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Аннотация. В статье отражены аспекты, связанные с ролью здоровья, здорового образа жизни, валеологической 

культуры в жизни и развитии современного человека. Обозначена роль валеологической культуры в профессио-
нальном становлении студентов, а также актуальность педагогической валеологии в образовательном процессе, 
важность валеологического образования. Укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из при-
оритетных задач современного общества. Соответственно, успешная профессиональная подготовка конкурентоспо-
собных специалистов, наряду с мотивацией к ведению здорового образа жизни, влечет повышение работоспособ-
ности выпускников вуза. На сегодняшний день особенно актуальна пропаганда здорового образа жизни, поскольку 
реальная практика, к сожалению, свидетельствует об ухудшении здоровья молодых людей под воздействием как 
социальной среды, так и распространения хронических и инфекционных заболеваний. Одной из важнейших задач 
образовательной системы является формирование у студентов вуза ответственности по отношению к своему здоро-
вью как к важной личностной ценности. В рамках профессионального образования формирование и совершенство-
вание валеологической культуры рассматривается как неотъемлемая часть личности человека и культуры общества 
в целом. Уровень валеологической культуры определяет отношение к своему здоровью, здоровью своих близких, а 
также способствует здоровому образу жизни.

Ключевые слова: общество, здоровье человека, здоровый образ жизни, валеология, валеологическое образо-
вание, валеологическая культура, педагогическая валеология, студенты, профессиональная подготовка, будущие 
специалисты.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях глобального изменения 

климата, возникающих вспышек вирусных заболеваний 
вопросы сохранения здоровья человека приобретают 
огромное значение. Прививать человеку потребность за-
ботиться о своем здоровье необходимо с самого детства 
и развивать на протяжении всей жизни. В категории уни-
версальных компетенций в соответствии с Федеральным 
образовательным стандартом подготовки бакалавров 
входит «Самоорганизация и саморазвитие (включая 
здравоохранение)», что подразумевает необходимость 
формирования способности поддерживать уровень фи-
зической подготовки для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности [1].

В соответствии с указом президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» с 
учетом тенденций развития и поддержания националь-
ных интересов актуальным является сбережение народа 
России, развитие человеческого потенциала, повышение 
качества жизни и благосостояния граждан. Целью госу-
дарственной политики среди прочих является укрепле-
ние здоровья граждан, что достигается решением таких 
задач, как повышение мотивации к ведению здорового 
образа жизни, занятию физической культурой и спортом 
[2].

Проблема здоровьесбережения интересует пред-
ставителей разных наук, например, философии, пси-
хологии, педагогики, медицины, биологии, поскольку 
в обществе наблюдаются низкие социальные перспек-
тивы сохранения здоровья подрастающего поколения. 
Ухудшение состояния здоровья подрастающего поко-
ления заставляет задуматься о будущем нашей страны, 
ставит вопрос о принятии мер, в частности путем изме-
нений и корректировки образовательной среды и систе-
мы образования в отношении совершенствования здо-
ровья будущего трудоспособного населения. Развитие 
здоровья человеческого ресурса необходимо проводить 
наравне с предоставлением качественного образования 
на всех этапах [3].

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью статьи является обоснование значимости 

валеологического образования для студентов высших 
учебных заведений. Затрагиваются вопросы, связанные 
с развитием навыков здорового образа жизни, а также 
формированием валеологической культуры и определе-
ния актуальности ее совершенствования как в процессе 
профессионального становления будущих специали-
стов, так и на протяжении всей жизни.

В статье представлен обзор исследований ученых в 
области охраны здоровья и совершенствования здоро-
вого образа жизни, а также развития валеологической 
культуры. Проанализированы ключевые понятия в на-
учных трудах ученых, занимавшихся изучением вале-
ологической культуры. Теоретической основой иссле-
дования послужили научные труды Д. Давыденко, В. 
Самарина, Е. Брындина, Д. Егорова, Л. Татарниковой, 
Ф. Шанука, А. Маджуги и других.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обращаясь к истории возникновения валеологии, 

следует отметить, что здоровье человека характеризует 
его способность к сохранению жизни. Отношение к здо-
ровью проявлялось по мере усовершенствования знаний 
о физиологии человека и функционирования организма. 
Например, в древности, когда физическое состояние 

здоровья связывали с мистическими представлениями, 
мерами по охране здоровья выступали религиозные об-
ряды, и люди полагались на возможности самого орга-
низма. В более позднем периоде применялись оздоро-
вительные системы «Кунг-фу», «Аюрвера», система 
Гиппократа «О здоровом образе жизни» и прочие, име-
ющие в своей основе не лечение, а формирование и укре-
пление здоровья. Затем пришел период, когда внимание 
здоровью уделяли все меньше, и лечили непосредственно 
болезни, хотя ученые М. В. Ломоносов, М. Я. Мудров и 
другие подчеркивали важность профилактики болезней и 
приоритет в отношении здоровья. Следует упомянуть Н. 
А. Семашко, под руководством которого противоэпиде-
мические мероприятия позволили увидеть рост продол-
жительности жизни граждан нашей страны [4].

К сожалению, в последние годы мы видим негатив-
ный эффект воздействия различных факторов, таких как 
рост благосостояния, высокоэффективные промышлен-
ные технологии, нарушенная экология, на состояние здо-
ровья людей и, в частности, подрастающего поколения. 
Кроме того, отсутствие личных мотивов в сохранении 
здоровья и знаний по культуре здоровья ведет к повыше-
нию актуальности вопросов, связанных с валеологией, 
а именно, c формированием валеологической культуры, 
как реализации возможностей нашего организма.

Валеологию как науку связывают с именем профес-
сора И. И. Брехмана, утверждавшего, что формирование 
науки о здоровье должно происходить на основе инте-
грации экологии, биологии, психологии, медицины, 
физической культуры и других. Валеология понимается 
как социально-биологическая наука, изучающая каче-
ство жизни и здоровье человека [5].

В конце прошлого столетия произошла кардинальная 
переоценка здоровья и его значения для генофонда стра-
ны, стали распространяться практические рекомендации 
по антиалкогольному, антиникотиновому, антинарко-
тическому просвещению, по половому и сексуальному 
воспитанию, как необходимые аспекты формирования 
здорового образа жизни. Ученые заинтересовались со-
хранением психического здоровья и нервной системы 
подрастающего поколения. Необходимость в увели-
чении количества коррекционных учебных заведений 
для детей и подростков с отклонениями и задержками 
в развитии породила споры о причинах такой ситуации. 
Педагоги считают, что в сложившейся ситуации вино-
ваты изменяющиеся экономические условия и эколо-
гическая обстановка, возможно даже семья. Однако 
нельзя недооценивать отрицательное влияние учебных 
перегрузок, в результате которых возникают такие бо-
лезни, как близорукость, сколиоз и т.д.). Действующие 
модели учебно-воспитательного процесса в общеоб-
разовательных и профессиональных учебных заведе-
ниях в большинстве своем не отвечали принципам лич-
ностно-ориентированного обучения, целью которого по 
утверждению ученых является гармонически развитая 
личность, способная самосовершенствоваться, самораз-
виваться и реализовывать себя в профессиональном мире 
[6]. Cледовательно, проблема здоровья молодых людей 
стимулирует поиск эффективных средств и методов вы-
хода из данной ситуации, в том числе и педагогическими 
средствами. Здоровый образ жизни создает для студентов 
определенную среду, в которой возникают предпосылки 
для высокой работоспособности, общественной активно-
сти, психологического комфорта. Такая среда позволяет 

of university graduates. Today, the promotion of a healthy lifestyle is especially actual, since real practice, unfortunately, 
indicates a deterioration in the health of young people because of both social environment and the spread of chronic and 
infectious diseases. One of the most significant tasks of the educational system is the development of responsibility among 
university students in relation to their health as a major personal value. Within the framework of professional education, the 
formation and improvement of valeological culture may be considered as an integral part of the culture of every person as 
well as the culture of the whole community. The level of valeological culture determines the people’s attitude to their health, 
the health of their loved ones, and contributes to a healthy lifestyle.

Keywords: community, human health, healthy lifestyle, valeology, valeological education, valeological culture, 
pedagogical valeology, students, professional training, future specialists.
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раскрыть потенциал студентов, актуализировать процесс 
их самосовершенствования [7].

Многие ученые считают, что валеологизация сферы 
образования, в частности профессионального, должно 
стать одним из ведущих направлений работы со сту-
дентами. Образовательные учреждения должны форми-
ровать жизненную установку на здоровье и здоровый 
образ жизни на различных этапах развития молодого 
поколения. По мнению Е. Г. Брындина, здоровье долж-
но рассматриваться как приоритетная ценность, цель, 
результат и необходимое условие успешной деятельно-
сти всех участников образовательного процесса. Важно 
формировать у студентов эмоциональную уравновешен-
ность, психическую устойчивость и способность вести 
здоровый образ жизни [8]. Здоровье человека не должно 
сводиться к констатации отсутствия болезни, оно долж-
но способствовать полноценной жизни и физическому и 
социальному благополучию [9].

Обучаемому необходимо дать знания о здоровье, 
формировать и развивать умение заботиться о своем 
здоровье и здоровье близких. В рамках нашего исследо-
вания интерес представляет педагогическая валеология, 
которая служит решению задач по укреплению здоровья 
через систему образования и воспитания. Воздействуя 
на молодежь, а именно, студентов, она способствует 
восстановлению и укреплению здоровья нации. Ученые 
определяют направленность педагогической валеологии 
на обеспечение качественной профессиональной подго-
товки молодых специалистов по проблеме воспитания 
здорового поколения, а также значимости валеологи-
ческого образования, наряду с валеологическим воспи-
танием и валеологической культурой. Рост интереса к 
данной проблеме обусловлен как потребностью обще-
ства в мерах по оздоровлению людей, так и понимание 
необходимости включения в учебные планы высших 
учебных заведений дисциплин, связанных с развитием 
валеологической культуры студентов, что влечет за со-
бой активное включение обучающихся в процесс фор-
мирования и сбережения своего здоровья.

Обращаясь к пониманию педагогической валеоло-
гии, отметим, что Л. Г. Татарникова рассматривает пе-
дагогическую валеологию как новое направление в си-
стемно-интегративном образовании. Вместе с тем, автор 
полагает, что педагогическая валеология направлена не 
только на сбережение здоровья обучающегося, но и ак-
туализирует процесс его саморазвития [10]. 

Педагогическую валеологию рассматривают также, 
как раздел педагогики о сохранении, приобретении и 
умножении здоровья с использованием специальных 
методов обучения. Однако единый методологический 
подход к образованию в области здоровья до настояще-
го времени ещё не выработан. Продолжается активный 
поиск концепций педагогической валеологии, определе-
ние основных валеологических задач в рамках системы 
образования, изучение «здоровьесберегающих» техно-
логий в обучении, создание и разработка авторских об-
разовательных программ по валеологии для учащихся 
общеобразовательной школы, учреждений среднего 
профессионального образование, студентов, а также в 
системе переподготовки специалистов.

Валеологические подходы основываются, глав-
ным образом, на превентивной концепции, а проблема 
формирования здоровья, как наиболее актуальная для 
подрастающего поколения, в лучшем случае сводится 
лишь к формальному усвоению знаний по дисципли-
не. Формирование валеологической культуры лично-
сти – целенаправленный процесс овладения понятиями 
«здоровья», устойчивыми валеологическими чертами 
и качествами, необходимыми для успешной жизнедея-
тельности.

Представляя единство материальной и духовной сфе-
ры, валеологическая культура должна рассматриваться 
как прогрессивное развитие общества. Валеологическая 
культура представляет собой систему целей и ценно-

стей, идеалов и образов, которые стимулируют стрем-
ление человечества к образцовому состоянию [11]. Если 
рассматривать валеологическую культуру как систему 
личностных ценностей, которая имеет в своей основе 
знания о сущности здоровья, способах и методах его 
улучшения и сохранения, то важно отметить, что ее 
формирование должно быть ориентировано на индиви-
дуальные особенности личности студента, а в процесс 
обучения необходимо ввести специальные курсы, на-
правленные на повышение валеологической грамотно-
сти обучающихся [12].

В. В. Строкань и С. Е. Коссе определяют валеологи-
ческую культуру личности как систему жизненных цен-
ностей с опорой на знания о сущности здоровья, вклю-
чая способы его формирования и поддержания [13]. 
Разделяя мнение ученых А. Г. Маджуги, Р. Р. Агзамова, 
С. Р. Хакутдиновой и Э. У. Гилязитдиновой о том, что 
валеологическое образование должно реализовываться 
в этнокультурном образовательном пространстве, хотим 
обратить внимание на важный аспект формирования ва-
леологической культуры. Валеология направлена на об-
учение личности строить отношения с самим собой. По 
мнению вышеупомянутых авторов, валеология изучает 
здоровье человека с позиции «само» –самосознания, 
самопознания, самооздоровления и самосовершенство-
вания [14]. В результате валеологического образования 
у студентов должен отмечаться определенный уровень 
сформированности валеологической культуры, позво-
ляющий не только оценивать физиологические и пси-
хологические возможности своего организма, но и рас-
пространять усвоенные знания на окружающих. Среди 
условий формирования валеологической культуры вы-
деляют социально-педагогические, дидактические, ор-
ганизационно-педагогические и акмеологические [15]. 
Ряд педагогических условий, таких как совершенство-
вание содержания профессионального образования, 
дифференцированный подход при организации занятий 
по физической культуре с учетом показателей здоровья 
обучающихся, позволит получить более высокие пока-
затели сформированности валеологической культуры. 
Кроме того, к педагогическим условиям формирования 
валеологической культуры относят развитие субъектной 
позиции студента по отношению к своему здоровью, а 
также организация образовательного пространства, по-
зволяющего студентам проявлять валеологическую 
компетентность. Субъектная позиция проявляется в со-
знательном отношении к образовательному процессу, к 
саморазвитию, личностному и профессиональному, на-
ряду с развитием способности адаптироваться в образо-
вательной и социокультурной ситуации. 

