация, Саратов, просп. им. Петра Столыпина, 4;  

e-mail: ev.ryzhova@mail.ru 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:ir.kanevskaya@yandex.ru
mailto:kkris.216@mail.ru
mailto:idn79@yandex.ru
mailto:ev.ryzhova@mail.ru


252 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Kanevskaya I.Yu., Kochelaevskaya K.V., Gilyazheva D.N., Ryzhova E.V. 
 

Аннотация 

В статье описана одна из традиционных форм профориентационной работы 

Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова со школьниками, проводимая в формате выездной профработы со 

старшеклассниками по школам города и области. Проведен анализ работы преподавателей 

со школьниками 10 и 11 классов. Описаны поездки по школам и итоги проделанной работы 

авторов статьи. Перечислены преимущества обучения в Саратовском государственном 

университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова по сравнению с 

другими вузами. Сделаны выводы и даны некоторые рекомендации, которые могут быть 

использованы в учебном процессе. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Каневская И.Ю., Кочелаевская К.В., Гиляжева Д.Н., Рыжова Е.В. Формы 

профориентационной работы со школьниками: на примере деятельности преподавателей 

Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 251-260. 

Ключевые слова 

Профориентация, профориентационная деятельность, профинформационные и 

профконсультационные мероприятия, абитуриент, высшее учебное заведение, школа. 

Введение 

Для исследования вопроса о самоопределении выпускников 2023/2024 учебного года 

городских и сельских школ в статье применили теоретические и эмпирические методы. Для 

этого мы рассмотрели профработу преподавателей кафедры общеобразовательных дисциплин 

И.Ю. Каневской и Д.Н. Гиляжевой по Ершовскому району Саратовской области. Исследовав 

предпочтения абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения по направлениям и 

сделав краткий обзор литературы (12 статей) после поездки в регион, подвели итоги, сделали 

анализ полученного материала и дали рекомендации исходя из собственного опыта. 

Профориентационная деятельность высших учебных заведений – это одна из важнейших 

составляющих их работы [Бадашкеев, 2016; Бадашкеев, Бадашкеева, 2017; Гусейнов, Гусейнова, 

2016]. Сегодня используются многочисленные формы работы со школьниками и студентами 

колледжей [Алламуратова, 2020; Гусейнов, Гусейнова, Пирмагомедова, 2020; Репина, 

Филиппов, 2022]. Каждый вуз заинтересован в привлечении наиболее подготовленных 

абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, которые профессионально ориентированы на 

получение выбранной ими специальности [Каневская, Кириллова, Кочегарова, 2021; 

Кочелаевская, Рыжова, Каневская, 2024; Рыжова, Кочелаевская, Хрусталькина, 2022].  

Профориентационная работа – это сложный процесс. Целью этого процесса является 

оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении [Рыжов, 2019; Сорокина, 

Мусорина, 2021]. Ежегодно вузы ведут активную работу по привлечению обучающихся в свои 

университеты. Составляют план на год, и в соответствие с ним ведется дальнейшая работа. В 

Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 

Вавилова существует проблема набора студентов по некоторым специальностям, например 

агрономия, некоторые инженерные направления, и поэтому профориентационная работа – это 

очень важный фактор. 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 253 
 

Forms of career guidance work with schoolchildren: using … 
 

Основная часть 

Профориентационная работа состоит из профинформационных и профконсультационных 

мероприятий [Каневская, 2016; Мусорина, Сорокина, 2019]. Агитация начинается с 

официального сайта вуза, который является наиболее простым и доступным источником 

получения информации для абитуриента. На нем в обязательном порядке размещена вся 

необходимая информация по вузу. Наш университет использует все формы профработы в целях 

популяризации и продвижения своих специальностей [Саратовский аграрный университет 

начал прием абитуриентов…, 2022]. В данной статье мы остановимся на одной из форм 

профориентационной деятельности – работе со школами города и области. Преподаватели 

самостоятельно выбирают формы работы. 

Проблема профессионального самоопределения выпускников сельской школы длительное 

время не рассматривалась как самостоятельное направление, поэтому в настоящее время ее 

решают с помощью профессионального самоопределения [Костенко, Севрюкова, Ильясов, 

Костина, 2017].  

В Саратовской области насчитывается 38 муниципальных районов и 4 городских округа 

[Ковалёва, 2013]. 

Таблица 1 - Количество средних общеобразовательных  

школ по районам Саратовской области 

Район Кол-во школ Район Кол-во школ Район Кол-во школ 

Александров Гай 12 Ершов 29 Питерка 12 

Аркадак 17 Ивантеевка 10 Пугачёв 14 

Аткарск 31 Калининск 16 Ровное 13 

Базарный 

Карабулак 

18 Красноармейск 35 Ртищево 44 

Балаково 32 Красный Кут 19 Самойловка 9 

Балашов 36 Лысые Горы 15 Саратов 251 

Вольск 19 Маркс 32 Хвалынск 19 

Горный 10 Новоузенск 11 Энгельс 31 

Духовницкое 7 Новые Бурасы 17   

Екатериновка 17 Петровск 10 - - 

 

В университете за каждой кафедрой закреплен район, в котором необходимо проводить 

профработу. За кафедрой «Общеобразовательные дисциплины» таковым является Ершовский 

район. Средних общеобразовательных школ в Ершове 29, из них 5 школ находятся в самом 

городе.  

В марте 2023 г. состоялась поездка И.Ю. Каневской и Д.Н. Гиляжевой в три школы города 

Ершова Саратовской области. Ее цель – проведение профориентационной работы и заключение 

договоров о сотрудничестве со школами.  

Во время посещения школ преподаватели прочитали лекции с демонстрацией презентаций 

об университете. Заключили договоры со школами о сотрудничестве.  

В школах № 2, № 5 и МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района Саратовской области» 

им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е. старшеклассникам дали общую информацию о 

правилах приема в университет, условиях проживания. Затронули тему обучения студентов по 

программе бакалавриат. Бакалавриат – это первая ступень высшего образования, базовый 

образовательный цикл, прохождение которого дает возможность выпускнику быть 
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востребованным на рынке труда [Ковальчук, 2018; Трухачев, 2021]. Мероприятие прошло 

интересно, креативно и позитивно. Школьники были впечатлены разнообразием 

специальностей и возможностями выбора профессий. После выступления обучающимся был 

предложен наглядный материал – буклет университета, а потенциальные студенты заполнили 

анкету абитуриента. 

Встреча прошла очень продуктивно, и мы, в свою очередь, хотим выразить искреннюю 

благодарность и признательность директорам школ, учителям за оказанный прием. 

 

Рисунок 1. Подписание договора между «МОУ СОШ п. Учебный» Ершовского района 

Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е. директором 

Кибиткиной Светланой Владимировной и представителем Саратовского 

государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 

Вавилова Каневской И.Ю. 

 

Рисунок 2. Ученики 10 класса Ершовского района п. Учебный с представителями 

Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова И.Ю. Каневской и Д.Н. Гиляжевой Д.Н.; И.Ю. Каневская 

рассказывает учащимся о правилах приема в университет 
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Рисунок 3. Подписание договора между «МОУ СОШ № 5» Ершовского района 

Саратовской области директором А.Н. Подоляко и представителем Саратовского 

государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 

Вавилова И.Ю. Каневской; И.Ю. Каневская и учащиеся 11 класса после заполнения 

анкеты абитуриентов 

 

Рисунок 4. Подписание договора между МОУ «СОШ № 2» г. Ершова Саратовской 

области им. Героя Советского Союза Зуева М.А. заместителем директора С.К. Царевой и 

представителем Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии 

и инженерии имени Н.И. Вавилова И.Ю. Каневской; И.Ю. Каневская показывает 

презентацию учащимся 11 классов 
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Рисунок 5. Ученики 11 класса и представители Саратовского государственного 

университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова И.Ю. 

Каневская  и Д.Н. Гиляжева по окончании встречи 

Итог нашей работы со школьниками – это получение познавательной при поступлении в 

Вавиловский университет информации о профессиях и правилах приема в текущем году. Было 

задано много вопросов, на которые ребята получили компетентные ответы. 

Далее мы подвели итог анкетирования по школам. В таблице 2 представлены его 

результаты, т.е. данные по динамике готовности обучающихся к выбору профессии [Каневская, 

Кириллова, Кочегарова, 2021]. 

Таблица 2 - Динамика готовности обучающихся к выбору профессии 

Школа Школа № 2 Школа № 5 Школа п. Учебный 2023 

Определились с 

выбором 

Определились с 

выбором 

Определились с 

выбором 

Определились с 

выбором 

класс нет Да нет да нет да нет да 

11 31% 69% 29% 71% 27% 73% 0% 100% 

 

Из таблицы 2 видно, что во втором полугодии 11 класса более 50% определились с выбором 

специальности и вуза. 

В 2022 г. Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова стал 

обладателем гранта федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

«Развитие образования». Благодаря этому на базе вуза будет создан региональный 

образовательно-производственный центр (кластер) отрасли «Сельское хозяйство». Его цель – 

объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, и предприятий реального сектора экономики 

областного агропромышленного комплекса. Таким образом, подготовка будущих специалистов 

будет проходить в максимальном соответствии с актуальными требованиями работодателей 

[Платонов, 1972].  

Заключение 

В профориентационной работе со старшеклассниками сегодня перемешаны устаревшие 

форматы профориентационной работы с инновационными. Большинство школ работает по 
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устаревшим формам в виде классных часов, тестирований и сочинений. Мы рекомендуем 

приезжать в школы со студентами, которые, исходя из собственного опыта, могут поделиться 

своими впечатлениями о сдаче ЕГЭ, выборе специальности, а также рассказать о вузе. На 

выездных мероприятиях целесообразно проводить конкурсы со школьниками, мастер-классы, 

т.е. комплекс программ или проектов, которые должны быть введены в массовую практику, 

которые так необходимы для профессионального самоопределения. 
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Abstract 

The article describes one of the traditional forms of career guidance work of the Saratov State 

University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov with 

schoolchildren, carried out in the format of on-site career guidance work with high school students 

in schools of the city and the region. An analysis of the work of teachers with schoolchildren of 

grades 10 and 11 is carried out. Trips to schools and the results of the work done by the authors of 

the article are described. The advantages of studying at the Saratov State University of Genetics, 

Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov compared to other universities are listed. 

Conclusions are made and some recommendations are given that can be used in the educational 

process. 
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Аннотация  
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родным городом. Данная статья будет актуальна для администрации и педагогов школ, 

удаленных от центра города, с большим количеством обучающихся и педагогов из других 

регионов, также заместителей директора по воспитательной работе, классных 

руководителей и всех, кто готов использовать культурное наследие Санкт-Петербурга для 

эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Для цитирования в научных исследованиях   

Карягин С.Н., Татаринова В.С. Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

сфере приобщения обучающихся к культурному наследию Санкт-Петербурга в кросс-

функциональных группах // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 261-270. 

Ключевые слова 

Внутренние мигранты, приобщение к культурному наследию, развитие 

профессиональных компетенций педагогов, кросс-функциональные группы. 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



262 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Sergei N. Karyagin, Valeriya S. Tatarinova 
 

Введение 

К отличительным чертам современного российского образования, следует отнести приток в 

школы детей, чьи семьи прибыли из других регионов России, который значительно вырос за 

последние несколько лет, затронув многие регионы страны. Данная ситуация несомненно 

касается и педагогов, которые по ряду причин переезжают со своей малой родины в более 

крупные города. Обращаясь к юридическому словарю, находим определение понятия как 

«внутренняя миграция». Это передвижение людей из одного региона страны в другой с целью 

или намерением поиска нового места проживания. Такая миграция может быть временной или 

постоянной. Внутренние мигранты перемещаются, но остаются в пределах территории страны 

своего происхождения (например, миграция из сельской местности в города), перемещенные 

внутри страны лица, мигранты из сельской местности в сельскую местность, мигранты из 

сельской местности в города, мигранты из городов в сельскую местность, мигранты из городов 

в города. В рамках нашего исследования мы описываем взаимодействие с педагогами, 

обучающимися и родителями, которые являются внутренними мигрантами. Мы согласны с 

мнением С.Н. Климова и А.Н. Сетина о том, что внутренние мигранты независимо от того, что 

они являются представителями разных этносов, все принадлежат к общей культурной 

российской среде с единым для всех языком общения (русским). Этот постулат стал отправной 

точкой нашего исследования. 

Основное содержание  

Санкт-Петербург является третьим по популярности привлекательным регионом для 

внутренней миграции. Северная столица привлекает людей возможностями для образования и 

карьеры, уникальным культурным наследием и социокультурным пространством и, конечно, 

особой атмосферой. Преданность культурному наследию — отличительная черта культуры 

петербуржцев. Она формируется в процессе взаимопроникновения нового и старого, введения 

вечных ценностей в современный культурный обиход.  По мнению К.В. Васильевой и А.А. 

Пучковской, культурный код города во многом обуславливается историей, культурным 

наследием, географическими характеристиками и климатическими особенностями. Специфика 

Санкт-Петербурга одновременно определяется социально-культурным и историческим 

контекстами, а также природно-климатическим своеобразием среды. Все это образует знаковую 

систему города, его индивидуальность и определяет набор значимых объектов городской 

инфраструктуры и территориального деления [Гигаури, 2015]. 

В соответствии с Концепцией миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 

2025 годы и Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года необходимо реализовывать мероприятия, направленные на 

социокультурную адаптацию и интеграцию иногородних граждан РФ (внутренних мигрантов) 

и включение их в социальное и культурное пространство петербургского общества, которые 

способствуют решению задач защиты и сохранения историко-культурного наследия народов 

Петербурга, формирования культуры общения, основанной на духовных и нравственных 

ценностях петербургского сообщества. Школа может быть хорошим посредником благодаря 

которому происходят освоение и интериоризация культурного наследия региона всеми 

участниками образовательного процесса. Приобщение обучающихся к культурному наследию 

должно сопровождаться освоением культурно-образовательной среды конкретного города, 



Theory and methods of teaching (by ranges and levels of education) 263 
 

Development of professional competencies of teachers … 
 

поселка, улицы, дома. По справедливому утверждению Е.П. Белозерцева, педагогический 

потенциал культурно-образовательной среды реализуется «через прояснение, переживание, 

присвоение, интериоризацию ценностей людьми, проживающими и развивающимися на 

конкретной территории». Обратим внимание - не передача суммы знаний по краеведению, а 

погружение в культурное пространство конкретного региона, присвоение культурного опыта, 

его переживание и интериоризация. 

Особое содержание деятельности по приобщению школьников к культурному наследию 

города обосновано в Концепции воспитания юных петербуржцев «Петербургские перспективы» 

(далее – Концепция), в ней определены основные параметры организации воспитания 

подрастающего поколения в Санкт-Петербурге на 2020-2025 годы. Концепция разработана на 

кафедре социально-педагогического образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования имени  К.Д. Ушинского. Авторы концепции 

(Барышников Е.Н., Шавринова Е.Н.  и другие) подчеркивают уникальное сочетание традиций и 

инноваций социокультурного пространства Санкт-Петербурга и предлагают юным гражданам 

возможность воплотить самые смелые мечты о своем будущем – будущем, в котором 

личностная самореализация обогащает общественную жизнь. По мнению Г.З. Каганова, 

идентификация с городом предполагает непосредственное общение с ним через приобретение 

зрительного, обонятельного, осязательного, слухового, двигательного опыта. Город нужно 

познавать «ногами». Итогом становится интерпретация «путешественником» города как живого 

организма, бессознательная проекция на него своего собственного тела. Такая потребность 

ходить по городу – один из показателей его интенсивного присвоения, превращения в «свой». 

Таким образом, в процессе приобщения к культурному наследию  Санкт-Петербурга у 

каждого представителя другого региона, проживающего в городе, формируется 

принадлежность к сообществу петербуржцев-ленинградцев. Признаваемыми способами 

установления и переживания сопричастности городу при этом выступают: эмоциональное 

вживание в пространство города, деятельность на благо города, интериоризация представления 

«истинный петербуржец», осмысление города как пространства самореализации, 

примордиальная привязанность, наличие устойчивых социальных отношений со «значимыми 

другими» жителями города [Ахнаева, 2004]. Необходимо отметить, что для детей и подростков, 

которые приехали из других регионов необходимо создать условия для формирования особого 

ценностного отношения к городу как культурной столице России. 

Школа № 203 находиться в удаленном от центра Санкт-Петербурга Красносельском районе 

города, функционирует третий год. Большинство обучающихся и педагогов школы являются 

внутренними мигрантами. По данным опроса, в котором участвовало 742 представителя, из 

семей обучающихся и 51 педагог получены следующие результаты: среди педагогов - 96%, а 

среди обучающихся - 63% не являются уроженцами  Санкт-Петербурга. При этом педагогов, 

проживающих в Санкт-Петербурге более 10-ти лет и более 5-ти лет насчитывается 23% и 19 % 

соответственно. А семей обучающихся, проживающих в городе более 10-ти и более 5-ти лет – 

36 % и 9 % соответственно. Считаем, что полученные результаты можем интерпретировать 

следующим образом: главным ресурсом в процессе приобщения обучающихся к культурному 

наследию Санкт-Петербурга может быть наличие у педагогов и родителей опыта приобщения к 

культуре и традициям своего региона, практики воспитания, которые можно применить в 

пространстве незнакомого города. Для этого необходимо уточнить и выработать единые 

подходы и ценности. Рисками в данной ситуации можно назвать трудности в адаптации к 

новому социокультурному пространству и неприятие новых традиций, правил, требований. В 
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связи с этим возникает проблема приобщения обучающихся к культурному наследию  Санкт-

Петербурга, если около 50 % педагогов не были включены в социокультурное пространство 

города и признаются, что не владеют краеведческой информацией по истории и культуре 

города. При этом на вопрос: «Считаете ли Вы важным изучать историю и культуру города, в 

котором проживаете?» педагоги ответили следующим образом: «да» - (59 %); «обязательно 

нужно ездить на экскурсии, ходить в театр, гулять по городу» - (40 %); «нет» - (0%). 

Чтобы эффективно организовывать процессы приобщения детей к культурному наследию 

города педагогам необходимо обладать определенными компетенциями. Во-первых, это знание 

и понимание истории города, его архитектуры, памятников культуры и других объектов, 

которые являются важными компонентами его культурного наследия. Педагог должен быть 

осведомлен о значимых событиях и фактах из прошлого региона, в котором проживает, чтобы 

передавать эту информацию детям. Во-вторых, педагог должен иметь навыки работы с 

различными методиками приобщения детей к культуре города. Это может быть проведение 

экскурсий по интересным местам или организация внеурочных занятий с использованием 

интерактивных материалов. Такие методы помогут детям узнать больше о городе, его традициях 

и достопримечательностях. Развитие этих компетенций позволит педагогам создавать 

благоприятную образовательную среду для детей и расширять возможности для приобщения их 

к богатому культурному наследию города, в котором они живут. 

В профессиональном стандарте педагога определены трудовые функции и трудовые 

действия, которые связаны с процессами воспитания и развития обучающихся. Мы выделяем 

следующие компетенции, которые важно развивать и совершенствовать педагогу при 

организации работы по приобщению обучающихся к культурному наследию Санкт-Петербурга: 

проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие профессиональных компетенций педагогов возможно в ходе работы в кросс-

функциональных командах, постоянных, решающих стратегические задачи развития системы 

воспитания в школе, и временных, созданных для решения конкретной задачи. Вопрос 

формирования команд в рамках реализации социальных проектов разрабатывает современный 

автор Ю.В. Бовкунова. В её работах с научной точки зрения обоснована возможность 

применения технологий командообразования в образовательной сфере как социальном 

институте, при наличии ключевого условия: образовательная организация должна использовать 

в своей деятельности креативные и инновационные подходы. 

Кросс-функциональная команда (далее КФК) — это общность людей с высокой степенью 

взаимозависимости, обладающих взаимодополняющими профессиональными навыками и 

компетенциями, в совокупности перекрывающими проблемное поле проекта, и собранных для 

достижения цели проекта — разработки инновационного продукта или услуги в рамках 

установленного горизонта планирования. Кросс-функциональные команды могут собираться на 

короткий период для решения вполне конкретного вопроса, на длительный период, для решения 

стратегической задачи. Ключевыми элементами, характеризующими кросс-функциональные 

команды, являются: 

- целеполагание: цель создания КФК заключается в разработке инновационного 

продукта/услуги или другой деятельности, идентифицированной как инновационная; 
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- членство в команде, которое определяется необходимым для достижения цели 

профессиональным профилем участника, а также наличием у него мягких компетенций; 

- жизненный цикл КФК, ограниченный горизонтом планирования, т. е. имеет место 

временный характер существования команды; 

- использование различных механизмов координации, направленных на установление 

взаимного контакта и вовлечение всех участников в эффективный обмен знаниями; 

- эффективный обмен знаниями между участниками для создания и распространения нового 

знания. 

В работе Ю.М. Львина и А.А. Поповой выделены преимущества кросс-функционального 

сотрудничества в подразделениях промышленных предприятий, мы преобразовали эти 

характеристики для реализации в общеобразовательном учреждении: 

1) Различия во взглядах стимулируют инновации. 

Каждый видит проблемы со своей точки зрения, и мнение сотрудников воспитательной 

службы может коренным образом отличаться от взглядов учителей-предметников. Привлечение 

людей из разных подразделений школы помогает пролить свет на материально-техническое 

воплощение идеи и найти инновационные решения, которые удовлетворят всех. 

2) Создает импульс для изменений. 

Объединение людей из различных областей с самого начала помогает усилить 

вовлеченность, эмпатию и доверие. Сокращается число позиций, которые каждый твердо 

отстаивает, поскольку все находятся в одной «лодке». 

3) Все узнают много нового. 

Сотрудничество с людьми, которые являются экспертами в разных областях образования, 

повышает компетентность каждого и помогает понять, как их работа вписывается в общую 

картину. Например, если учитель биологии разбирается в социокультурном контексте 

воспитания, это большой плюс для школы. 

4) Старые идеи оспариваются. 

Новый взгляд может оказать огромную помощь в поиске ошибок и возможностей для 

улучшения всех видов деятельности. Кросс-функциональное сотрудничество создает среду, в 

которой «способ, которым мы всегда это делали», может быть поставлен под сомнение и 

рассмотрен с новой точки зрения. 

5) Игровое поле выравнивается. 

Кросс-функциональное сотрудничество означает, что не все идеи исходят от высшего 

руководства или одного отдела с влиятельным лидером. Люди на любом уровне могут 

участвовать в инновациях и способствовать реализации замечательных идей, которые 

увеличивают. 

Для эффективной работы в команде все участники должны обладать профессиональными 

знаниями и умениями в своей области, т.е. жесткими компетенциями, но особое внимание 

следует уделять их мягким компетенциям. При подборе участников акцент ставится на умение 

мыслить критически в процессе реализации коллективных задач, предлагать эффективные идеи 

и решения, открытость к новым знаниям и готовность к обмену знаниями с другими членами 

команды, гибкость и способность адаптироваться к резко меняющимся и неблагоприятным 

условиям внешней среды. Также в кросс-функциональной команде высоко ценится такая 

характеристика работника, как самозапуск, т.е. самоинициативная деятельность под влиянием 

внутренней потребности в самостоятельном определении цели и поиске путей решения 

создавшейся проблемы. 
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Для реализации идеи по приобщению к культурному наследию  Санкт-Петербурга 

обучающихся, приехавших из других регионов России, администрация и методическая служба 

школы решили воспользоваться технологией создания кросс-функциональных команд. В ГБОУ 

школа № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга такие команды были сформированы в 

марте 2024 года. В школе действует несколько кафедр: гуманитарных наук, точных наук, 

естественных наук и кафедра развития младших школьников. На основе кафедр организованы 

структуры, отвечающая за разработку содержания и реализацию проекта  «Дети и взрослые 

городов России в социокультурном пространстве  Санкт-Петербурга» – межкафедральные 

кросс-функциональные команды. То есть кроме основной работы на кафедре в рамках своей 

функциональной специализации её сотрудники (по желанию) стали членами кросс-

функциональной команды по разработке воспитательной практики. Команды являются 

временными, как правило, это открытая малая контактная группа сотрудников учреждения и 

родителей, проявившая собственное стремление и способность к достижению высокого уровня 

групповой работы. 

«Кросс-функциональный» – значит «сквозной». Отличительная особенность кросс-

функциональной команды от других типов команд состоит в том, что она включает 

специалистов из разных областей знания: это учителя (русского языка, математики, биологии и 

т.д.), каждый из которых выполняет еще и функцию классного руководителя. В команду входят 

различные категории педагогических работников: заместитель руководителя по воспитательной 

работе, председатель методических объединений классных руководителей, руководитель 

отделения дополнительного образования детей, педагоги-организаторы, классные 

руководители, заместители руководителей по начальной школе, педагоги-предметники, 

педагоги дополнительного образования. При необходимости кросс-функциональные команды 

могут включать администраторов, библиотекаря, педагога-психолога, логопеда, родителей, 

представителей общественности. То есть кросс-функциональная команда формируется из 

представителей различных подразделений учреждения и отражает их вариативные способы 

достижения целей. В нашем случае включение родителей, которые являются представителями 

семей из других регионов России было обязательным условием функционирования команды. 

Существует два варианта управления в кросс-функциональной команде: 

1. Участники делят между собой функциональные направления (каждый специалист 

отвечает за конкретный процесс), самостоятельно готовят предложения и согласовывают в 

рамках совместно вырабатываемой стратегии. 

2. Четкое распределение по функциональным направлениям отсутствует, все решения 

прорабатываются сообща.  

После обсуждения был выбран первый вариант управления, определены лидеры 

направлений. Общую координацию проекта и аналитическую деятельность взяли на себя 

заместители директора по воспитательной работе и заместители директора по информатизации. 

Содержательную часть проекта разрабатывали методисты воспитательной службы, родители и 

ученики старшей школы. Поиск информации о культурном наследии города занялись учителя 

истории и педагоги дополнительного образования. Формы и методы работы с семьями 

воспитанников определяли и разрабатывали классные руководители. Организацией работы с 

советом обучающихся по обсуждению содержания проекта занялись советник директора по 

воспитанию и педагоги-организаторы. Информационную и цифровую поддержку проекта 

оказывают учителя информатики и библиотекари. 

На этапе формирования группы (март-май 2024 года) осуществили подбор участников, 
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распределение ролей, поставили задачи, выработали режим работы, провели опросы среди 

педагогов, обучающихся и их родителей. Провели анализ опросов и обозначили приоритетные 

направления работы по проекту. В школе было сформировано шесть команд. Каждой команде 

была поставлена цель: разработка и реализация воспитательной практики, направленной на 

приобщение обучающихся к культурному наследию Санкт-Петербурга в рамках 

общешкольного проекта:  

«Дети и взрослые городов России в социокультурном пространстве Санкт-Петербурга». 

На этапе практической работы группы (июнь - ноябрь 2024 года) планируется осуществить 

отбор содержания воспитательных практик, продумать взаимодействие обучающихся 

начальной, средней и старшей школы, спроектировать методы обмена информацией о 

культурном наследии тех регионов из которых прибыли обучающиеся и педагоги. Создать 

условия для мотивации к участию в проекте всех участников образовательных отношений. 

Главное при организации кросс-функционального взаимодействия - это создание творческой 

атмосферы, в которой каждый участник команды имеет возможность внести свой вклад в 

реализацию общих целей, самореализоваться, получить необходимый опыт для 

профессионального развития. 

За три месяца функционирования команд мы отметили общие признаками, которые 

характерны для эффективной работы кросс-функциональных команд: желание работать сообща 

ради достижения общей цели; эмоциональная вовлеченность в общий процесс; готовность и 

способность генерировать новые идеи; более квалифицированный подход к решению задачи 

через привлечение специалистов в нужных областях деятельности; эффективное 

взаимодействие между членами команды.  У педагогов школы и родителей, которые 

включились в деятельность кросс-функциональных команд появился запрос на изучение 

истории и культуры Санкт-Петербурга, они активно включились в экскурсионную 

деятельность, выступили инициаторами обучения на курсах повышения квалификации по 

данному направлению. Мы считаем важным отметить тот факт, что при работе в команде 

индивидуальные знания каждого члена команды преобразуются в корпоративные на основе 

процесса их умножения и в ходе социальных взаимодействий между членами команды. 

Возможность использования различных взглядов является одновременно и риском для работы  

кросс-функциональной команды: иногда бывает сложно структурировать фонтан идей и 

выбрать из него 1-2 главных решения. Соответственно – здесь критична роль руководителя 

команды и его умение направлять работу в нужное русло с сохранением максимальной 

эффективности. В кросс-функциональных командах сотрудники получают возможность 

обучать друг друга. 

На первом этапе работы команд важными направлениями при создании воспитательных 

практик по приобщению обучающихся к культурному наследию Санкт-Петербурга были 

определены следующие: 

- освоение культурно-образовательной среды по уровням: конкретной улицы города (по 

месту жительства обучающегося), конкретного района города (Красносельского), конкретного 

места в городе (по выбору обучающегося); 

- непосредственное общение с объектами духовной и материальной культуры Санкт-

Петербурга через приобретение зрительного, обонятельного, осязательного, слухового, 

двигательного опыта; 

- формирование культуры общения, основанной на духовных и нравственных ценностях 

петербургского сообщества при встречах с коренными жителями (современными писателями, 
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поэтами, музыкантами и др.); 

- организация деятельности на благо города; 

- поиск профессиональных ориентиров для самореализации в пространстве города; 

- организация социального взаимодействия со «значимыми другими» жителями города. 

Заключение  

Таким образом, в школе проявились признаки включения педагогов, обучающихся и 

представителей родительской общественности, прибывших на постоянное местожительства, в 

Санкт-Петербург, в общешкольный проект по приобщению к культурному наследию города. 

Организовано сопровождение по развитию профессиональных компетенций учителей по 

данному направлению. Проведен анализ современного состояния проблемы, вырабатываются 

идеи и направления развития проекта с ориентацией на конкретный результат. Члены 

педагогического коллектива, родители и обучающиеся мотивированы на участие в совместной 

работе, имеется структура, ответственная за разработку содержания проекта – кросс-

функциональная команда. Считаем, что данная технология функционирует эффективно в сфере 

приобщения обучающихся к культурному наследию Санкт-Петербурга. В центре внимания 

нашего проекта находиться наш город – «во всем многообразии его культурных проявлений» 

[Уваров, 2012]. 
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Abstract  

The publication provides a scientific and methodological basis for the development of 

professional competencies of teachers in cross-functional groups as part of the development of a 

project to introduce modern school students to the cultural heritage of St. Petersburg. The uniqueness 

of this project is due to the fact that it involves internal migrants (students, teachers, parents), those 

for whom St. Petersburg is not their hometown. This article will be relevant for the administration 

and teachers of schools remote from the city center, with a large number of students and teachers 

from other regions, as well as deputy directors for educational work, class teachers and anyone who 

is ready to use the cultural heritage of St. Petersburg for the effective process of education and 

socialization of students. 
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Аннотация  

Музицирование в фортепианном ансамбле в условиях современной китайкой культуры 

оказывается одним из самых эффективных средств формирования музыкальной культуры 

юных учащихся пианистов-исполнителей и слушателей. С одной стороны, игра в 

фортепианном ансамбле позволяет ознакомиться с гораздо большим количеством 

музыкальных произведений, которые существуют как в оригинальном четырехручном 

изложении, так и в переложении для двух исполнителей за одним или двумя фортепиано. 

Тем не менее в современной китайской научной и методической литературе практически 

отсутствуют труды, посвященные основам формирования исполнительской и 

слушательской музыкальной культуры юных китайских музыкантов. Несмотря на 

значительное количество сборников для фортепиано в четыре руки, научное обоснование 

значения этого вида музыкальной деятельности, а также необходимых этапов становления 

навыков и умений в современной китайской литературе отсутствует. Стремление показать 

основные этапы и значение развития музыкальной культуры юных пианистов при 

совместном исполнении за одним или двумя фортепиано – основная цель настоящей 

статьи. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Ансамблевое музицирование для Китая можно считать одним из наиболее эффективных 

способов музыкального воспитания детей и юношества. Как правило, в возрасте 11-14 лет еще 

не ставится задача подготовки к профессиональной музыкантской деятельности, хотя в Китае 

как в любой другой стране существуют свои «вундеркинды». В настоящее время, несмотря на 

огромный спрос на обучение фортепиано, запрос китайского общества вполне может быть 

удовлетворен именно благодаря музицированию в фортепианных ансамблях. 

Рассмотрим сначала терминологическую дифференциацию понятий фортепианный дуэт, 

фортепианный ансамбль, фортепианно-ансамблевое исполнительство, фортепианно-

ансамблевое музицирование. 

Основное содержание  

На сегодняшний день в российской и китайской музыковедческой и педагогической 

литературе отсутствуют четкие определения этих понятий.  

Примем следующие определения. Фортепианный дуэт – это  исполнение на одном 

инструменте в четыре руки, фортепианный ансамбль – исполнение на двух инструментах.  

«Фортепианное ансамблевое музицирование» в БСЭ определяется как 

«исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. В более широком пон

имании — вообще игра на музыкальных инструментах». То есть, прежде всего, музицирование 

– это ансамблевая игра «для себя», для своих потребностей «вне концертного зала». Важным 

стимулирующим фактором для учащихся является богатая музыкальная литература, написанная 

или переложенная для фортепиано «в четыре руки» почти всеми известными композиторами 

ХIX и ХХ веков.  

В Китае развитие фортепианно-ансамблевого искусства – абсолютно естественный вид 

музыкальной деятельности, продиктованной самой сущностью китайского менталитета, 

главная черта которого коллективизм. В практической педагогической деятельности можно 

было увидеть, что ученик нередко чувствует себя «потерянным», исполняя сольные 

фортепианные произведения, но ощущает себя вполне счастливым в ансамбле. Следует 

выделить такие положительные качества игры в фортепианном ансамбле: 

 развитие не только профессиональных, но и человеческих качеств юных музыкантов; 

 доступность учащимся даже со «скромными» музыкантскими данными. В ансамбле такие 

ученики чувствуют себя более спокойными и уверенными, что позволяет лучше 

раскрыть свои музыкальные способности, приобрести новые знания, умения и навыки. 

Очень важным в фортепианно-ансамблевом музицировании является воспитании культуры 

человеческих взаимоотношений. В фортепианных ансамблях в российских школах есть очень 

хорошая традиция. Когда за инструментом сидят два человека они как бы уравниваются «в 

правах» тем, что они находятся за одним и тем же инструментом и кроме того «меняются 

партиями»: то один исполнитель играет первую партию, а другой – вторую, то наоборот. Таким 

образом происходит, с одной стороны, более глубокое освоение музыкального материала, с 

другой – они оба «примеряют» разные «роли» в дуэте, что способствует большему 

взаимопониманию, стремлению к достижению общей цели и эмоциональной согласованности. 

В форме ансамбля присутствуют отношения «я – ты», в которых два исполнителя как бы 

перестраивают свою манеру восприятия музыки, партнера и своей роли в совместном 
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исполнении с учетом второго исполнителя, который  «выступает в качестве сходного мне, как 

реальность вне меня, но тождественная мне. Тайна другого является тайной для меня, но теперь 

она носит роль положительной тайны. …Эта форма есть чуткое, проникающее, понимающее и 

раскрывающее отношение «я – ты». Благодаря такому отношению «я» как таковое впервые 

внутренне оформляется, приобретает прочную реальность, как бы усматривает единственность, 

законность, понятность своего существа и происходит это «лишь когда оно видит себя в свете 

сродного, близкого, тождественного ему по своему существу «ты» [Феномен "Мы" в философии 

С.Л. Франка, www...]. 

Очень важным на юных музыкантов является и развитие навыков самоконтроля. При 

исполнении сольного произведения исполнитель создаёт свой собственный «мир» с его 

собственными темпами, ритмами и акцентами. Для ансамбля невозможны одиночные «качания 

темпа и ритма», а также индивидуальные «отклонения» в интерпретации произведения. Для 

ансамбля невозможно играть «только себя», «свое» видение и слышание музыкального 

материала. Необходимо слушать и слышать партнера, с которым вместе создаешь звуковое 

музыкальное пространство, поэтому самоконтроль и понимание «со-участия» в музыкально-

творческом процессе оказывается крайне значимым и ответственным моментом. 

В результате, как говорил один из «классиков» российской педагогики В.А. Сухомлинский 

учащийся работает с материалом, а в нашем случае с музыкальным материалом «не для 

заучивания, не для запоминания, а просто из потребности мыслить, узнавать, открывать, 

постигать, наконец «изумляться» [Дегтярева, www... ]. 

Участники ансамбля вынуждены преодолевать множество трудностей, в том числе 

необходимость слышать других и ограничивать себя в инициативности. Но эти трудности могут 

быть компенсированы развитием некоторых специфических особенностей: музыкального 

слуха, ритмического чувства, памяти и технических навыков. 

При необходимости развития целого ряда музыкантских способностей в фортепианно-

ансамблевом музицировании можно выделить некую последовательность тех качеств, на 

которую необходимо обращать внимание музыканту-педагогу, работающему с юными 

музыкантами в сфере фортепианного дуэта. 

1. Развитие и формирование звуковых представлений. Для учащихся из России эта проблема 

менее актуальна, так как звуковые представления формируются с раннего детства. Начиная с 

начальной стадии музыкального обучения, с «донотного» периода, формируется 

звуковысотный слух. В русском языке эмоциональное содержание более явно выявлено, чем в 

китайском.  Китайский язык – тональный в отличие от русского. Поэтому внимание к 

интонации, к эмоциональному и логическому его понимание различно. Китайцы обычно 

сдерживают свои эмоции. «Даже когда им неприятно, плохо, они не показывают это. <…> 

Сдержанность в проявлении эмоций – важнейшая черта китайского народа» [Коммуникативное 

и речевое поведение китайцев, www... ]. 

2.  Развитие гармонического слуха. Гармонический слух у китайских учащихся существенно 

отстает от мелодического. В Китае при обучении детей 11-14 лет музыке не делается акцент на 

ощущении музыкальной вертикали. Практика крайне редко использует такой прием как подбор 

гармонического сопровождения к различным мелодиям. Вместо этого длительный период 

обучения «расходуется» на постановку рук, технические упражнения и исполнение коротких 

одноголосных мелодий. 

Тем не менее фортепианно-ансамблевое музицирование устраняет некоторые недостатки, 

выявленных в процессе массового обучения игре на фортепьяно. На начальном этапе обучения 
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гармоническое сопровождение будет исполнять преподаватель, затем возможен постепенный 

переход к четырехручному исполнению двух юных пианистов одновременно. Благодаря такому 

формату, ученик может участвовать в многоголосном исполнении и, кроме того, он сможет 

воспринимать всю музыкальную фактуру и по горизонтали, и по вертикали. 

3. Развитие полифонического слуха – важнейшая область действий фортепианного 

ансамбля. Развитый полифонический слух позволяет раздельно воспринимать несколько 

сочетающихся друг с другом звуковых линий. Это один из важнейших этапов работы, 

реализуемый посредством целой системы действий - приемов. Один из них – совместное 

проигрывание на одном или двух инструментах разных голосов полифонического 

произведения.  

4. Развитие тембро-динамического слуха. В ансамблевом репертуаре переложения 

занимают значительное место. Именно в связи с переложениями происходит обогащение 

фактуры. Ученик ищет способы передачи полнозвучных tutti, тембральную специфику звучания 

отдельных оркестровых групп. 

5. Развитие метроритма – центральный элемент ансамблевого музицирования, относящийся 

к важнейшим категориям не просто «измерения времени», но эмоциональной выразительности, 

к образно-поэтическому и художественно-смысловому пониманию и интерпретации 

музыкального произведения. Как писал Н. А. Римский-Корсаков в работе «О музыкальном 

образовании» «Чувство ровности движения приобретается всякой совместной игрой…».  

В ансамблевом исполнении должны проявляться особенно ярко чувство метрической 

пульсации: метроритм должен быть коллективным. Необходимо следить, чтобы исполнители 

не пользовались свойственным им приемом ускорения, которое кажется естественным при 

увеличении силы звука и в быстрых пассажах. Таким образом, совместная игра – хорошее 

условие для исправления индивидуальных музыкантских «погрешностей». 

В четырехручном исполнении особенно надо выделить такую позицию, как память и ее 

развитие. Память ансамблиста развивается более интенсивно по сравнению с сольным 

исполнением. Здесь невозможно механическое выучивание, т.к. не известно наперед как 

поведет себя партнер, какие чувства он будет проявлять. Поэтому только глубокое понимание 

произведения, его образно-поэтической стороны, особенностей структуры и формы являются 

основными условиям успешного запоминания и исполнения произведения. 

Заключение  

Таким образом, можно сделать вывод, что совместное музицирование в фортепианном дуэте 

или фортепианном ансамбле – это один из лучших способов формирования музыкальной 

культуры юных музыкантов-пианистов. Знания, умения и навыки, которые приобретают юные 

музыканты во время четырехручного освоения музыкальных произведений являются отличным 

дополнением к сольному фортепианному исполнению и практическим освоением целого ряда 

музыкально-теоретических качеств, связанных с развитием слуха и других важнейших 

составляющих. Вс в комплексе это способствует развитию и становлению адекватности 

музыкального восприятия, развитию социально значимых человеческих качеств и 

практическому освоению новых музыкальных произведений. Такой музыкально-

педагогический процесс наиболее оптимально способствует развитию и становлению 

музыкальной культуры каждой личности. Причем развитие музыкальной исполнительской 

культуры способствует и развитию слушательской музыкальной культуры, так как эти качества 
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связаны между собой и требуют особого внимания в процессе оптимизации музыкального 

развития китайских юных музыкантов-пианистов.  
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Abstract  

Playing music in a piano ensemble in the context of modern Chinese culture turns out to be one 

of the most effective means of forming the musical culture of young students of piano performers 

and listeners. On the one hand, playing in a piano ensemble allows you to get acquainted with a 

much larger number of musical works that exist both in the original four-handed presentation and in 

an arrangement for two performers at one or two pianos. Nevertheless, in modern Chinese scientific 

and methodological literature there are practically no works devoted to the basics of the formation 
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of performing and listening musical culture of young Chinese musicians. Despite the significant 

number of collections for piano in four hands, there is no scientific justification for the importance 

of this type of musical activity, as well as the necessary stages of the formation of skills and abilities 

in modern Chinese literature. The main purpose of this article is to show the main stages and 

importance of the development of musical culture of young pianists when performing together at 

one or two pianos. 
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Аннотация  

Вопросы развития музыкальной культуры студентов в сфере ансамблево-духового 

исполнительства на европейских музыкальных духовых инструментах – одна из 

востребованных и крайне малоизученных тем в современной китайской музыкальной 

культуре и педагогике. Внимание к основам изучения этого направления обусловлено не 

только повышением интереса в КНР к европейским музыкальным инструментам, но и 

необходимостью формирования музыкальной культуры как исполнительской, духовой и 

ансамблево-духовой, так и формированием культурного слушателя, способного 

воспринимать красоту и тембровое богатство ансамблей духовых инстурментов. В статье 

отмечается, что изучение опыта России рубежа ХХ века может крайне плодотворно на 

формировании исследовательского подхода к изучению обозначенной проблемы.  

Опираясь на мнения В. Соловьева, Н. Лосского, М. Балакирева автор демонстрирует пути 

формирования исследовательского подхода к изучению особенностей формирования 

музыкальной культуры в сфере духового ансамблевого музицирования на европейских 

музыкальных инструментах. 

Для цитирования в научных исследованиях   

Нин Юйсян. О методологическом подходе к изучению духового ансамблевого 

музицирования в формировании музыкальной культуры студентов КНР // Педагогический 

журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 277-282. 
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Ансамбль духовых инструментов, педагогический процесс, музыкальная культура КНР. 

 

 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:forte_p@mail.ru


278 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Ning Yuxiang 
 

Введение 

Музыкальная культура не может рассматриваться как отдельное явление, зависимое от 

развития человеческой цивилизации. Великий российский философ Владимир Соловьев в своей 

работе «Философские начала цельного знания» писал: «Только такая жизнь, такая культура, 

которая ничего не исключает, но в своей всецелости совмещает высшую степень единства с 

полнейшим развитием свободной множественности, только она может дать  настоящее прочное 

удовлетворение всем потребностям человеческого чувства, мышления и воли  и быть, таким 

образом, действительно общечеловеческой, или вселенской культурой» [Соловьев, 1990, c.176]. 

Основное содержание  

Согласно В. Соловьеву, в основе человеческой культуры лежит духовная активность 

личности, которая является фундаментальной силой и мощью Бытия, его положительной 

возможностью и стремлением к совершенствованию. 

Также, культура, по В. Соловьеву, имеет не только имманентный, но и трансцендентный 

характер. Он раскрывает ценностную природу культуры, которая существует там, где 

обнаруживается связь человека с Абсолютом. Культура как органически целое является 

вместилищем Богочеловеческого процесса. Абсолютная сфера, к которой устремлен 

человеческий дух, и есть идея  «положительного всеединства» как идеал целостной жизни, 

который должен стать нормой и смыслом человеческого существования. К этому идеалу, по 

мысли Соловьева, стремится воля субъекта культуры, как к высшему благу, определяется его 

мышление как абсолютной истиной, он угадывается и ощущается человеком как красота. 

«Первейшее качество культуры – духовность, представляющая собою, во-первых, 

органическое единство  религиозных, нравственных, эстетических, рационально-практических 

и иных структур; во-вторых, особого рода вертикальную направленность развития, побуд к 

духовному совершенству – идеальному, трансцедентальному» [Щученко, 1996, c.9], - писал В. 

Соловьев. 

Культура – важнейший фактор обновления современного китайского общества в целом. В 

сфере современной культуры вообще и музыкальной, в частности, существует множество 

проблем, которые необходимо решить. За последнее десятилетие раскрылись новые горизонты 

духовного наследия, которые ранее были недостаточно востребованы обществом. Одна из таких 

сфер – духовое ансамблевое музицирование на европейских духовых музыкальных 

инструментах. Европейские духовые инструменты активно входят в музыкальную жизнь КНР. 

На сегодняшний день все более востребованными оказываются как деревянные духовые  

музыкальные инструменты как кларнет, гобой, фагот, так и медные – труба, тромбон, валторна. 

Об этом говорит и достаточно большое количество исследований китайских музыкантов, 

раскрывающих различные вопросы, востребованные как особенностями музыкальной культуры 

Китая, так и потребностями музыкальной педагоги. Это труды таких авторов, как Ли Чэн [Ли 

Чэн, Ли Цзячэнь, 2024], Ли Цзячэнь, Юй, Хуань и другие. 

Однако все названные работы посвящены именно сольному исполнительству на 

европейских духовых инструментах. Хотя все названные музыкальные инструменты 

значительно чаще используются не как сольные инструменты, а как оркестровые (в 

симфонических и духовых оркестрах) и ансамблевые. Поэтому мы убеждены, что изучение 

проблем ансамблевого музицирования на европейских духовых инструментах – это не проста 

актуальная тема современной китайской музыкальной педагогики, но и завтрашний день 
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китайской музыкальной культуры.  Несмотря на хорошее материальное обеспечение китайских 

университетов и культурных центров музыкальными инструментами, различным 

оборудованием, залами и аудиториями недостаточная философско-эстетическая и 

методологическая составляющая дальнейшего развития музыкальной культуры и музыкального 

образования дает о себе знать. Обнаруживается целый ряд противоречий, который сказывается 

на дальнейшем развитии. Это, во-первых, особенности взаимодействия между традиционной 

китайской и европейской, русской музыкальными культурами. Во-вторых, взаимодействие 

культуры и рынка. Все это подтверждает актуальность не только нашего исследования, но и 

более широкое и многоплановое изучение философско-эстетических и методологических основ 

развития и становления музыкальной культуры и музыкального образования в КНР. 

В чем-то похожие проблемы стояли и перед русской музыкальной культурой и музыкальной 

педагогикой в начале ХХ века. Поэтому мы считаем, что обращение к русской философии и 

эстетики этой поры может быть полезно и для китайской культуры и науки. 

Н.О. Лосский – один из крупнейших российских мыслителей писал:  «недостаток внимания 

к средней области культуры, какие бы оправдывающие обстоятельства мы ни находили, есть 

все же отрицательная сторона русской жизни» [Лосский, 1990, c.55]. Мы готовы 

экстраполировать это высказывание и на особенности китайской музыкальной жизни, в которой 

существуют высочайшие достижения в музыкальном исполнительском искусстве  - всемирно 

известные пианисты (Ланг Ланг, Ван Юйцзя (Юя Ванг), Ли Юньди и другие), скрипачи (Ван 

Чжицзюн, Ма Сыцун, Фэн Нин и другие), дирижеры (Хуан Фейли, Сяо Минь, Хуан Сяотун и 

другие), однако существует и средний уровень, уровень вузовского образования, который 

неуклонно повышается, но пока оставляет желать лучшего: полее современных методик 

обучения, более глубоких знаний в сфере музыкального искусства, более серьезных  и 

разнообразных профессиональных навыков и умений. В связи с этим для обоснования 

методологического подхода к развитию вузовского музыкального образования, развития 

музыкальной культуры студентов нужно обратиться к концепции бинарного характера русской 

культуры, содержащуюся в работах С.С. Аверинцева, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского. 

Сложность задачи заключается в том, чтобы сформировать высоконравственную, 

интеллектуальную личность, а также в создании музыкального образования и воспитания, 

которые тесно связаны с такими науками, такими как музыкальная эстетика, музыкальная 

психология, музыкальная социология. 

Развитие высшего музыкального образования – это получение и систематизация знаний, 

навыков и умений, которые необходимы для музыкального творчества, а также улучшение 

системы образования в музыкальных школах и высших учебных заведениях. То есть развитие 

именно среднего уровня, который, с одной стороны, готовит музыкантов-педагогов и 

исполнителей, создающих срединный слой музыкальной культуры, с другой – формирует 

музыкальную публику, слушателей, которые востребуют развивающуюся музыкальную 

культуру, открывающую для себя новые сферы общей и музыкальной культуры. Важным 

фактором может стать и саморазвитие. Музыкальное образование бывает общим (для всех) и 

специальным, которое готовит к профессиональной музыкальной деятельности. Методы, 

формы и методы музыкального обучения эволюционируют в соответствии с развитием 

общества, особенностями музыкальной культуры, национальными особенностями, 

национально-культурными традициями, а также общеобразовательными идеями педагогов. 

Однако эти уровни взаимосвязаны и взаимообуславливают друг друга. 

В музыкальном вузе важно не только знать историю музыкального воспитания и обучения 

в России, в стране, где я обучаюсь музыкальному искусству, но и понимать процессы, связанные 
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с развитием культуры и музыки в целом для каждого человека, а также для конкретного 

человека, студента, музыканта. 

В формировании музыкальной культуры как отдельного человека, так и  общества и 

государства, большое значение имеют знания о законах и закономерностях, изложенных в таких 

науках, как философия музыки, эстетика музыки, музыкальная психология и социология, 

музыкальная критика. 

Конечно, с раннего возраста необходимо формировать музыкальную культуру будущего 

студента средствами ансамблевого музицирования. Однако на сегодняшний день детское 

ансамблевое музицирование на европейских музыкальных инструментах в Китае практически 

отсутствует. Согласно зарубежным методикам обучения, большинство из них нацелено на 

получение удовольствия от музыки, но при этом дети не должны уставать. 

Согласно японской методике Синъити Судзуки (1898—1998 гг.), задача состоит в том, 

чтобы сплотить всех членов семьи. Все члены семьи участвуют в спектакле, они играют, 

танцуют, посещают театры и т.д. В Китае существует иная традиция и семейное музыкальное 

творчество если и распространено, то только в сфере национальных традиционных 

инструментов. 

Известно, что в настоящее время в Китае наблюдается не только «фортепианный бум», но и  

вообще значительный интерес к различным европейским музыкальным инструментам: 

ударным, духовым и струнным. Именно поэтому мы говорим, что необходимо обращение 

внимания к духовому ансамблевому музицирование и формирование музыкального вкуса 

именно таким способом крайне актуально и востребовано в настоящее время. 

В воспитании композиторов «Могучей кучки» М.А. Балакирев отстаивал идею всеобщего 

музыкального образования, стремился к широкому погружению в культуру и за универсальную 

методику музыкального обучения. Раньше обязательными были занятия по композиции, так как 

это давало необходимую теоретическое и практическое знание. В настоящее время музыкальная 

наука в России сделала большой шаг вперед по сравнению с зарубежной. В настоящее время 

существует большое количество различных школ и методик, которые позволяют педагогу найти 

правильный, творческий подход к комплексному музыкальному развитию. Применительно к 

нашей теме – это необходимость обучению инструментовке и переложению интересных 

музыкальных произведений для духового ансамбля вн зависимости какие европейские духовые 

инструменты будут принимать участие. Интересным является также создание инструментовок 

и переложений для духовых ансамблей, объединяющих национальные и европейские духовые 

музыкальные инструменты.  

Педагог ансамбля духовых инструментов должен обладать всеми необходимыми знаниями 

и умениями, чтобы формировать музыкально-музыкальную культуру у своих воспитанников. 

Для того, чтобы развить в себе чувство стиля и навыки исполнительства, необходимо 

формировать чувство стиля, знать, кому «передает эстафету» композитор. 

Заключение  

Можно высоко оценивать русских композиторов начала ХХ века. Однако оригинальных 

произведений для ансамбля духовых инструментов ни Лядов, ни Аренский, ни Скрябин, ни 

Танеев, ни даже Римский-Корсаков не написали.  Однако музыка русских композиторов 

достаточно популярна в современном Китае. Однако, в большинстве случаев, это фортепианная 

или вокальная музыка, и отдельные фрагменты из русских опер и балетов. Создание 

переложений из произведений русских композиторов, расширение творческого диапазона за 
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счет включения современной российской музыки, включая эстрадные произведения, может не 

только развить музыкантов-исполнителей, духовиков-ансамблистов, но всех слушателей, 

способствуя таким образом формированию и развития и исполнительской и слушательской 

музыкальной культуры. Причем в такой ситуации студенты- музыканты выступают сразу в 

нескольких качествах – как исполнители-ансамблисты, а другие как слушатели, реципиенты, 

воспринимающие и изучающие возможности переложения и исполнения наиболее интересных 

музыкальных произведений, в том числе и произведений русской музыки. 

Новая музыкальная педагогическая и просветительская система лежат в основе моего 

стремления к музыкальному духовному просвещению. С другой стороны, стремление к 

творчеству, радость от восприятия новой музыки в Китае - с другой. В Китае русская музыка 

представляет собой "зарубежную" ветвь, которая объединила в себе все достижения 

музыкального искусства Европы к началу XX столетия.  

В то же время, музыкальное развитие студентов должно формироваться в первую очередь 

через духовно-общемузыкальное развитие, через знакомство с достижениями России в сфере 

философской, эстетической, музыкальной культуры, адаптированной, конечно, к музыкально-

культурной ситуации в КНР, а после этого к нему добавятся "технологии" - конкретные методы 

обучения, воспитания и обучения, способствующие приобретению китайской музыкальной 

культурой более высокого уровня музыкального исполнительства, музыкального воспитания и 

образования. 
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Abstract  

The development of students' musical culture in the field of ensemble and wind performance on 

European musical wind instruments is one of the most in-demand and extremely poorly studied 

topics in modern Chinese musical culture and pedagogy. Attention to the basics of studying this 

direction is due not only to the increased interest in European musical instruments in China, but also 

to the need to form a musical culture of both performing, wind and ensemble-wind, as well as the 

formation of a cultural listener capable of perceiving the beauty and timbre richness of wind 

instrument ensembles. The article notes that the study of the experience of Russia at the turn of the 

twentieth century can be extremely fruitful in the formation of a research approach to the study of 

the designated problem.  Based on the opinions of V. Solovyov, N. Lossky, M. The author 

demonstrates the ways of forming a research approach to the study of the peculiarities of the 

formation of musical culture in the field of wind ensemble music playing on European musical 

instruments. 
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Аннотация 

В образовательных учреждениях проходят разнообразные внеурочные коллективные 

активности, которые сочетают в себе как развлечения и отдых, так и напряженную 

умственную работу. Эти события происходят на постоянной основе и могут быть 

запущены как учителями с предварительно выбранными тематиками, так и самими 

учениками, включая учащихся начальных классов. В контексте этих занятий 

организовываются не только литературные, научные и культурные кружки, но и группы, 

посвященные изобразительному искусству и танцам. Ключевую роль также играют 

различные спортивные клубы, музыкальные ансамбли, а также обучающие курсы по 

информационным технологиям, математике и даже театральное искусство. В данной 

работе основное внимание уделяется изучению того, как изменения в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) для начального общего образования 

влияют на организацию и значимость внеурочной активности в начальных школах. 

Акцентируется влияние этих модификаций на формирование личностных качеств, 

развитие универсальных учебных навыков и удовлетворение широкого круга 

потребностей учеников через внеурочные занятия. В статье детально изучаются основные 

принципы и модели организации внеурочной деятельности, а также их преимущества для 

всестороннего развития детей. В контексте организации дополнительной деятельности 

выделяются четыре ключевые модели, которые варьируются от простых случайных 

подходов до глубоко интегрированных систем с базовой учебной программой. В 

заключении подчеркивается важность внеурочной деятельности в контексте системно-

деятельностной парадигмы и ее роль в достижении целей ФГОС. 
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Ключевые слова 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), начальное общее 

образование, внеурочная деятельность личностное развитие, принципы организации 

внеурочной деятельности. 

Введение 

В стандарте образования, установленном на федеральном уровне, произошло несколько 

обновлений, расширивших область его применения и усиливших его воздействие. Так, недавние 

изменения в ФГОС НОО коснулись ожидаемых результатов деятельности, учащихся после 

обучения, структуры основной деятельности образовательного учреждения и условий, которые 

необходимы для реализации основной образовательной программы.  

Предлагаем подробно изучить, какие критерии должны быть достигнуты по окончании 

основной образовательной программы. Так в рамках ФГОС НОО акцент делается на развитии 

УУД, необходимых для формирования у школьников способности к самостоятельному поиску 

знаний, дальнейшему их применению, умению анализировать полученную информацию и 

перерабатывать в соответствии со стоящей задачей. Так же ФГОС НОО повышенное внимание 

стал уделять необходимости формирования положительного отношения к учебе. 

Основная часть 

Данное исследование направлено на анализ характеристик и методов организации 

дополнительных занятий для учащихся начальных классов. Подчеркнуть стоит, что роль и 

ценность таких занятий подтверждена как в основных образовательных документах (ФОП НО), 

так и в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. [ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (ред. от 18.05.2023)].  

Основная программа ясно подчеркивает роль дополнительных занятий как ключевого 

элемента обучения, особенно на начальном этапе образования. Эти активности предоставляют 

ученикам обширные возможности для углубленного исследования, разработки проектов и 

участия в разнообразных формах работы, что, в свою очередь, положительно влияет на их 

умственное, эмоциональное и психологическое развитие. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), который 

требует организации дополнительных видов деятельности в образовательных учреждениях, 

внеурочные занятия стали играть ключевую роль в повышении качества обучения. Такие 

мероприятия открывают ученикам двери в мир их увлечений и способствуют развитию их 

талантов, что значительно улучшает общие образовательные стандарты. 

При проектировании групповых занятий в контексте внеурочной деятельности 

подразумевается, что эти мероприятия выполняют двойную функцию: с одной стороны, они 

служат для углубления содержания обязательной школьной программы, а с другой стороны, 

обеспечивают эмоциональную поддержку школьникам, способствуя активному использованию 
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их потенциала и навыков, а также мотивации к обучению. Другими словами, данные занятия 

нацелены на развитие личностных качеств младших школьников. В дополнение к этому, при 

разработке мероприятий акцентируется внимание на их общем развитии, охватывающем 

когнитивные, аффективные, волевые и реляционные аспекты, с использованием подходов, 

наилучшим образом соответствующих потребностям и интересам обучающихся, с учетом 

доступных человеческих и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении 

образовательного учреждения [Голованова, 2018].  

В рамках современного образовательного процесса, особое внимание уделяется 

разнообразию методов обучения, которые выходят за рамки традиционных уроков и классных 

занятий. В контексте Федерального государственного образовательного стандарта для 

начального общего образования, особую роль играет внеурочная деятельность. Это понятие 

охватывает широкий спектр образовательных мероприятий, разработанных с целью не только 

дополнить, но и углубить знания учащихся за пределами стандартной программы.  

Цель такой деятельности - обеспечить комплексный подход к обучению, который 

способствует всестороннему развитию личности учащегося. Эти мероприятия предназначены 

для того, чтобы стимулировать интерес и мотивацию учеников, раскрывая новые горизонты 

знаний и умений в различных областях. Они могут включать в себя кружки по интересам, 

мастер-классы, экскурсии, научные конференции и множество других форм обучения, которые 

выходят за рамки обычного классного расписания. 

Важно подчеркнуть, что эти дополнительные мероприятия тщательно спланированы и 

нацелены на достижение определенных образовательных результатов. Они призваны не только 

усилить получаемые в рамках основной программы знания, но и способствовать развитию 

ключевых компетенций, необходимых для успешной социальной адаптации и самореализации 

в будущем. 

В конечном итоге, внеурочная деятельность в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта создает благоприятные условия для того, чтобы каждый ученик мог 

не только успешно осваивать учебную программу, но и развиваться как личность, открывая для 

себя новые интересы и таланты. Это делает образовательный процесс более гибким и 

адаптируемым к индивидуальным потребностям и способностям учащихся, что является 

ключом к формированию всесторонне развитого поколения будущего. [ФГОС Начальное общее 

образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2023), www...]. 

Групповые занятия в контексте внеурочной деятельности обладают целенаправленным 

характером, что обуславливает их взаимодействие с процессами проектирования, реализации и 

оценки. Для достижения успешных результатов функционирование этих трех процессов должно 

быть взаимозависимым, что требует учета следующих аспектов: 

1. Определение целей, которые необходимо достичь в ходе реализации внеурочной 

групповой деятельности. 

2. Выбор внеклассных занятий, необходимых для достижения заданных целей, с 

предварительной подготовкой и организацией, учитывающей особенности внеклассной среды, 

преследуемые цели, содержание (если таковое имеется), а также возрастные и индивидуальные 

характеристики участников. 

3. Определение содержания учебного опыта, предлагаемого в внеурочном контексте, на 

основании менее строгих и научных критериев, ориентированных на потребности и интересы 

учащихся. Учебные заведения несут ответственность за установление адекватных связей между 

интересами учащихся и требованиями учебных программ. 
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4. Организация и интеграция опыта и содержания в рамках конкретных внеклассных 

мероприятий, а также прогнозирование общих направлений, способствующих достижению 

интеграции этих аспектов, что служит руководством для эффективных действий организаторов 

внеклассной деятельности. 

5. Оценка эффективности всех вышеперечисленных этапов как предпосылка для 

обеспечения результативности и оптимизации внеучебной деятельности. Для этого 

целесообразно провести анализ с участием ключевых групп субъектов, вовлеченных в процесс 

внеучебной деятельности, а также осуществить практическое тестирование реализуемого 

внеклассного проекта с целью подтверждения его результативности [Мухина, 2020]. 

Формы внеурочной деятельности в начальной школе должны способствовать 

формированию [Ерахтина, 2020]: 

1. Личностных качеств: самостоятельное принятие решение, инициатива и 

предприимчивость, навык критического и нестандартного мышления, креативный и творческих 

подход к решению задач, высокий уровень ответственности, навык работать как в команде, так 

и самостоятельно, выработка эмоциональной устойчивости к стрессу. 

2. Социальных навыков: навык коммуницировать с другими людьми, умение работать в 

команде и находить общий язык со всеми ее членами, соблюдение правил, признанных в 

обществе, развития гражданской позиции и патриотизма. 

3. Познавательных интересов: желание искать новую информацию, умение анализировать 

полученную информацию, навык творческого и нестандартного подхода к решению задач, 

интерес исследовать разные области знаний. 

4. Физического и психического здоровья: развитие физической выносливости, укрепление 

иммунитета, развитие психомоторных функций, снижение уровня стресса. 

5. Творческих способностей: развития художественного вкуса, музыкальных способностей, 

актерского мастерства, стимулирования творческого мышления и оригинальности, поощрения 

самовыражения и индивидуальности. 

Внеурочные групповые занятия, организуемые в учебных заведениях, представляют собой 

комплексную деятельность, включающую как интеллектуальные аспекты, так и элементы 

отдыха и развлечений. Данные мероприятия имеют регулярный характер (проводятся 

еженедельно, в семестр или ежегодно) и могут инициироваться как преподавателями на основе 

заранее определенных тем, так и учащимися, включая как дошкольников, так и школьников. В 

их рамках функционируют научные, культурные и литературные кружки, а также 

художественные и пластические объединения (например, кружок живописи). Не менее важную 

роль играют спортивные секции и музыкальные группы (например, хоровые и 

инструментальные), а также курсы по таким дисциплинам, как информатика и математика, а 

также театральные студии (включая кукольный театр, импровизационный театр и театр теней). 

Кроме того, среди внеклассных мероприятий можно выделить школьные соревнования, 

спортивные игры, праздники, просмотры образовательных шоу и фильмов, кулинарные 

мастерские, мастер-классы по сборке (например, с использованием конструктора LEGO или 

перерабатываемых материалов), мероприятия по озеленению, садоводству и декорированию, 

благотворительные акции, курсы первой помощи и безопасного дорожного движения, 

мероприятия, способствующие естественной навигации, тематические ярмарки, а также встречи 

с выдающимися личностями (первого ряда писателями, учеными и специалистами) в 

специализированных учреждениях (например, библиотеках, астрономических обсерваториях и 

научно-исследовательских центрах). 
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Внеклассные мероприятия, проводимые за пределами образовательных учреждений, имеют 

комплексный характер, объединяющий как интеллектуальную, так и развлекательно-

релаксационную составляющие. Их организация осуществляется на уровне образовательных 

групп или классов, а также детских садов и школ. Такие мероприятия требуют наличия 

ответственного организатора и четко разработанного плана действий, который должен быть 

одобрен руководством учебного заведения или, в некоторых случаях, школьной инспекцией 

округа. К числу подобных мероприятий можно отнести просмотр театральных постановок и 

фильмов в внешних учреждениях, экскурсии, тематические события, участвующие в 

межинституциональных проектах, а также выезд за пределы учреждения (например, в музеи или 

другие детские сады и школы), лагеря, походы и виды внешкольного отдыха (например, в 

парке). Осуществление данных мероприятий связано с определенными расходами, которые 

покрываются участниками или спонсорами.  

При планировании и организации групповой деятельности в контексте внеурочной работы, 

требующей выезда за пределы образовательного учреждения, например, в рамках походов, 

посещений других школ, образовательных поездок или школьных лагерей, педагог должен 

учитывать ряд ключевых аспектов. Важнейшими из них являются выбор маршрута и разработка 

программы или оперативного плана, что предполагает детальную организацию учебных 

ситуаций и прогнозирование положительного, конструктивного образовательного опыта. Также 

необходимо получение одобрения от руководства учреждения и других компетентных органов, 

согласие родителей или опекунов обучающихся, а также формулирование рекомендаций 

касательно правил безопасности и поведения, которые должны соблюдаться в ходе данных 

мероприятий, с последующей информированностью всех участников процесса. Дополнительно 

необходимо создать группу, подготовить нужные учебные материалы, выделить финансовые 

ресурсы (в случае необходимости) и обеспечить соответствующее количество сопровождающих 

для группы обучающихся [Корнева, 2018]. 

В современных образовательных учреждениях, особенно в школах, внеурочная 

деятельность играет ключевую роль в разностороннем развитии личности учащихся. 

Существуют различные подходы к организации этих занятий, причем можно выделить четыре 

основных модели, которые применяются на практике. Эти модели отличаются по своим 

методам и целям, предоставляя ученикам широкие возможности для самореализации, развития 

творческих способностей и приобретения новых знаний. 

1. В основе первой модели внеклассной деятельности лежит спонтанный выбор 

разнообразных кружков, групп и секций, которые, к сожалению, зачастую оказываются 

несвязанными друг с другом и лишены единой стратегической цели. Эта модель не 

обеспечивает необходимой взаимосвязи между занятиями, в результате чего их содержание и 

цели могут размываться и не всегда иметь отношение друг к другу. Такой подход приводит к 

отсутствию синергии между стандартной учебной программой и реалиями современной жизни, 

что мешает ученикам получать полноценное развитие как в социальной сфере, так и в 

образовательной [Потапова, 2021]. 

2. Вторая модель строится на том, что в начальной школе существует уникальная концепция 

дополнительного образования, отличающаяся глубоко продуманной внутренней структурой и 

организацией, которые утверждены на уровне всего учебного заведения. В основе этого подхода 

лежат передовые методики и инструменты коммуникации, способствующие объединению 

усилий и интересов учеников и педагогов через разнообразные формы взаимодействия: от 

творческих групп и клубов до образовательных экспедиций и специализированных интересных 
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центров. Для проведения таких активностей школа предлагает специальные клубные 

пространства, которые функционируют в рамках закрепленной программы общего 

образовательного курса. Несмотря на то, что эти пространства тенденцию показывают к 

самодостаточной работе, у них все же есть случайные связи с более обширной программой 

школы, хотя и не на регулярной основе [Филатьева, 2016]. 

3. Основа третьей модели внеклассной деятельности лежит в строительстве надежных 

партнерских отношений между школами и различными учреждениями, предлагающими 

дополнительное образование для детей. Партнерами могут выступать разнообразные 

организации, например, центры детского творчества, клубы по интересам, спортивные 

комплексы, музыкальные школы, а также библиотеки, театры и музеи. Такой подход 

предполагает не только регулярное, но и тесное взаимодействие между образовательными 

учреждениями, целью которого является формирование единой образовательной программы, 

объединяющей усилия как школы, так и дополнительных учебных заведений. 

4. В современных школьных условиях принимается инновационная стратегия для 

организации дополнительного обучения, акцентируя внимание на нераздельности начального и 

среднего образовательного процесса. Эта стратегия основывается на принципе, согласно 

которому учебный и воспитательный процессы должны быть едины и непрерывны, обеспечивая 

плавное взаимодействие между различными уровнями обучения. Суть подхода заключается в 

создании условий для всестороннего развития личностных качеств ученика, включая 

когнитивные, социальные и эмоциональные аспекты, через организованное и целенаправленное 

взаимодействие образовательных ступеней. 

Стандарт нового поколения в области образования представляет собой инновационный 

подход, который фокусируется на развитии личности учащегося, а не просто на передаче 

знаний. В его основе лежит системно-деятельностная парадигма, т.е. обучение рассматривается 

как процесс, в котором школьники активно участвуют в собственном образовательном 

сценарии, а не являются пассивными получателями информации. 

Заключение  

Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, что В образовательной сфере 

начальных школ, акцент на внеурочной деятельности становится все более важным аспектом, 

что способствует достижению высоких стандартов, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Данная деятельность не только включает в себя 

учебный процесс, но и выходит за его рамки, предоставляя школьникам уникальную 

возможность для саморазвития. Сущностью внеурочной деятельности является создание 

условий для всестороннего развития личности учащегося, через погружение в различные виды 

деятельности, будь то искусство, спорт, научные исследования или техническое творчество. 

Это направление образовательного процесса предлагает детям возможность исследовать и 

развивать свои индивидуальные интересы и способности, что является ключом к формированию 

универсальных учебных и жизненных навыков. Внеурочная деятельность дает учащимся 

пространство для экспериментов, самовыражения и самоопределения, помогая им лучше понять 

себя и определить свое место в мире. 

Одним из важнейших аспектов внеурочной деятельности является ее способность 

соответствовать и реализовывать цели Федерального государственного образовательного 

стандарта, направленные на подготовку учащихся к жизни в обществе, развитие критического 
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мышления, самостоятельности и ответственности. Это достигается за счет формирования 

личностных качеств и удовлетворения разнообразных потребностей учащихся, что в свою 

очередь способствует их всестороннему развитию. 

В конечном счете, внеурочная деятельность в начальной школе выступает не просто 

дополнением к образовательному процессу, а его важнейшим компонентом, который 

обеспечивает развитие учащихся на новом уровне. Это подход, который позволяет детям не 

только получать знания, но и учиться быть активными участниками своей жизни, 

исследователями окружающего мира и создателями собственного будущего. 
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Abstract 

Educational institutions host a variety of extracurricular collective activities that combine 

entertainment and relaxation, as well as intense mental work. These events are ongoing and can be 

launched by teachers with pre-selected topics, or by the students themselves, including primary 

school students. In the context of these activities, not only literary, scientific and cultural clubs are 

organized, but also groups dedicated to the visual arts and dance. A key role is also played by various 

sports clubs, musical ensembles, as well as training courses in information technology, mathematics 

and even theater arts. This paper focuses on how changes in the Federal State Educational Standard 

(FSES) for primary general education affect the organization and significance of extracurricular 

activities in primary schools. The impact of these modifications on the formation of personal 

qualities, the development of universal learning skills and the satisfaction of a wide range of students' 

needs through extracurricular activities is emphasized. The article examines in detail the basic 

principles and models of organizing extracurricular activities, as well as their benefits for the 

comprehensive development of children. In the context of organizing additional activities, four key 

models are identified, which range from simple random approaches to deeply integrated systems 

with a core curriculum. The conclusion emphasizes the importance of extracurricular activities in 

the context of the system-activity paradigm and its role in achieving the goals of the Federal State 

Educational Standard. 
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Аннотация 

Среди множества ярких и знаменитых музыкальных деятелей России в конце XIX – 

начале ХХ века личность Н.С. Зверева имеет особое значение. Он оказал значительное 

воздействие на национальную российскую культуру и, прежде всего, на фортепианную 

педагогику. Зверев трудился в период, который, вероятно, был самым критическим для 

развития русской фортепианной традиции, в те годы, когда система вузовского 

образования только начинала формироваться. В консерватории у Н.С. Зверева был 

огромный класс (он возглавлял младшее фортепианное отделение), и за годы его работы 

через его класс прошли более 200 учеников. Однако вершиной его педагогической 

деятельности была его работа вне рамок консерватории. Множество пианистов-

исполнителей – знаменитостей российской и мировой музыкальной культуры были 

обучены согласно абсолютно инновационному подходу, особенность которого 

заключается в полном единении этических и эстетических, моральных и художественных 

основ музыкальной педагогики. Мы убеждены, что установки Н.С. Зверева, его 

фортепианная методика должны быть изучены и внедрены в процесс обучения студентов-

пианистов в педагогических вузах КНР.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Чжан Цзывэй. О педагогических принципах Н.С. Зверева и их значении в подготовке 

пианистов в педагогических вузах Китая // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 

292-296. 

Ключевые слова 

Николай Сергеевич Зверев, фортепианная педагогика, педагогические вузы Китая, 

музыкально-педагогический процесс. 
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Введение 

В ХХ веке на мировой музыкальной арене российское фортепианное искусство занимало 

центральное место. При этом период формирования русской исполнительской школы 

поразителен по своей краткости. От открытия Санкт-Петербургской консерватории в 1862 г. и 

Московской в 1866 г. до мирового признания, достижения вершин мастерства прошло менее 

пятидесяти лет, и уже на рубеже веков русская фортепианная педагогика дала высочайшие 

явления мирового исполнительского искусства. Столь короткий период восхождения к 

вершинам заставляет с пристальным вниманием отнестись к педагогике этого времени.  

Особое внимание этим событиям уделяют музыканты-пианисты из Китайской Народной 

Республики, видя в этом стимул к дальнейшему развитию национальной пианистической 

школы. 