Организация образовательного пространства, позво-
ляющего студентам проявлять валеологическую ком-
петентность, предполагает включение обучающихся в 
различные формы социального взаимодействия, вариа-
тивность учебной и творческой деятельности, также как 
создание среды для проявления активности студентов в 
реализации деятельности по совершенствованию навы-
ков валеологической культуры. Этот процесс возможен 
путем, например, создания валеологических ресурсных 
центров, взаимодействие которых позволяет влиять 
на формирование валеологической компетентности. 
Формирование валеологической культуры происходит в 
результате тренингов, проблемных лекций, деловых игр 
и дискуссий [16].

Оценить уровень сформированности навыков вале-
ологической культуры, однозначно, возможно при со-
блюдении педагогических условий, которые влияют на 
эффективность происходящих изменений. Прежде все-
го, педагогу следует создавать положительную мотива-
цию к здоровому образу жизни, разрабатывать учебный 
материал с учетом индивидуальных особенностей об-
учаемых. Кроме этого, при организации процесса обу-
чения мы считаем актуальным стимулирование актив-
ности и самостоятельности обучаемого на основе лич-
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ностно-ориентированного подхода в профессиональной 
подготовке будущих специалистов.

Личностно-ориентированный подход, основываясь 
на взаимодействии студентов и педагогов, предполага-
ет создание оптимальных условий для развития способ-
ности к самообразованию и самоопределению. Развитие 
личности обучающегося рассматривается как основная 
задача образовательного процесса, причем его место 
видоизменяется и предполагает активность студента в 
обучении, повышении требований к самоопределению, 
самообразованию и самостоятельности в учебно-про-
фессиональной деятельности. Однако творческая ин-
дивидуальность педагога и авторские педагогические 
технологии в личностно-ориентированном образовании 
нацелены на полноценное развитие участников образо-
вательного процесса. Личностно-деятельностный под-
ход является способом интенсификации валеологиче-
ской подготовки студентов, обеспечивая дидактическое 
сотрудничество педагога и обучающихся [17].

Формирование валеологической культуры будущих 
специалистов является важной составной частью про-
граммы вузовской подготовки, поскольку валеологиче-
ски подготовленные кадры, умеющие сохранять свое 
здоровье, смогут работать плодотворно, заинтересо-
ванно во внедрении и распространении укрепляющих 
здоровье технологий в будущей профессиональной де-
ятельности.

В рамках нашего исследования мы рассматриваем 
валеологическую культуру студентов как неотъемлемую 
часть личной культуры будущего специалиста, пред-
ставляющей совокупность гностического, ценностного 
и поведенческого компонентов. Гностический компо-
нент представляет собой знания о сущности и значении 
здоровья, а также принципах, методах и средствах его 
сохранения, о факторах риска, о возможностях миними-
зации влияния социальных и экологических условий на 
качество жизни. Ценностный компонент характеризует 
отношение к здоровому образу жизни, потребность и 
убежденность в необходимости проведения мер по укре-
плению здоровья. Поведенческий компонент включает 
действия обучаемого по сохранению и укреплению лич-
ного и общественного здоровья, характер взаимодей-
ствия с внешней средой, готовность к самоконтролю, 
самооценке, коррекции своих поступков в образователь-
ном процессе для реализации сформированных навыков 
в будущей профессиональной деятельности.

Основные направления по формированию валеоло-
гической культуры студентов можно определить, как 
создание специализированных курсов по валеологии в 
структуре профессиональной подготовки или актуали-
зация валеологических знаний в рамках различных дис-
циплин. Рассмотрим, к примеру, освоение дисциплины 
«Физическая культура и спорт» студентами направле-
ний подготовки, не связанных с профессиональной спор-
тивной деятельностью. В задачи освоения дисциплины 
среди прочих входит формирование основ здорового 
образа жизни, мотивационно-ценностного отношения и 
установки на здоровый образ жизни, а также овладение 
практическими навыками и умениями для сохранения 
и укрепления здоровья. В ходе изучения дисциплины 
предполагается формирование способности поддержи-
вать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и професси-
ональной деятельности. Результатами освоения дисци-
плины ожидаются знания основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий физической культу-
ры, а также овладение средствами и методами физиче-
ского самосовершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социальнокультурной 
и профессиональной деятельности. Для студентов пред-
усмотрены как лекционные, так и практические заня-
тия. В перечне тем, рекомендованных к изучению, мы 
встречаем непосредственно те, которые способствуют 
развитию и совершенствованию валеологической куль-

туры: «Взаимосвязь общей культуры студента и его об-
раза жизни», «Личное отношение к здоровью как усло-
вие формирования здорового образа жизни», «Основные 
требования к организации здорового образа жизни», 
«Физическое самовоспитание и самосовершенствова-
ние в здоровом образе жизни» и другие. На занятиях 
преподавателю важно заинтересовать и создать мотива-
цию к дальнейшему развитию валеологических знаний 
для самосовершенствования, что студенты могут реа-
лизовать в рамках самостоятельной работы. Работа по 
формированию валеологической культуры продолжает-
ся со студентами подобных направлений подготовки в 
рамках освоения элективных дисциплин по физической 
культуре и спорту, например, «Игровые виды спорта» 
или «Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту (общая физическая подготовка)». Подобные 
дисциплины являются важным компонентом в разви-
тии личности студента, его общей культуры, психофи-
зического становления и профессиональной подготов-
ки. Проанализировав содержание учебных дисциплин, 
способствующих совершенствованию валеологической 
культуры, мы видим, что в рамках образовательного про-
цесса положительным будет акцентировать внимание 
студентов к их здоровью и необходимости его сохране-
ния. Крайне важно устанавливать междисциплинарные 
связи, внедряя основы валеологического образования в 
ходе освоение дисциплин, напрямую не связанных с фи-
зической культурой.

ВЫВОДЫ
Развитие знаний в обсуждаемом научном направ-

лении строится на понимании особенностей и возмож-
ностях человеческого организма, технологиях сохране-
ния, поддерживания и улучшения здоровья. Основными 
стратегиями формирования валеологической культуры 
должны стать формирование ответственности за свое 
здоровье и здоровый образ жизни, профилактические ме-
роприятия, развитие физических качеств, корректировка 
физических недостатков, изучение основ безопасности 
жизнедеятельности, организация отдыха при поддержке 
семьи и образовательного учреждения. Важно создавать 
положительную мотивацию по ведению здорового об-
раза жизни, способности сформировать и осуществлять 
индивидуальную программу здоровья, валеологическую 
грамотность, соответственно. Ценностное отношение к 
здоровью, владение валеологическими знаниями, а так-
же различными оздоровительными методами и готов-
ность их использовать для формирования, сохранения и 
укрепления здоровья в соответствии с особенностями и 
потребностями своего организма составляет основу ва-
леологической культуры студента.

Таким образом, в рамках образовательного процес-
са систематизация знаний, умений и навыков на основе 
здоровьесохраняющих и здоровьесберегающих техно-
логий педагог направляет усилия на формирование вале-
ологической культуры, как результат валеологического 
образования, как показатель, определяющий культурный 
уровень общества. Бесспорно, крайне важно выбирать 
методы воздействия на студентов в процессе валеологи-
ческого обучения, рационально использовать возможно-
сти образования как средства формирования здорового 
образа жизни в развитии здорового общества. При фор-
мировании, сохранении и укреплении здоровья студен-
ты способны самореализоваться, обеспечить оптималь-
ное качество жизни, что составляет основу валеологиче-
ской культуры личности.

Изучение валеологической культуры и вопросы, свя-
занные с ее формированием в образовательном процес-
се, остаются актуальными и важными на сегодняшний 
день. Необходимость развития и совершенствования 
навыков по сохранению и укреплению физически креп-
ких, выносливых, мобильных и конкурентоспособных 
выпускников вуза, готовых к интенсивной производи-
тельной деятельности. Дальнейшие исследования в дан-
ном направлении могут содержать разработку курсов 
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по формированию валеологической культуры в рамках 
профессиональной подготовки студентов, а также прак-
тические рекомендации по организации мероприятий, 
связанных с укреплением здоровья подрастающего по-
коления.
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возраста. В статье обоснована необходимость в классификации современных детских игрушек, проанализировано 
современное состояние рынка игрушек в нашей стране. С помощью анкетирования родителей выявлены особен-
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Социокультурные ценности современного образова-

ния предполагают выявление значимых приоритетов в 
создании благоприятных условий для эффективной со-
циализации подрастающего поколения. Сегодня совре-
менный мир подвержен влиянию процессов цифровой 
трансформации, глобализации, виртуальной жизнедея-
тельности и постоянно изменяющихся тенденций, что 
влечёт за собой изменения в социальной реальности. 
Современная ситуация и направления развития обще-
ства требуют нового подхода к процессу развития де-
тей, используя все внутренние резервы личности, что 
должно обеспечивать повышение качества образования, 
беспроблемное вхождение ребенка в социокультурное 
пространство, способность и потребность изменить со-
временную действительность.

Как считает А. Г. Асмолов [1], социализация должна 
направлять ребенка не только на познание самого себя, 
но и на стремление понимать поведенческий компонент 
взрослых и сверстников в различных жизненных ситу-
ациях. Поскольку социализация детей протекает под 
воздействием внешних факторов и явлений, различных 
агентов социализации, необходимо уделить присталь-
ное внимание игрушке как наиболее характерному явле-
нию для дошкольного возраста. Традиционная игрушка 
вбирает в себя всё культурно-историческое прошлое, 
народные традиции, что безусловно выступает осно-
вой для социализации детей. В игре и в других видах 
деятельности, характерных для каждого периода разви-
тия личности, ребенок накапливает социальный опыт. 
Такой опыт включает в себя различные области жизне-
деятельности, «проживаются» особенности социально-
нормативных отношений, формируются представления 
ребенка о мире и своем в нем месте. Зафиксированный 
в игрушке общественный опыт присваивается ребенком 
и становится его личным опытом, определяя тем самым 
его дальнейшее социальное развитие.

Характеризуя проблемы эффективной социализации 
детей дошкольного возраста,  А. М. Щетинина [2] вы-
деляет следующие особенности: осознание и адекватное 
восприятие элементарных эмоциональных статусов; 
способность к профессиональной идентичности; вла-
дение навыками самоконтроля, рефлексии, саморегуля-
ции, способами социокультурного поведения и обще-
ния; приспосабливаемость к агрессивной окружающей 
среде; интериоризирование социальных мотивов; субъ-
ективное самосознание и самореализация своих возмож-
ностей. Значимость изучаемой проблематики находит 

выражение в нормативных документах современной си-
стемы дошкольного образования («Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, Федеральная обра-
зовательная программа дошкольного образования), где 
обозначается задача включения в образовательный про-
цесс всех компонентов социализации, в частности рабо-
ту с семьёй, поддержку собственной национальности и 
культуры, трудовое воспитание и пр. 

Научный интерес нашего исследования связан с вы-
явлением особенностей влияния игрушки на социали-
зацию детей дошкольного возраста. Также необходи-
мо отметить, что феномен современной игрушки и ее 
роль в развитии ребенка пока недостаточно изучены. 
Большинство исследований рассматривают игрушку 
неотъемлемой частью любой культурной практики ре-
бенка, но то влияние на социализацию детей, которое 
оказывает игрушка, часто спорно, а иногда – абсолютно 
противоречиво, что делает задачу использования игруш-
ки в образовательном процессе затруднительной. Рынок 
игрушек стремительно меняется. В эпоху ускоренных 
процессов развития техники и технологий появляется 
совершенно новый облик современной игрушки, функ-
ционал и педагогический потенциал которой может во 
многом превосходить традиционные. Поэтому данная 
проблема сегодня все чаще звучит в кругу идеологов 
психолого-педагогических основ ценностного подхода 
к развитию личности ребенка, которые часто вступают 
в разногласия с интересами компаний, производящих 
и распространяющих игрушки [3]. Современные дети 
обладают чрезмерным количеством игрушек, через ко-
торые постигают культурный опыт меняющейся циви-
лизации часто без контроля и рекомендаций взрослых. 
В исследовании M. Nilsson и A. Nelson [4; 5] в комнате 
современного ребёнка находится около 500 игрушек. 
Такое перенасыщение игровой среды приводит к невоз-
можности организации игровой деятельности с позиции 
накопления социального опыта, передачи культурно-
исторических ценностей, не дает возможности игруш-
кам проявить интенциональность, стать субъектом дей-
ствия в предметном игровом мире. Все это требует от 
практики дошкольного образования обновлённого со-
держания подходов к использованию игрушки в соци-
ализации детей дошкольного возраста в соответствии с 
современной социокультурной ситуацией.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматриваются аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. 
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Проблема социализации детей дошкольного возраста 
в последние десятилетия входит в широкий круг вопро-
сов, вызывает научный интерес и рассматривается в тру-
дах С. А. Козловой, Е. О. Смирновой, Р. М. Чумичевой, 
О. В. Дыбиной, М. И. Богомоловой, Н. Е. Татаринцевой 
и др. Л. В. Коломийченко [6] рассматривает социально-
коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
с позиции культурологической модели образования. По 
ее мнению, социализвция – это процесс необратимых 
изменений, которые происходят в личности ребенка 
под влиянием социокультурных ценностей, организуя 
«вывод» человека за пределы его животной сущности. 
А. Бандура в своем исследовании определяет, что лич-
ность формируется в процессе накопления и подража-
ния ребенком значимым моделям поведения, иденти-
фикации этого опыта через наблюдение, созидательное 
построение ребенком модели человеческих действий и 
отношений, внутреннюю саморегуляцию [7]. Позиции 
этого подхода подчеркиваются и в работе Р. Бенедикта, 
который в процессе изучения культурных традиций раз-
ных народов, отмечает влияние социального окружения 
на природу человека и принятия им черт окружающе-
го общества [5]. Принимая во внимание мнение Л. В. 
Мардахаева [8], отметим три важных аспекта в процессе 
социализации: возраст человека, влияние окружающей 
среды и самоактивность индивида. К этим же аспек-
там, в подходе М. И. Лисиной [9], необходимо добавить 
общение как один из существенных моментов общего 
психического развития ребенка. Исходя из различных 
концепций и взглядов исследователей на эту проблему, 
мы понимаем, что на социализацию влияют как внеш-
ние, так и внутренние факторы. Этот процесс может 
протекать стихийно и целенаправленно, но наибольшее 
влияние всегда оказывает общество и культура, в кото-
рой функционирует ребенок. Рассматривая различные 
подходы к определению сущности социализации, мы 
придерживаемся позиции Д. И. Фельдштейна, который 
выделил следующие составляющие социализации де-
тей: самовосприятие себя среди других; интериориза-
ция социальных мотивов; овладение социокультурным 
опытом, социально зафиксированными действиями, их 
социальной сущностью [10]. 

Современные исследования отражают полифонию 
мнений и подходов в выборе наиболее эффективных 
средств позитивной социализации детей дошкольного 
возраста. Среди них сегодня все чаще встречается мне-
ние о понимании сущности игрушки как феномена соци-
окультурного развития личности, ее образовательной и 
воспитательной функций. Наибольший вклад в научное 
понимание и толкование феномена игры внесли зарубеж-
ные учёные Э. Берн, К. Гросс, Ф. Шиллеа, Г. Спенсер, В. 
Вундт, Р. Винклер, Г-Х. Гадамер, Ж.-П. Сартр [5; 11]. В 
трудах T. E. Rasmussen игрушка рассматривается в каче-
стве своеобразного портала в виртуальную реальность 
[12]. Автор акцентирует внимание на непосредственное 
включение игрушки во взаимодействие с играющими 
сторонами. Любой, используемый для этого предмет 
становится игрушкой только тогда, когда он впитывает 
дух трансформаций и превращений, когда он символи-
зирует собой нечто иное. Проблема изучения современ-
ных игрушек в последние десятилетия становится все 
более востребованной среди исследователей. Их инте-
ресует широкий круг вопросов: предпочтение детей при 
выборе игрушек; какие свойства присущи разным видам 
игрушек; их влияние на развитие детей, взаимоотноше-
ния родителей и детей; особенности коммуникации и 
риски обучения. В трудах И. А. Рябковой, Е. Г.Шеиной, 
С. Ю. Смирновой [13] делается обзор современных пси-
хологических исследований по изучению игровых пред-
почтений дошкольников в связи с их полом и физиче-
скими характеристиками игрушек. Исследователями 
объясняются феномены изменения поведения родителей 
в процессе игры с ребенком возможностями и свойства-
ми «маскулинных» и «феминных» игрушек. Вопросы 

развития ребенка в эпоху цифровых игрушек отражены 
в трудах Е. Е. Клопотовой [14]. Она выделила основные 
направления зарубежных исследователей в этом направ-
лении: влияние цифровых игрушек на игру, коммуника-
цию; изучение их возможностей использования в обра-
зовании; риски взаимодействия с ними. На основе ана-
лиза автор делает вывод, что стремительное внедрение 
в современную жизнь цифровых игрушек заслуживает 
глубокого внимания с целью определения их возмож-
ностей и рисков в ситуации взаимодействия «ребенок – 
цифровая игрушка». Определенный интерес для нашего 
исследования представляют труды Н. С. Денисенковой и 
Т. Н. Счастной [15]. Они проблему раскрытия потенци-
ала современной игрушки рассматривали в диаде: «бед-
ствие или культурная реальность?» Исследователями 
даются рекомендации для родителей в подборе игрушек 
для детей, раскрытия их ресурсов с учетом трудов от-
ечественной педагогической школы, а также подробно 
описываются последствия от взаимодействия с той или 
иной игрушкой. Проблемы выявления особенностей 
взаимодействия подробно описаны в работах С. Хашми 
[16], они раскрываются через активизацию тех областей 
мозга, которые активизируются в рамках социального 
взаимодействия. Таким образом, экспериментально до-
казана уникальность и ценность влияния игрушки на 
развитие личности ребенка. Игрушка в данном случае 
– это средство идентификации, своеобразная проекция, 
субъект действия в предметном игровом мире. У игру-
шек множество разнообразных функций, все они играют 
важную роль в развитии детей дошкольного возраста, 
но мы сосредоточили своё внимание на социализирую-
щей и воспитывающей функциях. Выступая средством 
формирования социального опыта и социальных ком-
петенций, игрушка воздействует на играющих. Данный 
социально-педагогический потенциал заключается в 
формах и разновидностях игрушек. Так, игра может 
быть с игрушками-копиями людей и аналогами природ-
ных, социокультурных, бытовых и технических объек-
тов. Социализация будет проходить, с одной стороны, 
с помощью таких механизмов, как идентификация со 
взрослыми и подражание их ролевому функционирова-
нию (профессиональному, социально-бытовому, досу-
говому), в том числе оперированию необходимыми для 
этого вещами. С другой стороны, в процессе самой игры 
дети взаимодействуют друг с другом, учатся общаться 
и выходить из проблемных ситуаций, проигрывать ша-
блоны поведения и проживать определённые эмоции. 
Проведенный анализ научно-практических изыска-
ний подтверждает актуальность нашего исследования. 
Развивающий потенциал современной игрушки оказы-
вает безусловное воздействие на принятие социокуль-
турных ценностей, норм и правил поведения, отобра-
жение полученного общественно-исторического опыта 
в непосредственном взаимодействии с окружающими 
людьми. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Цель исследования – определить возможности ис-

пользования современной игрушки в социализации де-
тей старшего дошкольного возраста, накопить у детей 
социальный опыт, сформировать способность ориенти-
роваться в социокультурных ценностях, нормах и прави-
лах поведения в окружающем пространстве.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Нормативное регулирование и документальные изме-
нения в содержании системы дошкольного образования 
выявили необходимость поиска наиболее эффективных 
методов исследования: анализ нормативно-правовых 
документов Российской Федерации в сфере дошкольно-
го образования, сравнительный и феноменологический 
анализ психолого-педагогической литературы, экспер-
тно-аналитический метод изучения программ и техно-
логий. Практическое применение исследуемой пробле-
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мы отражено в разработке классификации современных 
детских игрушек на основе подхода Е. А. Флериной, а 
также определении развивающего потенциала совре-
менной игрушки с учетом их социализирующей и вос-
питывающей функций. За основу был взят эксперимент 
С. Хашми, Росс Э. Вандерверта, Н. Прайс, С. Герсон [16] 
по изучению преимуществ детской игрушки с помощью 
нейробиологии. Авторами подтверждена гипотеза о том, 
что игра выступает базой для социального и когнитив-
ного развития ребенка дошкольного возраста в рамках 
каждой возрастной ступени. Результаты утверждают, 
что сюжетное взаимодействие с игрушкой задействует 
несколько нейронных областей и стимулирует многие 
паттерны активации, даже когда ребенок играет один. В 
нашем исследовании данное решение нашло непосред-
ственное отражение, т.к. было определено основанием 
для разработки классификации современных детских 
игрушек.

Мы полагаем, что изменения в подходах при фор-
мировании профессиональных компетенций у специ-
алистов дошкольного образования должны учитывать 
современные исследования по применению игрушек в 
социализации детей, накоплении социального опыта и 
включать их в разработку векторов познания окружаю-
щего социального мира как компонента культуры и со-
зидания материальных и духовных ценностей человече-
ства.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Авторами выявлено основание для определения раз-

вивающего потенциала детской игрушки, влияния на 
формирование ценностных ориентаций, культурных 
границ социализирующей и воспитывающей функций, 
с учетом маркетинговых позиций современной продук-
ции в условиях бурного развития промышленности и 
переполненности рынка. Также необходимо констати-
ровать, что современная игрушка отражает не столько 
достижения производства и технологии, а прежде всего 
изменения социокультурного контекста, транслирует 
культурные ценности, этические и эстетические нормы. 
Сегодня игрушки необходимо расценивать в качестве 
средства манипулирования формирующимся сознани-
ем ребенка. Они в рамках игрового взаимодействия по-
степенно включают детей в такой желанный для них 
мир взрослых, приобщают к многовековой культуре, 
сложившейся в ходе мировой истории, формируя тем 
самым развивающий «контент». Поэтому очень важно 
обращать внимание на то, какими игрушками играют 
наши дети, насколько они разнообразны. Для гармо-
ничного развития личности современного ребенка ему 
нужны игрушки традиционные, включая архаические и 
народные, а также «трендовые» авангардные игрушки, у 
которых новый привлекательный облик, ориентирован-
ный на цифровую среду.

В рамках исследования была разработана классифи-
кация современных игрушек на основе традиционной 
классификации Е. А. Флериной. Были выделены следу-
ющие группы игрушек:

1. Интерактивные и электронные игрушки. К ним 
можно отнести машины на радиоуправлении, роботы, 
игрушки с запрограммированными движениями, датчи-
ками, сигналами и пр. В процессе такого взаимодействия 
взрослый и ребенок концентрируют свое внимание на 
выполнении предлагаемых, запрограммированных дей-
ствиях. Такие действия могут иметь развивающий эф-
фект только когда они включены в уже придуманный 
игровой сюжет, когда выполняя «свою роль» участники 
игрового контента опираются на приобретенный опыт, 
вспоминают пережитые события, высказываются и вза-
имодействуют друг с другом. Однако такие игрушки 
часто оказывают и негативное влияние на процесс раз-
вития личности. В современных исследованиях отри-
цательный эффект от интерактивных игрушек строится 

на изучении возможного вреда, который отражается на 
когнитивной, речевой и двигательной активности ре-
бенка, имеет последствия для развития его здоровья. 
Результаты таких исследований представлены Healey 
и Mendelsohn [17]. Они дают рекомендации по выбору 
игрушек для детей младшего возраста в цифровую эпо-
ху. Но, в то же время, исключить игрушки, основанные 
на цифровых технологиях, из жизни детей невозможно. 
В эпоху цифровой глобализации это станет «шагом на-
зад» для наших детей и общества в целом. Необходимо 
дозированно включать игры и устройства такого рода, 
ограничивать время, проведенное с различными гадже-
тами, подбирая адекватные возрасту игры и обучающие 
игрушки, учитывая особенности самого ребенка, его по-
требности и возможности. 

2. Игрушка-антистресс. Это изделия из особых мате-
риалов, при тактильном контакте с которыми внимание 
переключается на однотипные манипуляции. Например: 
поп-ит, GooJitZu, фиджет куб, сквиш и пр. Такие со-
временные игрушки очень часто вызывают восторжен-
ный эффект в виду своих нестандартных форм и обра-
зов. Однако взрослые редко используют эти игрушки в 
своей деятельности и не рассматривают их как много-
функциональную игрушку. Необходимо отметить, что 
дети дошкольного возраста пока не знакомы с понятием 
«стресс» в его привычном понимании для взрослых. Но 
в этих игрушках их привлекает цвет, форма, различные 
повторяющиеся манипуляции, которые не несут глубо-
кого смысла. Детям нравится иметь что-то небольшое 
под рукой, чтобы отвлечься и занять свое свободное 
время. Но в рамках нашего исследования мы обратили 
свое внимание на расширение возможностей по взаимо-
действию с такими игрушками, через придумывание до-
полнительных игр и экспериментов.

3. Головоломки. К ним можно отнести: магиче-
ский куб Маgic Cube, головоломка IQ, Орбо шар и пр. 
Выбирая такую игрушку, взрослые ставят приоритет-
ной задачу познавательного развития детей, которое 
выступает основным направлением в применении этих 
игрушек. Они направлены на развитие мышления, кон-
центрации внимания, моторки и координации. Это инте-
ресная «забава» с ярким дизайном и не всегда понятным 
функционалом. Головоломки часто используются при 
организации соревнований на успешность и скорость 
выполнения, это инструмент для тренировки собствен-
ных навыков.

4. Мягкие игрушки. Такая категория игрушек обя-
зательно выделяется на каждом этапе историческо-
го развития. К ним мы относим игрушки по мотивам 
мультфильмов, сериалов, компьютерных игр: уточка 
лалафанфан, гусь обнимусь, акула из ИКЕА, капибара, 
голубь, кот-батон и др. Они вызывают детских восторг 
и радость в виду своей привлекательности и вариатив-
ности использования. Зачастую дети стремятся выбрать 
игрушку большого размера и превратить ее в своего 
друга, чтобы вместе спать, играть, путешествовать. Они 
ассоциируются с уютом, теплом, комфортом, привлека-
ют своими дополнительными аксессуарами, материалом 
или популярностью среди всех. Взрослые же, наоборот 
часто могут избегать больших плюшевых игрушек из-
за ограниченности места в жилом помещении. Многие 
вообще не разделяют современных тенденций и отдают 
свое предпочтение традиционным героям и образам. Но, 
необходимо отметить, что такие игрушки – это объект 
моды и созданного контента в социальных сетях. Это 
временное, «трендовое» явление, маркетинговый ход. 

В связи с выявленной актуальностью данной про-
блемы, анализом рынка современных игрушек и их 
классификацией, мы провели анкетирование родителей 
детей дошкольного возраста по вопросам разнообразия 
и степени включенности современных игрушек в жиз-
недеятельность их детей. Вопросы анкетирования были 
разделены на 3 основных блока:

1. «Игрушки в доме». Вопросы были направлены на 
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установление количественных и качественных характе-
ристик игрушек, акцентировалось внимание на видах и 
типах игрушек согласно разработанной классификации, 
также были включены вопросы по выявлению любимой 
игрушки современного ребенка.

2. «Современные игрушки». Вопросы данного бло-
ка были направлены на изучение отношения родителей 
к современным игрушкам. Также в рамках наших инте-
ресов было изучено насколько родители владеют акту-
альной информацией о современных трендах и потреб-
ностях детей в игровой деятельности. 

3. «Ребенок и игрушка». Данный блок вопросов был 
направлен на изучение мнения родителей о влиянии 
игрушек на развитие ребенка. Мы выясняли, какие мо-
тивы и ценности при выборе игрушки являются основ-
ными как со стороны ребенка, так и со стороны родите-
лей. 