Основная часть 

Личность Николая Сергеевича Зверева в истории российской фортепианной педагогики и 

российской пианистической школы занимает особое место. При этом, несмотря на достаточно 

значительное количество как российских, так и китайских исследований на тему взаимосвязи 

российской и китайской фортепианных школ, личность и методика преподавания Н.С. Зверева 

почему-то осталась «за скобками». В российской науке есть одна монография, посвященная 

личности и творчеству Н.С. Зверева [Кимеклис, 2022], опубликованная в 2022 году. В ряду же 

китайских работ, посвященных фортепианному искусству и российским педагогам, оказавшим 

набольшее влияние как на становление российской фортепианной школы, так и на ее влияние 

на китайскую, изучение личности Н.С. Зверева вообще отсутствует. Хотя многие аспекты этой 

взаимосвязи исследовались молодыми китайскими учеными (Лу, Юань [Лу Юань, 2024], Лю 

Сыхань [Лю Сыхань, 2024], Ню Яцян [Ню Яцянь, 2009], Су Цзюнь [Су Цзюнь, 2024], Хань Мо 

[Хань Мо, 2019], Чжан Сяоцзя [Чжан Сяоцзя, 2023] и другими. 

Выделим ряд основополагающих принципов, на которых базировалась педагогика Николая 

Сергеевича Зверева. 

Фундаментальное положение педагогики Н.С. Зверева – единство этики и 

профессионализма. Заслуживает внимания его идея домашнего воспитания, целью которой 

было изолирование молодых дарований от внешних, негативных влияний, создание 

оптимальных условий для формирования позитивных личностных качеств. Приоритет 

этических характеристик в отборе учеников, нетерпимое отношение ко лжи и к порочности, 

вплоть до отчисления из своего класса даже очень талантливых будущих пианистов, жесткий 

контроль за кругом общения своих учеников и воспитанников – в этом проявляется отношение 

Зверева к своему делу. Как результат – формирование бескорыстных потребностей, ценностных 

личных ориентаций учеников, которые опосредованно отражаются в характеристике их 

исполнительской деятельности. 

Непременным качеством настоящего исполнителя, по убеждению Зверева, являлась 

широкая общая и музыкальная эрудиция. Именно с этой целью Зверев своим ученикам создавал 

условия для всестороннего развития, формировал высокоинтеллектуальный круг общения. В 

учебной же деятельности это проявлялось в целенаправленной работе и расширении 

музыкальных знаний. Этому служила ансамблевая игра (4-8 рук). Таким путем досконально 

осваивалась музыкальная литература. 
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Замечательным качеством педагогики Зверева являлось единство теории музыки и 

исполнительской практики, которые составляли единое целое в обучении, взаимопроникая друг 

в друга. Знание теории, гармонии, полифонии, оркестровки в классе фортепианной игры 

становились инструментами развития музыкального слуха и осознанного постижения 

музыкальной ткани. Профессионализм музыкантов, по Звереву, не отделим от свободного 

владения инструментом. Свободное транспонирование произведения в любые тональности, 

импровизация были обязательными для его учеников. 

Важнейшая сфера обучения пианиста – фортепианная техника. Зверев стремился в ее основу 

положить «рациональную научную теорию игры». В настоящее время исчерпывающе осветить 

этот вопрос еще не представляется возможным, но удалось выявить некоторые его положения. 

Основополагающим качеством мастерства Зверев считает выработку мелкой техники в 

идеальном легато на piano, сведение различных технических трудностей к определенным 

формулам: аппликатурным, техническим. 

Характерные особенности русской исполнительской школы – это качество звука и 

интонация, максимальное приближение выразительности звучания инструмента к 

человеческому голосу. С этой целью Зверев считал обязательным общее теоретическое 

изучение и практическое овладение вокалом для каждого инструменталиста. Думается, что это 

необходимо учесть и при подготовке студентов-пианистов в КНР. 

Еще одна важная задача – задача раскрытия замысла композитора ставилась перед учеником 

с самого начала обучения. Стремлением к этому объясняется то большое внимание, которое 

Зверев уделял доскональному изучению текста музыкального произведения. Усвоение 

музыкального текста произведения шло на занятии под контролем педагога, вплоть до 

проработки партии правой и левой руки. 

Для Зверева-педагога характерен ярко выраженный индивидуальный подход к учащимся: 

учет психических, физических, интеллектуальных, профессиональных особенностей, степень 

развития. Опираясь на начальные характеристики этих качеств, он на протяжении всего 

процесса обучения вел записи уроков каждого ученика, внимательно отслеживая степень 

развития и успеха, и на основании достигнутого планировал дальнейшее продвижение 

обучения. Именно поэтому из класса Зверева вышли столь разные яркие в человеческом и 

исполнительском отношении индивидуальности. 

Названные принципы педагогики Зверева, безусловно, актуальны и сегодня. Можно с 

уверенностью сказать, что они будут актуальны всегда, так как представляют собой базовые 

ценности исполнительской педагогики, исполнительского мастерства. 

Эта идея личности творчества Николая Сергеевича Зверева чрезвычайна значима и требует 

дальнейшей работы по изучению его деятельности, а с этой целью необходимы поиск и 

обработка новых документов, дополняющих и расширяющие сведения о замечательной 

педагогической системе и о ее создателе.  

Заключение 

Таким образом, следует проанализировать имеющиеся материалы о личности и 

деятельности С.Н. Зверева, выявить основные черты его подхода к фортепианному обучению, 

сформулировать основные черты его методики преподавания, которая, как представляется, 

заключается не только в научении играть на рояле, но и в становлении личности каждого 

ученика, формировании его внутреннего мира, общего и музыкального кругозора. Конечно, 
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личность Зверева уникальна, как и уникальна его методика. Показателем уникальности 

методики преподавания является целая плеяда выдающихся учеников: В.В. Стасов, С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, А.Н. Корещенко, Е.Л. Бекман-Щербина, А.И. Зилоти, М.Л. Пресман 

и другие. 

Однако можно выявить основные ее черты, определить возможности адаптации ее на 

китайскую почву. При этом, вероятно, можно ее внедрить как в китайские фортепианные 

школы, в которых обучается талантливая молодежь (например, центры фортепианного 

искусства Лю Шикунь), так и в педагогические вузы, которые являются, на наш взгляд, 

главными учебными заведениями, которые в дальнейшем, через своих выпускников, смогут 

создать широкую массу музыкантов, пианистов, слушателей, создав новый, более высокий 

уровень музыкальной культуры. Таким образом, как думается, изучение основ российской 

пианистической школы, российской фортепианной культуры, которая за краткий период 

российской истории вышла на первые места в мировом исполнительском искусстве, является в 

высшей степени актуальным и своевременным. 
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Abstract 

Among the many bright and famous musical figures of Russia in the late XIX- early XX century, 

the personality of N.S. Zverev is of particular importance. He had a significant impact on the national 

Russian culture and, above all, on piano pedagogy. Zverev worked during a period that was probably 

the most critical for the development of the Russian piano tradition, in those years when the 
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university education system was just beginning to take shape. N.S. Zverev had a huge class at the 

conservatory (he headed the junior piano department) and over the years of his work, more than 200 

students passed through his class. However, the pinnacle of his teaching career was his work outside 

the conservatory. Many famous pianists and performers of Russian and world musical culture were 

trained according to an absolutely innovative approach, the peculiarity of which is the complete 

unity of ethical and aesthetic, moral and artistic foundations of musical pedagogy. We are convinced 

that the installations of N.S. Zverev and his piano technique should be studied and implemented in 

the process of teaching piano students in pedagogical universities of the People's Republic of China.  
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено понятие «учебный рисунок», как он исторически 

по причине развития дизайна потребовал специфического разделения на аналитический и 

натурный подходы. На примере рабочего листа будет показано, что эти два подхода, 

поэтапно совместившись, способны решить обширный комплекс задач. В статье 

представлено практическое задание, которое состоит из двух частей. Первая часть – вид 

архитектурного ансамбля с собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии 

Измайловского полка и постройками, которые входят в ансамбль. Вторая часть – интерьер 

аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ. Работа над заданием разбита на этапы, в ходе 

которых учащийся получает навыки, позволяющие согласовать в рисунке несколько 

ракурсных точек восприятия натуры, создавать желаемое пространственное впечатление, 

направляя внимание зрителя на композиционный центр, который тонально, детально и 

сюжетно приоритетен. Рабочие листы как архитектурный, так и интерьерный требуют от 

учащегося развитого композиционного мышления, понимания и свободного владения 

законами перспективы, навыков рисования отдельного здания, умения совмещать в 

рисунке несколько точек восприятия. Выполняя задачи рабочего листа с композиционно 

сложной структурой, студент получает навыки, позволяющие более грамотно презентовать 

свои творческие архитектурные проекты. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Коряшкин А.В. Педагогические приемы деления учебного рисунка на аналитический 
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композиционные решения, архитектурный ансамбль, интерьер. 
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Введение 

«Искусство представляет собой действенный инструмент преодоления зрительно-

пространственного хаоса в попытке достижения цельности – сложной гармонической 

упорядоченности зримого. В размышлениях Фаворского искусство, а изобразительное 

искусство в особенности, оказывается своего рода «аванпостом» – передовой линией в 

постоянно происходящей борьбе человека с хаосом. Оно представляет собой один из наиболее 

эффективных способов победы над «хаотической случайностью зримого». Данная человеку-

художнику неизменно фрагментарно и неполно природа на уровне феноменальном тем не менее 

противостоит нам как разнообразнейшая жизнь. Она представляет собой многообразие 

зрительных впечатлений и неограниченное пространственное развертывание, признаки 

которого – богатство и хаос. В теории Фаворского художник принимает на себя трудную задачу 

преобразование хаоса зрительных впечатлений в цельность изображения» [Асоян, 2014, 42-66]. 

Основная часть 

Учебный рисунок, выступая в качестве ключевой дисциплины в области художественного 

и промышленного образования, не присваивает себе черты какой-либо конкретной 

художественной профессии [Неклюдова, 2016, 105-108]. Вместо этого он формирует основные 

признаки различных художественных специализаций, не относя себя к определенной 

профессия. Учебный рисунок тесно связан с такими видами изобразительного искусства, как 

живопись и графика, которые, благодаря своей специфике, решают задачи двухмерности 

изображения. В то же время, он косвенно связан с дизайном, архитектурой и скульптурой, 

которые представляют собой пространственные формы изобразительного искусства.  

Основная задача учебного рисунка заключается в развитии определенной культуры знаний 

и навыков передачи трехмерного физического мира на двухмерной плоскости изображения 

[Левен, 2018, 152-160]. В настоящее время доказано, что учебный рисунок является 

универсальным инструментом для подготовки будущих специалистов в различных областях 

художественной деятельности. С 1970-х годов в связи с развитием дизайна как новой 

творческой отрасли возникла необходимость дифференцированного подхода к формам 

учебного рисунка и разделения его на натурный и аналитический [Москвина, 2013, 5]. 

Исследователи нового подхода к рисованию основывались на понимании того, что 

профессиональные приоритеты архитектора, дизайнера, графика и живописца различаются. Для 

художника-живописца впечатления от натуры являются фундаментальным принципом его 

работы, в то время как для скульптора впечатление представляет собой иллюзию, которую 

необходимо преодолеть. Работа скульптора является трехмерной, иногда стилизованной, 

упрощенной по форме для достижения максимального зрительного эффекта и 

психологического воздействия на человека. Такая позиция требует иного подхода к рисованию, 

который должен отличаться от рефлексии натурного рисования. Задача такого рисунка 

заключается в максимальном выражении конструкции и объема в их единстве. В этом 

заключается суть «аналитического метода рисования». В отличие от традиционного 

«академического» метода, он является условным, упрощенным и стилизованным. Говоря об 

«аналитическом» рисунке, прежде всего, имеется в виду абстрактный характер его выполнения. 

Если в академическом рисунке процесс изображения с натуры обеспечивается определенной 

формой рефлексии (навыков), то в аналитическом рисунке рефлексия имеет другой характер. В 

первую очередь, она направлена на формирование конструктивного образа изображаемого 

предмета, который не всегда и не полностью совпадает с внешним видом.  
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Аналитическое моделирование предмета и формирование его новой природы требуют от 

рисующего рефлексии абстрактного рисунка. Это важно в том смысле, что в будущем 

архитектору или дизайнеру, завершившим свое обучение, придется создавать объекты без 

визуального контакта с натурой, основываясь на представлении [Столяров, 2007, 6]. 

Полученные навыки натурного рисования, особенно на начальных этапах образования, 

могут создать препятствия или значительные трудности при попытке перехода к принципам 

аналитического подхода в дальнейшем. Аналитический рисунок, обладает абстрактными 

чертами и определенной степенью стилизации изображения, а также специфическими 

графическими методами построения пространства. Такой подход требует изменения всей 

философии учебного рисования, перехода от натурного к аналитическому методу (это касается 

и объектов, и самой композиции). Проблематика перехода от натурности к главенству 

аналитической композиции находит подтверждение в цитате Флоренского, где говорится: «в 

конструкции схватывается устройство действительности (вещи), насколько она изображается 

художником, а в композиции – устройство художественного произведения. В этом смысле уже 

не композиция, а конструкция, как имеющая по преимуществу дело с данностью мира, будет 

пассивна, тогда как «композиция» – как преобразование этой данности в новое 

пространственное единство – «активна» [Флоренский, 1993, 19]. 

Противопоставление двух различных подходов к рисунку «аналитического» и «натурного» 

заканчивается в «рабочем листе» (см. рисунок 1), где достоинства одного и другого дополняют 

друг друга. Слияние которых в данной работе помогает наилучшим образом воплотить задачи, 

поставленные перед студентом. Рассмотрим это на примере учебных студенческих заданий: 

«рабочий лист интерьера» и «рабочий лист архитектурного ансамбля». 

 

Рисунок 1 - Пример рабочих листов. Студенческие работы 
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Цель рабочего листа – сформировать единую композицию из разрозненных элементов 

постройки или интерьера, связать виды с совершенно различных точек обзора, соблюсти баланс 

аналитического подхода и натурного, где аналитика формирует композицию, прибегая к 

абстрактному методу начала работы, а натурность придает работе правдоподобности, 

выражаясь в уточнении деталей, что в целом делает работу более убедительной в восприятии. 

Также важно отметить, что архитектурный рисунок на рабочем листе является для 

архитекторов и дизайнеров важным инструментом, позволяющим визуализировать и 

передавать идеи творческого проекта. Рабочий лист представляет собой комплексное 

изображение, включающее общие виды объекта, ортогональные проекции, его детали и другие 

элементы. В данном разделе рассмотрены различные типы рабочих листов, их особенности и 

важность в архитектурном проектировании.  

Рабочий лист архитектурного ансамбля на примере собора Святой Живоначальной Троицы 

лейб-гвардии Измайловского полка и относящиеся к нему иные постройки (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского  

полка и постройки входящие в общий архитектурный ансамбль 

Рабочий лист, представляющий архитектурный ансамбль, содержит ряд важных элементов, 

которые в совокупности создают целостное представление о рассматриваемом объекте (см. 

рисунок 3). В качестве композиционного центра листа выступает главное здание, обладающее 

доминирующим размером и местом расположения, а также являющееся наиболее детально 

проработанным участком на листе. Этот центральный элемент служит отправной точкой для 

понимания архитектурного ансамбля в целом. Кроме того, рабочий лист включает генплан 

района, в котором расположен архитектурный ансамбль, что позволяет оценить его 

местоположение и взаимосвязь с окружающей средой. Аксонометрия главного здания дает нам 

представление о его объемно-пространственной организации, а развертка прилегающих улиц с 

фасадами домов, окружающих главное здание, помогает понять контекст и среду, в которой оно 

функционирует [Русанов, 1984, 45]. На рабочем листе также присутствует контекстуальная 

среда объекта, представленная деревьями, сопутствующими архитектурными сооружениями, 
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автомобилями и людьми. Эти элементы помогают создать реалистичное представление о 

местности и масштабности архитектурного ансамбля.  

Важно отметить, что человек, как размерный модуль, позволяет судить о масштабе 

окружающих объектов и обеспечивает более глубокое понимание архитектурного 

пространства. Детали фасада главного здания, такие как архитектурные ордеры и фасадные 

скульптуры, также представлены на рабочем листе [Глазычев, 1986, 130-157]. Это позволяет 

рассмотреть здание не только с улицы, но и его интерьер, что раскрывает внутреннюю сущность 

объекта и его предназначение. Таким образом, рабочий лист становится не просто 

изображением архитектурного ансамбля, но и повествованием о его содержании и функции. 

Важность такого рисунка заключается в том, что он выявляет главное и акцентирует внимание 

на важных деталях, которые в совокупности составляют целостное повествование об объекте. 

Каждая деталь на рабочем листе важна, так как она несет информацию о здании, его истории, 

стиле и контексте. В отличие от натурной среды, где все предметы сомасштабны друг другу, 

рабочий лист позволяет нарушать это правило, фокусируясь на эффективном рассказе о 

рассматриваемом объекте. Предметы остаются сомасштабными только находясь в одном плане 

друг с другом, а разные планы отделены друг от друга тонально [Черная, 2015, 260-267]. 

 

 

Рисунок 3 - Рабочие листы архитектурного ансамбля  

Троицкого Собора. Студенческие работы 
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Этапы работы: 

1. Ознакомительный анализ объекта. 

а) изучение исторической справки этого памятника архитектуры 

б) знакомство с топографией местности (с помощью Google Maps, Яндекс карт) 

2. Практический этап (пленэрный), где студент работает непосредственно на натуре. 

а) шагомерный обмер (если не доступны иные технологии измерения расстояния) и 

получение субъективного чувственного опыта от увиденного, что поможет в дальнейшем 

расставить приоритетные акценты в листе опираясь на личное впечатление (авторский взгляд 

не маловажен). 

б) зарисовки с натуры (с широким углом взгляда и отдельно детали) 

в) сделать на натуре фотографии, которые послужат опорой для восстановления личных 

впечатлений и сверки пропорций работая в аудитории. 

2.1. Работа в аудитории, где студент имеет возможность абстрагироваться от натуры (см. 

рисунок 4). 

а) рисунок генплана, пользуясь спутниковыми снимками. 

б) рисунок аксонометрии основных построек. 

в) развертку опоясывающих улиц. 

2.2. Поиск композиции рабочего листа, опираясь на собранный им ранее материал. 

2.3. Работа на формате (А2). Рисунок выполняется исключительно графитным карандашом, 

так как он позволяет прорабатывать мелкие детали. 

 

Рисунок 4 - Лист с набросками. Студенческая работа 

Рабочий лист интерьера на примере аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ (см. рисунок 5). 

Рабочий лист интерьера, существенное отличие имеет от такого же листа архитектурного 
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ансамбля только в том, что рассматривает сугубо внутреннее содержание отдельно взятого 

здания. В остальном же, логика построения композиции и содержательная наполненность 

формата остается прежней. Работа включает в себя ряд элементов, которые в совокупности дают 

полное представление о рассматриваемом пространстве [Нахимов, 1998, 18].  

 

Рисунок 5 - Интерьеры аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ 

Одним из основных элементов является вид сверху на помещение, который позволяет 

оценить планировку, расположение мебели и пропорции комнаты. Композиционный вид 

помещения с человеческим сюжетом, расположенным в качестве композиционного центра (во 

взгляде с пола), добавляет динамики и масштаба, делая рисунок более живым и 

привлекательным. Кроме того, на рабочем листе могут быть представлены рисунки отдельных 

деталей помещения, таких как статуи, гипсовые бюсты или натюрморты из геометрических тел. 

Это помогает продемонстрировать внимание к деталям и способствует более глубокому 

пониманию характера и стиля интерьера. Развертка одной из стен помещения (окна, стены, арка, 

все предметы, которые стоят на фоне этой стены) также является важным элементом, поскольку 

она дает представление о том, как отдельные элементы сочетаются друг с другом и как они 

вписываются в общий ансамбль. 

Этапы работы: 

1.Этап подготовительной работы (сбор материала), где студент производит анализ 

особенностей интерьера и определяется с участком аудитории, с которой он будет работать. 

а) делает многочисленные натурные наброски (статуй, бюстов, натюрмортов из 

геометрических тел, малых архитектурных форм) 

б) масштабирует количественное присутствие предметов в набросочном листе, решая 

задачи фрагмента интерьера 
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в) выбрав часть аудитории, запечатлевает «вид сверху» 

г) зарисовывает развертку одной или нескольких стен аудитории со всеми элементами 

присущими этой стене (окна, арки, скульптуры, постановки) 

2.Эскизный поиск композиции рабочего листа. Задача студента в эскизах рабочего листа 

найти сбалансированную композицию, где будет читаться центр композиции предметно и 

пятново. 

3.Переход на формат размером А2 или большего (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Рабочие листы интерьера. Студенческие работы  

И в первом, и во втором задании студент не должен забывать, что при переходе с эскиза на 

окончательный формат, следует начинать работу с цельного взгляда на композицию и только 

после этого переходим к частностям, выявляя детали предметов. 

Отдельным пунктом стоит рассмотреть тему присутствия человека в архитектурных 

композициях. 

Протагон писал: «Человек является мерилом всех вещей». Это находит свое воплощение в 

архитектуре, где качество пространства определяется в том числе соотношением его размеров с 

размерами человека, находящегося в движении и участвующего в соответствующих 

функциональных процессах. Так же это касается важной категории теории архитектурной 

композиции – «масштабности», когда пространство воспринимается и оценивается человеком 

как соразмерное ему, то есть удобное, понятное и осваиваемое.  
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Помимо модульности человека к архитектуре, он своим появлением вводит сюжет, что, 

несомненно, оживляет композицию и вносит понятие «живого и мертвого» в нее. Это 

немаловажно, так как расширяет понятие контрастов, внесенных в композицию листа (помимо 

тональных контрастов, размерных контрастов, контрастов статики и динамики и т.д.).  

Упомянув присутствие человека в сюжете работы, стоит вспомнить антропоморфность 

архитектуры, то есть ассоциативную взаимосвязь архитектурных форм с формами 

человеческого тела. Это явление прослеживается в таких антропоморфных элементах, как 

атланты и кариатиды; в сопоставлении дорического, ионического, коринфского ордеров с 

мужской, женской, девичьей фигурами. Можно вспомнить цитату Витрувия, где говорится, что 

«…никакой храм не может иметь правильной композиции без соразмерности и пропорций, без 

точного членения, какое есть у хорошо сложенного человека». И в конечном итоге появление 

фигуры человека в архитектурном рисунке оправдано тем, что архитектура создается для него. 

«Если действительность – лишь особая организация пространства, то, следовательно, задача 

искусства – переорганизовать (это) пространство, то есть организовать его по-новому, устроить 

по-своему» [Флоренский, 1993, 7]. Именно такая задача ставится перед студентами в рабочем 

листе, максимальное проявление творческого мышления и передача своего неповторимого 

взгляда на локацию. Работа, по итогу, должна провести визуальную экскурсию для зрителя по 

изображаемому объекту. 

Заключение 

Задание «рабочий лист» с изображением архитектурного ансамбля или интерьера требует 

от учащегося развитого композиционного мышления, умения совмещать в рисунке несколько 

точек восприятия, находить пропорциональные соотношения между всеми объектами 

архитектурной среды и человеком, понимание как за счет тона, расположенности в формате и 

детальности выявлять главное в работе. Выполняя это задание студент получает навыки 

использования, на нужном этапе, аналитический и натурный подходы [Рочегова, 2010, 23]. 

Результат исследования можно использовать для материалов учебно-методических 

пособий, учебных программ по дисциплине «Рисунок» и с ним смежных, ориентированных на 

формирование у будущих архитекторов, реставраторов, дизайнеров навыков подачи интересно 

решенных и наполненных информативно проектов. 
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Abstract 

This article will examine the concept of “educational drawing”, how historically, due to the 

development of design, it required a specific division into analytical and full-scale approaches. 

Using the worksheet as an example, it will be shown that these two approaches, when combined step 

by step, are capable of solving a wide range of problems. The article presents a practical task, which 

consists of two parts. The first part is a view of the architectural ensemble with the Cathedral of the 

Holy Life-Giving Trinity of the Izmailovsky Life Guards Regiment and the buildings that are part 

of the ensemble. The second part is the interior of the classrooms of the drawing department of St. 

Petersburg State University of Civil Engineering. Work on the task is divided into stages, during 

which the student gains skills that allow him to coordinate several perspective points of perception 

of nature in a drawing, to create the desired spatial impression, directing the viewer’s attention to 

the compositional center, which has a tonal, detailed and plot priority. Worksheets, both architectural 

and interior design, require the student to have developed compositional thinking, understanding 

and fluency in the laws of perspective, skills in drawing a separate building, and the ability to 

combine several points of perception in a drawing. By completing worksheet tasks with a 

compositionally complex structure, the student gains skills that allow him to more competently 

present his creative architectural projects. 
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Аннотация 

Интеграция технологий преобразовала музыкальное образование, предоставив новые 

инструменты и подходы для повышения качества обучения и расширения образовательных 

возможностей. В работе рассматриваются ключевые преимущества использования 

цифровых платформ, виртуальных инструментов и мультимедийных ресурсов, включая 

создание адаптивной образовательной среды, поддержку дистанционного и гибридного 

обучения, а также повышение вовлеченности и мотивации учащихся. Цифровые 

инструменты, такие как программы для сочинения музыки и онлайн-платформы для 

совместных проектов, способствуют развитию творческих навыков и дают доступ к 

разнообразным музыкальным материалам. Однако внедрение технологий сопряжено с 

рядом проблем, включая цифровое неравенство, недостаток подготовки преподавателей и 

высокие затраты на оборудование. Исследование акцентирует внимание на важности 

нахождения баланса между традиционными и цифровыми методами, что позволяет 

эффективно интегрировать технологии для поддержки всестороннего музыкального 

развития учащихся и обеспечения устойчивого учебного процесса. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Ван Шаньшань. Роль технологий в современном педагогическом процессе: 

преимущества и проблемы – на примере музыкального образования // Педагогический 

журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 308-315. 
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Введение 

Интеграция технологий в образование стала определяющим аспектом современных 

педагогических процессов, переосмысливая традиционные методы обучения и образования во 

всех образовательных областях. С началом цифровой эры образовательные учреждения и 

педагоги всё чаще используют различные технологические инструменты для повышения 

качества и доступности образования. Этот тренд перешел от простого использования 

аудиовизуальных средств к применению сложных цифровых ресурсов, таких как виртуальные 

классы, интерактивные платформы для обучения и образовательное программное обеспечение, 

разработанное для повышения вовлеченности и индивидуализированного обучения. Эволюция 

образовательных технологий открыла новые пути для учителей и учащихся, предоставив 

инновационные способы представления, анализа и взаимодействия с образовательным 

контентом. 

Важность интеграции технологий в современные педагогические процессы многогранна. 

Во-первых, технологии позволяют педагогам создавать более динамичные и интерактивные 

обучающие среды, выходящие за рамки традиционного обучения по учебникам. Это позволяет 

студентам взаимодействовать с контентом через мультимедийные форматы, получать доступ к 

огромным библиотекам информации и участвовать в совместном обучении, даже в отдаленных 

или малообеспеченных районах. Это приводит к повышению мотивации и участия студентов, 

делая обучение более актуальным для потребностей современного поколения, родившегося в 

эпоху цифровых технологий. Во-вторых, технологии поддерживают дифференцированное 

обучение, позволяя педагогам адаптировать образовательный процесс в соответствии с 

возможностями, темпами и интересами каждого студента. Это предоставляет инструменты для 

отслеживания прогресса, предоставления обратной связи и поддержки различных стилей 

обучения, что в конечном итоге способствует лучшим образовательным результатам. 

Музыкальное образование, в частности, пережило трансформационные изменения 

благодаря интеграции технологий. Традиционно зависимое от очного обучения, живых 

выступлений и практической работы с физическими инструментами, музыкальное образование 

должно было адаптироваться к стремительно меняющемуся цифровому ландшафту. 

Уникальные характеристики музыкального образования, такие как необходимость 

аудиовизуального обучения, творческого выражения и коллективного исполнения, делают его 

как сложной, так и идеальной областью для технологического усовершенствования. С 

внедрением цифрового сочинения музыки, онлайн-платформ для теории музыки, виртуальных 

инструментов и даже инструментов для анализа музыки с помощью искусственного интеллекта, 

технологии сделали музыкальное образование более доступным и гибким, чем когда-либо 

прежде. Эти инструменты не только расширяют спектр методов обучения, но также позволяют 

студентам исследовать творческие процессы, которые ранее были ограничены физическими и 

логистическими ограничениями. 

Технологическое развитие в области музыкального образования можно проследить, начиная 

с начала XX века, когда радио впервые использовалось в преподавании музыки. В 1926 году 

Уильям Фишер в статье «The Radio and Music» отметил, что радио разрушает традиционные 

ограничения времени и пространства, что позволило выйти за рамки традиционного обучения в 

классе и стало началом дистанционного музыкального образования [Вебстер, 1998]. Позже, в 

1980-х годах, произошло новое революционное событие в музыкальном образовании — 

появление MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Эта технология позволила 
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синхронизировать электронные музыкальные инструменты с компьютерами, что открыло 

возможности для создания множества образовательных программ, поддерживающих 

композицию, редактирование нот и воспроизведение музыки в реальном времени. В Австралии 

внедрение MIDI в школьные программы сыграло важную роль в цифровизации музыкального 

образования и кардинально изменило способы взаимодействия учащихся с музыкальными 

инструментами [Вебстер, 2002]. 

В XXI веке музыкальное образование стало активно использовать цифровые технологии и 

онлайн-платформы, что сделало процесс обучения более интерактивным и доступным. 

Современные цифровые аудиоработы (DAWs) позволяют студентам создавать, аранжировать и 

записывать музыку на профессиональном уровне без необходимости в дорогостоящих 

инструментах или студийном оборудовании. Платформы, такие как Noteflight и SmartMusic, 

предоставляют учащимся интерактивные возможности, включая автоматическую обратную 

связь, что значительно повышает мотивацию и качество обучения. Одним из современных 

достижений в этой области являются технологии музыкальной информационной обработки 

(MIR), которые применяются для таких задач, как автоматическое определение высоты тона, 

создание аккомпанементов и цифровая транскрипция барабанных партий. Эти инновации 

позволяют учителям и студентам работать с музыкой на более глубоком уровне и адаптировать 

образовательный процесс под индивидуальные потребности учащихся [Дженнингс, 2005]. 

С теоретической точки зрения, такие образовательные теории, как конструктивизм, 

коннективизм и опытное обучение, имеют большое значение для внедрения технологий в 

музыкальное образование. Конструктивизм предполагает, что обучение — это активный 

процесс создания новых знаний на основе собственного опыта. В контексте цифрового 

музыкального образования это проявляется в том, что студенты с помощью программного 

обеспечения могут экспериментировать, создавать и модифицировать музыкальные 

композиции, таким образом укрепляя свое понимание музыкальных концепций. Коннективизм, 

предложенный Джорджем Сименсом, подчеркивает роль сетей и технологий в создании узлов 

знаний, что особенно актуально в условиях современных онлайн-платформ и совместной 

работы. Теория опытного обучения Джона Дьюи также поддерживает использование 

технологий, позволяющих учащимся погружаться в активное музыкальное творчество через 

взаимодействие с виртуальными инструментами и программами для обработки звука. Таким 

образом, технологии не просто являются инструментом, но и становятся важным элементом, 

формирующим новое образовательное пространство и способствующим развитию 

музыкальных навыков и теоретических знаний. 

Преимущества использования технологий  

в музыкальном образовании 

Использование технологий в музыкальном образовании революционизировало способы 

обучения и вовлечения студентов в музыку. Одним из основных преимуществ является 

улучшение учебного опыта с помощью мультимедийных ресурсов, которые помогают 

визуализировать и понять сложные музыкальные концепции. Цифровые инструменты, такие как 

интерактивное программное обеспечение и платформы визуализации, позволяют студентам 

видеть и манипулировать музыкальными элементами, делая абстрактные теории более 

наглядными. Исследования показывают, что такие технологии, как музыкальная 

информационная обработка (MIR), могут использоваться для разделения высоты звука, 
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создания аккомпанемента и транскрипции в реальном времени, что значительно улучшает 

практическую среду [Дженнингс, 2005]. Кроме того, интеграция геймификации и 

интерактивных платформ, таких как обучающие игры и симуляционные среды, демонстрирует 

повышение мотивации студентов и их вовлеченности, предлагая более увлекательный способ 

освоения сложных навыков [Диллон, 2003]. 

Персонализированное обучение и доступность также значительно улучшились благодаря 

технологиям. Адаптивные обучающие инструменты способны регулировать темп и содержание 

на основе индивидуального уровня навыков, что позволяет как начинающим, так и 

продвинутым ученикам получать индивидуализированные инструкции. Кроме того, цифровые 

ресурсы обеспечивают доступ к обширной библиотеке мирового музыкального контента, 

включая виртуальные выступления и цифровые архивы, что облегчает студентам изучение 

различных музыкальных жанров и культур. Исследования показывают, что возможность 

доступа к разнообразному контенту и учебным ресурсам особенно полезна для студентов в 

удаленных или недостаточно обеспеченных районах, предоставляя им возможности, которые в 

противном случае были бы недоступны [Кано, 2018]. 

Еще одним значительным преимуществом является содействие развитию сотрудничества и 

творчества. Цифровые инструменты, такие как онлайн-платформы для совместной работы и 

виртуальные студии, позволяют организовывать групповую работу и выражение творческих 

идей, несмотря на географические границы. Студенты могут работать вместе над 

композициями, делиться отзывами в режиме реального времени и участвовать в виртуальных 

ансамблях, что было невозможно при использовании традиционных методов. Исследования 

показали, что эти инструменты способствуют формированию более глубокого чувства 

творческого сообщества и побуждают студентов заниматься более сложными проектными 

исследованиями [Ким, 2013]. 

Наконец, технологии обеспечивают гибкость и удобство в обучении. Появление 

возможностей для удаленного и асинхронного обучения значительно упростило студентам 

возможность совмещения музыкального образования с другими занятиями. Это особенно 

актуально в контексте недавнего глобального перехода на онлайн-обучение, где смешанные 

модели обучения, объединяющие традиционные и цифровые методы, стали нормой. 

Исследования показали, что такие гибкие модели обучения не только сохраняют, но иногда и 

улучшают результаты обучения по сравнению с очными занятиями [Кроуфорд, 2009]. 

Анализ кейса: Технологии в музыкальном образовании 

В данном кейсе рассматривается внедрение технологий в музыкальное образование на 

примере конкретного профессионального колледжа, где цифровые инструменты интегрированы 

в учебную программу. Программа использует теоретическую модель TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge), которая подчеркивает важность сочетания технологий, 

педагогики и предметных знаний для повышения эффективности обучения. Согласно 

исследованию, использование музыкальных технологий значительно улучшило результаты 

обучения студентов и их вовлеченность в рамках курса по гуманитарным наукам. Это 

доказывает, что технологии могут быть мощным инструментом для повышения мотивации и 

создания интерактивной образовательной среды [Лю, 2021]. 

Стратегии внедрения включали использование виртуальных инструментов, интерактивных 

платформ для музыкальной композиции и цифровых классов. Например, в начальной школе 

Южной Кореи была реализована аналогичная программа, ориентированная на использование 
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цифровых инструментов, таких как музыкальное программное обеспечение и онлайн-

платформы для совместной работы. В ходе трехмесячного эксперимента было выявлено 

значительное улучшение творческой вовлеченности и восприятия музыки у учеников после 

использования этих инструментов [Сюй, 2023]. 

Воздействие на учеников и преподавателей оказалось весьма значительным. Учащиеся 

продемонстрировали более высокий уровень самоорганизации и лучшее понимание сложных 

музыкальных концепций благодаря практическому опыту работы с цифровыми инструментами. 

Преподаватели отметили, что использование технологий позволяет применять более 

динамичные методики обучения, поддерживает дифференцированный подход и предоставляет 

разнообразные педагогические инструменты для удовлетворения различных образовательных 

потребностей [Уодделл, 2019]. 

Из данного кейса можно извлечь несколько уроков. Во-первых, интеграция технологий 

должна основываться на четко определенной педагогической модели, такой как TPACK, чтобы 

цифровые инструменты использовались эффективно. Во-вторых, цифровые музыкальные 

программы должны уделять особое внимание развитию креативности и сотрудничества среди 

студентов, предлагая им платформы для глубокого погружения в предмет. В-третьих, важно 

проводить обучение преподавателей, так как их комфорт и уверенность в работе с цифровыми 

инструментами напрямую влияют на успех технологически-ориентированных учебных 

программ. 

Проблемы интеграции технологий в музыкальное образование 

Интеграция технологий в музыкальное образование сталкивается с различными 

проблемами, которые могут повлиять на успешное внедрение цифровых инструментов. Одним 

из основных барьеров является недостаточная подготовка и поддержка для педагогов. Многие 

учителя музыки, особенно те, кто привык к традиционным методам преподавания, могут не 

обладать необходимыми цифровыми навыками или технической грамотностью для 

эффективного использования новых инструментов. Эта проблема усугубляется отсутствием 

возможностей для повышения квалификации, ориентированных на применение технологий в 

музыкальном образовании. 

Еще одной серьезной проблемой является высокая стоимость и ограниченный доступ к 

технологическим ресурсам. Школы и образовательные учреждения часто сталкиваются с 

бюджетными ограничениями, которые мешают приобретению необходимого оборудования и 

программного обеспечения, такого как цифровые аудиостанции, MIDI-клавиатуры или 

интерактивные композиционные инструменты. Кроме того, многие учащиеся могут не иметь 

доступа к таким ресурсам дома, что создает неравенство в учебном процессе. 

Также значимой проблемой является сопротивление изменениям. И педагоги, и учащиеся 

могут быть не готовы к изменению устоявшихся методов преподавания и обучения. Учителя 

могут испытывать трудности с адаптацией своих учебных программ, в то время как учащиеся 

могут столкнуться с проблемами при использовании незнакомых цифровых платформ, что на 

начальном этапе может замедлить процесс обучения. 

Технические проблемы также создают препятствия: ненадежное Интернет-соединение, 

устаревшее программное обеспечение или проблемы совместимости могут нарушать занятия и 

вызывать разочарование как у преподавателей, так и у учеников. Такие технические трудности 

могут также увеличивать время подготовки к урокам и снижать эффективность обучения с 

использованием технологий. 