Респонденты на вопросы отвечали анонимно. 
Результаты в обобщенном виде обсуждались на роди-
тельских собраниях в дошкольных образовательных 
организациях. Большинство родителей (63 %) отметили, 
что в их доме новая игрушка малых размеров появля-
ется 1–2 раза в неделю. Чаще всего выбор в покупках 
принадлежит детям: 37 % детей выбирают игрушку, 
ориентируясь на свои увлечения и вкусы, но при этом 
обязательно ориентируются на современные варианты 
исполнения; 31 % детей делают выбор, ориентируясь на 
«тренд» в сфере игрушек; 12 % выбирают игрушку ис-
ходя из цвета и музыки; и лишь 9 % ориентируются на 
мнение и рекомендации родителей. Анализируя психо-
лого-педагогическое просвещение родителей, их вклю-
ченность и заинтересованность в проблемах детской 
психологии и педагогики, отметим, что лишь 28 % опро-
шенных хорошо ознакомлены с ассортиментом, видом 
и назначением современных игрушек; 59 % владеют ак-
туальной информацией фрагментарно; 13 % родителей 
могут назвать только малую часть игрушек и их предна-
значение. Среди всех источников информации наиболее 
информативным по вопросам современных игрушек и 
игр, по мнению опрошенных, можно назвать «социаль-
ные сети» (ВКонтакте, YouTube и пр.). При ранжиро-
вании функций игрушек на 1 место «развлекательную 
функцию» поставили 44 % опрошенных, на 2 место по-
ставили «развивающую функцию» 40 % респондентов, 
16 % родителей выбрали иные варианты. При этом, 25 % 
опрошенных не видят развивающий потенциал в совре-
менных игрушках, остальные разделяют мнение о том, 
что игрушка может быть развивающей, если правильно 
ее использовать. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, можно отметить, что современные 

родители интересуются проблемой выбора детской 
игрушки, видят в игрушке развивающий потенциал. Они 
готовы осуществлять подбор игрушек в соответствии с 
их функциональными характеристиками, способами 
взаимодействия, но для этого у них нет необходимых 
компетенций. Поэтому в рамках нашего исследования 
были разработаны рекомендации для родителей по под-
бору игрушек для детей дошкольного возраста. За осно-
ву были взяты фундаментальные критерии оценки, ко-
торые рассматривались в отечественных и зарубежных 
исследованиях (Е. О. Смирнова, H. Retter) [18; 19; 20]:

- в постоянном доступе у детей должно быть только 
ограниченное количество игрушек хорошего качества 
материала, из которого она сделана (экологичность, без-
опасность и гигиеничность);

- необходимо обращать внимание на практичность и 
функциональность игрушки в соответствии с её базовой 
идеей и мотивацией ребенка;

- очень важным является привлекательность дизайна, 
также игрушка должна быть простой по действиям, со-
вершаемым с ними, только тогда она будет направлена 
на развитие воображения и самостоятельности;

- надо всегда помнить, что лучшая игрушка та, кото-

рую родители и дети могут создать своими руками.
Подводя итог изучению данной проблемы, необхо-

димо отметить, что полученные результаты позволяют 
рассматривать современную игрушку как эффектив-
ное средство социализации детей дошкольного возрас-
та. Значимыми достижениями при взаимодействии с 
игрушкой выступают осознание ребёнком своей роли в 
социальном мире, способность прогнозировать свое по-
ведение в соответствии с принятыми общественными 
нормами, свободный выбор деятельности, накапливаю-
щий социальный опыт ребенка, влияющий на развитие 
самооценки и самопознания. При этом актуализирована 
современная ситуация на рынке детских игрушек, даны 
рекомендации родителям по осознанию возможного 
применения игрушки в жизненном пространстве и его 
роли в формировании ценностно-смысловых эталонов у 
детей. 

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. 
В ходе нашего исследования было доказано, что со-

циализацию необходимо сегодня рассматривать как про-
цесс, который изменяется под влиянием современных 
процессов в мире и развитии общества. Современные ре-
алии требуют нового осмысления процесса воспитания 
подрастающего поколения, выбор наиболее актуальных 
средств для успешного вхождения ребенка в социум, 
адаптации к постоянно меняющейся среде, осознании 
своих возможностей и индивидуальных особенностей. 
Решать эти задачи предлагаем с помощью современной 
игрушки, создании условий для детей дошкольного воз-
раста с опорой на доступный, современный и привлека-
тельный игровой материал, способствующий включе-
нию личности ребёнка в социальные отношения, осоз-
нанию и наполнению их индивидуальным смыслом. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. 
Система школьного образования является одним 

из социальных институтов общества, совершенство-
вание которого напрямую связано с общественными 
изменениями, обусловленными достижениями научно-
технического и социального прогресса. Характерной 
особенностью современного общества является стреми-
тельные и глубокие изменения во всех областях жизни 
и деятельности человека [1]. Школа также находится в 
постоянном процессе развития, обусловленном измене-
нием целей и потребностей общества, что ставит перед 
образовательными учреждениями общего образования 
актуальные вызовы: постоянно меняющийся мир, прин-
ципиально новые способы восприятия и трактовки мира, 
многообразие, технологизированность всех сфер жизни 
и др. Как отмечают многие исследователи, для своевре-
менного ответа на вызовы общественных изменений об-
разовательной организации необходимо применять ре-
зультативные приемы и методы проектного управления 
(А. А. Антонова [2], С. Г. Поддуба [3], К. Е. Роткина [4], 

Е. П. Седых [5], А. А. Скачкова [6]). Большинство тео-
ретиков и практиков в сфере эффективного управления 
образовательным учреждением предлагают применять 
актуальные инструменты административного менед-
жмента, такие как логистика (С. В. Варфоломеева [7], 
С. В. Данилов [8], В. А. Денисенко [9], Г. М. Клочкова 
[10], Н. В. Кохан [11], В. М. Лившиц [12], Н. Ю. Склярова 
[13], Г. Б. Стальмакова [14], Р. Р. Черный [15], 
Н. В. Шевченко [16]).

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Проектный подход в управлении образовательным 
учреждением в настоящее время является одним из ве-
дущих методов. Он отвечает требованиям гибкости и 
многоаспектности, его использование позволяет осу-
ществлять быстрые манёвры в условиях ограниченности 
ресурсов [5]. Исследователь К. Е. Роткина рассматривает 
проектное управление как «управление видами деятель-
ности в организации, которые требуют постоянного ру-
ководства в условиях строгих ограничений по затратам, 
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срокам и качеству работ» [4]. Мы понимаем под проект-
ным управлением школой  упорядоченную деятельность 
для мобильного решения возникающих задач при помо-
щи разработки и реализации управленческих проектов.

Основное преимущество проектного управления, по 
нашему мнению, состоит в том, что данный метод по-
зволяет решать возникающие в быстро меняющейся 
ситуации задачи «здесь и сейчас» с привлечением не-
обходимых интеллектуальных, информационных, ма-
териальных, временных и других ресурсов. Проектное 
управление школой также позволяет эффективно решать 
проблемы в ситуации «многозадачности», разбивая их 
на направления в рамках одного проекта или отдельные 
проекты.

Процесс реализации проектов в образовании во мно-
гом строится в логике промышленного производства, 
начиная с выявления проблемы, определения наиболее 
рационального пути ее решения, выбора необходимых 
ресурсов, разработки «дорожной карты» реализации 
проекта и его осуществления, а также анализа получен-
ного результата [17]. Соответственно, целесообразно 
и уместно в процессе проектного управления образо-
вательной организацией применять методы и приемы 
организационно-управленческих и производственно-
технологических процессов, в частности, логистику. 
Охватывая всю совокупность процессов, логистика яв-
ляется методологией оптимизации ресурсных потоков 
[7], рационализируя и гармонизируя их, причем не толь-
ко в экономических системах. Благодаря этому логисти-
ка становится универсальным способом менеджмента в 
социальных системах [15]. 

В последнее время в трудах исследователей и прак-
тиков в сфере образования появились новые термины – 
образовательная и педагогическая логистика, которые 
авторы рассматривают, как инструменты, позволяющие 
оптимизировать и систематизировать ресурсные потоки 
в образовании. 

Понятие «образовательная логистика» ввел в науч-
ный оборот В. А. Денисенко в 2003 году. Он понимает 
ее как «науку и технику организации и самоорганиза-
ции образовательных функций (позиций) и процессов с 
точки зрения повышения эффективности образователь-
ной деятельности в целом» [9]. Н. В. Шевченко разрабо-
тал концепцию образовательной логистики, под которой 
понимает совокупность принципов оптимизации про-
цессов в образовательных системах и структурах [16]. В 
трактовке Н. Ю. Скляровой образовательная логистика 
– это «наука о функционировании большого числа по-
токов материальных и информационных, обеспечиваю-
щих условия обучения и сам образовательный процесс» 
[13]. По мнению В. А. Денисенко в круг задач образова-
тельной логистики входит: оптимизация информацион-
ных потоков; оптимизация материальных затрат; разра-
ботка универсального инструментария для определения 
технологического качества образовательных процессов; 
интегральный коэффициент качества образовательной 
отрасли; реализация междисциплинарных связей; из-
учение и прогноз заказов на перспективу; разработка ра-
циональных нормативов и оптимизация механизма об-
ратных связей [9]. Большинство авторов отмечают, что 
применение логистики в образовании позволяет опти-
мизировать процессы, минимизировать издержки и по-
высить эффективность деятельности [8, 10–12, 18–21].

В работах эстонского психолога В. М. Лившица 
впервые появился термин «педагогическая логисти-
ка». В трактовке данного автора это «наука управле-
ния многопотоковой системой развития образования. 
Педагогическая логистика позволяет синхронизировать 
педагогическую систему» [12]. В. М. Лившиц также обо-
значил потоки, которыми управляет логистика в образо-
вании: «знание, психология, обучение, здоровье, инфор-
мация, оборудование» [12]. По мнению В. М. Лившица и 
других авторов логистика не столько затрагивает сферы 
экономики и управления образовательной организацией, 

сколько гармонизирует реализуемую в ней педагогиче-
скую систему. В нашем понимании, применение правил 
логистики позволяет синхронизировать, гармонизиро-
вать процесс управления образовательной организацией 
и сделать его более эффективным с точки зрения эконо-
мии ресурсов, а также результативным с позиции повы-
шения качества образования. 

По нашему мнению, образовательная логистика – это 
концепция, основывающаяся на системном подходе при 
организации взаимодействия всех субъектов образова-
тельной среды, позволяющая осуществлять в ней раци-
ональное движение ресурсов с наименьшими затратами 
для максимального достижения целей образования.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Показ возможностей логистики для повышения эф-

фективности в качестве инструмента проектного управ-
ления школой – цель исследования.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

Изучение и анализ литературных источников, син-
тез, сравнение, сопоставление, интерпретация, методы 
логических обобщений, способствующие выполнению 
теоретического анализа проблемы применения логисти-
ки в проектном управлении школой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Логистика в менеджменте – это комплексная система 

управления материальными потоками на предприятии, 
она предусматривает и тем самым актуализирует систе-
му процессов в организации, направленную на миними-
зацию затрат при производстве, хранении, распределе-
нии и транспортировке товаров [2]. В сфере материаль-
ного производства логистика придерживается «золотого 
правила»: «нужный продукт должен быть доставлен 
нужному покупателю по нужной цене, в нужном ко-
личестве, нужного качества, в нужном месте, в нужное 
время с минимальными затратами». Почему же, на пер-
вый взгляд, столь разные сферы общественного произ-
водства (материальное и нематериальное), применяют 
логистику как эффективный инструмент управления по-
токами? На самом деле, по нашему мнению, в современ-
ных условиях постоянных изменений, новых вводных и 
вызовов в системе школьного образования применение 
принципов логистики позволяет проектировать и осу-
ществлять рациональное управление образовательным 
учреждением. 

Стоит отметить, что управление школой включает в 
себя не только руководство процессом обучения и воспи-
тания. Перед управленческой командой стоят различные 
задачи: это и материально-техническое оснащение обра-
зовательной среды, и поддержание, обновление здания 
школы, обустройство пришкольной территории и многое 
другое. В современном технологизированном мире мате-
риальное оснащение школы, особенно различными тех-
ническими, программными средствами обучения, играет 
немаловажную роль в вопросе обеспечения качества об-
учения. Соответственно, логистика способна не только 
гармонизировать педагогическую систему, отвечающую 
непосредственно за процессы обучения и воспитания, но 
и другие административные направления. 

В условиях стремительных изменений и техноло-
гизированности жизни можно выделить две основные 
цели деятельности школы: 

Создание необходимых условий для получения каж-
дым обучающимся высокого качества конкурентоспо-
собного образования, обеспечивающего его профессио-
нальный и социальный успех в современном мире.

Создание системы интерактивного взаимодействия 
социума и образовательного пространства школы как 
инструмента воспитания всесторонне развитой и соци-
ально ответственной личности.

ВАСЕНИНА Наталия Леонидовна
ВОЗМОЖНОСТИ ЛОГИСТИКИ В ПРОЕКТНОМ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA20

Baltic Humanitarian Journal. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

В процессе достижения обозначенных целей обра-
зовательного учреждения по мере необходимости соз-
даются проекты, при помощи которых решаются ак-
туальные проблемы и задачи школы. Можно выделить 
этапы разработки и выполнения проекта: выявление 
проблемы; ее изучение; постановка цели, задач; рассмо-
трение аналогичных ситуаций; предложение вариантов 
решения проблемы; выбор лучшего из них; определение 
необходимых ресурсов; разработка «дорожной карты»; 
реализация проекта; корректировка деятельности при 
необходимости; анализ полученных результатов и со-
поставление с ранее обозначенной целью. На всех эта-
пах в ходе выполнения проекта администрацией шко-
лы осуществляется управление ресурсными потоками 
(люди, знания, информация, материальные средства, 
оборудование и пр.) Благодаря своей универсальности 
правило логистики позволяет оптимизировать деятель-
ность в ходе осуществления проектов и минимизировать 
издержки. При совершенствовании управления процес-
сами, происходящими в школе, применение инструмен-
тов логистики способствует оптимальному управлению 
потоками, и, соответственно, содействует достижению 
цели образования. Рассмотрим составляющие правил 
логистики применительно к организации деятельности 
школы для достижения поставленных целей (Таблица 1).

Таблица 1 – Применение правил логистики в проект-
ном управлении общеобразовательным учреждением 

Разберем применение правил логистики в образова-
тельной организации на примере разработки учебного 
плана для ученика 8 класса, который вынужден перейти 
на домашнее обучение по состоянию здоровья. Для осу-
ществления обучения ученика необходимо разработать 
проект учебного плана и согласовать его со всеми участ-
никами образовательных отношений. 

В данном случае «нужный продукт» – это знания, ко-
торые стали не доступны ученику в силу ухудшения его 
здоровья, и образовательная организация должна так ор-
ганизовать процесс обучения, чтобы этот продукт стал 
снова доступен ученику в полном объеме. 

В соответствии со вторым принципом логистики 
«должен быть доставлен нужному покупателю» необ-

ходимо своевременно ознакомить родителей (законных 
представителей) о возможных вариантах обучения в со-
ответствии с законодательством (переход на домашнее 
обучение, сочетание разных форм обучения, возможные 
формы, технологии, методы обучения в данной ситуа-
ции и т.д.). 

Применение правила логистики «по нужной цене» в 
данном случае способствует рациональному распреде-
лению педагогов для реализации учебного плана уче-
ника (привлечение педагогов, имеющих опыт работы с 
детьми с проблемами со здоровьем; педагогов с малой 
нагрузкой; педагогов, имеющих возможность посещать 
ученика для проведения уроков; педагогов, уверен-
но владеющих средствами дистанционного обучения). 
Также здесь важно применение соответствующих состо-
янию здоровья форм, технологий и методов обучения. 

В соответствии со следующим принципом логистики 
«в нужном количестве» для реализации учебного пла-
на и можно применить сочетание различных форм об-
учения (домашнее, семейное, дистанционное обучение). 
Допустим, учебные предметы, по которым проходит 
государственная итоговая аттестация, реализовывать в 
форме домашнего обучения (учителя посещают учени-
ка, занятия проходят в очном режиме, а часть учебных 
часов реализуются дистанционно, путем подключения 
ученика к уроку в его классе). Часть учебных предметов 
(музыка, технология, физическая культура и др.) по со-
гласованию с родителями можно реализовывать в форме 
семейного обучения. Это позволит избежать перегрузки 
ученика, имеющего проблемы со здоровьем, а также ра-
ционально использовать ресурсы образовательного уч-
реждения.

Применение правила логистики «в нужном месте» 
позволяет рационально определять место обучения: дом 
ученика, класс с применением дистанционных техноло-
гий обучения, цифровые образовательные ресурсы, как 
среда обучения и т.д.

Правило «в нужное время» предполагает обязатель-
ность освоения образовательной программы в полном 
объеме в отведенное для этого учебное время, а также 
осуществление контроля своевременного усвоения со-
держания образования.

Благодаря применению последнего правила логи-
стики «с наименьшими затратами» экономятся ресурсы 
ученика (уменьшение нагрузки за счет вывода части ча-
сов учебного плана из режима очного обучения в дис-
танционный формат), ресурсы школы (рациональное 
распределение педагогов для осуществления домашнего 
обучения, трата средств школы только на оплату часов, 
вынесенных на домашнее обучение и пр.).

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
 Применение правил логистики в проектном управле-

нии образовательной организацией позволяет:
определять проблемы и цель деятельности;
выявлять рациональные способы достижения цели;
эффективно управлять ресурсными потоками в рам-

ках реализации проектов;
систематизировать и оптимизировать деятельность 

по реализации проектных задач в единой логике;
обеспечить персональную образовательную логисти-

ку обучающимся;
своевременно вносить коррективы в деятельность по 

достижению цели проекта;
минимизировать издержки в ходе реализации управ-

ленческих проектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Мандель Б. Р. Сравнительная педагогика: история, теория, 

проблематика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 
Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019. – 573 с. – ISBN 978-5-4499-0052-4. – Текст : непосредственный.

2. Антонова А. А. Логистические аспекты в системе 
менеджмента качества / А. А. Антонова. – Текст : электронный // 
Промышленность: экономика, управление, технологии. – 2016. – № 1. 
– С. 17-21. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/logisticheskie-aspekty-
v-sisteme-menedzhmenta-kachestva (дата обращения: 10.09.2023).

VASENINA Natalia Leonidovna
LOGISTICS CAPABILITIES IN PROJECT ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2. 21

Балтийский гуманитарный журнал. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

3. Поддуба С. Г. Особенности командного взаимодействия в 
формате проектной деятельности структурных подразделений шко-
лы «Самсон» / С. Г. Поддуба. – Текст : непосредственный // Научная 
школа Т. И. Шамовой: методолого-теоретические и технологические 
ресурсы развития образовательных систем : сборник статей X 
Международной научно-практической конференции, г. Москва, 25 
января 2018 г. В 2 частях. Часть 2 / ответственные редакторы: С. Г. 
Воровщиков, О. А. Шклярова. – Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2018. – ISBN 978-5-98923-443-1. – С. 
289-293.

4. Роткина К. Е. Преимущества и проблемы внедрения 
проектного управления / К. Е. Роткина. – Текст : электронный // 
Молодежь и наука : сборник материалов IХ Всероссийской научно-
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 
международным участием, посвященной 385-летию со дня основания 
г. Красноярска. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2013. – URL: https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/10887?ysclid=lmpuvva9
1783150088 (дата обращения: 19.092023).

5. Седых Е. П. Особенности проектного управления 
образовательными системами / Екатерина Павловна Седых. – Текст 
: электронный // Вестник Мининского университета. – 2018. – Т. 6. 
– № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proektnogo-
upravleniya-obrazovatelnymi-sistemami (дата обращения: 08.09.2023). 

6. Скачкова, А. А. Тенденции развития проектного управления в 
России / А. А. Скачкова. – Текст : непосредственный // Наукосфера. – 
2021. – № 6-2. – С. 202-205.

7. Варфоломеева С. В. Применение образовательных метаданных 
для овладения сравнительным методом и компаративным 
анализом в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин 
/ С. В. Варфоломеева, В. В. Терехов. – Текст : непосредственный  // 
Гуманитарные и социальные науки. – 2020. – № 1. – С. 178-186.

8. Данилов С. В. Логистика педагогических инноваций как 
методология управления нововведениями в образовании / С. В. Данилов. 
– DOI: 10.17513/sp№29560. – Текст : электронный // Современные 
проблемы науки и образования. – 2020. – № 1. – С. 41. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42487091 (дата обращения: 19.09.2023). 
– Режим доступа: по подписке.

9. Денисенко В. А. Основы образовательной логистики / В. 
А. Денисенко ; Калининградский государственный университет. 
– Калининград : КГУ, 2003. – 316 с. – ISBN 5888744204. – Текст : 
непосредственный.

10. Клочкова Г. М. Современные подходы к логистике как науке 
о повышении эффективности образовательной деятельности / Г. М. 
Клочкова. – Текст : непосредственный // Научное отражение. – 2020. 
– № 2 (20). – С. 16-18.

11. Кохан Н. В. Логистический подход в управлении образователь-
ной организацией / Н. В. Кохан, А. В. Старшинин. – DOI 10.15293/1812-
9463.2201.02. – Текст : электронный // Вестник педагогических 
инноваций. – 2022. – № 1 (65). – С. 13-21. – URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=48262460 (дата обращения: 19.09.2023). – Режим 
доступа: по подписке.

12. Лившиц В. М. Педагогическая логистика / В. М. Лившиц. – Текст 
: непосредственный // Полисветие : литературно-художественный и 
публицистический сборник / [составители: Владимир Жилкин, Сергей 
Чекрыжов]. – Кохтла-Ярве : Полисветие, 2007. – ISBN 978-9949-15-
055-7. – С. 72-79. 

13. Склярова Н. Ю. К вопросу об образовательной логистике / Н. 
Ю. Склярова. – Текст : электронный // Гуманитарные и социальные 
науки. – 2012. – № 5. – С. 323-329. – URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/k-voprosu-ob-obrazovatelnoy-logistike?ysclid=lmpv599wca874459952 
(дата обращения: 07.08.2023).

14. Стальмакова Г. Б. Значение логистики, как науки в совре-
менной педагогической деятельности / Г. Б. Стальмакова. – Текст 
: непосредственный // Проблемы современного педагогического 
образования. – 2022. – № 77-2. – С. 322-324.

15. Педагогические инновации в современной системе образования 
/ Р. Р. Черный, Л. А. Пережогин, Ю. А. Савицкий, И. Н. Попов. – Текст 
: непосредственный // XII международная научно-практическая 
конференция молодых ученых, посвященная 61-ой годовщине полета 
Ю. А. Гагарина в космос : сборник научных статей, г. Краснодар, 12 
- 13 апреля 2022 г. / редакторы : С. В. Румянцев [и др.] – Краснодар : 
Издательский Дом - Юг, 2022. – ISBN 978-5-91718-697-9. – С. 488-491.

16. Шевченко Н. В. Особенности образовательной логистики 
в системе конструирования карьеры / Н. В. Шевченко. – Текст 
: непосредственный // Вестник Международного славянского 
университета. – 2008. – № 1. – С. 28-33.

17. Косенок С. М. Формирование технологического мышления 
школьников в ходе создания проектов / С. М. Косенок, Н. Л. Васенина. 
– Текст : непосредственный // Социальные и гуманитарные науки 
в XXI веке: итоги, вызовы, перспективы : сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной Дню российской науки, г. Санкт-Петербург, 
27 февраля 2020 г. Часть 2 / редакторы: О. В. Архипова, А. И. Климин. 
– Санкт-Петербург : Фора-принт, 2020. – ISBN 978-5-903187-40-9. – 
С. 55-59.

18. Житнов Е. А. Идеолого-образовательная логистика в 
структурной оценке государственно-образовательной политики 
Республики Сингапур / Е. А. Житнов. – Текст : непосредственный 
// Вестник Сургутского государственного педагогического 
университета. – 2019. – № 1(58). – С. 2. 

19. Образовательный профиль студента как инструмент 
персональной образовательной логистики / М. Э. Кушнир, П. Д. 

Рабинович, К. Е. Заведенский, И. С. Царьков. – DOI: 10.31992/0869-
3617-2021-30-12-48-58. – Текст : электронный // Высшее образование 
в России. – 2021. – Т. 30, № 12. – С. 48-58. – URL:  https://elibrary.ru/
item.asp?id=47417833 (дата обращения: 29.09.2023).

20. Новиков В. А. Образовательный процесс с позиций логистики 
/ В. А. Новиков. – DOI 10.24412/2079-9152-2022-55-17-24. – Текст 
: электронный // Дидактика математики: проблемы и исследова-
ния. – 2022. – № 1(55). – С. 17-24. – URL:  https://elibrary.ru/download/
elibrary_49324839_44325082.pdf (дата обращения: 29.09.2023).

21. Трофимова О. А. Образовательная логистика как основа 
управления образовательной организацией / О. А. Трофимова. – DOI 
10.26170/po17-08-06. – Текст: электронный // Педагогическое обра-
зование в России. – 2017. – № 8. – С. 38-42. – URL:  https://elibrary.
ru/download/elibrary_29898422_60771615.pdf (дата обращения: 
29.09.2023).

Received date: 08.08.2023
Approved date: 22.08.2023
Accepted date: 10.10.2023

ВАСЕНИНА Наталия Леонидовна
ВОЗМОЖНОСТИ ЛОГИСТИКИ В ПРОЕКТНОМ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA22

Baltic Humanitarian Journal. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

УДК 372.881.111
DOI: 10.57145/27129780_2023_12_03_04

ЭЛЕМЕНТЫ КОУЧИНГА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ

© Автор(ы) 2023
ВЕДЕРНИКОВА Юлия Витальевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Теория и практика перевода»
Тольяттинский государственный университет

445020, Россия, Тольятти, vedernikova.julia@gmail.com 
SPIN: 5576-5587
AuthorID: 625329
ORCID: 0009-0001-4015-4931
Аннотация. Большинство преподавателей иностранного языка осознают, что их студенты за время обучения 

должны не только усовершенствовать языковые навыки, но и навыки учебной автономии, что позволит им развивать 
свой язык на протяжении всей жизни, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда. Коучинг, как сфера, где 
постановка личных целей, разработка конкретных шагов, умение определить свою истинную мотивацию, стоящую за 
целью, играет ключевую роль, прекрасно подходит для решения этой задачи. В данном исследовании была поставлена 
цель – провести апробацию и изучить эффективность применения элементов коучинга при обучении студентов-
лингвистов иностранному языку (английскому) для развития учебной автономии. Для реализации поставленной цели 
был применен метод практических исследований, при помощи которого преподаватель провел апробацию на своих 
занятиях, параллельно осуществляя наблюдение, после чего провел саморефлексию. Исследование проводилось на 
базе «Тольяттинского государственного университета» в процессе обучения студентов-лингвистов по направлению 
45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и межкультурная коммуникация». В исследовании участвовали 28 
студентов трех академических групп 3 курса уровня C1 (Advanced), из которых 27 выполнили предложенные 
задания, ответив на четыре вопроса, сформулированных на основе элементов коучинга, и провели саморефлексию 
в конце семестра. Полученные результаты подтвердили эффективность использования коучинговых элементов 
для развития навыков учебной автономии, задания вызвали положительную реакцию у студентов и позволили 
преподавателю скорректировать учебный процесс для повышения результативности на основе полученных данных.

Ключевые слова: коучинг, студенты-лингвисты, обучение иностранному языку, учебная автономия, английский 
язык как иностранный.
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Abstract. Most FL teachers are aware that their students need both to improve their language skills and develop learner 
autonomy during instruction time. It will help them with continuous professional and language development, improving 
their career prospects. Coaching, as a field where personal goal-setting, specifying the steps to achieve one’s goals and 
understanding one’s intrinsic motivation behind each goal play an important role, is a perfect tool for this task. This research 
goal was to test and study the effectiveness of using coaching elements while teaching linguistic students a foreign language 
(English) to develop learner autonomy. To achieve this goal, the teacher chose the action research method. With the help of 
it, she tested the elements during her classes, monitoring the process closely at the same time, and then applied self-reflection 
to the data obtained. The research was conducted at Togliatti State University while teaching linguistic students of the 
45.03.02 “Linguistics”, “Translation and Intercultural Communication”. Twenty-eight students of three groups of the third 
academic year at the C1 (Advanced) level participated in it. Twenty-seven of them completed the given tasks, answering four 
questions based on several coaching techniques and self-reflecting at the end of the semester. The results obtained proved 
the effectiveness of using coaching elements to develop students’ learner autonomy. The tasks also gained positive feedback 
from the students and allowed the teacher to modify the course to achieve better results in the future. 