Methodology and technology of professional education 313 
 

The role of technology in modern pedagogical … 
 

Наконец, поиск педагогически обоснованного подхода к интеграции технологий в 

музыкальную учебную программу может быть сложной задачей. Несмотря на большой 

потенциал цифровых инструментов, их использование для улучшения, а не замены 

традиционного музыкального обучения требует тщательного планирования и соответствия 

образовательным целям. Без такого баланса существует риск, что технологии будут 

использоваться лишь как поверхностное дополнение, а не как полноценное средство улучшения 

обучения.   

Эти проблемы подчеркивают необходимость стратегического планирования, адекватной 

подготовки и институциональной поддержки для преодоления барьеров, и успешной 

интеграции технологий в музыкальное образование. 

Выводы 

В данном исследовании рассмотрены основные преимущества и проблемы интеграции 

технологий в музыкальное образование. К основным положительным аспектам относятся 

улучшение качества обучения, создание адаптивной образовательной среды, повышение 

вовлеченности учащихся, а также поддержка дистанционного и гибридного форматов обучения. 

В то же время внедрение технологий сопряжено с такими вызовами, как цифровое неравенство, 

недостаточная подготовка педагогов и высокие затраты на оборудование. Эти аспекты требуют 

тщательного планирования и продуманной стратегии для достижения успеха. 

Таким образом, сбалансированная интеграция технологий в музыкальное образование не 

должна заменять традиционные методы, а напротив — дополнять и улучшать их. Важно 

учитывать педагогические цели и образовательные потребности учащихся, чтобы технологии 

действительно способствовали их всестороннему развитию и расширению музыкальных 

навыков. 

При грамотном и целенаправленном внедрении технологии обладают огромным 

потенциалом для трансформации музыкального образования, делая его более доступным и 

интересным для учащихся. Однако ключ к успешной интеграции — это разумный подход, 

который учитывает, как сильные стороны традиционного обучения, так и возможности 

цифровых решений. Такой подход создаст более эффективную и мотивирующую 

образовательную среду, которая поддержит творческое развитие студентов и укрепит их 

интерес к музыке. 
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Аннотация 

Данная статья исследует роль музыки В.А. Моцарт в развитии межкультурной 

коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов. В работе 

рассматриваются особенности восприятия творчества Моцарта китайскими студентами и 

анализируются основные проблемы, с которыми они сталкиваются при изучении его 

произведений. Особое внимание уделяется разнице музыкальных систем, культурным 

отличиям и языковому барьеру. Статья освещает широкий спектр произведений Моцарта, 

изучаемых в процессе обучения, включая фортепианные, камерные, симфонические и 

оперные произведения. Рассматриваются методологические подходы к преподаванию 

музыки Моцарта и стратегии преодоления затруднений в ее усвоении. Исследование 

подчеркивает важность музыки Моцарта как инструмента межкультурного диалога и его 

значение для профессионального развития китайских музыкантов, а также оценивает 

долгосрочное влияние изучения этой музыки на формирование межкультурных 

компетенций студентов. 
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Введение 

Актуальность работы. Исследование роли музыки В.А. Моцарта в развитии 

межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов музыкальных вузов 

чрезвычайно актуальна, в связи с тем, что в условиях растущей глобализации образовательного 

процесса все больше китайских студентов выбирают обучение в зарубежных музыкальных 

вузах и это соответственно создает необходимость в эффективных инструментах 

межкультурной коммуникации и адаптации.  

Основной целью данного исследования является анализ и определение роли музыки В.А. 

Моцарт в развитии межкультурной коммуникации в процессе обучения китайских студентов 

музыкальных вузов. 

Анализ актуальных исследований. В последние годы интерес к изучению западной 

классической музыки, особенно произведений Моцарта, значительно возрос, что способствует 

культурному обмену между Востоком и Западом, обогащает музыкальное образование и 

расширяет культурные горизонты студентов. Музыка Моцарта, известная своей 

универсальностью и эмоциональной выразительностью, служит эффективным средством 

преодоления языковых и культурных барьеров. Исследование влияния музыки Моцарта на 

учебный процесс китайских студентов способствует разработке новых педагогических 

подходов в музыкальном образовании. 

Основная часть 

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к западной классической музыке в 

Китае, что привело к увеличению количества китайских студентов, обучающихся в 

музыкальных вузах по всему миру. Эта тенденция создает уникальную возможность изучения 

роли музыки Моцарта в формировании межкультурного диалога и взаимопонимания. 

Данная статья сосредотачивается на исследовании влияния творчества Моцарта на процесс 

обучения китайских студентов в музыкальных вузах, рассматривая как музыкальные, так и 

культурные аспекты этого феномена. Мы проанализируем, как изучение и исполнение 

произведений Моцарта способствует развитию не только музыкальных навыков, но и 

расширению культурного мировоззрения студентов, создавая мост между восточными и 

западными музыкальными традициями [Вэй, 2020]. 

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791) – один из величайших композиторов в истории 

западной музыки. Его творчество, охватывающее различные жанры от оперы к симфонии, 

характеризуется исключительной мелодичностью, гармоничной сложностью и эмоциональной 

глубиной. Эти качества делают музыку Моцарта на универсальном языке, способном 

преодолевать культурные барьеры. 

Китайские студенты, впервые сталкивающиеся с музыкой Моцарта, часто отмечают ее 

«прозрачность» и «чистоту». Эти характеристики резонируют по эстетическим принципам 

традиционной китайской музыки, где ценится ясность выражения. Однако сложность 

гармоничной структуры и эмоциональная насыщенность произведений Моцарта могут 

изначально вызвать трудности в восприятии. 

Среди произведений Моцарта, наиболее часто используемых в обучении китайских 

студентов, можно выделить: 

а) Фортепианные произведения: 
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- Соната для фортепиано №16 до мажор, («Соната для начинающих»). 

- Соната для фортепиано №11 ля мажор – особенно треть «Rondo alla Turca». 

- Фантазия ре минор. 

- Вариации по теме «Ah vous dirai-je, Maman». 

- Соната для фортепиано №8 ля минор. 

б) Камерная музыка: 

- Струнный квартет №19 к мажор, («Дисонанс»). 

- Квинтет для кларнета и струнных ля мажор. 

- Соната для скрипки и фортепиано ми минор. 

в) Симфонические произведения: 

- Симфония №40 соль минор. 

- Симфония №41 к мажорам, («Юпитер»). 

- Симфония №35 ре мажор, («Хаффнер»). 

- Концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор. 

- Концерт для скрипки с оркестром №5 ля мажор, («Турецкий»). 

г) Оперные произведения: 

- «Волшебная флейта» (знакомит с оперным жанром и философскими идеями эпохи 

Просвещения). 

- «Свадьба Фигаро», (арии и увертюра). 

- «Дон Жуан», (арии и увертюра). 

- «Так поступают все», (арии). 

д) Духовная музыка: 

- «Реквием» ре минор. 

- «Ave verum corpus». 

е) Другие вокальные произведения: 

«Exsultate, jubilate», (мотет для сопрано). 

- Избранные арии из концертов. 

ж) Оркестровые произведения: 

- Серенада №13 соль мажор, («Маленькая ночная серенада»). 

- Дивертисмент ре мажор. 

Эти произведения помогают студентам понять взаимодействие разных культурных влияний 

в европейской музыке, охватить разные жанры и стили творчества Моцарта; развить 

технические навыки игры на разных инструментах; понять структуру и форму классических 

музыкальных произведений; выучить особенности ансамблевого исполнения; исследовать 

эмоциональную глубину и выразительность музыки Моцарта; ознакомиться с западной оперной 

традицией; понять связь между инструментальной и вокальной музыкой[Гао, 2002]. 

Важно отметить, что выбор произведений может варьироваться в зависимости от 

специализации студента (например, вокал, фортепиано, струнные инструменты) и конкретной 

программы учебного заведения. Кроме того, изучение этих произведений часто сопровождается 

анализом их структуры, гармонии, исторического контекста и исполнительской практики эпохи 

Моцарта. 

Изучение произведений Моцарта способствует развитию межкультурной коммуникации 

несколькими способами: 

- расширение музыкального словаря: студенты усваивают новые музыкальные формы и 

способы выражения, обогащая свое понимание музыки; 
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- культурный контекст: изучение исторического и культурного контекста произведений 

Моцарта помогает лучше понять западную культуру; 

- эмоциональная грамотность: сложная эмоциональная палитра музыки Моцарта развивает 

способность понимать и выражать разнообразные эмоциональные состояния. 

 

Рисунок – 1 Комплексный методологический подход для эффективного преподавания 

музыки В. А. МОЦАРТА китайским студентам музыкальных вузов 

Комплексный методологический подход к преподаванию музыки Моцарта китайским 

студентам музыкальных вузов включает несколько ключевых аспектов. Первый аспект — это 

контекстуальный анализ, который направлен на исследование исторического и культурного 

контекста произведений. Для китайских студентов важно понимать европейскую культурную 

среду, в которой жил и творил Моцарт [Шан, 2003]. Это включает в себя знание философских и 

социальных идей того времени, которые могли влиять на композитора. Понимание контекста 

помогает студентам не только глубже осознать музыку, но и увидеть, как разные культурные 

факторы отражаются в произведениях. Это важно для формирования целостного восприятия 

музыки. 

Второй аспект — это сравнительный анализ, который заключается в сопоставлении 

элементов музыки Моцарта с традиционной китайской музыкой. Такой подход помогает 

студентам выявить общие черты и различия между западной и китайской музыкальными 

традициями. Это способствует лучшему пониманию специфики каждой музыкальной культуры. 

Например, западная музыка часто использует мажорно-минорную систему, в то время как 

китайская музыка может основываться на пентатонике. Сравнение этих элементов помогает 

студентам адаптировать свое восприятие к западной музыке, что в дальнейшем способствует 

успешному освоению произведений Моцарта [Лю, 2011]. 

Третий аспект включает практические занятия, где акцент делается на исполнении 

произведений Моцарта с пониманием их эмоционального содержания. Студенты учатся не 

только технически исполнять музыку, но и проникаться её эмоциональной глубиной, что 

особенно важно в западной классической традиции. Для китайских студентов, возможно, это 

требует больше усилий, так как эмоции в музыке Моцарта могут передаваться иначе, чем в 

китайской музыке. Практические занятия помогают студентам развить способность выражать 
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сложные эмоциональные состояния через музыку, что делает их исполнение более 

содержательным и выразительным[Хан, 2008]. 

Наконец, междисциплинарный подход предполагает интеграцию изучения музыки с 

историей, философией и литературой. Это позволяет студентам не только лучше понимать саму 

музыку, но и видеть её взаимосвязь с другими областями знаний. Понимание философских и 

исторических аспектов эпохи Моцарта помогает глубже осмыслить его творчество и 

проникнуть в суть музыкальных идей того времени. Таким образом, междисциплинарный 

подход расширяет кругозор студентов и способствует более глубокому осознанию места 

музыки в культурной и интеллектуальной жизни того времени. 

Изучение музыки Моцарта китайскими студентами сопровождается рядом серьезных 

вызовов, которые необходимо преодолевать на всех этапах обучения китайскими студентами 

музыки в музыкальных вузах (табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика проблем, с которыми сталкиваются китайские 

студенты при изучении музыки Моцарта 

Разница в 

музыкальных 

системах 

Тональная 

система 

Западная музыка базируется на мажорно-минорной тональной 

системе, в то время как традиционная китайская музыка часто 

использует пентатонику. Это создает трудности в восприятии и 

воспроизведении сложных гармонических структур, характерных для 

музыки Моцарта. 

Ритмическая 

структура 

Моцарт часто использует сложные ритмические паттерны, которые 

могут быть необычными для студентов, знакомых преимущественно 

с ритмами китайской музыки. 

Полифония 

Многоголосие и контрапункт, широко используемые Моцартом, 

могут быть сложными для восприятия студентам, привыкшим к 

монодийной структуре традиционной китайской музыки. 

Культурные 

отличия 

Исторический 

контекст 

Понимание социально-культурного контекста Европы XVIII века, 

значительно повлиявшее на творчество Моцарта, может быть 

вызовом для китайских студентов. 

Эстетические 

принципы 

Западные концепции красоты в музыке могут отличаться от 

китайских, что влияет на интерпретацию и исполнение произведений. 

Эмоциональная 

экспрессия 

Способы выражения эмоций в классической западной музыке могут 

отличаться от тех, к которым привыкли китайские студенты. 

Языковой 

барьер 

Вокальные 

произведения 

Оперы и другие вокальные произведения Моцарта часто исполняются 

на итальянском или немецком языках, что создает дополнительные 

трудности для китайских студентов. 

Музыкальная 

терминология 

Западная музыкальная терминология может быть сложной для 

усвоения, особенно когда она не имеет прямых аналогов в китайской 

музыкальной традиции. 

Технические 

аспекты 

выполнения 

Артикуляция и 

фразировка 

Особенности артикуляции и фразировки в музыке Моцарта могут 

существенно отличаться от привычных для китайских музыкантов. 

Динамика и 

экспрессия 

Тонкость динамических оттенков и эмоциональной выразительности 

в произведениях Моцарта может потребовать значительной 

адаптации исполнительской техники. 

Интер-

претация 

Стилевые 

особенности 

Понимание и воспроизведение стилистических нюансов 

классического периода может быть сложным для студентов, 

воспитанных в другой музыкальной традиции. 

Импровизация и 

орнаментика 

Правильное выполнение каденций и орнаментики, характерных для 

музыки Моцарта, требует глубокого понимания стиля и практики того 

времени. 
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Для преодоления этих проблем, и для развития межкультурной коммуникации в процессе 

обучения китайских студентов музыкальных вузов, используются следующие стратегии: 

- постепенное введение сложных музыкальных концепций, начиная с более простых 

произведений и постепенно переходя к более сложным; 

- использование сравнительного анализа между китайской и западной музыкой для лучшего 

понимания отличий и общих черт; 

- интенсивное изучение истории и культуры Европы XVIII века для лучшего понимания 

контекста творчества Моцарта; 

- использование визуальных и интерактивных методов обучения, включая мультимедийные 

презентации и виртуальные экскурсии по местам, связанным с жизнью Моцарта; 

- организация языковых курсов, сосредоточенных на музыкальной терминологии и языках, 

используемых в вокальных произведениях Моцарта; 

- проведение мастер-классов с опытными исполнителями моцартовского репертуара; 

- организация культурных обменов и межкультурных музыкальных проектов погружения 

студентов в западную музыкальную культуру; 

- разработка специальных методических материалов, учитывающих специфику восприятия 

западной музыки китайскими студентами. 

Эти стратегии помогают не только преодолеть вызовы, но и использовать их как 

возможность для более глубокого межкультурного диалога и взаимопонимания[Ма, 2004]. 

Исследования показывают, что глубокое изучение музыки Моцарта имеет долгосрочное 

положительное влияние на китайских студентов: повышение профессиональной 

компетентности в классической западной музыке; развитие навыков межкультурной 

коммуникации; обогащение собственного музыкального языка и исполнительской практики; 

формирование более глобальной точки зрения на музыку и культуру. 

Выводы 

В.А. Моцарта играет ключевую роль не только в музыкальном образовании китайских 

студентов, но и в их интеграции в глобальную музыкальную культуру. Изучение произведений 

Моцарта способствует формированию не только технических и исполнительских навыков, но 

также развитию эмоциональной грамотности и глубокому пониманию универсальных 

музыкальных ценностей. Особое значение музыка Моцарта приобретает в контексте 

межкультурной коммуникации, где она выступает как средство диалога между разными 

культурными традициями. Для китайских студентов, сталкивающихся с различиями в 

музыкальных системах и эстетических подходах, изучение классического наследия Запада, 

включая произведения Моцарта, становится важным этапом в их профессиональном развитии. 

Изучение музыки Моцарта помогает китайским студентам лучше понять и воспринять 

элементы западной культуры, такие как гармоническая структура, ритмическая сложность, 

полифония и эмоциональная экспрессия, которые могут быть непривычными для студентов, 

знакомых с традиционной китайской музыкой. Эти новые знания расширяют их музыкальный 

горизонт и позволяют интегрировать западные элементы в собственное исполнение, что в 

дальнейшем обогащает их репертуар и открывает новые возможности для творчества. 

Кроме того, изучение музыки Моцарта развивает у студентов важные межкультурные 

компетенции, такие как способность к взаимопониманию, толерантность к культурным 

различиям и готовность к диалогу. Эти навыки оказываются незаменимыми в условиях 
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глобализирующегося мира, где все большее значение приобретает способность работать и 

взаимодействовать с представителями разных культур. Музыка становится тем универсальным 

языком, который помогает преодолеть языковые и культурные барьеры, создавая условия для 

плодотворного общения и взаимного обогащения. 

Долгосрочное влияние изучения музыки Моцарта проявляется не только в развитии 

профессиональных качеств, но и в формировании более широкого мировоззрения у китайских 

студентов. Они начинают воспринимать музыку как часть глобального культурного наследия, 

где каждый стиль и традиция имеют свою ценность. Это понимание позволяет им не только 

становиться высококвалифицированными музыкантами, но и культурными послами, которые 

способны объединять Восток и Запад через музыку. Таким образом, обучение музыке Моцарта 

китайских студентов музыкальных вузов играет важную роль в современном образовательном 

процессе, способствуя развитию как музыкальных, так и межкультурных компетенций, что 

подчеркивает её значимость в контексте глобального культурного обмена. 
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Abstract 

This article explores the role of Mozart's music in the development of intercultural 

communication in the learning process of Chinese music students. The paper examines the 

peculiarities of Mozart's perception by Chinese students and analyzes the main challenges they face 

in studying his works. Particular attention is paid to the differences in musical systems, cultural 

differences and language barrier. The article covers a wide range of Mozart's works studied in the 

learning process, including piano, chamber, symphonic and opera works. Methodological 

approaches to teaching Mozart's music and strategies for overcoming difficulties in its assimilation 

are considered. The study highlights the importance of Mozart's music as a tool for intercultural 

dialogue and its significance for the professional development of Chinese musicians, and also 

assesses the long-term impact of studying this music on the formation of students' intercultural 

competencies. 
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Аннотация 

Для иностранного обучающегося именно вуз становится отправной точкой 

мировоззренческого формирования образа России и российской культуры, поэтому 

важной задачей вуза является грамотный подход к социокультурной адаптации, 

опирающийся на практический опыт и научно-педагогические знания. В статье 

сформулированы педагогические условия результативной социокультурной адаптации 

иностранных студентов вуза на основе анализа опыта Сибирского федерального 

университета и Красноярского государственного медицинского университета им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого и Кемеровского государственного института культуры в 

преодолении барьеров, сопутствующих данному процессу. Организация образовательного 
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процесса для иностранных студентов обусловлена необходимостью преодоления 

коммуникативного, личностного и социально-бытового барьеров в процессе их 

социокультурной адаптации.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Осипов В.В, Андрюшкина Е.Ю., Осипова В.А., Чурекова Т.М. Особенности 

организации образовательного процесса для иностранных студентов // Педагогический 

журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 324-333. 

Ключевые слова 

Иностранные студенты, социокультурная адаптация, поликультурная образовательная 

среда, межкультурная коммуникация. 

Введение 

В условиях современной геополитической трансформации мира, интенсификации 

миграционных процессов, и усиления конкуренции между вузами-экспортёрами 

образовательных услуг, актуализируются проблемы, связанные с обучением в России 

иностранных граждан. Сравнительная оценка долей образовательных услуг на международном 

рынке в разных странах (США, Великобритания, Германия и др.) показывает низкое число 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. В то же время успешная реализация 

приоритетного проекта «Экспорт образования» Правительством РФ с 2017 года выражается в 

тенденции к росту количества иностранцев, поступающих в вузы нашей страны. Целевой 

показатель увеличения численности иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 

определен в 425 тысяч человек к 2024 году. [Барсуков, 2020].  

Привлекательность того или иного российского вуза среди иностранных абитуриентов 

определяется целой совокупностью факторов: географическим положением, стоимостью 

обучения, наличием специальностей, востребованных в странах, откуда обучающиеся 

прибывают в Россию. Грамотно выстроенные процессы социокультурной адаптации 

иностранных студентов так же выступают одним из факторов, повышающих престиж вуза на 

международном рынке экспорта образования, а недостаточное внимание, уделяемое проблемам 

проживания и обучения иностранных студентов в России, может выступать одним из факторов 

снижения конкурентоспособности вуза [Капезина, 2014]. Находясь вдалеке от дома, студент 

сталкивается с трудностями адаптации к новому климату, окружению, национально-

обусловленной культуре общения. Молодому человеку приходится решать учебные задачи, 

бытовые вопросы в новой для себя обстановке, развивая зачастую недостающие навыки 

дисциплины и самостоятельности, не говоря о трудностях, связанных с языковым барьером 

[Гаврилюк, 2020].  

Для иностранного обучающегося, который каждый день посещает учебные занятия, 

проживает в студенческом общежитии, взаимодействует с одногруппниками, сотрудниками 

подразделений вуза и профессорско-преподавательским составом, вуз является связующим 

звеном, первой инстанцией, с помощью которой он формирует в своем мировоззрении образ 

России и российской культуры. Именно поэтому важной задачей вуза является грамотный 

подход к социокультурной адаптации, опирающийся на практический опыт и научно-

педагогические знания. 
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Сказанное позволяет признать актуальной проблему социокультурной адаптации 

иностранных студентов в российских вузах и обосновывает важность разработки 

педагогических условий, способствующих результативности этого процесса. 

Таким образом, цель исследования состоит в теоретической разработке педагогических 

условий результативной социокультурной адаптации иностранных студентов в 

образовательной среде вуза на основе анализа опыта Сибирского федерального университета 

(СФУ), Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого (КрасГМУ) и Кемеровского государственного института культуры (КемГИК) в 

преодолении барьеров, сопутствующих данному процессу. 

Материалы и методы 

В качестве методологической базы авторы опираются на полипарадигмальный подход как 

непротиворечивое единство системного, деятельностного, личностно-ориентированного и 

компетентностного подхода, а также идеи этнопедагогики. Материалами в исследовании 

выступали психолого-педагогические источники по проблеме исследования. Контент-анализ и 

критический подход к материалам позволили выйти на систематизацию и обобщение научных 

данных и сформулировать авторский взгляд на поставленную проблему. 

Степень разработанности проблемы 

Анализ источников по проблеме социокультурной адаптации иностранных студентов в 

России позволяет судить о её многостороннем освещении в психолого-педагогическом научном 

сообществе [Уткина, 2022; Иванова, 2017]. Приводятся данные о структуре трудностей, 

возникающих у иностранных студентов в процессе обучения [Башеров, 2024]. На основе 

анкетирования иностранных студентов, обучающихся в Томском политехническом 

университете и Российском университете дружбы народов, исследованы проблемы 

иностранных студентов и разработана классификация проблем, специфичных для реалий 

российских вузов [Козулина, 2014]. В рамках поиска методов, средств и педагогических 

технологий для сглаживания проблем адаптации иностранных студентов в российских вузах 

предлагается использовать кейс-технологии и проектное обучение [Друцко, 2014]. В 

исследованиях освещена проблема обучения русскому языку как иностранному [Сентилрубана, 

2021], интеграции обучающихся в российскую культуру [Лысенко, 2022]. Раскрываются 

особенности использования цифровой среды предметного контента для адаптации иностранных 

студентов к образовательному процессу вуза [Столбова, 2022]. Представлены результаты 

обучения иностранных студентов по обучению математике в Сибирском федеральном 

университете [Осипова, 2018]. В контексте обучения иностранных обучающихся в России 

отмечается важность проблем формирования позитивной этнической идентичности [Коренева, 

2022] и толерантности к другой культуре как ключевой компетентности современного человека 

[Осипова, 2019; Осипова, 2011], а также роли образовательной среды вуза в формировании 

толерантной личности студента [Богданова, 2012; Богданова, 2013; Богданова, 2014].  

Проблема разработки педагогических условий социокультурной адаптации детей-

мигрантов в общеобразовательных школах широко освещена в работах последних десятилетий 

[Синякова, 2010; Бусыгина, 2018], однако в отношении иностранных студентов вуза названная 

проблема исследована в недостаточной степени, что обуславливает актуальность нашей работы. 
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Результаты исследования 

В настоящем исследовании авторы понимают социокультурную адаптацию иностранных 

студентов как непрерывный процесс, который охватывает комплекс взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса, а также их взаимодействий с образовательной средой 

вуза, которые разворачиваются на фоне преодоления ими разного рода барьеров. Результатом 

такой адаптации выступает усвоение студентами новых форм деятельности и поведения, 

позволяющих интегрироваться в социокультурную и образовательную среду вуза 

[Овсянникова, 2018]. Обобщив данные, полученные из научно-педагогических исследований, а 

также опыт авторов в работе с иностранными обучающимися, мы выделили ряд барьеров, 

сопутствующих их социокультурной адаптации. 

Коммуникативный барьер включает в себя совокупность трудностей, связанных с 

коммуникацией в рамках учебных занятий и внеучебной деятельности вуза, основанных на 

недостаточном знании общего русского языка, а также русского языка в профессиональной 

сфере; коммуникативной культуры, принятой у россиян; недостаточных социокультурных 

знаниях и межкультурной компетентности иностранного студента. Коммуникативный барьер 

существенно затрудняет освоение учебного материала, межличностное общение с 

преподавателями и однокурсниками: порой даже при имеющихся знаниях студент-иностранец 

не может сформулировать ответ на поставленный преподавателем вопрос. Как в СФУ, так и в 

КрасГМУ преподаватели прибегают к использованию и (или) разработке учебно-методических 

материалов, в том числе на иностранных языках, специальных дву- и трёхъязычных глоссариев 

по предмету, что создает условия, способствующие доступности обучения для иностранных 

студентов, индивидуализации обучения, повышению мотивации к получению 

профессионального образования. Признан положительным опыт включения в образовательную 

программу иностранных студентов такие курсов (дисциплин) как «История России», «Русская 

классическая литература», «История русского искусства», «История русской православной 

церкви», «Правовая культура» на английском языке [Кружков, 2014], способствующих 

пониманию ключевых вопросов российской культуры, нравственности и основ 

законодательства. Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации», осуществляемая в 

КрасГМУ с 2023 года, позволяет заполнить пробелы в знании специальной терминологии, 

использующейся в профессиональной среде по специальности. 

Важную роль играет задействование принципа индивидуализации в рамках педагогической 

поддержки дидактической адаптации иностранных студентов, и принципа опоры на базовые 

понятия и методы познания конкретной дисциплины [Краснощеков, 2014]. Принципы 

выражаются в адаптации темпа обучения, выделения базового ядра дисциплины и материала, 

выносимого на самостоятельноеизучения студентами. Кроме того, целесообразно обеспечить 

доступ иностранных студентов к текстам лекций и презентаций, используемых на занятии; а 

также визуализировать учебный материал, что позволяет использовать «золотое правило 

дидактики», описанное Я. А. Коменским. 

Личностный барьер относится к совокупности трудностей, возникающих из 

психологических особенностей иностранного студента, его мотивационно-ценностной системы 

и мировоззренческих установок, играющих роль в ходе адаптации к социокультурной среде, 

порой в корне отличной от той, в которой студент провел большую часть своей жизни до 

приезда на обучение в Россию. Понимание значимости формирования толерантности как 

личностного качества, способствующего результативной адаптации иностранцев к 
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социокультурной и образовательной среде вуза, обусловило разработку в Сибирском 

федеральном университете  сайта «СФУ-территория толерантности»,  в структуре которого 

имеются тесты самодиагностики уровня толерантности; а также материалы, предоставляющие 

студентам возможность расширить свои представления о разных культурах, истории 

толерантности, уточнить понятия «толерантность» и «терпимость», узнать о периодически 

проводимых и значимых для иностранцев мероприятиях [Богданова, 2015; Богданова, 2014]. 

Здесь также необходимо отметить, что результативность обучения иностранных студентов в 

существенной степени зависит от сформированности у обучающихся навыков самостоятельной 

деятельности. В этих условиях перед преподавателем встает задача создания условий, способству-

ющих формированию навыков самостоятельной работы с использованием информационно-ком-

муникационной образовательной среды с соответствующим компьютерным сопровождением. 

Социально-бытовой барьер связан с трудностями адаптации к проживанию в общежитии с 

другими студентами, в том числе представителями других культур. Студент адаптируется к 

новому климату, учится «одеваться по погоде»; перед ним встает потребность развития навыков 

самоорганизации, самодисциплины. Студентам из Индии и иных стран Азии особенно трудно 

адаптироваться к отсутствию привычных ингредиентов для приготовления блюд. Кроме того, 

трудозатратный процесс оформления и продления студенческой визы может стать источником 

стресса для иностранных обучающихся. 

 В СФУ, КрасГМУ и КемГИК признается положительным опыт кураторства и наставниче-

ства, при этом в роли куратора может выступать как студент старших курсов, так и сотрудник 

университета. Задачи куратора не ограничиваются помощью иностранному обучающемуся ори-

ентироваться в учебном процессе. Имея возможность обратиться к куратору в мессенджере за 

советом о поиске нужных сведений на сайте университета, о получении того или иного доку-

мента в вузе, и даже о том, как добраться до нужного места в городе и купить нужную ему вещь, 

студент чувствует себя комфортнее, особенно в первые месяцы после прибытия в Россию.  

 Преодоление вышеуказанных барьеров также происходит в ходе участия иностранных 

студентов во внеучебной деятельности вуза. Авторы считают положительным опыт 

предоставления студентам возможности принимать участие в принятии решений и организации 

различных мероприятий, которые происходят в рамках деятельности «Ассоциации 

иностранных студентов» КрасГМУ и «Центра дружбы народов» СФУ, подготовки и проведения 

фестивалей «Молодежное содружество», «Студенчество без границ», национальных 

спортивных игр на базе СФУ. Студентам предоставляется возможность организации 

мероприятий, посвященных национальным праздникам их стран («Фестиваль Ганеши», 

«Навратри», осень 2023 г., КрасГМУ). Вовлечение иностранных студентов в научно-

исследовательскую, волонтерскую деятельность, работу студенческих клубов и объединений 

также способствует их интеграции в сообщества, что положительно влияет на процесс 

социокультурной адаптации. 

Выводы 

Резюмируя сказанное выше, считаем, что социокультурная адаптация иностранных 

студентов будет результативной, если: 

 адаптирована и индивидуализирована система учебно-методического сопровождения 

обучения, в том числе в условиях цифровой среды (разработаны тематические дву- или 

трехъязычные глоссарии, предоставлен доступ к учебной литературе на иностранных 
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языках, визуальным пособиям, а также предоставлена возможность обращаться к 

текстам лекций и материалам учебных занятий в любое время при возникшей 

необходимости); 

 осуществляется активное привлечение иностранных обучающихся к научно-

исследовательской работе и внеучебной деятельности (работе студенческих 

объединений вуза, творческих коллективов, волонтерства, организации мероприятий), 

посредством чего формируются ценности толерантности и позитивной этнической 

идентичности; 

 содержание обучения иностранных студентов обогащено дисциплинами, в том числе 

факультативными, позволяющими изучить основы российского права, культуры, 

нравственности и истории, а также получить навыки коммуникации на русском языке в 

профессиональной среде своей специальности. 
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Abstract 

For a foreign student, it is the university that becomes the starting point in formation of the 

image of Russia and Russian culture. Therefore, it becomes critical for the university to approach 

socio-cultural adaptation based on practical experience and scientific and pedagogical knowledge. 

The paper formulates pedagogical conditions for the effective socio-cultural adaptation of foreign 

students. The study analyzes the experience of Siberian Federal University and Prof. Voino-

Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University in overcoming the barriers accompanying this 

process. Organization of the educational process for foreign students is conditioned by the need to 

overcome communicative, personal and social barriers in the process of their socio-cultural 

adaptation. 
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Аннотация 

Проблема кадрового обеспечения инновационных видов двигательной активности 

стоит остро, особенно в те периоды, когда активно формируются и популяризируются 

новые виды спорта и новые способы организации занятий физической культурой 

различных категорий населения. Как правило, кадровая политика спортивной отрасли 

обладает ретроспективной направленностью. При этом в профессиональных стандартах 

«Тренер», «Тренер-преподаватель», «Специалист по фитнесу» и др. работодатели 

спортивной отрасли отразили необходимость гибкой перестройки компетентности 

специалиста под новые, ранее не существовавшие трудовые действия. Это указывает на 

необходимость перестройки системы подготовки кадров отрасли на модель опережающего 

обеспечения на основании прогнозирования развития отрасли. Автором предпринята 

успешная попытка разработки научного обоснования и апробации «Модели формирования 

готовности тренеров-преподавателей в системе дополнительного профессионального 

образования к осуществлению комплексного воспитания и развития дошкольников». Это 

стало возможным в связи с осуществлением масштабного авторского исследования 

кадровых потребностей отрасли и выявления наиболее активно развивающихся ее 

компонентов. После того как эффективность авторской модели, реализованной в условиях 

системы дополнительного профессионального образования, была доказана 

теоретическими и экспериментальными методами, возникла необходимость в разработке 

организационно-педагогических условий, способствующих ее внедрению в спортивные 

вузы на разных уровнях высшего образования, а именно в бакалавриате и магистратуре. В 

связи с этим целью статьи является определение комплекса специфических 

организационно-педагогических условий, которые будут способствовать внедрению 

авторской модели в процесс подготовки кадров в спортивных вузах в рамках высшего 

образования. Результаты исследования, представляющие собой комплексы 

организационно-педагогических условий внедрения модели в бакалавриат и магистратуру, 

были подтверждены методами математической статистики и графически 

интерпретированы.   

Для цитирования в научных исследованиях  

Глотова Л.С. Организационно-педагогические условия внедрения модели подготовки 

тренеров-преподавателей к реализации программ раннего развития в спортивных вузах // 

Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 334-343. 
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Тренер-преподаватель, спортивный вуз, бакалавриат, магистратура, центр раннего 

развития, дополнительное профессиональное образование, кадровый дефицит, 

организационно-педагогические условия. 

Введение 

Актуальность данного исследования вызвана усилением общественного внимания к 

кадровому потенциалу отрасли физической культуры и спорта, поскольку двигательная 

активность обладает большим и не в полной мере реализованным потенциалом в отношении не 

только физического развития людей, но и их интеллектуального развития, а также социального 

взаимодействия. Особую значимость занятия физической культурой разными возрастными 

группами отмечают все исследователи, анализирующие последствия коронавируса. По ее 

завершении в значительной мере, как утверждают некоторые авторы [Барынкин, Сатарова, 

2021; Воронин, 2021; Казаков, 2023; Кропотова, Мунтян, 2021; Никитин, Никитин, 2021], 

изменились следующие показатели: 

1. Повысилась мотивация всех категорий населения к занятиям двигательной активностью, 

особенно на открытом воздухе. Так, согласно опросу, проведенному Министерством спорта РФ, 

35% школьников, 40% дошкольников и от 34 до 48% взрослых людей разных возрастных групп 

предпочитают всем видам двигательной активности пешие прогулки и пробежки. 

2. Расширился перечень категорий населения, которые активно вовлечены в занятия 

физической культурой и спортом. В настоящее время более 24 % лиц после трудовой 

деятельности регулярно занимаются спортом и выступают на соревнованиях, 27% вовлечены в 

движение ВСФК ГТО и около 30% посещают программы «Активного долголетия», 

включающие элементы подвижности. С другой стороны, произошло значительное омоложение 

контингента спортивных и фитнес-клубов и иных организаций. Порядка 10% учреждений 

фитнеса и имеют специализированные группы «родитель+ребенок» и включают занятия 

индивидуальные, реже групповые занятия с дошкольниками. 

3. В значительной степени расширился спектр двигательной активности, доступный для 

широких слоев населения, чему способствовало улучшение спортивной инфраструктуры в 

больших и малых населенных пунктах, триггером которого явились значительные 

международные соревнования, проводимые в России, а также принятие ряда федеральных 

целевых программ, позволяющих финансировать сферу спорта и здоровьесбережения.  

Литературный обзор 

При этом многие ученые [Дьячкова, 2022; Клычков, 2021; Поляк, 2021; Султанова, 

Мунавирова, 2020; Темняткина, 2023] отмечают, что система подготовки кадров для 

физкультурно-оздоровительной, во многом инновационной деятельности не успевает гибко 

отреагировать на потребности рынка труда и своевременно заполнить кадровый дефицит 

выпускниками, чьи компетенции соответствуют поставленным задачам. Другие ученые 

указывают, что система высшего образования, решающая стратегические подготовки кадров в 

настоящее время, призвана готовить специалистов для «вечных профессий» и давать им 

фундаментальные знания. Задача же подготовки кадров под динамически меняющиеся 

потребности профессиональной сферы в наилучшем формате решается в системе 
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дополнительного профессионально образования, это соотношение было описано в литературе 

[Бояринов, 2021; Быстрицкая, Васенин, Синицын, 2023; Евсеев, Евсеева, Аксенов, Шевцов, 

2021; Евсеев, Евсеева, Аксенов, Шевцов, 2021; Ларионова, Ларионов, 2021; Щербань, 2022] как 

соотношение жестких и мягких компетенций.  

Одним из таких новых форматов тренерской деятельности стала реализация комплексных, 

вариативных и парциальных программ раннего физического и интеллектуального развития 

дошкольников и их интегративного воспитания, но не в условиях дошкольных образовательных 

учреждений, как это было принято ранее, а в условиях спортивных организаций, учитывая 

тенденцию ранней спортизации населения. В ответ на этот социальный заказ автором была 

разработана «Модель формирования готовности тренеров-преподавателей в системе 

дополнительного профессионального образования к осуществлению комплексного воспитания 

и развития дошкольников». Она реализовывалась в условиях системы дополнительного 

образования, однако, учтивая всевозрастающую потребность в обеспечении кадрами центров 

раннего развития, стало необходимым адаптировать ее содержание к системе подготовки 

кадров в условиях высшего образования. 

Цель работы – представить организационно-педагогические условия внедрения «Модели 

формирования готовности тренеров-преподавателей в системе дополнительного 

профессионального образования к осуществлению комплексного воспитания и развития 

дошкольников в систему высшего спортивного образования».  

Материалы и методы 

Автором в ходе исследования были разработаны в рамках дополнительной 

профессиональной программы три образовательных модуля, которые реализовывались 

последовательно или в отдельности, в рамках курсов повышения квалификации 

преподавателей, в зависимости от уровня подготовленности обучающихся к освоению этой 

программы. Подготовленность рассматривалась в трех планах: теоретическая, практическая и 

мотивационно-психологическая. Указанные модули (ознакомительный, компетентностный, 

переподготовки) содержат объективно и субъективно новую информацию о структуре и 

сущности деятельности раннего развития при спортивных организациях. Она позволяет 

расширить компетенции не только уже действующих тренеров-преподавателей, но и будущих. 

Распределение этих модулей по уровням высшего образования так же, как и в авторском 

исследовании, рекомендуется ориентировать по уровням их подготовленности и профилям их 

обучения.  

Рассмотрим организационно-педагогические условия бакалавров спортивных и не 

спортивных профилей, а также магистров различных направлений подготовки на примере 

ознакомительного модуля, который посвящен освоению обучающимися физиологических, 

психологических и социально-личностных характеристик дошкольников, особенности 

планирования индивидуальных занятий с ними, ознакомлению с программами развития разного 

типа и выявлению индивидуальных характеристик обучающихся, способствующих их 

успешной работе в центрах раннего развития. Он, в отличие от компетентностного модуля и 

модуля переподготовки, может быть реализован на всех профилях подготовки. При этом задачи, 

которые решает это блок в системе формирования профессиональной компетентности 

бакалавров и магистров, различаются между собой. В связи с этим на каждом уровне и в каждом 

профиле подготовки должны быть созданы специфические и организационно-педагогические 

условия подготовки, способствующие решению представленных задач, что подтверждается и в 
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работах других исследователей [Козел, 2021; Кузьмин, 2023; Мироненко, 2022; Новиков, 

Шестопалова, Можаев, 2022; Марков, Шмаков, Егоров, Можаев, 2021].  

На уровне бакалавриата для профилей подготовки физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте», «Физическое 

воспитание и спорт», «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», «Спортивная 

подготовка в избранном виде спорта», ознакомительный, образовательный модуль авторской 

модели необходим для углубления основных профессиональных компетенций. Поэтому его 

освоение должно проходить на основании межпредметной связи с теорией и методикой спорта, 

методологией профессиональной деятельности, учебной и производственной практикой. Что 

касается экспертизы профессионально-личностных качеств, которая подразумевает освоение 

данного модуля, она поможет оптимизировать самоопределение студентов не только в 

отношении работы с дошкольниками, но и в отношении выявления способностей и склонностей 

к выполнению других профессиональных функциях. В качестве организационно-

педагогических условий предлагается:  

1. Применение интерактивных технологий и межпредментый характер, среди них 

основными являются профессиональные деловые игры, которые, например, включают в себя 

элементы мастер-классов со стороны самих обучающихся; кейсы и кейс-тренинги, для решения 

которых необходимо владеть всем комплексом информации по теории методики спорта и 

закономерностям развития людей разных возрастов.  

2. Еще одним условием является организация взаимодействия с тренерами-мастерами, 

статусными персонами профессиональной отрасли, во взаимодействии с которыми студенты 

приобретают необходимые компетенции, например, в отношении работы с дошкольниками. 

3. Регулярное экспертное взаимодействие с работодателями на всех этапах обучения в вузе, 

среди которых должны быть представлены сотрудники дошкольных образовательных 

учреждений, всевозрастных центров развития детей, развивающие детские центры по 

подготовке детей к обучению в школе, а также спортивных организаций, в которых уже созданы 

центры раннего развития или планируется их создание. 

На уровне бакалавриата для профилей подготовки «Спортивно-оздоровительные 

технологии и фитнес» «Гостиничная и ресторанная деятельность», «Социальные коммуникации 

и масс-медиа современного мегаполиса», «Управление спортивными объектами», «Спортивная 

психология», которые включают физкультурно-спортивные компетенции, в качестве 

межпредметных и формируют их для обеспечения маневренности на рынке труда в 

экстенсивном ключе, этот ознакомительный модуль носит дополняющий характер. Для этих 

обучающихся задачей освоения ознакомительного модуля авторской модели становится 

определение иных возможных способов трудоустройства в избранной спортивной сфере. 

Именно поэтому основной акцент в организационно-педагогических условиях ставится на 

участие студентов в диагностических процедурах и рассказе о себе как о профессионале. К 

организационно-педагогическим условиям их обучения относится: 

1. Организация системы внутривузовского наставничества. Когда старшекурсники, 

обучающиеся по одним направлениям, учатся быть интересными и полезными для студентов 

младших курсов, причем обучающихся по другим направлениям. В этом случае происходит 

обмен профессиональными компетенциями спорта и туризма на материале программ раннего 

физического, интеллектуального развития и комплексного воспитания дошкольников. 

2. Организация конференций между профессионалами и студентами по проблематике 

раннего развития, но с учетом того, что студенты неспортивных профилей выступят как 

специалисты своих научных и практических областей. 
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3. Включение студентов бакалавриата в спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, в которых принимают участие воспитанники центров раннего 

развития их родители и тренеры на правах профессионалов своей отрасли (туристической, 

психологической, рекламной и т.д.) 

Аналогичная работа может быть проведена для адаптации других модулей авторской 

программы, как это представлено в таблице 1.  

Таблица 1 – Рекомендуемая трудоемкость образовательных модулей 

авторской «Модели формирования готовности тренеров-преподавателей в 

системе дополнительного профессионального образования к осуществлению 

комплексного воспитания и развития дошкольников для освоения в условиях 

высшего образования» 

Уровень и профиль 

подготовки 

Ознакомительный 

модуль 

Компетентностный 

модуль 

Модуль 

переподготовки 

Модель 

в целом 

Бакалавры спортивная 

подготовка 
72 часа 72 часа 36 часов 180 часов 

Бакалавры спортивное 

обеспечение 
36 часов 36 часов 36 часов 108 часов 

Магистры спортивная 

подготовка 
18 часов 36 часов 18 часов 72 часа 

Магистры спортивное 

обеспечение 
36 часов 36 часов 18 часов 90 часов 

 

Обсуждение 

На основании данных, представленных в таблице 1, видно, что бакалавры могут получить 

переподготовку по специальности «Тренер – преподаватель центра раннего физического 

развития», с квалификацией «Тренер-преподаватель». Очевидно, что полученные знания в 

большей степени будут востребованы в профессии теми студентами, которые обучаются по 

направлениям, связанным со спортивной подготовкой. Однако бакалавры околоспортивных 

специальностей также могут быть трудоустроены в центрах раннего развития, но на других 

должностях: советника, администратора, методиста, организатора досуговых мероприятий. 

Именно поэтому объем их подготовки общей трудоемкости несколько ниже, чем у бакалавров 

профиля спортивной подготовки. Как указано в таблице 1, у магистров спортивного профиля 

трудоемкость ознакомительного модуля меньше, поскольку, кроме законченного высшего 

образования спортивного направления, они еще имеют и практический опыт в этой отрасли. По 

этой же причине практический блок переподготовки у магистров любого профиля по 

количеству часов меньше, чем компетентностный. Среди педагогических условий, которые 

создаются у магистров в целях освоения авторской модели, можно выделить следующие: 

1. Анализ своего профессионального портфолио и определение сильных сторон и 

возможных дефицитов в компетенциях, связанных с работой в центрах раннего развития. 

2. Активное применение игровых методов обучения, которые позволяют снизить 

психологические барьеры по работе с детьми дошкольного возраста и в комфортном формате 

включить магистров в образовательный процесс, от которого за время их профессиональной 

работы многие из них уже отвыкли. Кроме того, игровые методы обучения являются 

технологической основой работы с детьми раннего возраста, так как для них это ведущий вид 

деятельности и применения этих игр на занятиях с магистрами позволяет расширить их 
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методический арсенал для работы с дошкольниками. 

3. Возможность для магистров получить индивидуальные консультации после завершения 

обучения по полной программе и по каждому модулю в отдельности. Магистры имеют право 

выбирать, с кем из преподавателей, ведущих занятия, консультироваться, формат общения 

задают преподаватели вуза, как правило, это цифровой, дистанционный формат, но при 

необходимости консультации проводятся в очном режиме. Бывают случаи, когда во время 

консультации выясняется, что в вузе есть еще более значимый специалист по рассматриваемой 

проблеме, и тогда магистранта преподаватель, проводящий консультацию, переадресовывает к 

своему более компетентному в этом вопросе коллеге.  

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что авторская модель 

подготовки тренеров-преподавателей к реализации программ комплексного физического 

развития и воспитания дошкольников может быть адаптирована к образовательному процессу 

в системе высшего образования. Однако для этого недостаточно адаптировать содержание и 

изменить учебную нагрузку, необходимо создать специфические организационно-

педагогические условия, часть из которых представлена в данной статье. 

Автором были сформулированы по результатам исследования практические рекомендации, 

которые могут быть полезны преподавателям вузов при реализации авторской модели. 

Для внедрения в систему высшего образования авторской модели необходимо сделать 

следующее: 

1. Следует обратить внимание, что перед реализацией модели необходимо определить не 

только целевые основы подготовки, но и профессиональные дефициты студентов на основании 

разработанного мониторингового комплекса. Этот комплекс позволит выявить не только 

обобщенные профессиональные дефициты, но и качественные, а также количественные 

характеристики барьеров обучающихся к реализации программ раннего развития 

дошкольников. 

2. В качестве содержательной основы подготовки рекомендуется применять парциальную 

программу физического развития дошкольников от 1 года до 7 лет на основании 

координационных упражнений. Поскольку она позволяет максимально учитывать потенциал 

различных видов спорта в отношении физического и интеллектуального развития 

дошкольников, а также их комплексного воспитания.  

3. Содержание подготовки тренеров предлагается реализовывать на основании применения 

теоретических и практических методов, среди которых основную роль играют интерактивные 

технологии и активные методы обучения. 
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Abstract 

The problem of staffing innovative types of physical activity is acute, especially in those periods 

when new sports and new ways of organizing physical education for various categories of the 

population are actively being formed and popularized. As a rule, the personnel policy of the sports 

industry has a retrospective orientation. At the same time, the professional standards include 

"Trainer", "Trainer-teacher", "Fitness specialist", etc. Employers in the sports industry have 

reflected the need for flexible restructuring of a specialist's competence for new previously non-

existent labor actions. This indicates the need to restructure the industry's personnel training system 

to a model of advanced provision based on forecasting the development of the industry. The author 

has made a successful attempt to develop a scientific justification and approbation of the "Model of 

formation of readiness of trainers-teachers in the system of additional professional education for the 

implementation of comprehensive education and development of preschoolers." This became 

possible due to the implementation of a large-scale author's study of the personnel needs of the 

industry and the identification of its most actively developing components. After the effectiveness 

of the author's model, implemented in the conditions of the system of additional professional 

education, was proved by theoretical and experimental methods, it became necessary to develop 

organizational and pedagogical conditions conducive to its implementation in sports universities at 

different levels of higher education, namely in bachelor's and master's degrees. In this regard, the 

purpose of the article is to identify a set of specific organizational and pedagogical conditions that 

will contribute to the implementation of the author's model in the process of personnel training in 

sports universities within the framework of higher education. The results of the study, which 

represent complexes of organizational and pedagogical conditions for the implementation of the 

model in bachelor's and master's degrees, were confirmed by methods of mathematical statistics and 

graphically interpreted. 
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Аннотация 

Статья посвящена перспективам применения современных технологий в обучении 

будущих специалистов железнодорожного транспорта. Представленный в статье 

педагогический эксперимент подсвечивает преимущества использования электронных 

курсов и тестов с заданиями в открытой форме в сочетании с классической формой ведения 

занятий на примере дисциплины «Системы искусственного интеллекта». Актуальность 

темы обусловлена динамично развивающейся железнодорожной отраслью, 

совершенствованием всех ее процессов, развитием и внедрением инноваций, повышением 

конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. Все это требует подготовки 

высококомпетентных специалистов. От обучающихся требуется усвоение все большего 

объема материала в сжатые сроки. Соответственно, формы и методы обучения и контроля 

успеваемости должны соответствовать запросам организаций железнодорожного 

транспорта в подготовке профессионалов, отвечающих современным условиям. Цель 

статьи – выявить особенности применения современных технологий в обучении 

специалистов железнодорожного транспорта с учетом развития отрасли. Также в 

исследовании приводятся инструменты, позволившие увеличить мотивацию успешных 

студентов к обучению и их успеваемость.  
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Введение 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») 

уделяет много внимания развитию и применению на практике современных цифровых 

технологий. Так, в ОАО «РЖД» разработан виртуальный помощник маневрового диспетчера на 

сортировочных станциях. Разработанный с использованием технологий искусственного 

интеллекта сервис позволил выстроить новый порядок роспуска составов, при котором время 

простоя вагонов удалось снизить в среднем более чем на 20% [Зубов, 2020]. Летом 2024 года 

ОАО «РЖД» впервые в России запустило беспилотный поезд на Московском центральном 

кольце [В РЖД продемонстрировали беспилотную «Ласточку», www]. Интеллектуальные 

системы мониторинга и технологии диагностики неисправностей позволяют отслеживать 

рабочее состояние железнодорожной техники в режиме реального времени, заблаговременно 

выявлять возможные проблемы, своевременно выполнять техническое обслуживание и ремонт, 

обеспечивать безопасность железнодорожных перевозок. Более того, в  2019 году ОАО «РЖД» 

определено Правительством Российской Федерации как компания, ответственная за развитие 

высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации» [Магстральная квантовая сеть 

РЖД, www]. Изучая и внедряя передовые коммуникационные технологии и интеллектуальные 

диспетчерские системы, а также используя анализ данных и интеллектуальные алгоритмы для 

оптимизации формирования поездов и маршрутов движения, можно существенно повысить 

эффективность перевозок [Комарова, 2020]. 

Основная часть 

Применение больших данных и технологий искусственного интеллекта на 

железнодорожном транспорте позволит лучше прогнозировать пассажиропотоки, 

оптимизировать расписание поездов, а также повышать эффективность и качество 

пассажирских перевозок.  

Игнорировать информационные технологии, не использовать их на транспорте означает, 

терять возможность оптимизации ресурсов, капиталовложений, затрат и, соответственно, 

получения выгоды. Высокая конкуренция на рынке транспортировки грузов требует повышения 

эффективности железных дорог, их привлекательности для клиентов [Мороз, Лукин, Дробязко, 

2021].  

Таким образом, очевидно, что ОАО «РЖД» для дальнейшего развития необходимы кадры, 

владеющие в полной мере цифровыми технологиями и умеющие применять их в своей 

профессиональной сфере. Логично предположить, что подходы к обучению таких кадров также 

должны быть основаны на применении передовых цифровых технологий. Например, дополняя 

классические занятия в аудитории с преподавателем возможностями массовых открытых 

онлайн-курсов [Федорова, 2023], применяя виртуальные лаборатории и симуляторы для 

повышения уровня освоения материала [Мазько, Варламова, 2023], используя рефлексивные 

подходы к обучению [Скибин, 2023]. И.В. Охотников предлагает внедрить в процесс обучения 

в учебных центрах профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» технологию «Цифровой 

ассистент преподавателя» [Охотников 2019]. 

Дистанционные технологии позволяют охватывать большое число студентов ежегодно, с 

увеличением этого числа на 15-20% за последние пять лет [Данилова, Еловикова, Моспанова 

2023]. Особое внимание уделяется модульным курсам, которые позволяют студентам 
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формировать индивидуальные образовательные траектории. Применение интерактивных 

технологий, таких как виртуальные лаборатории и симуляторы, показало повышение уровня 

усвоения материала на 30% по сравнению с традиционными методами обучения [Баева, Храпов, 

Ажмухамедов 2020]. 

В Самарском государственном университете путей сообщения (далее – СамГУПС) с 

сентября 2022 года преподается обязательная для всех специальностей и направлений 

подготовки дисциплина «Системы искусственного интеллекта» – 3  зачетные единицы, 16 часов 

лекций, по 16 часов практик и лабораторных работ. Дисциплина содержит два раздела с 

преемственными темами: «Введение в искусственный интеллект» и «Методы машинного 

обучения». Первый раздел посвящен анализу данных в Python, что позволяет студенту хорошо 

представлять себе структуру данных, с которыми предстоит работать во втором разделе. Второй 

раздел более подробно знакомит с конкретными методами машинного обучения, такими как 

деревья решений и нейронные сети. Содержание дисциплины подробно представлено в более 

ранних исследованиях [Тюжина, Горбатов, 2024]. 

Дисциплина реализуется в очном формате с применением балльно-рейтинговой системы, 

однако все задания расположены и оцениваются в электронном курсе в системе электронного 

обучения университета. Такой подход позволяет органично сочетать формы и средства 

традиционного и электронного обучения. По мнению российских исследователей, основное 

свойство таких смешанных образовательных технологий – вариативность. Она проявляется в 

подвижности роли и функций педагога, в различных формах взаимодействия преподавателя и 

студентов, в разнообразии пространственно-временной организации обучения, а также в 

широком применении информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе [Бордовская, Кошечкина, Тихомирова, Мелкая, 2020]. 

Классическое устройство электронного курса «Системы искусственного интеллекта» в 

СамГУПС предполагает использование практических работ, представляющих собой файлы 

Jupiter notebook с кодом на языке программирования Python, с общими для всех студентов 

группы заданиями по исследованию данных и образцами решений. Лабораторные работы также 

выполняются в Jupiter notebook, однако содержат только задания по вариантам. Максимальный 

количество баллов по дисциплине с учетом практик, лабораторных и тестов – 100. Однако, 

принимая во внимание, что написание нейросетей едва ли станет основной задачей инженеров 

путей сообщения, для получения зачета достаточно набрать 70 баллов. Применяемый подход 

позволяет заинтересованным студентам получить максимум знаний, при этом оставляя курс 

доступным и привлекательным для студентов со средней успеваемостью. В конце семестра 

обучающийся либо набирает 70 баллов, что в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой системе позволяет пройти промежуточную аттестацию, либо сдает зачет в форме 

контрольной работы по всему материалу курса. В контрольной можно набрать от 0 до 8 баллов 

по числу решенных задач, проходными считаются 5 баллов. 

Во втором семестре 2023/24 учебного года было принято решение реорганизовать курс, 

заменив часть лабораторных работ по исследованию данных в форме классических задач по 

вариантам на тесты с заданиями в открытой форме. Каждая лабораторная работа в форме теста 

предваряется примерами задач с ответом, но без хода решения, с которым обучающиеся 

познакомились в рамках лекций и практик. Такой подход позволил обучающимся  решить 

задачи в индивидуальном темпе и приступить к работе в момент психологической готовности. 

Обучающийся так же, как в классическом курсе, решал задачи, но уже не предоставлял 

преподавателю файл программы с ходом решения, а только вводил получившееся значение в 
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поле ответа. Банк вопросов содержал около 50 заданий по каждой теме. Тесты можно было 

выполнять только в учебной аудитории в присутствии преподавателя, на каждый тест давались 

две попытки. Такой подход обладает следующими преимуществами: оперативность – 

обучающийся сразу видит балл, нет необходимости ждать проверки преподавателем; 

автоматизация проверки – высвобождается время преподавателя; снижение субъективности – 

никто не оценивает методы решения и формулировки, важно только получить верный ответ в 

отведенное время; повышенные возможности для анализа успеваемости – легко отследить 

группы вопросов, с которыми студенты справляются хуже всего, и уделить им внимание на 

лекциях; снижение психологического давления – взаимодействие с машиной, а не с живым 

проверяющим, а также наличие гарантированной второй попытки снижают страх ошибки. 

Вместе с тем можно выделить и недостатки такого подхода. Это прежде всего отсутствие 

качественной обратной связи: вместо развернутых комментариев с указанием ошибок в ходе 

решения обучающийся, если он не обратился к преподавателю за разъяснением, получает 

только бинарную оценку: верно/неверно.  

Применение тестов не является новым словом в высшем образовании. Благодаря простоте 

использования и широким инструментальным возможностям компьютерное тестирование 

занимает лидирующую позицию в методологическом аппарате преподавателей высших 

учебных заведений как в России, так и за рубежом [Шулимова, Шулимова, 2024]. 

Результаты исследований показывают, что стандартизированные тесты, с одной стороны, 

вызывают сильный психологический стресс у учащихся, а с другой стороны, служат 

существенным стимулом и повышают их конкурентоспособность на рынке труда [Investing the 

use of standardized testing …, 2023]. 

Вместе с тем у тестов есть ряд противников, и это делает актуальным исследование, 

направленное на сравнение разных подходов к формам контроля успеваемости в условиях 

российской высшей школы, в рамках дисциплины, позволяющей использовать тесты с 

заданиями в открытой форме. 

За три семестра курс с классическими лабораторными работами успешно завершили 930 

студентов. Средний балл студентов, получивших оценку «Зачтено» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой в ходе первой промежуточной аттестации, набрав 70 и более баллов по 

дисциплине, составил 78,9 балла из 100 возможных. 

Обновленный вариант курса с заменой классических лабораторных работ на тестовые 

задания был апробирован в весеннем семестре 2023/24 учебного года на 125 студентах очной 

формы обучения. Средний балл студентов, успешно прошедших первую промежуточную 

аттестацию в соответствии с балльно-рейтинговой системой, составил 86,2 балла. При этом 

последнее задание, не являющееся обязательным, в обновленном курсе выполнили 44% 

студентов против 15% в классическом курсе.   

Таблица 1 - Сравнительный анализ курсов 

Показатели 
Классический 

курс 

Курс с лабораторными 

в форме теста 

Число участников, чел. 930 125 

Средний балл среди тех, кто прошел промежуточную 

аттестацию в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой системе 

78,9 86,2 

Процент студентов, выполнивших необязательные 

задания 
15 % 44% 
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Показатели 
Классический 

курс 

Курс с лабораторными 

в форме теста 

 Процент студентов, прошедших промежуточную 

аттестацию в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой системе 

79% 63% 

 

Результат сложно назвать однозначным. При использовании обновленного варианта курса 

ярко выражена повышенная мотивация успешных студентов, тех, кто сдал предмет по балльно-

рейтинговой системе в основную сессию: их средний балл заметно выше. Процент студентов, 

прошедших курс до конца (загрузивших финальные необязательные задания), также повысился. 

Это говорит о том, что обновленный курс предоставляет студентам больше возможностей для 

успешного освоения материала и повышения своих результатов. 

Вместе с тем процент студентов, получивших положительную оценку по дисциплине только 

лишь в ходе повторной промежуточной аттестации, также вырос. Возможно, это связано с 

фактами списывания при классическом варианте электронного курса: так как тесты проводятся 

строго на занятии, нельзя загрузить чужую работу или взять преподавателя «измором», 

загружая раз за разом некачественные работы. 

Нельзя обоснованно утверждать, что причина повышения среднего балла исключительно в 

изменении формы контроля. Год от года, и даже от семестра к семестру подготовка студентов в 

сфере технологий искусственного интеллекта меняется: количество обучающих семинаров по 

этой теме растет, все чаще технологии искусственного интеллекта встречаются в быту и в 

профессиональной сфере будущих инженеров путей сообщения. Отслеживание 

закономерностей и тенденций, не связанных с формой контроля, может стать предметом 

дальнейших исследований. 

Заключение 

Научно-технические инновации и технологическое развитие требуют большого количества 

специалистов, владеющих новыми технологиями. Необходимо постоянно расширять 

содержание, совершенствовать формы и методы обучения будущих специалистов 

железнодорожного транспорта. Приведенное выше исследование показывает, что сочетание 

традиционных форм с элементами электронного обучения, а также замена части классических 

заданий на тесты с заданиями в открытой форме привели не только с сокращению временных 

затрат на проверку заданий и дополнительным возможностям для анализа успеваемости, но и 

повысили мотивацию успешных студентов на выполнение дополнительных (необязательных) 

заданий и их успеваемость. В то же время процент студентов, не получивших на первой 

промежуточной аттестации положительную оценку, также увеличился. Таким образом, 

применение тестов с заданиями открытого в железнодорожному вузе типа требует 

дополнительного изучения. 
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Abstract 

The article is devoted to the prospects for the application of modern technologies in training 

future railway transport specialists. The pedagogical experiment presented in the article highlights 

the advantages of using electronic courses and tests with open-ended tasks in combination with the 

classical form of conducting classes using the example of the discipline "Artificial Intelligence 

Systems". The relevance of the topic is due to the dynamically developing railway industry, the 

improvement of all its processes, the development and implementation of innovations, and increased 

competitiveness in the transport services market. All this requires the training of highly competent 

specialists. Students are required to master an increasing amount of material in a short time. 

Accordingly, the forms and methods of training and monitoring of academic performance must meet 

the needs of railway transport organizations in the preparation of professionals who meet modern 

conditions. The purpose of the article is to identify the features of the application of modern 

technologies in training railway transport specialists, taking into account the development of the 

industry. The study also provides tools that have increased the motivation of successful students to 

study and their academic performance. 

For citation 

Tyuzhina I.V. (2024) Primenenie sovremennykh tekhnologii v obuchenii spetsialistov 

zheleznodorozhnogo transporta [Application of modern technologies in training of railway transport 

specialists]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 14 (6A), pp. 344-351. 

Keywords 

Railway transport, training technologies, specialist, artificial intelligence, innovations, testing, 

open-ended tasks. 

References 

1. Baeva L.V., Khrapov S.A., Azhmukhamedov I.M. (2020) Tsifrovoi povorot v rossiiskom obrazovanii: ot problem k 

vozmozhnostyam [Digital turn in Russian education: from problems to opportunities]. Tsennosti i smysly [Values and 

meanings], 5 (69), pp. 28-44. 

2. Bordovskaya N.V., Koshkina E.A., Tikhomirova M.A., Melkaya L.A. (2022) Smeshannye obrazovatel'nye tekhnologii 

v vysshem obrazovanii: sistematicheskii obzor otechestvennykh publikatsii [Blended educational technologies in higher 

education: a systematic review of domestic publications]// Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 

31 (8-9), pp. 58-78. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-8-9-58-78. EDN APSYKY. 

3. Danilova T.V., Elovikova D.A., Mospanova N.Yu. (2023) Razvitie innovatsionnykh form obucheniya s sovmeshcheniem 

distantnykh form v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Development of innovative forms of education with a 

combination of distance forms in higher educational institutions]. Voprosy istorii [Questions of history], 8-1, pp. 230-

239. 

4. Eidelman L.N. (2021) Spetsificheskie pedagogicheskie usloviya formirovaniya integrativnogo znaniya pri onlain-

obuchenii v vysshei shkole [Specific pedagogical conditions for the formation of integrative knowledge in online 

learning in higher education]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Scientific Notes of P.F. Lesgaft 

University], 3(193), pp. 514-518. DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.3.p514-517. EDN JQCOKJ. 

5. Fedorova Ya.E. (2023) Primeneniya onlain-platform i kursov distantsionnogo obucheniya na osnove massovykh 

otkrytykh onlain kursov (MOOK) [Application of online platforms and distance learning courses based on massive open 

online courses (MOOCs)]. In: Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii «Nauka, obrazovanie, 

transport: aktual'nye voprosy, prioritety, vektory vzaimodeistviya» [Proc. Int. Conf. "Science, Education, Transport: 

Current Issues, Priorities, Vectors of Interaction"]. Orenburg: Samara State University of Railway Engineering, pp. 275-

278. EDN JLFKEK. 

6. Investigating the use of standardized testing as a measure of student learning in the Pakistani education system (2023). 

Russian Law Journal, 11(5), pp. 1253-1271. 

7. Komarova A.O. (2020) Analiz perspektivnykh napravlenii sredne-i dolgosrochnogo nauchno-tekhnologicheskogo 



Methodology and technology of professional education 351 
 

Application of modern technologies in training … 
 

razvitiya zheleznodorozhnoi otrasli [Analysis of promising areas of medium- and long-term scientific and technological 

development of the railway industry]. Stolypinskii vestnik [Stolypin's Bulletin], 2, p. 9. 

8. Magistral'naya kvantovaya set' RZhD: k 2030 godu budet postroeno 15 tysyach km [Russian Railways' quantum main 

network: 15 thousand km will be built by 2030]. Available at: https://rzddigital.ru/events/k-2030-godu-rzhd-postroit-

15-tys-km-kvantovykh-setey/ (data obrashcheniya: 28.06.2024).  

9. Maz'ko N.N., Varlamova N.Kh. (2023) Vliyanie sovremennykh tekhnologii na strukturu i soderzhanie professional'noi 

podgotovki kadrov dlya zheleznodorozhnogo transporta [The influence of modern technologies on the structure and 

content of professional training of personnel for railway transport]. Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika 

[Education Management: Theory and Practice], 11-2(71), pp. 93-101. DOI: 10.25726/n4930-7998-6977-j. EDN 

FCENEK. 

10. Moroz E.F., Lukin I.M., Drobyazko A.S. (2021) Problemy tsifrovizatsii zheleznodorozhnogo transporta v Rossii 

[Problems of digitalization of railway transport in Russia]. In: Pomortsev V.A. et al. (ed.) Trudy XXV Vserossiiskoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii «Innovatsionnye tekhnologii na zheleznodorozhnom transporte» [Proc. All-Russian 

Conf. "Innovative technologies in railway transport"]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Institute of Railway Transport – 

branch of Irkutsk State University of Railway Engineering, pp. 279-282. 

11. Okhotnikov I.V. (2019) Formirovanie obrazovatel'noi sredy novogo pokoleniya na osnove tsifrovykh tekhnologii 

obucheniya v OAO «Rossiiskie zheleznye dorogi» [Formation of a new generation educational environment based on 

digital learning technologies in Russian Railways]. In: Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 

«Innovatsionnye pedagogicheskie tekhnologii» [Proc. Inte. Conf. "Innovative Pedagogical Technologies"]. Kazan': 

Molodoi uchenyi Publ., pp. 66-68.  

12. Perechen' poruchenii Prezidenta Rossiiskoi Federatsii po itogam konferentsii «Puteshestvie v mir iskusstvennogo 

intellekta»: poruchenie prezidenta RF ot 31 dekabrya 2020 g. № Pr-2242 [List of instructions of the President of the 

Russian Federation following the conference "Journey into the World of Artificial Intelligence": instruction of the 

President of the Russian Federation dated December 31, 2020 No. Pr-2242]. Available at: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859 [Accessed 28.06.2024]. 

13. Shulimova A.A., Shulimova E.A. (2024) Perspektivy razvitiya sistemy komp'yuternogo testirovaniya 

obuchayushchikhsya v sfere vysshego obrazovaniya Rossiiskoi Federatsii [Prospects for the Development of the System 

of Computer Testing of Students in the Sphere of Higher Education of the Russian Federation]. Russian Journal of 

Education and Psychology, 15 (2), pp. 145-161. DOI: 10.12731/2658-4034-2024-15-2-532. – EDN GRBHCC. 

14. Skibin Yu.V., Usova N.A. (2023) Razrabotka modeli primeneniya informatsionnykh tekhnologii dlya refleksivnogo 

obucheniya informatike [Development of a model for the application of information technologies for reflective teaching 

of computer science]. Vestnik MGPU. Seriya: Informatika i informatizatsiya obrazovaniya [Bulletin of Moscow State 

Pedagogical University. Series: Computer Science and Informatization of Education], 4(66), pp. 25-33. DOI: 

10.25688/2072-9014.2023.66.4.03. EDN TNNCJM. 

15. Tyuzhina I.V., Gorbatov S.V. (2024) Tekhnologii iskusstvennogo intellekta» kak komponent podgotovki inzhenerov 

putei soobshcheniya [Artificial intelligence technologies as a component of training railway engineers]. 

Pedagogicheskaya perspektiva [Pedagogical perspective], 3, pp. 79-86. DOI: 10.55523/27822559_2024_3(15)_79. 

EDN EOCHSF. 

16. V RZhD prodemonstrirovali bespilotnuyu «Lastochku» [Russian Railways demonstrated the unmanned Lastochka]. 

Available at: https://rzddigital.ru/events/v-rzhd-prodemonstrirovali-bespilotnuyu-lastochku/?sphrase_id=8427 

[Accessed 28.06.2024].  

17. Zubov A. (2020) Neiroset' sortiruet vagony [Neural network sorts cars]. Gudok, 178. Available at: 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1536220 [Accessed 28.06.2024]. 

 

 
Application of modern technologies in training of railway  transport specialis ts  

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859


352 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Nataliya V. Kozlenko 
 

УДК 378.147.007.2 : 004.9   
Козленк о Наталия Владимиров на  

Технология формирования иноязычной информационной 

компетентности у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки в вузе 

Козленко Наталия Владимировна 

Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных  

и экономических дисциплин, 

Донецкий институт железнодорожного транспорта, 

283018, Российская Федерация, Донецк, ул. Горная, 6; 

e-mail: off-i@mail.ru 

Аннотация  

В статье приводятся результаты исследования проблемы формирования иноязычной 

информационной компетентности у будущих инженеров в процессе профессиональной 

подготовки. Автором описана технология, охарактеризованы этапы исследования, 

обосновывается актуальность проблемы. На основе полученных результатов эксперимента 

была обоснована, разработана и апробирована на практике технология. Реализация 

обозначенной технологии позволила значительно повысить эффективность 

сформированности исследуемого феномена у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки при изучении лингвистических, гуманитарных, 

естественнонаучных и профильных дисциплин на протяжении всего обучения в вузе. 
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Введение 

Непрерывный процесс развития цифровых и информационно-коммуникационных 

технологий, активное их проникновение во все сферы жизни современного общества, а также 

тенденция глобализации экономических процессов в целом ставят перед системой высшего 

образования новые задачи по подготовке специалистов, в том числе будущих инженеров, 

готовых и способных активно осваивать новшества в области цифровых, информационно-

коммуникационных технологий, вести отчетную, технологическую документацию и базы 

данных в автоматизированных информационно-аналитических системах, ориентироваться в 

постоянно растущих потоках информации на иностранном языке, использовать ее в 

профессиональной деятельности и в целях саморазвития, вести профессиональную беседу с 

использованием иноязычной терминологии, применять оригинальные зарубежные электронные 

ресурсы, готовить документацию для осуществления задач взаимодействия с иностранными 

партнерами, реализовывать эффективные стратегии информационного поведения в 

социокультурных условиях цифровизации и глобализации общества. 

Основная часть 

Эффективность обеспечения отраслей цифровой экономики высококвалифицированными 

инженерами, обладающими соответствующими качествами, в значительной мере зависит от 

уровня сформированности иноязычной информационной компетентности у будущих 

инженеров в процессе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении.  

В процессе исследования нами был проведен анализ требований к информационной 

компетентности у будущих инженеров, значимость которой подчеркивается в нормативных 

документах Российской Федерации: Постановлении Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 

2030 г.», приоритетном проекте Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Вузы как центры пространства создания инноваций», национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации». В приведенных выше документах указаны требования по 

подготовке высококвалифицированных профессионалов с высоким уровнем сформированности 

компетентности для реализации приема, обработки и консолидации информации; разработки 

нормативно-технической документации; технологического сопровождения разработки 

проектной конструкторской документации, организации информации в базах данных. 

Умение работать с информацией на иностранном языке, тесное взаимодействие с 

иностранными коллегами на международном уровне предоставляют возможность будущим 

инженерам работать с документами иностранных партнеров, вести профессиональную беседу с 

использованием иноязычной терминологии, применять оригинальные компьютерные 

программы, интернет-технологии, готовить документацию для осуществления задач 

взаимодействия с иностранными партнерами, а также анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Изучение научно-педагогической литературы, посвященной компетентностному подходу в 

образовании [Зимняя, 2003; Яковлева, Косенко, 2020], вопросу формирования и развития 

информационной компетентности у инженеров [Берман, 2017; Беспалова, 2009; Грибан, 2015], 

а также формированию иноязычной компетентности будущих инженеров [Галимзянова, 2012; 

Панфилова, 2008] выявило аспектность подходов к ее определению и отсутствие ориентации на 
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транспрофессиональный характер труда данных специалистов. 

В связи с этим основной целью нашего исследования стало определение путей 

формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, разработка и реализация соответствующей технологии. 

Результаты проведенного исследования представлены в данной статье.  

Наше исследование опирается на ключевые положения деятельностного, 

компетентностного, технологического, квалиметрического методологических подходов, что 

обеспечило логику и системность исследования, позволило определить сущность и специфику 

формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки, разработать и реализовать технологию формирования 

обозначенного феномена в процессе профессиональной подготовки в высшем учебном 

заведении.  

Работа по решению проблемы формирования иноязычной информационной 

компетентности у будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки в вузе 

проводилась нами на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта» в 2015-

2023 годах. В эксперименте приняли участие 120 студентов очной формы обучения 

специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог», 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», 23.05.06 «Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». 

Студенты в количестве 60 человек вошли в контрольную группу, и 60 студентов-инженеров 

составили экспериментальную группу. Непосредственное участие в реализации 

педагогического эксперимента приняли 11 преподавателей. 

Исследование проводилось нами в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольно-оценочный. 

На констатирующем этапе исследования (2015–2018 гг.) нами на основе анализа научно-

педагогической литературы было сформулировано представление о современных требованиях 

к уровню иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров, обусловленных 

процессами информатизации, цифровизации и глобализации общества, экономики государства 

и сферы образования, актуальном состоянии ее формирования в процессе профессиональной 

подготовки в вузе. Данный этап включал в себя организационно-подготовительную работу; 

изучена основная научно-педагогическая литература по проблемам функционирования системы 

высшего образования, формирования иноязычной информационной компетентности у будущих 

инженеров при изучении лингвистических, гуманитарных, естественнонаучных и профильных 

дисциплин, применении информационно-коммуникационных и цифровых технологий в 

образовании. 

В ходе констатирующего этапа экспериментального исследования были разработаны 

теоретические основы технологии формирования иноязычной информационной 

компетентности у будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки, разработано 

электронное учебно-методическое пособие «Формирование иноязычной информационной 

компетентности у студентов-инженеров», обоснованы методы, формы и средства 

формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

Целью данного этапа было установление исходного состояния сформированности 

иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров. 