Keywords: coaching, linguistic students, foreign language teaching, learner autonomy, English as a Foreign Language.
ВВЕДЕНИЕ
При обучении иностранному языку студентов-линг-

вистов преподаватель не только ставит цель повысить 
изначальный уровень языка обучающихся согласно шка-
ле CEFR, но и заложить навыки и умения дальнейшего 
самостоятельного обучения, то есть учебной автономии 
(learner autonomy). Непрерывное профессиональное раз-
витие (continuous professional development, CPD) – это 
залог конкурентоспособности молодого профессиона-
ла на рынке труда. При этом, задумываясь о различных 
способах работы с учебной автономией, преподаватель 
ищет техники, методы и приемы не только в сфере ме-
тодики обучения английскому языку как иностранно-
му, но и в других сферах человеческой деятельности. 
Применение приемов различных областей знаний – это 
уже достаточно укрепившаяся практика при обучении 
иностранному языку. Поэтому неудивительно, что для 
развития навыков учебной автономии сразу приходит 
на ум такая сфера, как коучинг (coaching), так как имен-
но она занимается вопросами того, как формулировать 
конкретные вопросы к себе, ставить определенные цели, 

обосновывать их важность для индивидуума и планиро-
вать шаги по их осуществлению.

Прежде чем перейти к описанию процесса примене-
ния элементов коучинга в учебном процессе, необходи-
мо кратко остановиться на общих тенденциях в послед-
них исследованиях, касающихся как развития учебной 
автономии, так и применения коучинга в учебном про-
цессе, в частности при обучении иностранному языку. 
Проблемой учебной автономии занимаются как россий-
ские, так и зарубежные авторы [1; 2; 3; 4]. Когда у сту-
дента присутствуют сформированные навыки учебной 
автономии, то он берет ответственность за свое обуче-
ние и решения, принимаемые им в процессе получения 
знаний и навыков, ставит цели, определяет содержание 
обучения и то, как измерить прогресс и оценить его ре-
зультаты, а также какие методы и приемы для наиболее 
эффективного усвоения материала стоит выбрать [4, pp. 
1–2]. Российские ученые дают похожее определение в 
своих трудах [1, с. 6]. Развитие учебной автономии часто 
идет рука об руку с исследованием подходов к препо-
даванию иностранного языка [2; 3] и с применением в 
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учебном процессе принципов андрогогики (adult learning 
theory) [5, pp. 252–260], которая говорит о том, что в ко-
нечном итоге человек должен прийти к идее професси-
онального развития в течение всей жизни, и этот навык 
– учиться самостоятельно – должен быть сформирован 
еще на этапе обучения под руководством преподавателя.

Что касается применения коучинга в учебном про-
цессе, то здесь наблюдается очевидное расхождение в 
фокусе современных российских и зарубежных иссле-
дований. Большинство зарубежных работ посвящены 
в первую очередь применению коучинга для обучения 
будущих учителей [6; 7; 8; 9] и работы с их убеждени-
ями [10; 11], в том числе для обучения преподавателей 
английского языка как иностранного [12]. Также наблю-
дается интерес к переводу онлайн коучинга как инстру-
мента подготовки будущих учителей [13; 14; 15]. Лишь 
единичные публикации рассматривают применение ко-
учинговых техник при обучении непосредственно сту-
дентов (английскому языку и математике) для достиже-
ния конкретных учебных целей [16]. Среди российских 
современных исследований наблюдается другая кар-
тина. Есть небольшое количество работ, посвященных 
коучингу для подготовки преподавателей иностранного 
языка [17; 18]. При этом гораздо больше работ посвя-
щено применению техник коучинга на занятиях для до-
стижения учебных целей по развитию языковых умений 
и навыков, а в части работ такой вид определяется как 
лингвокоучинг, языковой коучинг, нейролингвокоу-
чинг и лингвометодический коучинг [19–23]. Наконец, 
отдельный пул исследований фокусируется на приме-
нении принципов и техник коучинга в своем исконном 
виде для постановки целей и работы с мотивацией об-
учающихся [24–27]. Можно отметить, что большинство 
российских исследователей рассматривают коучинг для 
обучения именно студентов вузов, как языковых, так 
и неязыковых направлений подготовки. Большинство 
работ носит теоретический характер, но даже несколь-
ко практических работ только проводят анкетирование 
студентов, чтобы выяснить, как бы они отнеслись к 
применению коучинга на занятиях для повышения мо-
тивации или предлагают алгоритмы применения техник 
коучинга для работы с определенными видами учебных 
заданий (например, коучинг для подготовки проекта на 
занятии по иностранному языку). Ни одно из исследо-
ваний не описывает тестирование применения техник 
коучинга на занятиях иностранным языком непосред-
ственно на английском языке для развития учебной ав-
тономии студентов, хотя коучинг и учебную автономию 
объединяет стремление научить студента выстраивать 
свою образовательную траекторию самостоятельно. 
Все вышесказанное подтверждает актуальность дан-
ного исследования, которое может найти практическое 
применение не только в «Практическом курсе первого 
иностранного языка», но и в других языковых и теоре-
тических дисциплинах, а также заложить основы для 
дальнейшего исследования связи коучинга и развития 
учебной автономии.

МЕТОДОЛОГИЯ
Изучение существующих по теме современных ра-

бот позволило сформулировать цель исследования, а 
именно: провести апробацию и изучить эффективность 
применения элементов коучинга при обучении студен-
тов-лингвистов иностранному языку (английскому) для 
развития учебной автономии.

Для реализации поставленной цели был применен 
метод практических исследований (action research). При 
использовании этого метода определяется некий прием 
или техника, эффективность которой необходимо из-
учить, затем преподаватель тестирует применение вы-
бранного элемента в процессе обучения студентов на 
своих занятиях, параллельно осуществляя наблюдение, 
после чего обрабатывает полученные данные при помо-
щи анализа и синтеза и проводит саморефлексию, что 
позволяет сделать выводы о степени эффективности те-

стируемого приема или техники.
В данном случае было произведено исследование 

того, как использовать такие элементы коучинга, как 
«4 главных коучинговых вопроса», «стрела коучинга» и 
«квадрат принятия решений Рене Декарта». На основе 
вышеуказанных техник было сформулировано четыре 
вопроса на английском языке, которые в дальнейшем ис-
пользовались на занятиях со студентами-лингвистами.

Исследование проводилось на базе «Тольяттинского 
государственного университета» в процессе обуче-
ния студентов-лингвистов по направлению 45.03.02 
«Лингвистика», профиль «Перевод и межкультур-
ная коммуникация» на занятиях по дисциплине 
«Практический курс первого иностранного языка». В 
исследовании участвовали 28 студентов трех акаде-
мических групп 3 курса (преимущественно женского 
пола), приступающие к изучению уровня C1 (Advanced) 
согласно шкале CEFR, обучавшиеся у преподавателя в 
2020–2023 гг.

На первом этапе были сформулированы четыре во-
проса на английском языке с использованием элементов 
коучинга, упомянутых выше: 1) What do you really want 
from our course this semester? 2) How will you understand 
you’ve got what you want? (What are your criteria of 
success?) 3) Why is the thing you want so important to you? 
4) What are the specific steps you’re going to take to get 
what you want? (What’s your plan?). На занятии препо-
даватель обсудил вопросы со студентами, после чего 
они получили домашнее задание ответить на вопросы 
на английском языке, занеся свой ответ в GoogleDocs 
со свободным доступом со следующей формулировкой, 
предваряющей вопросы: Please, answer four questions 
below. Don’t rush & take your time. Don’t forget to put 
your name on top. Объем и форма ответа не регламен-
тировались, и студенты могли видеть уже добавленные 
ответы одногруппников и обучающихся предыдущих 
лет. К следующему занятию преподаватель вниматель-
но изучил ответы, сделав также пометки о том, на каких 
аспектах стоит максимально сфокусироваться в каждой 
группе в течение семестра, исходя из полученных отве-
тов и возможностей варьирования учебной программы 
дисциплины. После чего он дал небольшую обратную 
связь студентам, суммировав общие тренды в ответах, 
и рекомендовал обучающимся держать свои ответы на 
вопросы в пределах досягаемости в течение семестра, 
чтобы не забывать о поставленных личных целях. В 
конце семестра в качестве финального домашнего зада-
ния студентам нужно было вернуться к своим ответам 
и провести саморефлексию (have a look at your personal 
goals from the beginning of semester & be ready to discuss 
your semester results), результаты которой обсуждались 
на одном из последних занятий. После этого препода-
ватель приступил к окончательному анализу собранных 
данных и проведению итоговой саморефлексии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим подробнее процесс апробации и полу-

ченные результаты. Что касается вопросов – при их 
формулировании преподаватель опирался на теоретиче-
ские и практические знания, полученные на курсе повы-
шения квалификации «Современные образовательные 
технологии: менторинг, коучинг, фасилитация». Была 
поставлена цель – максимально эффективно использо-
вать коучинговые элементы для постановки студентами 
задач на семестр, при этом чтобы весь процесс происхо-
дил на английском языке, так как на уровне C1, на наш 
взгляд, студенты должны постепенно отходить от ис-
ключительно учебных заданий и выполнять более сво-
бодные и индивидуализированные типы задач, как и на 
родном языке. Вопросы должны были быть сформули-
рованы так, чтобы не требовалось давать дополнитель-
ную информацию о коучинге. По полученным ответам 
можно сказать, что цель была успешно достигнута: все 
студенты четко ответили на поставленные вопросы и им 
не потребовались специфические разъяснения. Следует 
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отметить, что студенты уже имели предыдущий опыт 
работы в GoogleDocs, а также представление об учеб-
ной автономии и процессе целеполагания. На преды-
дущих курсах с ними уже обсуждались шкала CEFR и 
продвижение по ней, количество учебных часов и часов 
самостоятельной работы, необходимое для достижения 
каждого уровня, организация процесса самостоятельной 
работы и данные об интервальном повторении и кривой 
Эббингауза, ведение таблицы самостоятельной работы 
в GoogleSheets и т.д. Ответ на вопросы был домашним 
заданием, оцениваемым в 2 балла согласно балльно-рей-
тинговой системе. Это небольшое количество баллов за 
весь курс, которым студенты могли пожертвовать, если 
бы задание не вызвало у них никакого отклика. Однако 
27 человек из 28 (96 %) выполнили задание, причем 
среди ответивших были даже те студенты, которые, как 
правило, игнорируют домашние задания, что свидетель-
ствует об интересе студентов к подобному виду работ. 
Поскольку форма была свободной, то некоторые вы-
страивали свой ответ как текст из 1–4 параграфов, а не-
которые – в виде нумерованного списка пунктов. Объем 
ответов варьировался от 105 до 401 слова. В ответах сту-
денты также использовали смайлы, а стиль варьировал-
ся от строго академического (в стиле эссе) до публици-
стического (в стиле мотивационной статьи) (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Образец ответа студента в GoogleDocs

При изучении ответов преподаватель обобщил ин-
формацию для небольшой корректировки курса в соот-
ветствии с максимально частотными целями, поставлен-
ными каждой группой (таблица 1), а также кратко обсу-
дил полученные результаты со студентами.

На одном из последних занятий преподаватель уст-
но обсудил со студентами, удалось ли им продвинуться 
в достижении целей за семестр, что стоит продолжить 
в следующем семестре, а что стоит изменить. Никто из 
студентов не дал ответ, что не почувствовал никакого 
прогресса. Однако были те, кто говорили, что прогресс 
был недостаточен, по их мнению, и уточняли, что тре-
буется в следующем семестре в качестве корректировки 
(например, один студент принял решение отказаться от 
работы, чтобы посвятить больше времени своим целям). 
Некоторые решили, что сохранят те же цели на следу-
ющий семестр, а часть сказала, что отдельные пункты 
нужно поменять, так как изменились приоритеты. Часть 
студентов также высказывалась по поводу конкретных 
шагов: того, что сработало, не сработало, что нового хо-
телось бы добавить. При оценке критериев успеха боль-
шая часть опиралась на свои ощущения, но несколько 
человек приводили конкретные примеры. Например, 
студент сказал, что ставил цель улучшить грамматиче-
скую правильность, особенно на письме, и видел, как в 
течение семестра от нуля баллов по данному критерию 
он улучшил результат до 1-2 баллов, хотя иногда с кор-
ректировкой (с учетом того, что максимальный балл по 
данному критерию – это 2 балла). Наконец, в конце се-

местра во время сбора обратной связи по всему курсу 
некоторые студенты положительно отметили данный 
вид задания за его новизну, за то, что могли, используя 
английский язык, обсудить важные для них вопросы 
саморазвития, за то, что чувствуют теперь большую 
уверенность в том, что сами могут определять для 
себя наилучший способ построения образовательной 
траектории.

Таблица 1 – Обобщение ответов студентов на вопро-
сы с количеством ответов в единицах и в % от общего 
числа ответов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Проведя апробацию применения некоторых элемен-

тов коучинга на занятиях английским языком со студен-
тами-лингвистами для развития их учебной автономии 
с использованием метода практических исследований, 
можно сделать вывод о том, что данный метод оказался 
удачным способом тестирования эффективности. Он по-
зволил органично встроить элементы коучинга в учеб-
ный процесс, при этом не требуя большого количества 
времени или излишних пояснений и вопросов от пре-
подавателя или студентов, а также провести непосред-
ственное наблюдение за всеми этапами эксперимента. К 
сожалению, сложно сравнивать полученные результаты 
с другими современными статьями, так как в основном 
они ограничиваются теоретическими исследованиями 
связи техник коучинга с мотивацией, а те, что отражают 
описание эксперимента, как правило, не описывают ра-
боту со студентами на занятиях английским языком как 
иностранным, а фокусируются на внедрении коучинга в 
процесс подготовки учителей иностранного языка.