Methodology and technology of professional education 355 
 

Technology of formation the foreign information competence … 
 

 

Рисунок 1 – Технология формирования иноязычной информационной компетентности у 

будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки 
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На основании выявленных компонентов формирования иноязычной информационной 

компетентности определены критерии (мотивационно-ценностный, когнитивный, 

операционно-деятельностный) и показатели сформированности такой компетентности, которые 

послужили основой для диагностического инструментария. 

Измерителями мотивационно-ценностного критерия являлась адаптированная методика 

определения уровня внутренней мотивации, тест диагностики мотивации к овладению 

информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями в рамках профессиональной 

подготовки. 

Измерителям когнитивного критерия был выбран адаптированный тест о знаниях 

информационно-коммуникационных технологий и иноязычных источниках в цифровом 

пространстве. 

Измерителем операционно-деятельностного критерия стала контрольная работа о владении 

средствами информационно-коммуникационных технологий для профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка.   

По результатам первичной диагностики на констатирующем этапе педагогического 

эксперимента выявлено преобладание среднего и низкого уровней сформированности 

иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров по каждому из 

выделенных критериев, что является недостаточным для реализации ими эффективной 

профессиональной деятельности в области инженерии. Это подтвердило необходимость 

разработки технологии. 

Формирующий этап эксперимента (2018–2021 гг.) заключался в реализации наблюдения по 

заранее разработанной программе в условиях реального учебного процесса, осуществлялось 

внедрение технологии формирования иноязычной информационной компетентности у будущих 

инженеров в процессе профессиональной подготовки.  

На этом этапе была реализована технология формирования иноязычной информационной 

компетентности у будущих инженеров. Далее кратко охарактеризуем ее структуру и процесс 

реализации. 

В исполнительный блоке указаны цель, структурные компоненты формирования 

иноязычной информационной компетентности, а также представлены этапы технологии 

формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров. Блок 

связан с формированием и развитием умения работать с иноязычной информацией в цифровом 

пространстве на основе приобретенных профессионально-ориентированных знаний и умений, 

пользоваться необходимыми источниками информации на иностранном языке, получать 

информацию в процессе общения, в цифровом пространстве, а также осуществлять 

самостоятельное выполнение профессионально направленных заданий по поиску, переработке 

материалов. 

Обозначенный процесс сопровождался совершенствованием содержания лингвистических, 

гуманитарных, естественнонаучных и профильных дисциплин, методологических подходов 

(деятельностного, компетентностного, технологического, квалиметрического), педагогических 

принципов (ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия, 

последовательного моделирования, системности), методов (проектов, исследовательского, 

интерактивного, эвристического и  объяснительно-иллюстративного), позволяющих включать 

студентов-инженеров в ситуации, формирующие опыт использования иноязычной литературы 

и информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки инженерной 

информации, а также регламентирующих правовые нормы работы в сети Интернет; форм 

организации обучения (практических занятий, чат-сессий, веб-занятий, дистанционных 
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олимпиад) и средств обучения (электронного учебно-методического пособия, электронных 

словарей, аудиозаписей, видеозаписей, контрольно-тестирующие комплексов, систем 

профессионально-ориентированных заданий), ориентированных на активное практическое 

применение студентами-инженерами экспериментальной группы цифровых, информационно-

коммуникационных технологий, литературы на иностранном языке, а также вовлечение 

будущих инженеров в процесс дистанционного обучения. 

Реализация данного этапа осуществлялась посредством игровых проектов по теме «Сеть 

Интернет: проблемы иноязычной информации» с последующей дискуссией; практикумов по 

применению цифровых и информационно-коммуникационных технологий в контексте 

инженерной деятельности «Преимущества информационных технологий в области инженерии» 

и др. При этом студенты контрольной группы обучались по традиционной технологии. 

В процессе эксперимента мы наблюдали повышение мотивации к использованию 

информации на иностранном языке и информационно-коммуникационных технологий; рост 

творческой активности; стремление совершенствовать свои знания и умения для решения 

профессиональных задач, применяя интернет-ресурсы. 

Контрольно-оценочный этап эксперимента (2021–2023 гг.) заключался в систематизации и 

обобщении полученных результатов внедрения технологии формирования иноязычной 

информационной компетентности у будущих инженеров. Установление приобретенного уровня 

сформированности иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров 

производилось также, как и при определении исходного уровня сформированности такой 

компетентности. 

После окончания реализации технологии формирования иноязычной информационной 

компетентности у будущих инженеров были собраны и проанализированы экспериментальные 

данные на разных этапах педагогического эксперимента. Проведено сопоставление полученных 

результатов сформированности компетентности на разных этапах педагогического 

эксперимента обучающихся в контрольной и экспериментальной группах на констатирующем 

и контрольно-оценочном этапах, сформулированы выводы. 

Оценка статистической значимости полученных результатов исследования при помощи 

расчета критерия Пирсона (χ 2), выявила наличие статистически значимых изменений в уровне 

сформированности иноязычной информационной компетентности у студентов-инженеров 

экспериментальной группы и зафиксировала статистически незначительную динамику в 

сформированности этой компетентности у студентов-инженеров контрольной группы (табл. 1). 

Анализ результатов педагогического эксперимента позволил сделать вывод о преобладании 

среднего и высокого уровней сформированности иноязычной информационной компетентности 

у студентов-инженеров экспериментальной группы. 

Таблица 1 – Уровень сформированности иноязычной информационной 

компетентности 

Уровень Доля участников эксперимента, % 

Констатирующий этап Контрольно-оценочный этап 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Высокий 20,00 20,00 46,00 22,00 

Средний 38,00 36,00 43,00 40,00 

Низкий  42,00 44,00 11,00 38,00 
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Заключение 

Таким образом, практическая реализация разработанной модели и технологии 

формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки позволила достичь цели исследования и подтвердить 

выдвинутую гипотезу. 

Для формирования иноязычной информационной компетентности у будущих инженеров в 

процессе профессиональной подготовки в вузе нами была обоснована и разработана технология 

данного процесса. Ее внедрение осуществлялось нами путем реализации интерактивных и 

традиционных методов обучения. Результативность использования разработанной нами 

технологии подтверждается данными диагностики и их обработки при помощи методов 

математической статистики.  

К перспективам дальнейших исследований мы относим возможности применения, 

адаптации предложенной технологии для формирования иноязычной информационной 

компетентности в процессе профессиональной подготовки других технических специальностей 

в системе высшего образования. 
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Abstract 

The article presents the results of a study of the problem of developing foreign language 

information competence in future engineers during their professional training. The author describes 

the technology, characterizes the stages of the study, and substantiates the relevance of the problem. 

Based on the obtained experimental results, the technology was substantiated, developed, and tested 

in practice. The implementation of the designated technology made it possible to significantly 

increase the effectiveness of developing the phenomenon under study in future engineers during 

their professional training in linguistic, humanitarian, natural science, and specialized disciplines 

throughout their studies at the university. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению роли социокультурного педагогического воздействия на 

формирование правовой культуры студентов юридического факультета. Исследование 

предполагает анализ влияния социально-культурных факторов на принятие и понимание 

законов и норм права студентами-юристами. В ходе работы исследованы различные 

методики и подходы к обучению юридической этике и культурt. Выявлено, что развитие 

социокультурного педагогического воздействия в области правовой культуры студентов 

является необходимым шагом для обеспечения правовой грамотности и ответственности 

будущих юристов и граждан общества. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Т. 14. № 6А. С. 360-364. 
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Введение 

Современное общество сталкивается с множеством сложных правовых вопросов и вызовов, 

которые необходимо уметь решать в рамках закона и правопорядка. Для будущих юристов 

необходимо не только знание законов и норм, но и умение адаптироваться к быстро 

меняющейся ситуации, умение анализировать сложные правовые ситуации и принимать 

взвешенные решения. Поэтому формирование правовой культуры студентов юридического 

факультета является ключевой целью данного исследования [Жидяева, Самыгин, Самыгин, 

2015; Мазеина, 2013; Атагимова, Горбачева, 2016; Sandra, 1991]. 

Социокультурное и педагогическое воздействие имеет огромное значение в формировании 

личности студента и его отношения к праву. Различные общественные и культурные факторы 

могут оказывать влияние на восприятие и понимание правовых норм и ценностей. Понимание 

этого влияния позволит разработать эффективные методики обучения и воспитания студентов, 

направленные на развитие и усиление их правовой культуры [Самыгин, 2008; Скобелев, 2009]. 

Изучение данной проблемы поможет выявить основные факторы, влияющие на 

формирование правовой культуры студентов юридического факультета, и разработать 

рекомендации по улучшению этого процесса. В конечном итоге это позволит выпускникам 

успешно функционировать в современном правовом обществе, адаптироваться к 

изменяющимся условиям и эффективно решать правовые проблемы [Баранов, Окусов, 2003]. 

Основная часть 

В результате исследования было установлено, что социокультурное педагогическое 

воздействие имеет значительное влияние на формирование правовой культуры студентов 

юридического факультета [Бурнашев, 2018; Кунев, 2011; Радько, 2004]. Обучение с учетом 

социокультурных особенностей способствует более глубокому пониманию правовых норм и 

законов, а также развитию критического мышления и этических принципов. 

Исследование показало, что студенты, которые получают образование с учетом 

социокультурных аспектов, проявляют более высокий уровень знаний и понимания правовой 

системы. Они также более вероятно будут соблюдать законы и правила общества, так как 

осознают их важность и значимость [Шагбанова, 2020]. 

Кроме того, обучение с учетом социокультурных особенностей способствует развитию 

критического мышления у студентов. Они становятся способными анализировать сложные 

ситуации, применять правовые нормы к реальным ситуациям и принимать обоснованные 

решения на основе законов [Шабалина, 2016]. 

Этот подход также способствует развитию этических принципов у студентов. Они начинают 

понимать, что право и этика тесно связаны и взаимозависимы. Это помогает им в развитии 

моральных ценностей и помогает им принимать более обоснованные и этичные решения в 

различных жизненных ситуациях [Батиевская и др., 2023; Середа, 2023]. 

Социокультурное педагогическое воздействие на студентов юридического факультета 

включает в себя не только учебный процесс, но и внешкольную деятельность, общение с 

наставниками, коллегами, а также участие в различных общественных мероприятиях. Это 

позволяет студентам не только углублять свои знания в области правоведения, но и осмысленно 

применять их на практике, а также развивать навыки взаимодействия с людьми разных культур 

и социальных групп [Мусорина, Сорокина, 2019; Репина, Филиппов, 2022]. 
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Подобное воздействие способствует формированию у студентов правовой культуры, 

пониманию важности соблюдения законов и прав граждан, а также развивает у них чувство 

ответственности перед обществом [Основы государственной политики Российской Федерации 

…, 2011]. Благодаря этому студенты юридического факультета не только становятся лучшими 

специалистами в своей области, но и активно участвуют в жизни гражданского общества, 

помогая улучшать законосообразность и справедливость. 

Таким образом, социокультурное педагогическое воздействие играет ключевую роль в 

формировании личности студентов юридического факультета, делая их не только успешными 

профессионалами, но и активными гражданами, способными внести свой вклад в развитие 

правовой культуры общества. 

Заключение 

Социокультурное педагогическое воздействие оказывает значительное влияние на 

студентов юридического факультета, поскольку помогает формировать их правовую культуру. 

Это важно не только для становления компетентных специалистов в области права, но и для 

общества в целом, поскольку от уровня правовой грамотности каждого гражданина зависит 

соблюдение законов и норм в обществе [Егоров, Егоров, 2018; Ядрышников, 2017]. 

Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать разработке новых 

педагогических методик и подходов к обучению правовым наукам, которые будут более 

эффективными и привлекательными для студентов. Это позволит улучшить качество 

образования и подготовки специалистов в области права, что, в свою очередь, повысит доверие 

к правовой системе и законодательству в целом. 

Таким образом, развитие социокультурного педагогического воздействия в области 

правовой культуры студентов является необходимым шагом для обеспечения правовой 

грамотности и ответственности будущих юристов и граждан общества. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the role of socio-cultural pedagogical influence on the 

formation of the legal culture of students of the Faculty of Law. The study involves an analysis of 

the influence of socio-cultural factors on the adoption and understanding of laws and legal norms 

by law students. In the course of the work, various methods and approaches to teaching and 

educating legal ethics and culture have been studied. It is revealed that the development of socio-

cultural pedagogical influence in the field of legal culture of students is a necessary step to ensure 

legal literacy and responsibility of future lawyers and citizens of society. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема подготовки обучающихся по программам СПО к 

ведению научно-исследовательской работы. Утверждается, что применительно к 

обучающимся на первом курсе учреждений СПО корректно говорить о пропедевтике 

научно-исследовательской деятельности. Определены методологические подходы и 

условия пропедевтики научно-исследовательской деятельности. Обобщен опыт авторов по 

осуществлению пропедевтики научно-исследовательской работы студентов, обучающихся 

по программам СПО на первом курсе факультета непрерывного образования Российского 

государственного университета правосудия, в процессе преподавания ряда 

общеобразовательных дисциплин, а также руководства студенческими научными 

кружками и студенческими научными работами. Намечены направления дальнейшего 

исследования в плане использования содержательных аспектов общеобразовательных 

дисциплин, дидактических возможностей и педагогических приемов с целью 

совершенствования пропедевтики научно-исследовательской деятельности. 
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Среднее профессиональное образование, обучающиеся, научно-исследовательская 

деятельность, пропедевтика, методологические подходы, общеобразовательные 

дисциплины. 

Введение 

В современном мире возможность эффективно выполнять поставленные задачи в условиях 

нестабильной политической, социальной и экономической обстановки – важнейший фактор 

благополучия и устойчивого развития страны.  

Условия современного производства требуют наличия самостоятельных, творчески 

мыслящих специалистов, способных генерировать идеи, находить нетривиальные решения 

насущных задач и реализовывать рентабельные проекты. Указанная потребность будет 

удовлетворена при соответствующей подготовке студентов, в частности при наличии у них 

умения вести учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу (далее – НИР) 

[Ивашко, 2023]. Образовательные учреждения должны способствовать становлению 

компетентного профессионала.  

Необходимость формирования исследовательских компетенций анонсируется во многих 

программных документах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

[Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, www; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, www; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, www]. Таким образом, 

проблема готовности студентов к разного рода исследовательской деятельности является 

весьма актуальной. 

В последнее десятилетие заметно повысился интерес к возможности получения образования 

в рамках средних специальных учебных заведений (далее – ссуз): если в начале 2000-х гг. после 

основной школы в ссуз шли 10-12%, то в 2020-е гг. –до 60% [Крученко, Кырлан, Воронцова, 

Чернышов, www]. Определенное число завершающих обучение в основной школе уже 

определились с направлением будущей трудовой деятельности и стремятся пораньше получить 

соответствующее профессиональное образование, многим хочется как можно скорее обрести 

самостоятельность в плане материального обеспечения. Одним из ответов на подобные запросы 

является, в частности, реализация в экспериментальном порядке с 01.06.2022 по 31.12.2025 в 

процессе реструктуризации среднего профессионального образования (далее – СПО) 

программы подготовки кадров «Профессионалитет», цель которой – быстро и качественно 

обучить молодежь навыкам, необходимым рынку [там же]. 

Очевидно, что и возможно раннее вовлечение студенческого сообщества в научно-

исследовательскую деятельность – важнейшая задача системы СПО. 

Как указывал В.И. Слободчиков, включение учащихся на разных возрастных ступенях в 

исследовательскую деятельность позволяет воспроизводить и культивировать разные формы 
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высокого интеллектуального труда [Слободчиков, 2006]. 

Недостаточная изученность проблемы подготовки к научно-исследовательской работе 

студентов (далее – НИРС) учреждений СПО в процессе обучения на нынешнем этапе 

современного образования, необходимость ее теоретического осмысления и практического 

решения обусловили выбор темы исследования.  

Задачи исследования: осуществление анализа проблемы подготовки студентов учреждений 

СПО к научно-исследовательской деятельности; определение методологических подходов и 

условий пропедевтики НИРС, в том числе в процессе изучения общеобразовательных 

дисциплин; представление современного видения основных характеристик НИР студентов, 

обучающихся по программам СПО. 

Методологическую основу исследования составили компетентностный, аксиологический и 

гуманистический подходы, рассматривающие человека как высшую ценность общественного 

развития и образовательного процесса, способную к самосовершенствованию, самореализации, 

готовую к плодотворной деятельности, в том числе научно-исследовательской. 

Основная часть 

Для более конкретного изучения проблемы вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность авторами был проведен опрос обучающихся по программам 

СПО на 1-2 курсах факультета непрерывного образования (далее – ФНО) Российского 

государственного университета правосудия (далее – РГУП) в 2023–2024 учебном году. В опросе 

приняло участие 68 студентов. 

Выяснилось, что 62% опрошенных хотели бы заниматься научно-исследовательской 

деятельностью, но из-за нехватки времени на подготовку домашних заданий по основным 

учебным дисциплинам студенты не участвуют в такой работе; 21% респондентов с 

удовольствием занимаются научно-исследовательской деятельностью и в будущем планируют 

продолжить работу в этом направлении; 17% студентов готовы заниматься, только если 

преподаватели будут ставить за это высокие оценки по своим дисциплинам. 

Наиболее интересным направлением научно-исследовательской деятельности студенты 

считают социально-правовое (55%), историко-филологическое (25%), экономическое (12%), 

естественно-математическое (8%). 

Наиболее приемлемыми для себя методами исследования студенты считают чтение и анализ 

литературных источников (30%), интервьюирование, социальный опрос (25%), эксперименты и 

опыты (18%), выдвижение гипотез, обоснование проблем (27%).  

Таким образом, опрос, проведенный среди обучающихся на 1-2 курсах ФНО РГУП, показал 

достаточный уровень востребованности научно-исследовательской деятельности, но 

большинство респондентов имеют неполные представления о ней. Многие студенты не 

осознают личной и социальной значимости научно-исследовательской деятельности. 

Пропедевтика НИР обучающихся по программам СПО будет иметь положительный 

результат при реализации методологических подходов в процессе обучения, способствующих 

развитию познавательного интереса, самостоятельной деятельности, готовности овладевать 

умениями и навыками, образующими основу научно-исследовательской деятельности. 

Основанием для пропедевтики НИРС выступают методологические подходы, 

рассматривающие исследуемое педагогическое явление как сложный и многогранный процесс. 

«Методологический подход – обоснованная позиция субъекта познавательной деятельности 
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относительно социальной реальности, определяющая выбор направления исследования, 

принципы ее моделирования и применения исследовательских процедур» [Фоменков, 2005, 65]. 

Авторы полагают, что оптимальным вариантом является сочетание таких методологических 

подходов, как личностно-ориентированный, интегративно-мотивационный и 

компетентностный. 

Для успешного выполнения НИР на начальном этапе необходимо использовать личностно-

ориентированный подход, благодаря которому возможен максимальный учет индивидуальных 

потребностей и особенностей студента, его жизненных интересов и ценностей, эмоциональной 

составляющей и аутентичного авторского стиля. Авторы придерживаются точки зрения, 

согласно которой личностно-ориентированный подход понимается как определенный стиль 

общения всех участников образовательного процесса, обеспечивающий становление 

личностных качеств будущего специалиста (О.В. Бондаревская, В.В. Сериков [Бондаревская, 

2000]).  

В современном обществе важное место занимают различные виды интегрированных 

знаний: биофизические, эколого-правовые, социально-технические. Именно такого рода знания 

служат основой понимания системы «общество – природа – производство» для принятия 

ответственных решений в области природопользования, а также для всесторонней оценки 

деятельности человека с целью его дальнейшего развития в своей профессиональной сфере. 

Соответственно, востребованным является интегративный подход. 

В педагогике исследователи по-разному трактуют интегративный подход: целостное 

представление совокупности объектов, явлений с появлением нового качества (И.А. Зимняя, 

Е.В. Земцова, [Зимняя, Земцова, 2008]); позиция исследования, когда образование 

рассматривается как процесс и результат педагогической интеграции (Е.В. Яковлев, Н.О. 

Яковлева, [Яковлев, Яковлева, 2010]); средство, обеспечивающее целостность картины мира 

(В.М. Лопаткин, [Лопаткин, 2000]).  

По мнению авторов, интегративный подход объединяет процесс обучения, воспитания, 

формирует у студентов целостное видение мира. 

Использование мотивационного подхода к научно-исследовательской деятельности также 

является необходимым шагом. 

Такие ученые, как А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Л.Д. Константиновский и 

другие, отмечают важную роль мотивации в процессе образования, поскольку она является 

одним из основополагающих ресурсов, направленных на преобразование личности и 

побуждения ее к любой, не только образовательной, деятельности. Опираясь на трактовку 

мотивации как совокупного действия многих внутренних и внешних факторов, проявляющегося 

в виде побуждения к осуществлению поведения с определенной направленностью и 

интенсивностью [Мещеряков, Зинченко, 2009], мы рассматриваем мотивационный подход как 

вид побуждающей деятельности, определяющий активность и ее направление на познание. 

Объединяя последние два указанных подхода, авторы исследования выделяют как 

необходимую составляющую пропедевтики НИРС интегративно-мотивационный подход, 

фактически объединяющий мотивации студента и задачи исследования в единое целое, что дает 

возможность студенту не только получать нужные знания и навыки в определенных областях, 

но и повышать мотивацию к научно-исследовательской деятельности, приобретать уверенность 

в будущем при решении задач в области профессиональной деятельности. 

Безусловно, весьма важное место (в частности, именно в плане подготовки к ведению НИР) 

среди методологических подходов в современном образовании занимает компетентностный 
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подход, который принято считать, с одной стороны, общенаучной основой исследований, а с 

другой – акцентирующим усилия на практической направленности последних. 

Авторы исследования трактуют компетентностный подход как особый подход к развитию 

студента, направленный на формирование способности принимать самостоятельные решения в 

проблемных ситуациях, опираясь на имеющиеся знания и находя новые, соглашаясь при этом с 

мнением Е.Ю. Никитиной о том, что компетентностный подход «является обобщенным 

условием способности человека эффективно действовать за пределами учебных ситуаций» 

[Никитина, Афанасьева, 2006]. 

Таким образом, подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности – это 

педагогический процесс, требующий комплекса современных методологических подходов. 

Целесообразным представляется исследование проблемы пропедевтики НИРС с помощью 

сочетания личностно-ориентированного, интегративно-мотивационного и компетентностного 

подходов. 

Авторы в своей практической деятельности – преподавании на первом курсе ФНО РГУП 

ряда общеобразовательных дисциплин («Естествознание», «Математика», «ОБЖ», 

«Обществознание»), консультациях по дисциплине «Индивидуальное проектирование», а также 

руководстве студенческими научными кружками стремятся осуществлять пропедевтику НИР 

студентов, обучающихся по программам СПО. Это удается делать, во-первых, в процессе 

подготовки студентами сообщений и презентаций по избранным вопросам, во-вторых, в 

процессе подготовки научных публикаций как под руководством преподавателя, так и в 

соавторстве с последним, в-третьих, в процессе подготовки выступлений на ежегодных научных 

конференциях, в-четвертых, в процессе подготовки к участию в ежегодных конкурсах 

студенческих научных работ. Подчеркнем, что, учитывая возраст первокурсников, 

обучающихся по программам СПО, который в основном составляет 15-16 лет, корректно 

говорить именно о пропедевтике научно-исследовательской деятельности, то есть прежде всего 

о развитии и поддержании интереса, о привитии первичных умений ведения исследований как 

в плане оформления, так и в плане содержания, и, что тоже немаловажно, азов ораторского 

искусства. 

С учетом выявленных методологических подходов и личного опыта авторами предложено 

современное видение роли и задач научно-исследовательской деятельности студентов, 

обучающихся по программам СПО, раскрывающихся в следующих характеристиках: 

– самостоятельный вид деятельности, который при этом является обязательным элементом 

образовательного процесса; 

– направленность на закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков самостоятельной работы; 

– опирается на междисциплинарный подход к исследованию проблемы для получения более 

полной картины исследуемого объекта;   

– организуется при обоснованном использовании педагогических приемов и средств для 

достижения наилучших результатов; 

– возможность выбора студентом личностной траектории научного поиска, обеспеченная 

соответствующими педагогическими условиями; 

– непременный учет реалий современного общества; 

– направленность на развитие профессиональных компетенций;   

– основа профессиональной мобильности и конкурентоспособности будущих специалистов; 

– иметь перманентный характер, позволять использовать как ресурсный потенциал, так и 
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инновации; 

– быть нацеленной на развитие личности и общества в целом.  

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ проблемы подготовки обучающихся по программам 

СПО к научно-исследовательской работе, а также соответствующих методологических 

подходов позволяет сделать вывод о том, что пропедевтика научно-исследовательской 

деятельности студентов является важным фактором становления специалиста, 

профессионализм которого будет отвечать требованиям современного ему общества. Не 

следует также пренебрегать научно-методологическим обоснованием подготовки к научно-

исследовательской деятельности, необходимы как практическая реализация, так и 

теоретическое осмысление. 

Основываясь на собственном опыте преподавания студентам-первокурсникам ФНО РГУП, 

авторы пришли к выводу, что программный материал таких дисциплин общеобразовательного 

цикла, как естествознание, математика, ОБЖ, обществознание, дает большие возможности для 

пропедевтики НИРС в системе СПО. Дальнейшие исследования в рамках заявленной темы 

могут быть связаны с выявлением и использованием дидактических возможностей, уместных 

при изучении конкретных тем с акцентом на конкретное содержание общеобразовательных 

дисциплин, а также специальных педагогических приемов, применение  которых в процессе 

изучения общеобразовательных дисциплин будет способствовать успешной пропедевтике 

научно-исследовательской деятельности обучающихся по программам СПО. 
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Abstract 

The article deals with the problem of preparing students for the programs of vocational 

education and training to conduct research work. It is argued that in relation to students in the 1st 

year of vocational education institutions, it is correct to talk about the propaedeutics of research 

activities. Methodological approaches and conditions of propaedeutics of research activity are 

defined. The authors' experience in the implementation of propaedeutics of research work of students 

enrolled in vocational education programs in the 1st year of the Faculty of Continuing Education of 

the Russian State University of Justice in the process of teaching a number of general education 

disciplines, as well as the management of student scientific circles and student scientific papers is 

summarized. The directions of further research are outlined in terms of using the substantive aspects 
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Аннотация  

В статье намечаются пути решения проблемы разработки инструментария 

преподавателя иностранного языка в когнитивную эпоху. Обоснованием являются ответы 

на следующие ключевые вопросы исследования: Какова роль университета в когнитивную 

эпоху? Как осуществляются взаимодействия между естественными и искусственными 

агентами в гибридной образовательной среде? Согласуется ли разрабатываемый сегодня 

инструментарий обучения иностранному языку с трендами когнитивной эпохи? Видится 

как минимум три варианта разработки инструментария преподавания иностранных языков 

в условиях гибридной образовательной среды вуза: подбор комплекса готовых 

инструментов под конкретные задачи обучения; самостоятельная разработка бескодовых 

образовательных решений; разработка инструментария в составе междисциплинарных 

команд, в том числе в сетевых коллаборациях. 
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гибридная образовательная среда, инструментарий преподавателя. 
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Введение 

В преддверии пятой когнитивной революции в образовании деятельность преподавателей 

высшей школы становится особенно чувствительной к влиянию профессиональной 

турбулентности. В работе В.В. Ворожихина отмечается, что этот феномен возникает вследствие 

комплексного воздействия «больших вызовов» при движении современного общества к 

«Высшему умному обществу» (Обществу 5.0) [Ворожихин, 2019]. Одним из результатов его 

становления рассматривается появление гибридных сред (корпоративных, научных, 

образовательных и др.), в условиях которых осуществляется совместная деятельность 

естественных и искусственных агентов, направленная на улучшение качества жизни социума.  

Обобщая знания, полученные в ходе изучения современной научной литературы, 

посвященной данной тематике, в перечень ключевых принципов, полагаемых в основу 

взаимодействий в гибридной образовательной среде вуза, можно включить принципы 

открытости, междисциплинарности, гибкости, персонализации и ориентированности на 

инновации. Реализация перечисленных принципов акцентирует внимание на информационных 

проекциях педагогической деятельности и неизбежно разрушает границы сложившегося уклада 

профессиональной жизни преподавателей. Показательным примером является трансформация 

научно-методической культуры преподавателей иностранных языков [Волегжанина, 2024; 

Исаева, 2020]. Все вышеизложенное обосновывает актуальность темы статьи и определяет ее 

цель – выявить возможные пути разработки инструментария преподавателя иностранного языка 

в новых условиях. 

Материалы и методы 

Материалами для данной статьи послужили современные научные публикации, 

посвященные готовности преподавателей иностранного языка к трансформации сложившихся 

основ профессиональной деятельности. Отметим, что зарубежными исследователями 

накоплены существенные данные по итогам опросов среди преподавателей иностранных языков 

и экспертов-лингвистов. В статье использовались результаты, представленные в трудах [Al-

Awawdeh, 2023] и [Zaghlool, 2023]. Отметим, что схожие изыскания проводятся и в российских 

вузах [Исаева, 2020; Кондрахина, 2024]. В исследовании применялись следующие 

теоретические методы: анализ изученной научной литературы, синтез, сравнение. 

Результаты и обсуждение 

 В целом результаты исследований зарубежных и российских ученых свидетельствуют о 

том, что большинство преподавателей иностранного языка в целом положительно относятся к 

интеграции систем искусственного интеллекта в свою профессиональную деятельность. 

Опасения, скорее, связаны с недостаточным уровнем цифровой грамотности, чтобы применять 

их на практике. Отсюда возникает проблема разработки педагогического инструментария, 

адекватного условиям когнитивной эпохи. Поиск путей ее решения требует конкретизации 

социально-технологического контекста, что предполагает ответ как минимум на два вопроса: 

Какова роль университета в когнитивную эпоху? и Как осуществляются взаимодействия 

между естественными и искусственными интеллектуальными (ИИ) агентами в гибридной 

образовательной среде такого университета?  
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Ответы на эти вопросы находим в статье Г.Г. Малинецкого и соавторов, идеи которых 

позволяют получить представление о роли современного образования в формировании новой 

картины мира. В помощь человеку, чтобы искать, советовать, оценивать, выделять главное, 

«оставлять себе человеческое», необходимы когнитивные системы. Человек отдает им «на 

аутсорсинг» рутинные процессы и базовые функции – считать, писать, запоминать, 

архивировать, хранить и т.п. Таким образом, дополняя и усиливая воздействие личности 

преподавателя-человека, ИИ агент будет поддерживать обучающегося на пути «к переднему 

краю науки и вершинам профессионального мастерства. Появится целый спектр новых 

возможностей для работы с людьми и для работы со знаниями» [Малинецкий, 2010, с. 17-18]. 

Отсюда, знание как технологический объект становится ключевым элементом гибридных 

образовательных средах, представляющих собой коллективные человеко-машинные 

интеллекты, в том числе в формате сетевых сообществ.  

Именно человекоцентричные тренды когнитивной эпохи – когнитивный аутсорсинг, 

виртуализация, метавселенные, проектное мышление и др. – формируют образ университета 

ближайшего будущего. Так можно ли утверждать, что разрабатываемый сегодня 

инструментарий преподавателя иностранного языка согласуется с этими трендами? Если 

рассматривать существующие образовательные решения с позиций теории когнитивного 

развития Жана Пиаже [Харькова, 2019], то ответ будет, скорее всего, положительным. Как 

показал анализ изученных научных трудов, в сфере преподавания иностранных языков создано 

значительное число авторских технологий, отвечающих новым условиям (например, [Нос, 

2023]). Их результативность усиливается посредством обращения к ИИ инструментам для 

решения конкретных задач обучения. Речь идет, прежде всего, о нейросетевых технологиях, в 

частности системах на основе больших языковых моделей [Кондрахина, 2024]. Такой 

инструментарий включает адаптивные образовательные среды, сервисы в виде ИИ 

тьюторов/менторов, обладающих мультимодальным поведением и эмоциональным 

интеллектом, «умные» системы тестирования и др. Массовое внедрение таких инструментов в 

образовательную практику означает, что ИИ агент, выступающий в роли преподавателя, будет 

способен реализовать полноценное интеллектуально-эмоциональное взаимодействие с 

обучающимся. 

Достижению этой цели может способствовать междисциплинарный подход. Опыт автора 

статьи показывает, что наиболее продуктивные образовательные решения возникают именно в 

междисциплинарных коллаборациях. Примером может служить прототип ИИ системы 

тестирования OntoMentor, созданный междисциплинарной командой научно-

исследовательской лаборатории «Информационные технологии транспорта» Сибирского 

государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) (рег. № НИОКТР 109-00011-

22-00). 

Заключение 

Проведенное исследования позволяет увидеть три пути разработки инструментария 

преподавателя иностранного языка в гибридной образовательной среде вуза. Первый путь – 

использование комплекса существующих ИИ инструментов под конкретные задачи обучения. 

Второй путь – разработка бескодовых (англ. no-code) образовательных решений. 

Программирование ИИ агента на основе больших языковых моделей происходит путем устной 

коммуникации с системой, не требуя написания специального кода. Третий путь – разработка 
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инструментария в составе междисциплинарных команд, в том числе в формате сетевых 

коллабораций. 
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Abstract 

The article indicates ways to solve the issue of developing a foreign language instructor’s 

instrument in the cognitive era. The reasoning is provided by the answers to the following key 

research questions: What is the role of a university in the cognitive era? How do interactions between 

natural and artificial agents in a hybrid education environment happen? Are foreign language 

teaching instruments being developed today in accordance with the cognitive era tendencies? There 

are at least three scenarios for the development of foreign language teaching instruments in a hybrid 

education environment: finding a collection of ready-made instruments for the specific learning 
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Аннотация 

В статье продемонстрированы возможности применения практико-ориентированного 

подхода в инженерном образовании при изучении электроники твердого тела. 

Современная электроника – это наноэлектроника, фундаментальной основой которой 

выступает физика наноструктур. Выделены цель, задачи, научная новизна данного 

практико-ориентированного обучения. Установлены методические, мотивационные и 

развивающие ресурсы содержания предметного материала физики наноструктур при 

подготовке инженеров политехнических вузов. В работе представлен методический 

подход освоения содержания фундаментального предметного материала в области 

наноэлектроники путем решения циклов прикладных учебно-исследовательских задач. 

При решении таких задач обучающимся может быть продемонстрирована нелинейность 

методологии современных научных исследований в области физики наноструктур. 

Продемонстрирован опыт получения знаний в заявленной области не в готовом виде, а 

путем решения проблемных задач, отличительной особенностью которых является 

моделирование научно-исследовательской работы во всех её компонентах организации 

деятельности. 
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Введение 

Предметное освоение проблематики современных научно-технических достижений, 

изучение направлений развития современных высоких технологий является вызовом времени, 

относящемся к инженерному образованию [Александров, Федоров, Медведев, 2013, 4]. 

Выпускники политехнических вузов должны обладать адекватными представлениями о 

современных научно-технических достижениях, иметь знания об физических принципах 

работы устройств твердотельной наноэлектроники, выступающей в качестве объекта изучения 

физики наноструктур. Данная область научного знания изучает вещество и технические 

устройства в нанометровом диапазоне, а также процессы протекающие в таких объектах 

[Садыкова, Холин, 2023, 425]. 

Система высшего профессионального образования осуществляет подготовку специалистов 

опираясь на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего 

образования, в которых прописаны профессионально-значимые компетенции, которыми 

должны обладать будущие инженеры. Подготовка таких специалистов в соответствии с ФГОС, 

владеющих необходимыми для успешной профессиональной деятельности компетенциями, 

должна иметь деятельностную направленность. В этой связи встает задача разработки 

методических подходов, направленных на практическое освоение содержания предметного 

материала современных достижений науки и техники, адекватных целям такой подготовки. 

В настоящей статье представлены возможности деятельностного изучения 

фундаментальных основ предметного материала физики наноструктур с помощью задачного 

подхода. Такой подход в процессе подготовки будущих инженеров предполагает 

структурирование изучаемого предметного материала таким образом, при котором 

обучающиеся получают информацию не в виде готового знания, а путем самостоятельного 

решения проблемных учебно-исследовательских задач.  

Как отмечал основоположник отечественной психологии Сергей Леонидович Рубинштейн - 

одной из значимых форм проявления интеллекта является мыслительный процесс [Рубинштейн, 

2024, 15]. В этой связи следует отметить, что организация поисково-познавательной 

деятельности обучающихся при решении проблемных по своему характеру учебно-

исследовательских задач приводит к существенному развитию составляющих основу 

интеллекта мыслительных операций: обобщения; анализа; синтеза; абстрагирования; 

сравнения. 

При построении проблемных задач в качестве основы был отобран предметный материал 

физики наностуктур, который обладает высокой практической значимостью при изучении 

свойств наноматериалов, а также понимания принципов и режимов работы приборов 

наноэлектроники. 

Задания сформулированы для обучающихся таким образом, что предусматривают 

аналитическое решение проблемной задачи, и проверку полученных теоретических выводов на 

основе результатов эксперимента. 

Учебно-исследовательские задачи группируются в циклы задач, что позволяет системно 

изучать как фундаментальные физические эффекты, наблюдаемые в наноструктурах, так и 

получать базовые знания о современных достижениях в области науки и техники. Такие 

учебные проблемные задачи, направленные на деятельностное освоение нового предметного 

материала, могут быть использованы в рамках традиционных разделов общего курса физики: 

“Квантовая механика”, “Физика твердого тела”, “Статистическая физика”, а также в 
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специальных дисциплинах. 

Актуальность настоящего исследования продиктована: 

 противоречиями, обусловленными необходимостью подготовки будущих инженеров в 

рассматриваемой предметной области и отсутствием разработанных методических 

подходов к освоению её содержания; 

 противоречиями, связанными с необходимостью придания процессу подготовки 

обучающихся практической направленности и преимущественно информационным 

характером такой подготовки. 

Целью исследования выступало концептуальное обоснование отбора и содержания 

предметного материала, выбор форм организации деятельности при его освоении. 

Для достижения целей исследования были поставлены следующие задачи: 

 разработать подходы, которые позволят будущим инженерам освоить физику 

современных направлений научно-технического развития; 

 сформировать у обучающихся общепрофессиональные компетенции, такие как умения 

осмысленно применять полученные фундаментальные знания в практической 

инженерной деятельности; 

 проверить эффективность предлагаемых методических подходов, используемых в 

процессе подготовки молодых специалистов. 