Рассматривая группы, которые обучал преподава-
тель до 2020 г. без применения элементов коучинга как 
контрольные, группы 2020–2023 гг. как эксперимен-
тальные, а также, учитывая наблюдение за всеми этапа-
ми работы преподавателя, можно сказать, что апробация 
прошла успешно, элементы коучинга в учебном процес-
се однозначно стимулируют развитие навыков учебной 
автономии студентов, причем сами студенты очень по-
ложительно реагируют на подобные виды работ. Также 
удалось сделать выводы о приоритетных целях обуча-
ющихся на уровне C1 (улучшение навыков говорения и 
аудирования, расширение словарного запаса и улучше-
ние знаний грамматики), критериях успеха, важных для 
студентов (снижение стресса и рост уверенности в себе, 
оценка/экзамен, время построения ответа и длина пауз), 
основных элементах внутренней мотивации студентов 
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(снижение уровня тревоги, беспокойства, раздражения и 
повышение уверенности в себе, перспективы получения 
работы, общежизненные задачи (усиление мотивации 
при достижении успеха и др.)) и, наконец, тех конкрет-
ных шагах, которые студенты готовы выполнять для 
достижения поставленных целей (языковое погружение 
(чтение, слушание, просмотр неадаптированного мате-
риала на языке), практика говорения и письма (на за-
нятиях, самому с собой, с носителями), изучение новой 
лексики и интеграция ее в речь и письмо, регулярное вы-
полнение домашних заданий и повторение изученного. 
Помимо основной цели данного исследования это помо-
жет преподавателю более эффективно выстраивать ра-
боту во время занятий в последующие семестры, делая 
акцент на тех видах деятельности и типах заданий, ко-
торые, согласно результатам, принесут студентам мак-
симум пользы и удовлетворения от учебного процесса. 

Полученные результаты можно считать достоверны-
ми, поскольку весь процесс происходит под непосред-
ственным наблюдением преподавателя, в течение не-
скольких лет, с разными группами, с разным составом 
студентов (разный уровень языка, мотивации, учебных 
навыков и пр.). Результаты данного исследования, как 
можно надеяться, внесут больше ясности в то, как инте-
грировать коучинг в преподавание иностранных языков, 
при этом сохраняя его основную суть, прекрасно сочетаю-
щуюся с задачами развития навыков учебной автономии, 
и не превращая его элементы в обычные типы упражне-
ний на занятиях и не тратя драгоценное время занятий 
английским языком на излишние объяснения принципов 
коучинга для того, чтобы студенты смогли выполнить ка-
кие-либо задания или обсудить их результаты.

ВЫВОДЫ
Подводя итог исследования, можно сделать вывод 

о том, что элементы коучинга можно эффективно при-
менять на занятиях по иностранному языку, чтобы раз-
вивать и укреплять навыки учебной автономии у сту-
дентов-лингвистов, при этом осуществляя весь процесс 
на изучаемом языке, что приносит дополнительную 
пользу. Данный подход может однозначно быть экстра-
полирован и на другие дисциплины, особенно те, что 
длятся несколько семестров (например, «Практический 
курс перевода первого/второго иностранного языка») 
или требуют хороших навыков учебной автономии (на-
пример, написание курсовых работ). Помимо развития 
навыков учебной автономии эти элементы вносят же-
ланную студентами новизну в учебный процесс и позво-
ляют им самостоятельно ставить себе промежуточные 
цели на «длинной дистанции», где часто возникает эф-
фект плато, прогресс перестает ощущаться, и мотивация 
падает.

В дальнейшем хотелось бы лично апробировать рас-
смотренные в исследовании элементы при написании 
курсовых работ по дисциплине «Теория перевода», 
которая является первой курсовой работой студентов-
лингвистов и вызывает определенные трудности. Также 
перспективы видятся во внедрении других элементов ко-
учинга в учебный процесс при преподавании иностран-
ного языка, например, адаптация «стрелы коучинга» 
для проведения индивидуальной обратной связи после 
устного или письменного ответа студентов на занятиях 
и при выполнении домашних заданий по дисциплине 
«Практический курс первого иностранного языка».
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Аннотация. Сегодня ресурсы для изучения иностранного (английского) языка практически не ограничены и 

включают университетское образование, традиционные и онлайн-школы, разнообразные курсы, видеохостинги, 
аудиокниги, учебные и учебно-методические пособия с мультимедиа возможностями и т.д. Современное 
образование предполагает использование различных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
устройств. В настоящее время активно набирает популярность такой высокотехнологичный инновационный ресурс, 
как искусственный интеллект (ИИ). Обучение студентов бакалавриата иностранному (английскому) языку сегодня 
все больше проходит с использованием систем ИИ, что требует подробного изучения, в частности, того, какие из 
программных средств и сервисов заслуживают внимания со стороны преподавателей и студентов. Целью исследования 
является представление комплексного подхода к использованию систем ИИ на занятиях по иностранному 
(английскому) языку со студентами бакалавриата. В рамках работы детально описываются конкретные программы, 
приложения и сервисы, основанные на системах ИИ, которые могут быть использованы в учебном процессе в вузе. 
Среди сфер использования систем ИИ называются взаимодействие с естественным языком, применение личностно-
ориентированного подхода, виртуальное (онлайн) обучение, адаптивное обучение. Выделяются самообучающиеся 
системы ИИ высокоинтеллектуального профиля, системы машинного обучения, аватары и чат-боты, системы 
больших данных, с блокчейном и облачными вычислениями, виртуальная и дополненная реальность, электронная 
лексикография и др. В ходе исследования рассматриваются системы ИИ, которые могут быть использованы в 
образовательном процессе преподавателем в вузе и базирующиеся на комплексном подходе к обучению, а также 
задействующие конкретный аспект изучения иностранного (английского) языка (лексика, грамматика, письмо, 
распознавание аудио- и видеоматериалов в текст, чат-коммуникация, создание онлайн-курсов, интерактивных 
учебников и др.). Подчеркивается тот факт, что системы ИИ нужно рассматривать как помощника преподавателя 
вуза, а не его заместителя, при этом качество работы ИИ необходимо контролировать специалисту. Использование 
инновационных систем ИИ в комплексе значительно повышает эффективность учебного процесса, делает его более 
удобным как для студента, так и для преподавателя и способствует лучшему усвоению предлагаемого материала. В 
перспективе предполагается разработка методики обучения студентов вуза результативной работе c системами ИИ, 
правильному и плодотворному взаимодействию с подобными сервисами и программными средствами.

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, личностно-ориентированный подход, английский язык, 
система ИИ, высшее образование, бакалавриат, машинное обучение, программное обеспечение, онлайн-сервис.
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Abstract. Today, resources for learning a foreign language (the English language) are practically unlimited and include 

university education, traditional and online schools, various educational courses, video hosting, audiobooks, educational and 
multimedia teaching aids, etc. Modern education involves the use of various information and communication technologies 
(ICT) and devices. Currently, such a high-tech innovative resource as artificial intelligence (AI) is gaining more and more 
popularity. Foreign (English) language teaching of Bachelor’s degree students today is increasingly being based on AI 
systems, which requires a detailed study of which of the software tools and services deserve special attention from teachers 
and students. The purpose of the study is to present an integrated approach to the use of AI systems in foreign (English) 
language classes with Bachelor’s degree students. Within the framework of the study, specific programs, applications and 
services based on AI systems that can be used in the educational process at the university are described in detail. The areas of 
use of AI systems include natural language processing, the use of a personalized approach, virtual (online) learning, adaptive 
learning. There are highly intelligent self-learning AI systems, machine learning systems, avatars and chatbots, blockchain-
based big data systems and cloud computing, virtual and augmented reality, electronic lexicography, etc. The study examines 
some AI systems that can be used in the educational process by an instructor at a university and offering an integrated 
approach to learning. and also involving a specific aspect of learning a foreign (English) language (vocabulary, grammar, 
writing, recognition of audio and video materials into text, chat communication, creation of online courses, interactive 
textbooks, etc.). The fact is emphasized that AI systems should be considered as an assistant to a university instructor, and 
not his/her substitute, while the quality of AI work should be controlled by a specialist. The use of innovative AI systems 
in a comprehensive manner significantly increases the efficiency of the educational process, makes it more convenient for 
both the student and the instructor and contributes to better assimilation of the studied material. In the future, it is planned to 
develop a methodology for teaching university students to work effectively with AI systems, interact correctly and fruitfully 
with similar services and software. 

Keywords: artificial intelligence, chat-bot, personalized approach, the English language, AI system, higher education, 
Bachelor’s degree education, machine learning, software, online service.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня мы практически не ограничены в ресурсах 

для изучения иностранного (английского) языка, так 
как существуют университетское образование, тради-
ционные и онлайн-школы, разнообразные курсы, ви-
деохостинги, аудиокниги, учебные и учебно-методи-
ческие пособия с мультимедиа возможностями и т.д. В 
обучении языкам преподавателем могут использоваться 
различные информационно-коммуникационные техно-
логии и устройства, включая компьютеры (компьютер-
ные программы), мобильные телефоны (приложения) 
и прочие гаджеты. В настоящее время все большую 
популярность набирает такой высокотехнологичный 
инновационный ресурс, как искусственный интеллект 
(ИИ, англ. AI – Artificial Intelligence) [1], который может 
помочь преподавателю в развитии у студентов некото-
рых общих (универсальных) и, главное, предметно-спе-
циализированных (профессиональных) компетенций, 
в том числе в рамках самостоятельной работы обуча-
ющихся. Особенно актуальны и эффективны системы 
ИИ при онлайн-обучении иностранному (английскому) 
языку, а также в качестве дополнения к традиционному 
университетскому образованию. Многие исследовате-
ли отмечают возможность и перспективы применения 
современных систем ИИ в образовании (Р. А. Амиров, 
У. М. Билалова, Д. А. Ендовицкий, Р. С. Исламов, 
Н. А. Коровникова, Е. Ю. Костюкович, А. А. Паскова, 
В. А. Чулюков, В. М. Дубов, К. М. Гайдар и др.). 
Эффективность обучения все больше начинает зависеть 
от применения именно систем ИИ, так как использова-
ние подобных инновационных методов в процессе об-
учения способствует преодолению стереотипов в препо-
давании иностранного (английского) языка, выработке 
новых подходов к профессиональным коммуникатив-
ным ситуациям, а также развитию творческих, креатив-
ных способностей студентов.

Говоря о последних исследованиях и публикациях, в 
которых рассматривались отдельные аспекты внедрения 
систем ИИ в образовательный процесс, следует отме-
тить работы А. А. Пасковой, в которых анализировались 
технологии ИИ в рамках персонализации электронного 
обучения (e-learning) с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), в условиях 
которого учащиеся могут управлять своим собственным 
учебным опытом. Интересен вывод о том, что техно-
логии ИИ позволяют облегчить персонализированное 
электронное обучение без необходимости повышения 
требований к преподавателям [2: 120; см. также: 3]. 
Проблемам и перспективам применения ИИ в совре-
менном зарубежном и отечественном образовательном 
пространстве посвящены работы Н. А. Коровниковой 
[4], В. А. Чулюкова и В. М. Дубова [5]. В последней 
статье рассматриваются современные технологические 
достижения в анализируемой сфере, а также характе-
ристики и возможности некоторых образовательных 
приложений на основе ИИ для школьного обучения. 
Е. Ю. Костюкович, Э. Ш. Шефиева и Т. Е. Исаева дают 
определение ИИ как образовательной технологии, ут-
верждая, что системы ИИ постепенно становятся ча-
стью структуры не только образования, но и общества 
в целом. Авторы уделяют внимание перспективам ис-
пользования ИИ при изучении иностранных языков в 
вузе, выработке конкретных «навыков» (skills) в области 
знаний английского языка [6; 7]. Р. С. Исламов выделя-
ет некоторые виды ИКТ как системы ИИ, анализирует 
специфику их внедрения в образовательный процесс, из-
учает воздействие ИКТ сквозь призму ИИ на когнитив-
ные способности студента, изучающего иностранный 
язык [8]. Д. А. Ендовицкий и К. М. Гайдар подчеркива-
ют необходимость разностороннего ознакомления сту-
дентов с данной инновационной областью современной 
науки, при этом не обходя стороной имеющиеся огра-
ничения технологических решений, основанных на ИИ 

[9]. Р. А. Амиров и У. М. Билалова обозначают вспо-
могательный характер и ценность систем ИИ в рамках 
организации эффективного учебного процесса в сфере 
высшего образования. Вместе с тем, ученые изучают 
возможные угрозы, которые могут возникнуть при при-
менении данных систем, определяют предельные гра-
ницы их использования на практике. Интересен вывод 
авторов о том, что ИИ не выступает конкурентом про-
фессорско-преподавательскому составу, причем ни в об-
учении, ни в оценивании знаний студентов, а лишь до-
полнительным инструментом, позволяющим ускорить 
процесс обучения и повысить его эффективность [10]. 
Иностранные ученые также отмечают важность приме-
нения ИИ в рамках высшего образования [11–18]. 

Вместе с тем, в обозначенных выше научных публи-
кациях отсутствует как таковой комплексный подход к 
использованию систем ИИ в учебном процессе в вузе 
при изучении иностранного (английского) языка, обо-
значаются лишь отдельные аспекты инновационного об-
учения через применении ИИ, только вскользь упомина-
ются некоторые программы и приложения с элементами 
ИИ без детального разбора их конкретного применения 
на занятиях по иностранному языку. Все это свидетель-
ствует об актуальности данной работы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является представление ком-

плексного подхода к использованию систем ИИ на за-
нятиях по иностранному (английскому) языку со сту-
дентами бакалавриата. Предполагается предоставление 
детального описания конкретных программ и приложе-
ний, основанных на системах ИИ, которые могут быть 
использованы в учебном процессе в вузе.