Научная новизна настоящей статьи состоит в следующем. Во-первых, в статье отражены 

особенности процесса подготовки инженеров в области физики наноматериалов и 

наноструктур, к которым относятся: в содержательном аспекте – значимость фундаментальных 

основ, а в процессуальном аспекте – приоритет приобретения компетенций, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. Во-вторых, развит подход к построению содержания 

и организации деятельности обучения будущих инженеров в проблемном поле физики 

наноструктур соответствующий методологии научно-технической деятельности в её 

теоретической и экспериментальной формах. В-третьих, показан образовательный потенциал 

предметного материала физики наностуктур при подготовке будущих инженеров. 

Практическая значимость настоящего исследования определена тем, что предложенные в 

работе методические подходы к обучению выступают в качестве основы для подготовки 

будущих инженеров, имеющих представление о принципах работы современных приборов 

наноэлектроники. 

Методология 

Возможности освоения обучающимися нового предметного материала в рамках задачного 

подхода рассмотрим на примере построения цикла проблемных задач, направленного на 

изучение эффектов размерного квантования энергетического спектра электронов (квантово-

размерный эффект), наблюдаемых в системах пониженной размерности. Системами 

пониженной размерности (низкоразмерные системы или наноструктуры) называются такие 

материалы, будь то естественные или искусственные, в которых движение носителей заряда 

ограничено размерами этих структур хотя бы в одном из трех направлений. В то же время 

размер таких наноструктур должен быть сопоставим с такими параметрами физики 

конденсированного состояния как: боровским радиусом экситона в низкоразмерных системах; 

боровским радиусом примесного центра в таких структурах; длиной волны де-Бройля для 

электронов. В свою очередь под понятием “размерный эффект” здесь подразумевается 
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зависимость физических свойств таких структур от их геометрических размеров [Гасумянц, 

2010, 264]. 

Основной эффект, который проявляется в наноструктурах при выполнении условия 

ограничения движения носителей заряда их размерами, сравнимыми с длиной волны де-Бройля 

для электрона в таких структурах – это изменение энергетического спектра электрона с 

квазинепрерывного, присущего макроскопически большим материалам, до дискретного, 

наблюдаемого в отдельных атомах. Данный эффект перестройки энергетического спектра 

электронов в таких материалах по сравнению со спектром в трехмерных кристаллах и принято 

называть квантово-размерный эффект. 

Рассмотрим первую задачу авторского учебного цикла задач, целью которой является 

формирование у обучающихся предметных знаний о размерном квантовании энергетического 

спектра электрона в квантовых ямах (двумерных системах пониженной размерности). 

Квантовой ямой называют тонкий слой полупроводника, в котором движение электрона 

ограничено в одном направлении. 

Данная задача для обучающихся на практических занятиях формулируется следующим 

образом. В рамках квантово-механической модели “электрон в потенциальном ящике” 

проанализируйте, при каком размере ящика энергетическое расстояние между соседними 

уровнями энергии электрона будет сопоставимо с тепловой энергией kT при комнатной 

температуре. 

Для решения данной проблемной задачи на практическом занятии привлекается квантово-

механическая модель для электрона, находящегося в одномерном потенциальном ящике. В 

процессе решения обучающиеся получают выражение для волновой функции электрона в 

потенциальном ящике, а также выражение, определяющее энергетическое расстояние между 

двумя соседними уровнями энергии электрона в потенциальном ящике: 
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где  - постоянная Планка, n-номер уровня энергии электрона в потенциальном ящике, m- 

масса электрона, a – ширина потенциального ящика. 

В курсе квантовой механики рассматривается обычно макроскопически большие размеры 

потенциального ящика. При дальнейшем анализе представленной модели применительно уже к 

двумерным системам обучающиеся рассчитывают энергетическое расстояние ΔE для электрона 

в них. Расчеты проводимые обучающимися на практическом занятии показывают, что тепловая 

энергия kT при комнатной температуре оказывается меньше энергетического расстояния ΔE при 

ширине квантовой ямы, меньшей величины 100 нм. Данное расстояние в науке выступает в 

качестве границы нанодиапазона. 

При выполнении данного условия квантовые переходы электрона между состояниями 

становятся маловероятными, а энергетический спектр в данном направлении оказывается 

дискретным. 

При решении данной задачи на практических занятиях обучающиеся осваивают 

фундаментальный в физике наноструктур квантово-размерный эффект, имеющий важное 

прикладное значение в приборах наноэлектроники. В квантовых ямах он проявляется в том, что 

при ограничении движения носителей заряда стенками квантовой ямы в направлении 
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перпендикулярном стенкам, спектр электрона становится дискретным. После решения 

представленной задачи обучающиеся делают вывод о том, что электрон в квантовых ямах имеет 

анизотропный дискретно-непрерывный энергетический спектр. В направлении размерного 

квантования (перпендикулярно стенкам квантовой ямы) наблюдется дискретный характер 

энергетического спектра электрона, в то время как в двух других ортогональных направлениях 

спектр остается квазинепрерывным. 

Если учесть тот факт, что движение электрона в кристаллических материалах определяется 

его эффективной массой m*, представляется возможным установить закон дисперсии энергии 

электрона в двумерных системах:  

2 22 2 2 2 2

* * * 22 2 2
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kk n
E

m m m a


 

,     (2) 

где m* – эффективная масса электрона в квантовой яме; kx, ky – волновые вектора электронов 

в направлении его свободного движения (вдоль осей x и y), a – ширина квантовой ямы. 

Как видно из выражения, электроны, принадлежащие к одному уровню с постоянным 

значением n, могут иметь любую энергию от En до бесконечности. Таким образом, при анализе 

полученного закона дисперсии обучающиеся осваивают одно из важных понятий физики 

наноматериалов и наноструктур – подзона размерного квантования [Джардималиева, 

Кыдралиева, Метелица, 2021, 98]. 

Для проверки результатов, полученных в процессе решения задачи, можно провести 

эксперимент, в котором обучающиеся изучают спектральную зависимость коэффициента 

оптического поглощения трехмерных макроскопических полупроводников и наноструктур. В 

качестве объектов исследования здесь можно использовать макроскопического размера 

кристалл арсенида галлия GaAs и двойную гетероструктуру, состоящую из квантовой ямы, 

образованной арсенидом галлия GaAs, ограниченной двумя широкозонными 

полупроводниками Ga1-xAlxAs. Данные гетероструктуры сегодня широко применяются в 

инжекционных полупроводниковых лазерах [Жуков, 2007, 150]. Возможно построить работу 

обучающихся таким образом, когда проводится такое исследование для нескольких 

гетероструктур, имеющих различную ширину активной области. При этом обучающимся 

демонстрируется взаимосвязь фундаментальной и прикладной науки, когда функциональными 

свойствами прикладных разработок физики наноструктур можно управлять на основе 

фундаментальных знаний. 

Следующая задача учебного цикла направлена на освоение эффекта размерного 

квантования носителей заряда в квантовых нитях (одномерные системы пониженной 

размерности). Проблемная учебно-исследовательская задача может быть сформулирована 

следующим образом: аналитически получите закон дисперсии энергетического спектра 

электрона, находящегося в квантовой нити, и подтвердите экспериментально полученные 

выводы. 

В квантовых нитях ограничение движения электрона происходит в двух ортогональных 

направлениях. В ходе решения этой задачи обучающиеся рассматривают квантово-

механическую модель электрона, находящегося в потенциальном ящике. В данном ящике 

потенциальная энергия электрона устанавливается зависящей от ортогональных координат x и 

y. В результате анализа данной модели обучающиеся приходят к следующему выводу - 

размерное квантование энергии электрона в квантовых нитях происходит уже в двух 
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ортогональных направлениях (перпендикулярно оси квантовой нити). При этом вдоль оси 

квантовой нити спектр электрона остается квазинепрерывным. Формула, описывающая закон 

дисперсии спектра электрона в указанных структурах, имеет следующий вид: 
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где kz, - волновой вектор электрона, движущегося в направлении оси квантовой нити, 1n  и 

2n  – целые числа, определяющие уровень энергии электрона в направлениях 

перпендикулярных оси квантовой нити, a1, a2 – размеры квантовой нити в направлениях 

перпендикулярных оси нити. 

Следовательно, энергетический спектр одномерных систем демонстрирует дискретно-

непрерывную природу, подобную спектру двумерных систем. Однако квазинепрерывность 

спектра носителей заряда здесь проявляется только в одном направлении [Гасумянц, 2010, 120]. 

Экспериментальным подтверждением полученных обучающимися в ходе решения проблемной 

задачи выводов могут служить кривые, отражающие спектральные зависимости коэффициента 

оптического поглощения гетероструктур, содержащих квантовые нити. 

При решении аналогичной учебно-исследовательской задачи для квантовых точек 

обучающиеся и в этом случае получают закон дисперсии энергии электрона. Полученное при 

этом выражение отражает предельный случай квантования спектра электрона в наноструктурах: 

спектр здесь становится полностью дискретным, аналогичным спектру атома. В этом случае для 

квантовых точек закон дисперсии записывается обучающимися в следующем виде: 

22 22 2

31 2

* 2 2 2

1 2 3

( )
2

nn n
E

m a a a


  

,     (4) 

где n1, n2, n3 – целые числа, которые указывают на номер энергетического уровня электрона 

в квантовой точке в ортогональных осях xyz соответственно, a1, a2, a3 – размеры квантовой 

точки. 

Как и в случае рассмотренных ранее проблемных задач, полученный аналитический 

результат подтверждается в ходе эксперимента. Решение задачи здесь дополняется 

практическим заданием по анализу графиков, отражающих спектральные зависимости 

коэффициента оптического поглощения стекол, с диспергированными в них квантовыми 

точками. 

Задачный подход может быть применен и при изучении энергетического спектра 

электронных состояний в сверхрешетках, состоящих из чередующихся в одном направлении 

слоев полупроводников с различной шириной запрещенной зоны. Это в свою очередь приводит 

к образованию чередующихся квантовых потенциальных ям и барьеров (барьеры образованы 

слоями широкозонного полупроводника). Здесь при формулировании для обучающихся 

проблемной учебно-исследовательская задачи применяется методический прием – в решении 

используется хрестоматийная квантово-механическая модель Кронига–Пенни. Учебно-

исследовательская задача при этом формулируется следующим образом: в рамках квантово-

механической модели Кронига–Пенни сравните энергетический спектр электронов в 
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сверхрешетах со спектром электронов в кристалле. 

При решении проблемной задачи обучающиеся получают закон дисперсии для спектра 

электронов в сверхрешетках: 

   1 cos
2

n n
nE E kd


  

,     (5) 

где n  - туннельный интеграл, определяющий ширину энергетических зон сверхрешетки, 

и зависящий от ширины барьеров, En – энергетический спектр отдельно взятой квантовой ямы, 

d – период сверхрешетки, k – компонента волнового вектора, соответствующая свободному 

движению электрона. 

При анализе полученного выражения для закона дисперсии энергетического спектра 

сверхрешеток в зависимости от ширины квантовых потенциальных ям и барьеров обучающиеся 

приходят к пониманию того, что данный спектр сверхрешеток подобен энергетическому 

спектру кристаллов, но отличается по ширине энергетических зон. Решая данную проблемную 

учебно-исследовательскую задачу обучающиеся осваивают прикладное значение 

приобретенных фундаментальных знаний, состоящее в том, что параметрами энергетического 

спектра сверхрешеток можно управлять, изменяя ширину их потенциальных ям и барьеров: 

ширина минизон может варьироваться от ширины энергетических зон, присущих объемному 

кристаллу (при малых размерах барьеров), до дискретных энергетических уровней (при 

барьерах, являющихся туннельно-непрозрачными) [Колесников, Никоноров, 2013, 19]. 

Моделирование зонной структуры сверхрешеток позволяет в широком диапазоне управлять 

длиной волны излучения квантово-каскадных лазеров, работающих на их основе. В то же время, 

применение сверхрешеток в квантово-каскадных лазерах позволяет существенным образом 

увеличить мощность выходного излучения в них, по сравнению с полупроводниковыми 

лазерами, работающими на гомопереходах. 

Полученные обучающимися в ходе аналитического решения задачи результаты могут быть 

подтверждены в ходе решения исследовательского задания. Здесь обучающимся предлагается 

провести сравнительный анализ спектральной зависимости коэффициента оптического 

поглощения трехмерного полупроводника GaAs и сверхрешетки Al0.3Ga0.7As/GaAs по 

полученным экспериментальным кривым. 

Применение задачного подхода при подготовке инженеров политехнических вузов в 

области физики наностурктур дает возможность обучающимся овладеть современными 

методами поисково-познавательной деятельности, в ходе чего они приобретают 

профессионально-значимые компетенции, к числу которых относятся следующие: 

 умения описывать функциональные свойства изучаемых структур, имеющие важное 

значение для их практического применения; 

 умения анализировать свойства изучаемых структур в зависимости от внешних условий; 

 умения идентификации физических процессов ответственных за свойства изучаемых 

структур; 

 умения проводить конструкторскую работу на основе приобретенных фундаментальных 

знаний. 

Предметный материал физики наноструктур обладает значимыми методологическими 
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ресурсами [Ларченкова, 2014, 20] при его освоении в рамках рассматриваемого задачного 

подхода. Это обусловлено тем фактом, что обучающиеся при решении проблемных учебно-

исследовательских задач осваивают особенности методологии научно-технической 

деятельности инженера, проявляющейся во взаимосвязи фундаментальных знаний и 

технологических разработок. Данная взаимосвязь в методологии наблюдается как для 

фундаментальных знаний, которые выступают как основа технологических разработок, так и 

для видов деятельности, когда прикладные и фундаментальные исследования проводятся с 

помощью одних и тех же методов. 

Применение на практических и внеаудиторных занятиях проблемных учебно-

исследовательских задач способствует раскрытию мотивационных ресурсов содержания 

предметного материала физики наноструктур. Это представлено в том, что проблематика 

данной области отвечает всем стимулам развития у обучающихся познавательного интереса: 

актуальности осваиваемого обучающимися предметного материала, а также его новизне, 

изучения освоенного предметного материала под новым углом зрения. 

Организация процесса подготовки инженеров путем использования проблемных задач на 

практических занятиях раскрывает научные ресурсы содержания предметного материала 

физики наноструктур. Освоение содержания данной области знаний способствует сокращению 

существующего сегодня отставания между содержанием физики как науки и физики как 

учебной дисциплины. 

Применение рассматриваемого в статье методического подхода обеспечивает раскрытие и 

развивающих ресурсов содержания предметного материала физики наноструктур. Решение 

проблемных задач в этой связи способствует развитию умений самообучения у обучающихся. 

Здесь обучающиеся смогут овладеть универсальными компетенциями: 

 смыслового видения проблемы исследования; 

 обоснованного целеполагания; 

 соотнесения приобретенных знаний с практикой; 

 планирования и организации деятельности; 

 критически-рефлексивного анализа деятельности. 

Наряду с этим хотелось бы отметить, что решение проблемных задач в предметной области 

современной наноэлектроники способствует развитию важных для инженера качеств мышления 

и организации профессиональной деятельности: критичность, систематичность, 

целенаправленность, конструктивность. 

Рассмотрим проблемную учебно-исследовательскую задачу следующего учебного цикла, 

направленного на изучение режимов работы современных приборов твердотельной микро- и 

наноэлектроники: полевых транзисторов, работающих на основе гомопереходов; транзисторов, 

работающих на основе гетеропереходов с модулированным легированием; резонансно-

туннельных транзисторов. Рассматриваемая задача посвящена изучению эффектов размерного 

квантования, наблюдаемых в полевых транзисторах. В таких приборах вследствие эффекта поля 

образуется квантовая потенциальная яма треугольной формы для электронов на границе 

полупроводник – оксид, расположенная внутри полупроводника близко к оксидному слою. 

Здесь возникает так называемый инверсионный канал полевого металл-оксид-полупроводник 

транзистора (МОП-транзистор), в котором находится двумерный электронный газ (ДЭГ) 

[Зебрев, 2011, 98]. 

Задача, направленная на изучение эффекта размерного квантования для двумерного 



386 Pedagogical Journal. 2024, Vol. 14, Is. 6A 
 

Vyacheslav A. Doronin, Aleksandr А. Shchedrovskii 
 

электронного газа в МОП-транзисторах для обучающихся формулируется следующим образом. 

Проанализируйте, от каких физических параметров зависит концентрация ДЭГ, 

возникающего в индуцированном канале кремниевого МОП-транзистора. 

Решая данную проблемную задачу обучающиеся должны владеть знаниями в области 

статистической физики и квантовой механики. Для определения концентрации носителей 

заряда в полупроводниках любого рода необходимо знать выражение для функции Ферми-

Дирака f(E), определяющей вероятность заполнения электроном энергетических состояний, а 

также выражение для плотности электронных состояний g(E) в данном полупроводнике. 

Концентрация носителей заряда может быть найдена путем нахождения интеграла следующего 

вида: 

0

(E)g(E)dEn f



 
 .     (6) 

Функция плотности электронных состояний для двумерного электронного газа в МОП-

транзисторе также может быть получена самостоятельно обучающимися и принимает 

следующий вид: 

*

2 2
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      (7) 

где  - постоянная Планка, m* - эффективная масса электрона в индуцированном канале 

полевого транзистора. 

Плотность состояний энергии электрона в квантовых ямах, нитях и точках существенным 

образом отличается, что влияет прежде всего на проводимость таких наноструктур. 

Затем обучающиеся самостоятельно решают интеграл и получают выражение для 

концентрации электронов ДЭГ в подзоне размерного квантования кремниевого полевого 

транзистора: 
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Результатом решения задачи для обучающихся выступает получение выражения общей 

концентрации электронного газа в канале полевого транзистора. Здесь обучающиеся проводят 

анализ выражения на предмет того, как меняется концентрация в зависимости от ряда 
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параметров: температуры, энергии электрона и его эффективной массы, химического 

потенциала полупроводника. 

В результате обучающиеся самостоятельно определяют выражение для общей 

концентрации ДЭГ в канале полевого транзистора по всем подзонам квантования: 

*

2 2
0

ln 1 ln 1 ,
n nE E

kT kT
D c

n

m kT
n e N e

 



 



   
      

   


   (8) 

где En - уровень энергии электрона, соответствующий дну n-ой подзоны, Nc - число 

состояний в интервале энергии kT, µ - химический потенциал материала подложки транзистора. 

В дальнейшем на занятии обучающимся предлагается провести оценку полученного 

выражения на предмет того, в каком диапазоне изменяется концентрация ДЭГ в первой подзоне 

размерного квантования. На основе этого обучающиеся делают вывод о проводимости 

индуцированного канала полевого транзистора. 

Решая подобные проблемные учебно-исследовательские задачи обучающиеся приобретают 

фундаментальные знания, и получают опыт применения этих знаний для описания 

функциональных свойств современных приборов микро- и наноэлектроники. 

Результаты 

В ходе организации образовательного процесса была проведена оценка эффективности 

предлагаемого методического подхода. Проводился анализ относительного количества 

обучающихся, проявивших определенный уровень готовности (высокий, средний, низкий) 

применять полученные знания по каждому из соответствующих критериев оценки. Уровень 

обучающегося определялся на основе результатов, полученных в контрольных точках 

(контрольных срезах). Временное расстояние между срезами составляло один месяц. Работа 

велась с обучающимися второго курса на протяжении года. 

В качестве метода анализа уровня готовности будущих специалистов применять 

накопленные знания выступало наблюдение преподавателем за решением обучающимися 

проблемных задач на практических, семинарских и факультативных занятиях. 

Критериями, по которым проводилась оценка уровня готовности выступали умения к 

применению накопленных знаний при: 

 качественном и количественном объяснении эффектов, которые наблюдаются в 

анализируемых наноструктурах; 

 оценке применимости используемых модельных представлений; 

 выборе метода экспериментального исследования отобранных образцов и проведении 

первоначального качественного анализа полученных данных; 

 критической оценке сделанных выводов. 

Уровень готовности оценивался как высокий, если обучающиеся проявляли умения к 

конструктивному, логически завершенному решению предложенных заданий в области физики 

наноструктур на основе приобретенных фундаментальных знаний. 

При среднем уровне готовности обучающиеся проявляли способности только к частичному 

использованию фундаментальных знаний для решения прикладных задач изученного типа. 
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Низкий уровень готовности соответствовал отсутствию у обучающихся указанных 

способностей. 

В таблице №1 представлена динамика изменения уровней готовности обучающихся к 

применению фундаментальных знаний. Относительное количество обучающихся, проявивших 

соответствующий уровень, и прошедших подготовку с применением разработанного научно-

методического обеспечения на втором курсе специалитета, определялось по отношению к 

общему количеству обучающихся (N=200), прошедших такую подготовку. 

Таблица 1 - Динамика изменения уровней готовности обучающихся к 

применению фундаментальных знаний 

Уровень готовности к 

применению 

фундаментальных 

знаний  

Относительное количество обучающихся, проявивших указанный 

уровень, % (общее количество обучающихся N=200) 

Контрольная 

точка №1 

Контрольная 

точка №2 

Контрольная 

точка №3 

Контрольная 

точка №4 

Высокий уровень 19.3 23.7 27.8 33.2 

Средний уровень 36.4 41.2 47.5 54.9 

Низкий уровень 44.3 35.1 24.7 11.9 

 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что применение 

предлагаемого в работе методического подхода решения проблемных задач способствует 

увеличению относительного количества обучающихся, проявляющих высокий и средний 

уровни готовности. 

На практических занятиях при решении проблемных задач также была проведена оценка 

творческой активности обучающихся. Анализ проводился преподавателями методом 

экспертных оценок деятельности обучающихся при выполнении ими тех же заданий, что и при 

анализе их уровня готовности применять накопленные знания. Признаком, по которому 

проводилась экспертная оценка творческой деятельности обучающихся, являлась их 

способность предлагать альтернативные подходы при выполнении элементов (этапов) решения 

проблемных задач: 

 установления истоков проблемы, лежащей в основе задачи; 

 постановки проблемы исследования; 

 разработки и реализации методов исследовательской деятельности; 

 проведения критического анализа полученных экспериментальных данных; 

 выявления перспективных направлений практического использования изучаемого 

явления (объекта). 

Уровень творческой активности обучающихся оценивался как высокий, когда они 

предлагали и реализовывали альтернативные подходы при выполнении как минимум трех из 

указанных выше элементов поэлементного анализа, средний уровень – при выполнении двух из 

указанных элементов, низкий уровень – при выполнении менее, чем двух элементов 

поэлементного анализа. 

В таблице 2 представлены результаты анализа изменения творческой активности 

обучающихся, которые свидетельствуют о росте относительного количества обучающихся, 

проявивших высокий и средний уровни. 

Результаты исследования демонстрируют рост относительного количества обучающихся, 

проявляющих высокий и средний уровни творческой активности при решении проблемных 

учебно-исследовательских задач. 
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Таблица 2 - Динамика изменения уровней творческой активности 

обучающихся при выполнении исследовательских заданий 

Уровень творческой 

активности 

обучающихся 

Относительное количество обучающихся, проявивших указанный 

уровень, % (общее количество студентов N=200) 

Контрольная 

точка №1 

Контрольная 

точка №2 

Контрольная 

точка №3 

Контрольная 

точка №4 

Высокий уровень 9.3 12.4 15.6 18.3 

Средний уровень 24.8 27.2 33.7 36.8 

Низкий уровень 65.9 60.4 50.7 44.9 

 

Заключение 

Важной задачей инженерного образования сегодня было и остается повышение его 

эффективности. Современные достижения социума в области науки и техники требует от 

будущих выпускников политехнических вузов адекватных представлений об фундаментальных 

основах нанотехнологий. В этой связи в настоящей работе продемонстрирована эффективность 

применения методического подхода, направленного на приобретение обучающимися 

фундаментальных знаний в области наукоемких технологий путем решения циклов 

специализированных проблемных учебно-исследовательских задач. В ходе педагогического 

эксперимента была проанализирована эффективность предлагаемых методических разработок 

и доказано, что применение развиваемого подхода в системе подготовки будущих инженерных 

кадров способствует приобретению обучающимися фундаментальных знаний в области физики 

наноструктур и формированию у них профессионально-значимых компетенций. Обладая 

системным качеством отдельные циклы проблемных учебно-исследовательских задач в области 

физики наноструктур могут содержать предмет теоретических и экспериментальных 

исследований в процессе подготовки обучающихся. 
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Abstract 

The article demonstrates the possibilities of using a practice-oriented approach in engineering 

education when studying solid-state electronics. Modern electronics is nanoelectronics, the 

fundamental basis of which is the physics of nanostructures. The purpose, objectives, and scientific 

novelty of this practice-oriented training are highlighted. Methodological, motivational and 

developmental resources have been established for the content of the subject material of the physics 

of nanostructures in the training of engineers at polytechnic universities. 

The work presents a methodological approach to mastering the content of fundamental subject 

material in the field of nanoelectronics by solving cycles of applied educational and research 

problems. When solving such problems, students can be demonstrated the nonlinearity of the 

methodology of modern scientific research in the field of physics of nanostructures. The experience 

of obtaining knowledge in the stated field is demonstrated not in a ready-made form, but by solving 

problematic problems, the distinctive feature of which is the modeling of research work in all its 

components of the organization of activities. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования важности профессионально-

прикладных физических упражнений в процессе обучения  студентов-программистов. 
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Выявлено, что внедрение в образовательный процесс профессионально-прикладных 

физических упражнений позволит студентам, проходящим обучение по направлению 

«Программирование», поддерживать здоровье в наилучшем состоянии, снижать 

утомляемость и повышать свою работоспособность. Основываясь на результаты 

проведенного педагогического эксперимента была разработана педагогическая технология 

обучения студентов-программистов с использованием профессионально-прикладных 

физических упражнений.  

Для цитирования в научных исследованиях  

Пронин Е.А., Паходня М.О., Карапетьян С.Р., Гайкалов А.П., Барлит В.В. 

Исследование важности профессионально-прикладных физических упражнений в 

процессе обучения студентов-программистов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. 

С. 392-398. 
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работоспособность. 

Введение 

В достижении высоких результатов в обучении студентов, в частности по программе 

«Программирование», одну из главных ролей играет работоспособность [Пронин, 2022]. 

Правильное планирование процесса обучения студентов-программистов с учетом 

использования профессионально-прикладных физических упражнений, а также правильное 

восстановление позволяют студентам достигать наивысших результатов в обучении. В ходе 

нашего исследования мы остановимся на утомляемости и работоспособности студентов 

[Bocharin et al., 2023]. 

Мы проведем педагогический эксперимент и на основании результатов разработаем 

педагогическую технологию обучения студентов-программистов с использованием 

профессионально-прикладных физических упражнений [Пронин, Анисимов, Давиденко, 

Фадеев, 2022; Пронин и др., 2021]. 

Методы и организация исследования 

В ходе нашего исследования мы использовали следующие методы исследования: 

 анализ научной литературы и работ отечественных исследователей, специализирующихся 

в данном вопросе (Монахова Е.Г., Парфенов А.С., Благов Д.Н, Афонин К.В., Грецов А.Г., 

Мельников Ю.А., Рябов М.Е. и др.); 

 опрос респондентов, в роли которых выступил профессорско-преподавательский состав 

Санкт-Петербургского государственного университета.  

 педагогический эксперимент.  

Анализ научной литературы и работ отечественных исследователей и опрос ППС СПб ГУ 

проводились с целью изучения влияния индивидуальных профессионально-прикладных 

физических упражнений на состояние здоровья студентов, проходящих обучение по 
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направлению «Программирование». 

Эксперимент провели с целью доказать, что профессионально-прикладные физические 

упражнения положительно влияют на общее здоровье студентов, а также на их утомляемость и 

работоспособность.  

Педагогический эксперимент был проведен в период с октября 2023 года по январь 2024 

года на базе Санкт-Петербургского государственного университета с группой студентов 

третьего курса факультета информационных технологий. В эксперименте учувствовало 12 

студентов: 6 студентов – контрольная группа, 6 студентов – экспериментальная. Испытуемые 

были подобраны примерно с одинаковым уровнем знаний и физического развития. Процесс 

обучения в испытуемых группах был построен по стандартной учебной программе, но в процесс 

обучения ЭГ были внедрены профессионально-прикладные физические упражнения три раза в 

неделю. Перед началом педагогического эксперимента и в конце эксперимента с группами были 

проведены тесты на утомляемость и работоспособность (Gilles Azopardi, 2000) [Пронин, Фадеев, 

Воркожоков, Петров, 2022]. Коэффициент 50 считается нормой. Данные упражнения 

представлены в таблице 1. Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице 

3.   

Таблица 1 – Профессионально-прикладные физические упражнения 

№ 

п/п 
Название упражнений Количество подходов 

1. 
Упражнения для рук и 

запястий 

Студенты-программисты испытывают разнообразные боли в 

запястьях и руках из-за долгого использования средств ПК. В данные 

упражнения входят вращательные движения запястий, работа с 

кистями 

2. Гимнастика для глаз 

Поскольку программисты проводят много времени перед монитором, 

гимнастика для глаз помогает улучшить зрение и предотвратить 

усталость глаз. Упражнения могут включать перемещение глаз вверх-

вниз, влево-вправо, круговые движения и фокусировку на дальних и 

близких объектах 

3. Кардиоупражнения 

Для улучшения общей физической подготовки и укрепления 

сердечно-сосудистой системы студенты-программисты могут 

заниматься кардио-упражнениями, такими как бег, ходьба, плавание 

или езда на велосипеде. Эти упражнения помогут увеличить 

выносливость и снизить стресс 

4. Растяжка шеи и спины 

Долгое время в одной позе может вызывать напряжение и боли в шее 

и спине. Одно из упражнений растяжки включает медленное 

опускание головы вперед, к себе, а затем в стороны. Другое 

упражнение – повороты головы вправо и влево, смотря то на одно, то 

на другое плечо 

 

В начале педагогического эксперимента с целью изучить взаимосвязь между различными 

факторами, влияющими на готовность студентов-программистов к тренировочным занятиям, 

внедрению в процесс обучения профессионально-прикладных физических упражнений, мы 

провели анализ корреляционной связи показателей готовности студентов-программистов к 

тренировочной деятельности. Данный анализ приведен в таблице 2. 

Внедряя профессионально-прикладные физические упражнения, снижается утомляемость и 

повышается работоспособность, тем самым повышается результативность процесса обучения 

студентов-программистов. 
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Таблица 2 - Анализ корреляционной связи показателей готовности студентов-

программистов к тренировочной деятельности 

Место 
Показатели готовности к занятиям профессионально-

прикладными физическими упражнениями 
Эффективность 

1. Средний готовности к тренировкам +0,42 

3. Средний уровень развития общей физической подготовки +0,36 

4. 
Низкая степень технической готовности к выполнению 

профессионально-прикладных физических упражнений 
+0,31 

5. 
Низкая степень эмоционально-волевой готовности к профессионально-

прикладным физическим упражнениям 
+0,25 

6. 
Отсутствие опыта занятий профессионально-прикладными 

физическими упражнениями 
+0,21 

 

Таблица 3 – Результаты педагогического эксперимента 

КГ 
Коэффициент усталости и 

работоспособности 
ЭК 

Коэффициент усталости и 

работоспособности 

До эксперимента 

6 студентов Меньше 50 6 студентов Меньше 50 

После эксперимента 

6 студентов Меньше 50 6 студентов Более 50 

 

Анализ научной литературы и работ отечественных исследователей, а также опрос 

респондентов показали, что индивидуальные профессионально-прикладные физические 

упражнения влияют на поддержание состояние здоровья исключительно положительно. 

Очевидна необходимость использования профессионально-прикладных физических 

упражнений в образовательном процессе студентов программистов. 

Исходя из вышесказанного и результатов педагогического эксперимента, мы разработали 

педагогическую технологию обучения студентов-программистов с использованием 

профессионально-прикладных физических упражнений [Пронин, 2022]. 

К главным компонентам педагогической технологии обучения студентов-программистов с 

использованием профессионально-прикладных физических упражнений  (рис. 1) мы отнесли 

требования к физической подготовленности студентов-программистов, цели развития 

подготовки студентов-программистов, а также задачи подготовки студентов-программистов. К 

основным компонентам можно отнести планирование программы тренировки студентов-

программистов с использованием профессионально-прикладных физических упражнений, 

подготовку студентов-программистов с использованием профессионально-прикладных 

физических упражнений, основное содержание тренировки студентов-программистов с 

использованием профессионально-прикладных физических упражнений, принципы спортивной 

тренировки студентов-программистов с использованием профессионально-прикладных 

физических упражнений, средства, формы, методы и результат. 

Разработанная нами педагогическая технология обучения студентов-программистов с 

использованием профессионально-прикладных физических упражнений позволит 

спортсменам-программистам поддерживать здоровье в наилучшем состоянии, снижать 

утомляемость и повышать свою работоспособность [Пронин, 2022; Пронин и др., 2021]. 
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Рисунок 1 – Педагогическая технология обучения студентов-программистов с 

использованием профессионально-прикладных физических упражнений 

Заключение 

Выявлено, что внедрение в образовательный процесс профессионально-прикладных 

физических упражнений позволит спортсменам-программистам поддерживать состояние 

здоровья в наилучшем состоянии, снижать утомляемость и повышать свою работоспособность. 

В ходе исследования была разработана педагогическая технология обучения студентов-

программистов с использованием профессионально-прикладных физических упражнений.  
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Abstract 

The article presents the results of a study of the importance of professionally applied physical 

exercises in the process of teaching programming students. It was found that the introduction of 

professionally applied physical exercises into the educational process will allow students studying 

in the direction of "Programming" to maintain health in the best condition, reduce fatigue and 

increase their performance. Based on the results of the pedagogical experiment, a pedagogical 

technology for teaching programming students using professionally applied physical exercises was 

developed. 
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Аннотация 

В современной образовательной траектории, где требования к профессионализму и 

инновациям педагогов постоянно увеличиваются, особое внимание уделяется 

исследованию индивидуального стиля профессиональной деятельности педагогического 

работника. Индивидуальный стиль педагога представляет собой уникальное сочетание 

методов, приемов и подходов, которые он использует в своей практике и которые 

отражают его личностные особенности, профессиональные компетенции и педагогические 

взгляды. Статья посвящена анализу составляющих индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога и их влиянию на осуществление 

образовательного процесса. Рассматриваются факторы, способствующие формированию 

эксклюзивного подхода, такие как личностные характеристики, профессионально-

значимые качества, педагогический опыт и окружение. Освещаются роль креативности, 

умения адаптироваться к изменениям и вариативно подходить к обучению. Предлагаются 

рекомендации по развитию собственного стиля как средства повышения дидактической 

эффективности и удовлетворенности профессиональной деятельностью. Отмечается 

значению непрерывного профессионального развития и самоанализа для адаптации 

индивидуального стиля к современным вызовам и потребностям обучающихся. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Слабкая Д.Н. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности педагога // 
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Введение 

Современная педагогика характеризуется многообразием подходов и методов, что 

позволяет каждому педагогическому работнику развивать и реализовывать свой 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Индивидуальный стиль педагога 

определяет не только его личностные особенности, но и активно влияет на образовательный 

процесс и обучающихся. В данной статье рассматриваются компоненты индивидуального стиля 

деятельности педагога, факторы, влияющие на его формирование, а также освещены мнения 

ряда исследователей, занимающихся изучением данного феномена. 

Основное содержание  

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности педагога включает в себя 

несколько ключевых компонентов: личностные характеристики, педагогические компетенции и 

используемые методики обучения. Личностные характеристики педагога, такие как 

сформированный образ, эмпатия, креативность и педагогическая строгость, играют значимую 

роль в формировании стиля, который будет уникальным для каждого преподавателя [Богданов, 

2016]. Педагогические компетенции, то есть профессиональные знания и навыки, такие как 

умение планировать учебный процесс и применять современные технологии, обеспечивают 

эффективное обучение и развитие обучающихся [Сорвачева, 2022].  

Используемые методики могут включают в себя как традиционные, так и инновационные 

подходы, например, «проблемное обучение» [Смирнов, 2012] или интеграцию игровых 

технологий, например ТИК – тренинго-имитационный комплекс и/ или симуляция 

нестандартных ситуаций в образовательный процесс [Новиков, 2016]. 

Индивидуальный стиль – это уникальный набор черт и характеристик, которые отличают 

одного человека от другого. В основе индивидуального стиля лежит несколько ключевых 

компонентов, каждый из которых играет важную роль в формировании целостного восприятия 

личности [Байдашева, 2012]. 

Первым компонентом индивидуального стиля личности является архитектура (логическое 

выстраивание) лексики. Индивидуальная манера изложения мыслей, использование 

определенных слов и фраз, интонация и скорость речи могут многое рассказать о педагоге 

[Шипилова, 2020]. Некоторые лекторы предпочитают четкие и лаконичные формулировки, 

другие изобилуют витиеватыми оборотами и метафорами. Лексический выбор и стиль общения 

зависят не только от образования и культурного уровня, но и от личных предпочтений и 

мировоззрения индивида. 

Вторым элементом является внешний вид и манера «подать себя». Одежда – это не только 

необходимость и способ защиты от окружающей среды, но и средство самовыражения. Выбор 

стиля одежды, цветовой гаммы и аксессуаров отражает внутренний мир, настроение и ценности 

человека. Через внешний облик индивид может заявить о своей принадлежности к 

определенной социальной группе, в том числе о религиозной идентичности либо 

продемонстрировать независимость от модных тенденций. Учитывая, что обучающиеся в 

основной своей массе люди молодые, рассматриваемый  элемент имеет немаловажное значение 

при взаимодействии с ними. 

Третьим компонентом можно условно назвать поведение и манеру держаться. Это включает 

жесты, походку, мимику и другие невербальные средства общения [Нежинская, 2019]. Каждый 
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человек по-своему выражает свои эмоции и реагирует на окружающий мир. Кто-то 

характеризуется спокойствием и размеренностью в движениях, а кто-то, наоборот, выделяется 

экспрессией и энергичностью. Поведенческие черты личности является отражением ее 

внутренней гармонии и ассертивности, что формирует общее впечатление об индивидуальном 

стиле. 

Формирование индивидуального стиля педагогического работника зависит от множества 

факторов, включая личностные и профессионально-значимых качества. Важнейшую роль 

играют профессиональная подготовка и практический опыт, позволяющие развивать 

собственные уникальные методы и подходы в обучении. Личностный рост и рефлексия также 

способствуют становлению стиля, помогая педагогу адаптироваться к изменяющимся условиям 

образовательной среды и потребностям обучающихся [Степанова, 2022]. Влияние могут 

оказывать и внешние условия, такие как образовательная политика и организационная культура 

образовательной организации, а также поддержка со стороны коллег и администрации. 

Не последнюю роль в формировании индивидуального стиля педагога играет 

взаимодействие, рефлексия с обучающимися. Каждый учебная группа обладают своей 

уникальной внутренней динамикой, которая влияет на методы преподавания. Педагог, чутко 

реагирующий на эту динамику, способен адаптировать свой стиль к потребностям 

обучающихся, предоставляя поддерживающую и вдохновляющую среду для обучения [Ильин, 

2024]. Это включает в себя как способность вовремя менять стратегии обучения, так и 

внедрение новых технологий и инноваций в образовательный процесс для решения 

педагогических задач. 

Кроме того, персональный стиль педагога формируется под влиянием личных убеждений и 

ценностей. Педагог, имеющий четкое представление о своей роли в образовательном процессе, 

обогащает свой стиль, опираясь на теории, с которыми он согласен, и практики, которые считает 

эффективными. Это помогает не только в развитии профессионального мастерства, но и в 

создании атмосферы доверия и взаимоуважения. Ассертивность в своих педагогических 

принципах позволяет преодолевать трудности и сохранять мотивацию. 

Немаловажным фактором остается перманентное самообразование и стремление к 

профессиональному росту через участие в семинарах, тренингах и конференциях, тем самым 

расширяя свой кругозор и обогащая педагогический арсенал. Обмен опытом с коллегами, 

обсуждение актуальных проблем и достижений позволяет находить новые подходы и решения, 

что в свою очередь отражается на эффективности преподавания. Таким образом, 

профессиональная среда, в которой находится педагог, постоянно подпитывает и формирует его 

индивидуальный стиль, делая его более комплексным и зрелым [Филатов, 2017]. 

Исследования, проводимые в этой области указывают на важность индивидуального стиля 

как средства повышения эффективности учебного процесса и мотивации обучающихся.  

Педагоги, осознанно работающие над развитием своего стиля, создают более благоприятную и 

мотивирующую образовательную среду, адаптация методов обучения под индивидуальные 

особенности педагога способствует лучшему усвоению материала обучающимися [Снигирева и 

др., 2012]. 

Исследователи отмечают важность не только индивидуального стиля педагогов, но и 

индивидуальных различий между обучающимися. Чистяков А.В. утверждает, что учет 

индивидуальных предпочтений и стилей обучения позволяет оптимизировать образовательный 

процесс, повышая его результаты. Таким образом, интеграция понимания собственного стиля 

работы и адаптация методов к потребностям обучающихся может значительно повысить 

уровень вовлеченности и успешности в обучении [Чистяков, 2021]. 
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Следует отметить, что значительная часть современных исследований фокусируется на 

междисциплинарном подходе к изучению индивидуального стиля в обучении. Благодаря этому 

подходу становится возможным более четкое понимание того, как те или иные методики 

преподавания влияют на различные группы обучающихся, что помогает педагогическим 

работникам находить баланс между собственным стилем и их потребностями. 

В условиях стремительно развивающихся технологий с участием искусственного 

интеллекта подчеркнем важность использования цифровых инструментов для изучения и 

развития персонального стиля педагога. Электронные платформы и образовательные 

программы на базе искусственного интеллекта могут помочь в анализе индивидуальных 

особенностей как обучающихся, так и педагогов, предоставляя им обратную связь в целях 

совершенствования образовательного процесса.  

Развитие собственного стиля педагогической деятельности – это неотъемлемая часть 

профессионального роста каждого педагога. В условиях информатизации образовательное 

траектории, педагоги вынуждены адаптировать свой стиль преподавания к новым вызовам и 

ожиданиям общества, а также учитывать потребности обучающихся. Персональный стиль  

инновационного, субъект – субъектного взаимодействия с обучающимися, становится весьма 

актуальными в цифровой трансформации контента, и педагоги должны перманентно 

пересматривать и актуализировать свои дидактические методы, чтобы оставаться 

эффективными и востребованными. 

Отметим еще раз, одним из ключевых аспектов поддержки развития собственного стиля 

является перманентное профессиональное развитие. Это может включать в себя помимо 

вышеуказанного участие в семинарах и конференциях, изучение новейших исследований в 

области педагогики, а также взаимодействие с коллегами для обмена опытом и лучшими 

практиками. Профильное повышение квалификации позволяет не просто следовать 

обязательным образовательным трендам, а интегрировать новые педагогически практики  в 

свою повседневную деятельность, обогащая свой персональный  стиль инновационными 

техниками и подходами. 

Самооценка, также играет критическую роль в процессе развития индивидуального 

педагогического стиля. Регулярный саморефлексивный анализ профессиональной деятельности 

помогает педагогам осознавать свои сильные стороны, а также определять области, требующие 

коррекции. Самоанализ способствует более осознанной и целенаправленной адаптации стиля к 

современным образовательным вызовам и потребностям обучающихся, что, в свою очередь, 

увеличивает профессиональную удовлетворенность и эффективность образовательного 

процесса [Александрова, 2023]. 

Резюмируем вышесказанное, развитие собственного индивидуального стиля является 

динамичным и перманентным процессом, который открывает перед педагогическим 

работником новые горизонты дидактики и возможности позитивного влияния на 

образовательный процесс. 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности педагога – это комплекс приемов, 

методов и форм работы, которые позволяют эффективно взаимодействовать с обучающимися и 

достигать поставленных образовательных целей. Он формируется под влиянием множества 

факторов. Такие качества индивида, как эмпатия, стрессоустойчивость, коммуникативные 

навыки и энергичность, создают основу для реализации педагогического таланта. Педагог, 

обладающий ярко выраженными личностными чертами, может находить подход к каждому 

обучающемуся, способствовать формированию благоприятной атмосферы в профессиональном 

социуме и стимулировать интерес к обучению. 
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Заключение  

Профессионально-значимые качества педагога, такие как «предметную» компетентность, 

методическую подготовленность и способность к саморефлексии также играют важную роль в 

формировании индивидуального стиля. Педагог, обладая глубокими знаниями в своей области 

и умея применить разнообразные методические подходы, способен сделать процесс обучения 

более увлекательным и продуктивным. Важность саморефлексии трудно переоценить: она 

позволяет учителю анализировать свои действия, выявлять сильные и слабые стороны и 

корректировать свой подход для достижения лучших результатов.  При этом важна 

креативность педагога, его умение нестандартно подходить к решению проблем и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям образовательной среды. 
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Abstract  

In the modern educational trajectory, where the requirements for the professionalism and 

innovations of teachers are constantly increasing, special attention is paid to the study of the 

individual style of professional activity of the teacher. The individual style of the teacher is a unique 

combination of methods, techniques and approaches that he uses in his practice and which reflect 

his personal characteristics, professional competencies and pedagogical views. The article is devoted 

to the analysis of the individual style of the professional activity of the teacher and their influence 

on the implementation of the educational process. The factors that contribute to the formation of an 

exclusive approach, such as personal characteristics, professional-significant qualities, pedagogical 

experience and environment, are considered. The role of creativity, the ability to adapt to changes 

are covered and variable to approach learning are highlighted. Recommendations for the 

development of your own style as a means of increasing didactic efficiency and satisfaction with 

professional activities are offered. It is noted by the value of continuous professional development 

and introspection to adapt an individual style to the modern challenges and needs of students. 
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Аннотация 

В представленном материале рассматривается развитие компетентностного подхода в 

контексте подготовки специалистов в образовательных организациях высшего 

образования. Автор анализирует существующие модели и методологии, применяемые в 

высшем образовании, а также рассматривает эффективность различных педагогических 

технологий, направленных на развитие ключевых компетенций. Особое внимание 

уделяется интеграции междисциплинарного контента, способности к критическому 

мышлению и развитию коммуникативных навыков, которые играют центральную роль в 

подготовке специалистов нового поколения. Материал статьи обосновывает 

необходимость создания образовательных программ, способных адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка труда и учитывать социальные и экономические 

трансформации, происходящие в обществе. Присутствует акцент на динамичное 

взаимодействие между теоретическим обучением и практической подготовкой, что 

позволяет выпускникам быть готовыми к реальным вызовам, с которыми они могут 

столкнутся в профессиональной среде. Подчеркивается значимость непрерывного 

совершенствования профессиональных компетенций и резюмируется, что 

компетентностный подход является инструментом, позволяющим ОО ВО выпускать 

подготовленных специалистов, способных успешно адаптироваться и работать в 

перманентно меняющейся обстановке. 
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Введение 

В настоящее время система высшего образования России переживает значительные 

изменения, направленные на совершенствование подготовки специалистов, способных отвечать 

на запросы современного рынка труда.  

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, выступая на совещании, организованном 

Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, с докладом 

о переходе к новой модели высшего образования заявил: «Наша задача – дать университетам 

гибкий механизм реагирования на запросы рынка труда» [https://minobrnauki.gov.ru]. 

Основное содержание  

Одной из ключевых концепций, определяющих эти изменения, является компетентностный 

подход. Данный подход направлен на развитие у выпускников образовательных организаций 

высшего образования (далее – ОО ВО) не только абстрактных знаний теории, но и практических 

навыков, необходимых для успешной адаптации и деятельности в различных 

профессиональных условиях. 

Основные положения компетентностного подхода в образовании сформулировали такие 

авторы, как А. В. Хуторской и Л.Н. Хуторская. В своих работах они подчеркивают 

необходимость формирования у обучающихся целого спектра компетенций, включая гибкость 

мышления, способность к самостоятельному обучению и развитию, а также коммуникативные 

навыки [Хуторской, 2003; Хуторской, 2022]. 

Компетентностный подход в образовании, будучи одним из современных подходов, 

акцентирует внимание не на простом усвоении информации, а на развитии способности 

использовать знания в реальных ситуациях профессиональной деятельности. Многие 

современные исследователи и педагоги отмечают [Кениспаев и др., 2020], что традиционная 

система образования, основанная на запоминании фактов, в меньшей степени соответствует 

требованиям времени, когда информация быстро обновляется и становится все более 

доступной. В связи с этим, ключевой задачей образования становится формирование комплекса 

компетенций, которые позволяют эффективно взаимодействовать с постоянно меняющейся 

средой. 

В своих работах А. В. Хуторской выделяет несколько типов компетенций, которые должны 

быть развиты у современного человека. Среди них особое место занимают когнитивные 

компетенции, включающие в себя не только умение оперировать знаниями, но и способность к 

критическому мышлению. Это предполагает не простое запоминание данных и фактов, а 

развитие навыков анализа и синтеза информации, умения задавать правильные вопросы и 

находить на них ответы, что особенно важно в условиях не в полной мере достоверного 

информационного контента, так называемого информационного шума [Мантуленко, 2022]. 

Кроме того, особое внимание уделяется социальным и личностным компетенциям. В 

современном обществе, где коммуникация занимает центральное место, способность ясно 

выражать свои мысли, взаимодействовать с партнерами по команде и строить конструктивный 

диалог становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности. Формирование 

данных навыков позволяет выпускникам быть более успешными как в учебной, так и в 

профессиональной деятельности, так как они могут более эффективно работать в команде, 

решать сложные задачи и принимать обоснованные решения. 
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Внедрение компетентностного подхода требует переосмысления многих традиционных 

методик и форм обучения. Педагогический работник больше не выступает в роли 

единственного источника знаний, а становится фасилитатором (производного от английского 

глагола «to facilitate» – способствовать), помогающим обучающимся в их личной 

образовательной траектории. Преподаватель становится скорее координатором и наставником, 

чем основным источником знаний; его задача – способствовать развитию самостоятельного 

мышления и мотивации к обучению. Предлагается формат обучения, позволяющий 

обучающимся активнее включаться в процесс приобретения знаний и развивать 

персонализированные образовательные траектории. Вышеуказанное акцентирует внимания на 

проектной деятельности обучающихся и активном использованием цифровых технологий 

[Максимова, 2022], способствующим более глубокому и осмысленному овладению 

образовательным контентом. 

Еще раз акцентируем, компетентностный подход способствует более глубокому пониманию 

содержания образования, так как он ориентирован не только на освоение теоретических знаний, 

но и на их практическое применение в разнообразных жизненных ситуациях. Туманов Д.В. 

полагает, что именно такая ориентация позволяет современному выпускнику быть 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно справляться с профессиональными задачами 

[Туманов, 2022].  

Внедрение компетентностного подхода в высшей школе способствует улучшению качества 

образовательного процесса. За счет изоморфного подхода и интеграции различных дисциплин 

обучающиеся получают более целостное представление о профессиональной деятельности, что 

улучшает их способность к принятию решений в сложных ситуациях [Слабкая, 2023]. 

Одним из значительных преимуществ компетентностного подхода является его способность 

адаптироваться к изменениям в профессиональной сфере и требованиям рынка труда. В 

условиях быстрого развития технологий и появления новых профессий, традиционная модель 

обучения, основанная на простой передаче знаний, становится все менее эффективной. 

Компетентностный подход, напротив, направлен на развитие у обучающихся способности к 

адаптации и гибкому мышлению. Это позволяет выпускникам быстрее интегрироваться в 

профессиональное сообщество и уверенно справляться с нестандартными задачами. 

Кроме того, компетентностный подход способствует развитию так называемых 

когнитивных навыков, которые включают в себя умение работать в команде, навыки 

межличностного общения и управление процессом во времени. Приобретенные навыки 

становятся все более важными в современной профессиональной среде, где успешное 

взаимодействие с коллегами и партнерами часто определяет эффективность компании в целом. 

Поэтому образовательные программы, включающие в себя развитие когнитивных навыков, 

становятся значимым элементом комплексной подготовки специалистов.  

Примером успешной реализации компетентностного подхода в образовательной 

деятельности являются образовательные программы Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – ВШЭ). Ключевыми аспектами этих 

программ являются практическая направленность, развитие критического мышления и 

способность к независимой аналитической деятельности. Специалисты ВШЭ обращают 

внимание на то, что реализация подобной модели обучения требует преодоления ряда 

трудностей, включая необходимость изменения методологии преподавания и пересмотра 

системы оценки знаний обучающихся [https://www.hse.ru/evaluation/students_mission]. 
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В образовательных программах ВШЭ акцент ставится на междисциплинарность, что 

позволяет обучающимся получать образование в визуализации кругозора сферы знаний. Это 

достигается благодаря интеграции различных академических дисциплин и практических 

курсов, которые стимулируют развитие системного мышления и способности находить 

нестандартные решения. Обучающиеся активно вовлекаются в исследовательскую 

деятельность, что способствует укреплению навыков самостоятельного анализа и синтеза 

информации. 

Кроме того, программы ВШЭ акцентируют внимание на развитии указанных выше «мягких 

навыков» (soft skills), таких как коммуникативные умения, способности к работе в команде и 

разрешению конфликтов. Например, в рамках направления «Юриспруденция» в университете 

изучается дисциплина «Мастерская «Гибкие навыки (soft skills) юриста»». Она посвящена 

рассмотрению современных техник и методик повышения личной эффективности юристов, а 

также приемов и способов, которые помогут внедрить их в жизнь и избежать типичных ошибок 

при построении юридической профессии [www]. Вышеуказанное является важным из-за 

необходимости готовить выпускников к изменяющимся требованиям рынка труда, где 

приобретенный знаниевый контент, хотя и остается значимым, но не всегда играют решающую 

роль. Внедрение различных интерактивных методов обучения, таких как проектная работа и 

виртуально-имитационный комплекс, усиливают мотивацию обучающихся и инспирирует 

последних в процесс обучения. 

Реализация компетентностного подхода также требует и пересмотра системы оценки знаний 

обучающихся. Например, все большее распространение получают портфолио оценки, которые 

позволяют обучающимся продемонстрировать свои достижения и прогрессивное развитие 

компетенций в течение всего периода обучения [Иманова, 2020]. Этот подход требует от 

преподавателей не только новых педагогических компетенций, но и умения адаптироваться к 

разрабатываемым стратегиям оценки конкретного субъекта. 

Образовательные программы ВШЭ демонстрируют, что успешная реализация 

компетентностного подхода возможна при наличии комплексного подхода к образовательной 

деятельности, подразумевающей инновационное преподавание, интерактивное участие 

обучающихся и гибкие методы оценки. Такой подход готовит выпускников, способных быть 

активными участниками профессионального сообщества, готовыми к постоянному обучению и 

адаптации в условиях глобальных вызовов современности.  

Не менее важным аспектом формирования компетентностного подхода является системная 

подготовка преподавательского состава. Исследование Н. Е. Татаринцевой «Педагогическое 

проектирование: история, методология, организационно-методическая система» подчеркивает 

необходимость повышения квалификации педагогов через обучение новейшим методам и 

технологиям, направленных на развитие компетенций обучающихся [Татаринцева, 2019]. 

Отметим еще раз, что в современном высшем образовании происходит значительный, 

востребованный сдвиг от традиционных методов преподавания к более гибким и адаптивным 

подходам. В разрезе обучения специалистов нового поколения становится все более очевидной 

необходимость изоморфного подхода, где обучающиеся взаимодействуют с контентом через 

различные технологии, развивая тем самым кросс-культурные компетенции и умение работать 

в многонациональных и мультидисциплинарных командах. 

Методики, направленные на развитие критического мышления, становятся неотъемлемой 

частью образовательных программ. Включение таких компонентов, как решение реальных 

проблем и проектное обучение, позволяет обучающимся не только критически воспринимать 
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информацию, но и анализировать ее, формируя посредством комбинированного синтеза 

собственные выводы. При этом внимание уделяется формированию творческого подхода и 

способности предлагать нестандартные, инновационные решения, что крайне важно в условиях 

оперативного изменения обстановки. 

Отдельно следует выделить рост внимания к коммуникативным навыкам, которые сегодня 

рассматриваются как фундаментальные. Это не только способность формулировать и выражать 

свои мысли, но и умение слушать и понимать других, что становится критически важным в 

условиях командной работы.  

Заключение  

В заключении следует отметить, что внедрение компетентностного подхода в высшей 

школе России требует совокупности усилий не только со стороны образовательных организаций 

высшего образования, но и государственной поддержки. Важным шагом является пересмотр 

образовательных стандартов, в части подлежащей ведомственному дополнению ФГОСа и 

критериев качества освоение выпускниками образовательных программ, что позволит добиться 

более полного соответствия образовательных программ современным требованиям рынка 

труда, то есть непосредственному соответствию квалификационным требованиям работодателя. 

Тем не менее, на текущий момент можно обоснованно утверждать, что компетентностный 

подход в технологии обучения стал необходимым элементом успешной подготовки 

специалистов, готовых к профессиональным вызовам будущего. 
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Abstract 

 The presented material considers the development of a competency-based approach in the 

context of training specialists in educational organizations of higher education. The author analyzes 

existing models and methodologies used in higher education, and also considers the effectiveness of 

various pedagogical technologies aimed at developing key competencies. Particular attention is paid 

to the integration of interdisciplinary content, the ability to critical thinking and the development of 

communicative skills, which play a central role in the training of new generation specialists. The 

material of the article substantiates the need to create educational programs that can adapt to the 
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changing conditions of the labor market and take into account the social and economic 

transformations taking place in society. There is an emphasis on dynamic interaction between 

theoretical training and practical training, which allows graduates to be prepared for real challenges, 

which they may encounter in a professional environment. The importance of continuous 

improvement of professional competencies is emphasized and is summarized that the competency-

based approach is an tool that allows the OO to release trained specialists who can successfully adapt 

and work in a permanently changing environment. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы комплексного использования новейших 

технических средств в практическом обучении английскому языку на младших курсах 

языкового вуза. Вопросы комплексного использования современных технических средств 

при обучении иностранным языкам в вузах в течение ряда лет привлекают внимание как в 

теоретическом, так и в практическом ключе. Комплексное применение технических 

средств для обучения практике языка строится по тематическому принципу на основе 

действующих при обучении учебников. Комплекс используемых к каждой теме программы 

аудитивных, визуальных и аудиовизуальных материалов складывается в основном из 

фономатериалов для обучения устной речи, диктантов и текстов для краткого письменного 

изложения с пленки или видеозаписи, специальных упражнений для работы в электронных 

классах, озвученных тематических видеофильмов (или серии тематических презентаций с 

фоторядом), учебных кино- или телефильмов, демонстрируемых с помощью учебной 

компьютерной системы. 
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Введение 

Вопросы комплексного использования современных технических средств при обучении 

иностранным языкам в вузах в течение целого ряда лет привлекают внимание как в 

теоретическом, так и в практическом ключе [Лурье, 1963]. 

За более чем два десятилетия систематического применения технических средств 

языковыми кафедрами, в частности преподавателями практики устной и письменной речи на 

младших курсах факультетов иностранного языка, в данной области исполнен и осмыслен 

значительный опыт, которым мы хотим поделиться в этой статье.  

Комплексное применение технических средств для обучения практике языка строится по 

тематическому принципу на основе действующих при обучении учебников [Гальперин, 1975]. 

Основная часть 

Комплекс используемых к каждой теме программы аудитивных, визуальных и 

аудиовизуальных материалов складывается в основном из фономатериалов для обучения устной 

речи, диктантов и текстов для краткого письменного изложения с пленки или видеозаписи, 

специальных упражнений для работы в электронных классах, озвученных тематических 

видеофильмов (или серии тематических презентаций с фоторядом), учебных кино- или 

телефильмов, демонстрируемых с помощью учебной компьютерной системы. 

Перечисленные визуальные и аудиовизуальные материалы (т.е. видео-, кино-и телефильмы) 

находят применение, как правило, на аудиторных занятиях, а соответствующие аудиоматериалы 

– как на аудиторных занятиях, так и, главным образом, во время самостоятельной работы 

студентов вовремя занятий в классе и дома. С этой целью в календарных планах предусмотрено, 

что студенты первого курса должны работать по практике языка не менее 2-3 часов в неделю 

самостоятельно с индивидуальным заданием по изучаемой теме, чтобы достичь хорошего 

результата в практике устной речи. 

Студенты индивидуально выполняют в первую очередь устные лабораторные работы для 

активизации соответствующего лексико-грамматического материала, а диктанты и письменные 

изложения в специальной записи по тематике предпочтительнее выполнять в часы 

самостоятельной работы одновременно всей учебной группой, после чего тетради собираются 

для последующей проверки преподавателем (при написании орфографических диктантов 

возможна самопроверка по заранее подготовленным ключам). 

Рассмотрим более подробно самостоятельную работу студентов, которую они выполняют в 

удобное для них время по определенным заданиям по теме. 

После первичного закрепления в аудитории языкового материала урока-темы студент 

получает задание выполнить соответствующую лабораторную работу в аудитории. Основная 

цель данной работы – активизация навыков владения изучаемым тематическим лексико-

грамматическим материалом. 

Лабораторные работы, выполняемые студентами, носят главным образом характер трех- 

или четырехтактных тренировочных упражнений со звуковым ключом. Однако это должно 

быть не только повторение предложений вслед за диктором или чисто механические 

трансформации услышанных реплик диктора, мы стремимся придать такого рода 

тренировочным упражнениям более коммуникативный характер – «беседы с диктором» [Лурье, 

1966]. Общее звучание одной лабораторной работы не должно превышать 20-30 минут, работы 
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выполняются в компьютерном классе при разделении на группы по несколько человек. 

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим требованием к лабораторным работам является 

их интеграция с соответствующим языковым материалом учебника по урокам [Кувшинова, 

1978, 23-28]. Студент выполняет лабораторную работу, как правило, без визуальной опоры. 

Однако он имеет специальную тетрадь для лабораторных работ, в которой отмечает номера 

упражнений и предложений, с которыми он по тем или иным причинам не мог сразу справиться. 

Просматривая эту тетрадь и имея на руках соответствующий печатный сборник лабораторных 

работ [Крупник, 1979], преподаватель легко устанавливает, что именно дается тому и иному 

студенту труднее с тем, чтобы отработать затем с ним соответствующие трудные моменты на 

занятиях, обычно в компьютерных классах. 

Проверка качества выполнения лабораторных работ проводится выборочно на 

последующих аудиторных занятиях или, особенно на начальном этапе обучения, в 

компьютерных классах или при проверке специально тематически подготовленных и 

выполненных тестов. 

Систематически в течение всего учебного года студенты получают задания по аудированию. 

Аудирование само по себе положительно влияет на овладение студентом языковым материалом, 

ведь очень важно научиться быстро и адекватно понимать иностранную речь на слух, а это 

требует постоянных и систематических упражнений с материалами по аудированию. «Каждый 

текст для аудирования тематических звукозаписей монологического и диалогического 

характера в комплексе с другими учебными материалами должен раскрывать какую-либо тему 

программы и давать впоследствии материал для развития межтекстовых и межтемных связей» 

[Зыкова, 1975]. 

Расширяя тему, текст для аудирования не должен быть слишком похож на текст учебника. 

Так, если в учебнике имеется текст «Лондон», то тексты для аудирования содержат новую 

информацию и о других городах Великобритании, это помогает расширить знания по истории 

и культуре страны изучаемого языка и других стран, где говорят на английском языке. Затем на 

занятиях студентам может быть предложено дать сравнительную характеристику пройденному 

материалу в форме монолога или диалога. Студенты могут подготовить диалог с друг другом, 

обсуждая экскурсии по тому или иному городскому пространству Великобритании, 

подготовленные виртуально. В заданиях-инструкциях к каждому тексту для аудирования 

помимо предваряющих слушание вопросов на понимание может быть предложено составить 

письменный план прослушанного, выбрать правильный вариант ответа из ряда предложенных. 

Потом можно сделать презентацию по данной теме с визуальным рядом и рассказать ее для всей 

группы в классе, этот вид работы в целом положительно влияет на усвоение изучаемого 

материала [Сергеева, 2005]. 

Также обычно студентам предлагается один раз прослушать аудиотекст для понимания c 

последующей передачей основного его содержания или более подробного пересказа основной 

идеи текста. Если нe ставится задача на понимание всех деталей прослушанного текста, то 

организуется второе прослушивание c соответствующими заданиями. Длительность звучания 

одного текста для аудирования на первом курсе составляет, как правило, 1,5-2 мин. При задании 

же на самостоятельное прослушивание аудиотекстов во внеаудиторное время (особенно если 

для прослушивания предлагается фонограмма кино- или видеофильма, работа по которому 

затем проводится при обсуждении в аудитории), тогда предлагаются тексты большей 

длительности, вплоть до 10-12 мин [Конышевой, 2004]. 

Одним из важных компонентов комплексного применения технических средств на 
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аудиторных занятиях является работа в компьютерных классах. 

Студенты первого курса работают в этих специализированных аудиториях обычно один-два 

раза по 45 минут по каждой теме. Работа проводится главным образом в парах, на основе 

печатных ключей [Крупник, 1979]. Электронные классы дают также возможность сочетания 

фронтальной работы c индивидуальной (co слабыми или более сильными студентами). 

Завершается работа по каждой теме аудиторными занятиями по развитию навыков устной речи 

на основе использования видео-, кино- и телефильмов. 

Видеофильмы на первом курсе используются уже на первых занятиях после коррективного 

вводно-фонетического курса c целью активизации лексико-грамматического материала по 

таким темам, как описание жилой комнаты и учебной аудитории, описание paбочего дня 

студента и рассказ о его семье и т.п. 

Далее работа идет c видеофильмами по таким темам, как «Погода», «Школа», «Teатр» и т.д. 

Работа над видеофильмом проходит следующим образом: после первого просмотра 

студенты отвечают на вопросы преподавателя или сильного студента, обсуждая в общем 

содержание увиденного и услышанного, затем следует работа с каждым кадром и обсуждение 

видеофильма в целом. 

Вся работа с видеофильмом ведется на базе активного словаря по проходимой теме 

[Лесникова, 2012]. 

К большинству тем первого и второго курса нами используются также специальные 

короткометражные (кинохрестоматийные) и тематические кинофильмы, например: «Времена 

года"», «Дядя Эрнест» (по рассказам А. Силлитоу) и др., a также учебные телефильмы 

«Путешествие по Лондону», «Английская еда», «Наш институт», «Погода в Британии», «Как 

важно быть серьезным» О. Уайльд (фрагменты из первого акта). 

Использование кино- и телефильмов требует, как правило, самостоятельной, предваряющей 

просмотр фильма, работы студента. Студенты должны прослушать фонограмму кино- или 

телефильма и на основе предложенных к ней заданий отработать новые слова и фразеологию 

[Красильникова, 1975]. 

В комплекс материалов, применяемых с помощью технических средств на младших курсах, 

входят также так называемые «резервные материалы»: 

1) комплексные лабораторные работы, рассчитанные на самостоятельную работу группы 

студентов в случае отсутствия преподавателя, 

2) дополнительные материалы для парной или индивидуальной работы в компьютерных 

классах для тех, кто быстрее, чем остальные выполняет фронтальные задания, 

3) дополнительные материалы для индивидуального аудирования как во время 

самостоятельной работы, так и аудиторной работы (в последнем случае подобные задания 

выполняются студентами с помощью находящегося в аудитории компьютерного оборудования, 

параллельно с опросом остальной части группы по изученным темам, пересказа ранее 

прослушанных текстов и т.д.), 

4) фономатериалы для индивидуальной работы по коррекции устойчивых лексических или 

грамматических ошибок. 

В заключение приведем описание комплекса учебных аудитивных и аудиовизуальных 

материалов к теме «Театр» (по учебнику английского языка для первого курса под редакцией 

проф. И.Р. Гальперина, 1975 г.). 

Общее время аудиторной работы по теме – 3,5-4 часа, самостоятельной в компьютерном 

классе – 2-2,5 часа. 
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1. Во время самостоятельной работы в компьютерном классе студенты слушают 

фонограмму текста (зв. 5'20'') с заданием пересказать его в классе. Отработка чтения текста 

происходит на уроках фонетики. 

2. Лабораторная работа (зв. 23'') для отработки лексико-грамматического материала к тексту 

с помощью устных фоноупражнений со звуковым ключом. В упражнениях отрабатывается 

Present Perfect Tense на материале лексики урока, предложения типа So am I, Neither am I", а 

также тренируются словосочетания: We've got 5 minutes left; Ilike (don't like) the way you... thank 

you ever sо much for...; to have a good time (dinner, supper); различие в употреблении that's all right, 

all right..; 

3. Далее студенты под руководством преподавателя работают по теме в компьютерном 

классе в течение 45 минут над усвоением лексико-грамматических моделей урока. 

Все перечисленные выше единицы отрабатываются с помощью парных упражнений с 

печатными ключами. Затем студенты отрабатывают по ролям тематический диалог в записи (см. 

Учебно-методическое пособие по лексике английского языка для работы в компьютерном 

классе І курса, стр. 30-40). 

4. Для аудирования (частично в аудитории под руководством преподавателя, частично в 

компьютерном классе с последующей проверкой) по данной теме студентам предлагается 5 

кратких сюжетных рассказов о театре общим звучанием 12'. В одном случае дается задание 

разделить текст на смысловые части, в другом – согласиться с утверждениями диктора по 

содержанию услышанного текста, в третьем – подготовить краткий устный пересказ текста на 

основе записанных ключевых слов и без употребления прямой речи и др. 

5. Каждая студенческая группа пишет в классе тематический диктант (звучанием 14'30''). 

6. Во время самостоятельной работы группа пишет письменное изложение с аудиозаписи 

(зв. 5'30''), которое сдается затем на проверку преподавателю. 

7. На заключительном этапе по теме «Театр» проводится работа с озвученными носителями 

языка, видеофильмами общим звучанием 8'35''. (В одном видеофильме дается описание театра, 

зрительного зала и т.п., в другом рассказывается о посещении театра). 

При этом работа может проводиться по нескольким вариантам: 

а) студентам в более слабых группах предлагается прослушать и посмотреть видеофильм и 

при этом записать новую информацию, чтобы затем употребить этот материал при описании 

кадров фильма; 

6) в более сильных группах студенты на занятиях самостоятельно описывают кадры 

видеофильма, используя активную лексику, а потом дается для прослушивания пленка к 

видеофильму и предлагается сравнить соответствующие варианты. Или по ходу просмотра 

видеофильма преподаватель или сильный студент задает вопросы другим студентам. 

Иногда студентам предлагается продолжить историю, увиденную в видеофильме, и 

написать свою версию концовки сюжета. 

Заключение 

По теме «Театр» просматривается также учебный телефильм «Театр во времена Шекспира», 

который позволит продолжить работу над развитием навыков устной речи по данной теме. 

Можно также предложить студентам сделать собственную презентацию о походе в театр, 

используя новые слова по этой тематике. Все это помогает активизировать навыки устной речи 

студентов и расширяет их кругозор. 
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Abstract 

This article discusses methods for the integrated use of the latest technical means in practical 

teaching of the English language in junior courses at a language university. Issues of the integrated 

use of modern technical means in teaching foreign languages at universities have been attracting 

attention for a number of years in both theoretical and practical terms. The integrated use of technical 

means for teaching language practice is built on a thematic principle based on the textbooks used in 

teaching. The complex of auditory, visual and audiovisual materials used for each topic of the 

program consists mainly of phonological materials for teaching oral speech, dictations and texts for 

a brief written presentation from film, special exercises for working in electronic classes, voiced 

thematic videos (or a series of thematic presentations with photographs), educational films or 

television films shown using an educational computer system. 
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Правила для авторов 

Уважаемые авторы! Представляем вашему вниманию обновленные требо-

вания, которым должны строго соответствовать направляемые нам рукописи. 

Структура статьи, присылаемой в редакцию для публикации: 

1) заголовок (название) статьи; 

2) автор(ы): фамилия, имя, отчество (полностью); 

3) данные автора(ов): телефон, адрес, научная степень, звание, должность 

и место работы, рабочий адрес, e-mail; 

4) аннотация (авторское резюме); 

5) ключевые слова; 

6) текст статьи должен быть разбит на части: введение, тематические под-

заголовки, заключение или выводы; 

7) список использованной литературы в алфавитном порядке; 

8) пункты 1-5 и 7 должны быть продублированы на английском языке (тре-

бования к аннотации см. далее). 

Все материалы должны быть присланы в документе формата .doc, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, первая строка с отступом, межстрочный интервал 

полуторный, сноски с примечаниями постраничные, нумерация сносок сплош-

ная. Ссылки в тексте на библиографический список оформляются в квадрат-

ных скобках; указываются фамилия автора из списка, год издания работы и 

страница: [Иванов, 2003, 12]. 

 

Требования к аннотации на английском языке  

Англоязычная аннотация должна быть: 

– информативной (не содержать общих слов); 

– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований); 

– структурированной (следовать логике описания результатов в статье, по 

схеме: предмет, тема, цель работы; метод или методология проведения ра-

боты; область применения результатов; выводы); 

– «англоязычной» (написанной качественным английским языком); 

– объем от 150 до 250 слов. 



 

 

При невозможности предоставить англоязычную аннотацию необхо-

димо предоставить аналогичный текст на русском языке, с требуемым объе-

мом и структурой. 

Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из 

принятых международных систем транслитерации, в нашем издательстве – 

Британского института стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт 

BSI). 

Оформление библиографических ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются в стиле [Фамилия (фамилии), год, страница]. 

Например, такая ссылка: 

Иванова П.П., Петров А.А. К вопросам о детских тарелочках // Жизнь. 

2012. № 2. С. 343. 

будет выглядеть в тексте как 

[Иванова, Петров, 2012, 343]. 

При ссылке на интернет-ресурс ссылка выглядит как [Иванов, 2009, www] 

или (при невозможности установить год) [Иванов, www]. 

Постраничные сноски используются в случае смысловых комментариев, 

ссылок на архивы и неопубликованные документы. Допустимо указывать в 

постраничных сносках группы источников (например, ряд работ или диссер-

таций по какой-либо теме), которые не включаются в библиографию. 

В библиографию включаются ссылки на использованные в работе: 

– книги; 

– статьи в периодике, коллективных монографиях, сборниках по итогам 

конференций; 

– диссертации и авторефераты; 

– нормативные акты; 

– электронные ресурсы. 

В библиографию не включаются (даются в постраничных сносках)    

ссылки на: 

– архивы; 

– неопубликованные документы. 

Правила оформления библиографии на русском языке 

Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

 

Правила оформления библиографии на английском языке 

Английский вариант библиографии, с заголовком References, пишется со-

гласно Гарвардской системе оформления библиографических ссылок, по сле-

дующей схеме: 

Авторы (транслитерация), год публикации, транслитерация названия ста-

тьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), 

транслитерация названия источника (книга, журнал), перевод названия источ-

ника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы. 

Пример: 

Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок 

в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение 

науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2009. С. 190-199. 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

Более подробные правила и примеры Гарвардской системы оформления 

представлены по ссылке http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/ 

harvard.htm?part=2 или http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Har-

vard.pdf 

Если у вас нет возможности оформить английские список литературы и ан-

нотацию по нашим правилам, это сделают специалисты издательства. Обра-

щайтесь, вам обязательно помогут! 



 

 

Об издательстве 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» выпускает 14 научных журналов: 

№ Название журнала Направление 
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4 «Белые пятна» российской и мировой истории история 
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Контекст и рефлексия: философия о мире и чело-

веке 
философия 

6 
Вопросы биологии и сельского хозяйства: теории и 

ситуации, проблемы и решения 

биологические и 

сельскохозяйствен-

ные науки 

7 
Фундаментальные и клинические медицинские ис-

следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре-

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 
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13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи-

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле-

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху-

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак-

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек-

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч-

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова-

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 
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Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

1. title (name); 

2. author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

3. author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

4. annotation (author's abstract); 

5. key words; 

6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 
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The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 
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nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-
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http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 
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