В рамках исследования ключевыми являются антро-
поцентрический, системный и деятельностный подходы. 
Методами исследования выступили метод сплошной 
выборки, метод сравнительного и системного анализа, 
метод классификации и некоторые другие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня системы ИИ стали неотъемлемой частью не 

только нашей повседневной жизни, но и системы обра-
зования. В СМИ часто упоминается идея о возможности 
в перспективе замены преподавателя вуза ИИ с целью 
экономии времени и бюджета. Как создание и адаптация 
систем ИИ к конкретным образовательным задачам, так 
и подготовка высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров требует значительных финансовых затрат, 
однако в дальнейшем в долгосрочной перспективе рас-
ходы образовательной организации будут сильно раз-
ниться в сторону уменьшения в рамках использования 
систем ИИ, так как они нуждаются только в поддержа-
нии и минимальной модернизации (особенно в том, что 
касается самообучающихся систем), в то время как пре-
подавателю нужно платить заработную плату, премии, 
различные социальные выплаты и т.д. Однако если де-
тально рассмотреть вопрос замены преподавателя систе-
мами ИИ, то это представляется в значительной степени 
ошибочным, так как особую важность имеет личность 
педагога, наставника, а также социальное взаимодей-
ствие «преподаватель – студент», которое по крайней 
мере пока не может выполнить ИИ. Кроме того, чело-
веку необходимо контролировать качество работы ИИ, 
нужно проверять и верифицировать полученные дан-
ные, закладывать на это время и ресурсы. В связи с этим 
ИИ нужно рассматривать как помощника преподавателя 
вуза, а не его заместителя. Системы ИИ могут заполнить 
то пространство, которое недоступно преподавателю 
(например, некоторые аспекты самостоятельной работы 
студентов), освободить ему время для повышения ква-
лификации и корректировки стратегии и методологии 
обучения, а также повысить доступность и качество об-
разования там, где отсутствует доступ к хорошим педа-
гогам [19], в том числе через онлайн-каналы.

Среди сфер использования систем ИИ учеными [20] 
выделяются следующие:

ГАДЖИЕВА Лала Абдулсалам кызы
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1) в том, что касается взаимодействия с естествен-
ным языком (natural language processing), то здесь 
следует отметить распознавание речи и анализ языка 
посредством данных систем, однако трудности могут 
возникнуть с детьми, неносителями конкретного языка, 
би- и полилингвами;

2) в рамках личностно-ориентированного подхода – 
персонализация онлайн-обучения (personalized learning) 
(которое стало особенно актуальным во время панде-
мии COVID-19), корректировка и адаптация материалов 
учебного курса в зависимости от частоты использования 
и предпочтений обучающегося;

3) виртуальное (онлайн) обучение (virtual online 
learning), в рамках которого системы ИИ помогают пре-
подавателю обнаруживать и исправлять ошибки обуча-
ющихся, а также выставлять им оценки;

4) адаптивное обучение (adaptive learning), предпо-
лагающее построение индивидуальной учебной траек-
тории для обучающегося с учетом его текущих знаний, 
умений, мотивации и прочих характеристик, направлен-
ное на выявление и устранение пробелов в его знаниях.

В глобальном масштабе существуют самообучаю-
щиеся системы ИИ высокоинтеллектуального профиля, 
способные получать, перерабатывать и выдавать ин-
формацию различного уровня сложности (когнитивная 
система Watson от компании IBM; база знаний и набор 
вычислительных алгоритмов, вопросно-ответная систе-
ма Wolfram Alpha от компании Wolfram Research и др.). 
Системы ИИ в сфере образования могут быть примене-
ны при машинном обучении (machine learning), задей-
ствующем в образовательном процессе «умных вирту-
альных ассистентов» (например, виртуальный голосо-
вой помощник Алиса от компании Яндекс; голосовой 
помощник Маруся, разработанный компанией VK; об-
лачный персональный помощник и вопросно-ответная 
система Siri от компании Apple, виртуальный голосовой 
помощник Alexa от компании Amazon и др., причем пер-
вые два могут быть использованы скорее для справки 
о какой-либо информации, так как они практически не 
распознают английскую речь), аватаров и чат-ботов, 
способных одновременно выполнять несколько интел-
лектуальных функций (голосовой помощник Cortana 
от компании Microsoft; персонализированный сервис 
поиска GoogleNow от компании Google; смарт-динамик 
Echo, ранее известный как Doppler, от компании Amazon 
и др.). Помимо этого, это могут быть системы больших 
данных (Big Data Systems), с блокчейном и облачными 
вычислениями для формирования и обработки защи-
щенных системами шифрования портфолио учащихся и 
педагогов, построение рейтинга на основе достижений и 
эффективного контракта, фиксация сформированности 
общих и профессиональных компетенций; средства дис-
танционной оценки, контроля и валидации экзаменаци-
онно-аттестационных мероприятий (ресурс для изуче-
ния иностранного языка Duolingo, система прокторин-
га (контроля и верификации тестов) ProctorEdu и др.); 
виртуальная и дополненная реальность, используемая 
в рамках образовательного процесса; собственно обра-
зовательные системы на основе ИИ (AIEd) [4; 10, с. 84; 
21] и др. Набирают популярность системы с ИИ в рам-
ках электронной лексикографии (e-lexicography), ори-
ентированной на составление «умных» словарей (smart 
dictionary) по принципам корпусной лингвистики, кото-
рые могут распознавать естественный язык, анализиро-
вать аутентичные тексты и выбирать соответствующую 
лексику, в том числе терминологическую, для форми-
рования лексико-грамматической компетенции обуча-
ющихся и пр. [6]. Примерами подобных программных 
средств могут послужить программа для анализа текста 
TextSTAT, корпусный менеджер AntConc и др.

В том, что касается работы преподавателя в вузе, то 
системы с элементами ИИ могут помочь в составлении 
нагрузки и расписания, в том числе личного, с учетом 
предпочтений и различных условий (определенные 

часы и/или дни работы, распределение предметов по 
сложности и т.д.). Следует отметить тот факт, что мно-
гие системы ИИ и соответствующие программные сред-
ства могут учитывать как отдельные аспекты обучения 
иностранному (английскому) языку, так и подходить к 
учебному процессу комплексно. Рассмотрим подробнее 
те программы и сервисы, которые мы, как рядовые пре-
подаватели, можем использовать в учебном процессе.

Начнем с создания текстовых онлайн-курсов, ко-
торые самостоятельно в различных форматах могут 
создавать системы ИИ. Здесь на помощь приходит 
большая языковая модель GPT (Generative pre-trained 
transformer), при использовании которой необходимо 
обозначить тему, ступень образования и некоторые дру-
гие параметры, чтобы создать учебный текстовый курс. 
Естественно, слепо доверять сгенерированной информа-
ции нельзя, требуется контроль со стороны специали-
ста-преподавателя. Для создания образовательных ми-
ни-курсов в виде карточек, в том числе с возможностью 
заполнения по шаблонам с использованием собствен-
ного материала, можно воспользоваться сервисом Mini 
Course Generator. Данный ресурс позволяет редактиро-
вать автоматически сгенерированный курс, наполнить 
его мультимедиа (изображениями, аудио- и видеомате-
риалами), а также поделиться со студентами ссылкой. 
Автоматически сгенерировать за несколько минут четко 
структурированный, состоящий из нескольких модулей, 
с теоретической и практической частями (вопросы по 
теме, упражнения, написание эссе, составление диало-
гов, описание картинок, итоговый тест и т.д.), а также 
красиво оформленный учебный курс можно также в си-
стеме LearningStudioAI (ранее – CourseAI). Текстовую 
часть учебного курса можно редактировать, однако 
возможность добавить мультимедиа не предоставлена. 
Ссылкой на созданный курс можно поделиться со сту-
дентами в различных социальных сетях, а сам курс це-
ликом скачивается в форматах pdf или SCORM. Нельзя 
не упомянуть также проект в сфере массового онлайн-
образования Coursera, бесплатную интернет-платформу 
онлайн-курсов со свободным кодом Open Edx, россий-
скую образовательную платформу и конструктор бес-
платных и платных открытых онлайн-курсов и интерак-
тивных обучающих уроков Stepic, отечественные систе-
мы мультимедийных интерактивных образовательных 
курсов TeachPro и 3D TeachPro и др.

Весьма популярной бесплатной платформой для изу-
чения иностранного (в частности, английского) языка (до 
недавнего времени также для краудсорсинговых перево-
дов) выступает система ИИ Duolingo, которая базирует-
ся на комплексном подходе к обучению иностранным 
языкам, содержит задания на лексику (вокабуляр), грам-
матику (грамматические конструкции), память, подстра-
ивается под свободное время и предпочтения каждого 
пользователя, адаптирует и персонализирует учебные 
курсы. В программе присутствует возможность взаимо-
действия с чат-ботами, что улучшает коммуникативные 
навыки обучающихся. Еще более сложными и функци-
ональными онлайн-платформами для изучения языков 
выступают Babbel и Rosetta Stone от одноименных ком-
паний, причем первая из обучающих систем содержит 
разговорные примеры и имеет функцию распознавания 
речи, однако данные системы платные. Относительно 
новым приложением выступает Lingodeer, которое изна-
чально ориентировалось на обучение азиатским языкам, 
однако сегодня содержит материалы по другим языкам, 
также может быть использовано студентами бакалав-
риата в качестве дополнительного средства обучения. 
Создана учебная платформа Memrise, которая исполь-
зует карточки с аудио и видеоматериалами в качестве 
инструмента обучения. Пополнить активный словарь 
можно с помощью программы ED Words от компании 
EnglishDom, причем система сама высчитает время, ког-
да необходимо повторить то или иное слово для долго-
срочного запоминания.
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В рамках учебной деятельности в вузе можно ис-
пользовать инструменты с ИИ для корректировки тек-
стов, исправления грамматических ошибок и форми-
рования навыка правильно писать различного рода 
тексты. Среди наиболее популярных систем можно на-
звать следующие: Quillbot от одноименной компании с 
двумя бесплатными режимами перефразирования, про-
веркой грамматики, возможностью создания краткого 
содержания текста и т.д.; онлайн-платформа на основе 
искусственного интеллекта Grammarly, которая имеет 
простой пользовательский интерфейс и обнаружива-
ет большинство грамматических, пунктуационных и 
орфографических ошибок, а также дает предложения 
по улучшению структуры предложения, выбора слов и 
удобночитаемости; помощник по написанию текстов на 
основе ИИ Ginger от компании Ginger Software пред-
лагает проверку грамматики и орфографии, приводит 
синонимы и улучшает стиль текста посредством пере-
фразирования предложений, однако не проверяет на 
наличие плагиата; приложение Hemingway имеет два 
режима работы (написание текста и его редактирова-
ние), улучшает стиль письма, его тон, структуру и фор-
матирование, при этом выделяет длинные и сложные 
предложения, пассивный залог и чрезмерные наречия, 
которые свойственны русскоязычному пользователю; 
сервис ProWritingAid предлагает предложения по улуч-
шению стиля и удобочитаемости текста, исправлению 
грамматики, он более универсален в плане интеграции 
с другими платформами и инструментами, однако мо-
жет удивить неподготовленного пользователя наличием 
одновременно большого количества вариантов; в отли-
чие от других программ и сервисов средство проверки 
грамматики с открытым исходным кодом на основе ИИ 
LanguageTool имеет личный настраиваемый словарь [22] 
и др. Нельзя не отметить недавно появившийся сервис с 
элементами ИИ Skygrammar от компании Skyeng, кото-
рый определяет типичные для русскоязычных учащихся 
ошибки в сочинениях на английском языке, а также по-
могает преподавателю с выставлением оценок. В разра-
ботке находится предложение вариантов формулировок 
для выражения мыслей автора, выявление некорректных 
заимствований, а также предоставление комментариев 
по ошибкам в переводе.

Научиться писать тексты самостоятельно и акаде-
мично можно с помощью сервиса Writefull, который 
представлен в виде веб-сайта и встраиваемой системы 
в Microsoft Word. Программа помогает структурировать 
текст, проверяет текст на наличие ошибок, опечаток и 
повторов, предлагает формулировки по перефразирова-
нию отдельных предложений, чтобы они звучали точно 
и правильно с точки зрения носителя английского языка. 
Присутствует функция просмотра контекстного употре-
бления лексической единицы (термина) по базе научных 
работ. Сходными функциями обладает программное 
средство Packback Deep Dives, которое проверяет текст 
на грамотность и правильную стилистику. Система 
оценивает достоверность использованных источников, 
учитывает обозначенные критерии оценки письменных 
работ и, что становится весьма актуальным сегодня, рас-
познает текст, сгенерированный системами ИИ. 

Развлечь студентов на занятии помогут тесты и вик-
торины, созданные, например, в системе Boom на основе 
ChatGPT, однако в программе отсутствует возможность 
редактировать получившийся тест и собрать статистику. 
В отличие от предыдущей программы, Kwizie обладает 
расширенными функциями, позволяет организовать тест 
в двух режимах – открытом (с предварительной подго-
товкой обучающихся) и закрытом (без подготовки), а 
также предоставить аналитику по каждому студенту и 
по группе в целом. Пока нерешенным остается вопрос с 
проверкой ИИ тестов и анкет со свободными ответами, 
однако активная работа над этим ведется. 

Весьма полезным программным инструментом для 
распознавания речи, основанным на нейросетях и ИИ, 

выступает Google’s Speech-to-Text API, с помощью кото-
рого можно автоматически расшифровать аудио (видео) 
материалы и получить скрипт звучащего текста, напри-
мер, онлайн-лекции или другого занятия, вебинара и т.д. 
Среди подобных сервисов по расшифровке аудио в текст 
можно назвать, например, Otter.ai, Fireflies.ai, tl;dv и др. 
Причем последнее программное средство tl;dv является 
бесплатным, позволяет вести неограниченную запись и 
расшифровку аудио- и видеоматериалов, создание тайм-
кодов с важными моментами и краткого содержания, ко-
торое генерируется нейросетью.

Улучшению коммуникативных навыков обучающих-
ся и преодолению языкового барьера способствуют язы-
ковые чат-боты с ИИ, например, упомянутый выше Chat 
GPT, а также A.L.I.C.E., AndyRobot, Cleverbot, Edwin, 
Existor, Elbot, iGod, Learnenglish, Mitsuku, Mondly, 
Replika, Splotchy и др. Создан игровой диалоговый си-
мулятор Skillgym, который обладает максимальной реа-
листичностью. Сегодня подобные чат-боты – это прак-
тически полноценные собеседники, с которыми можно 
практиковать разговорную речь на английском языке, 
которые предоставляют индивидуализированные реак-
ции на запросы собеседника, могут оценить его языко-
вые навыки и давать советы по их улучшению. Функции 
чат-ботов с ИИ не сводятся только к диалогу (например, 
ролевые функции друга по переписке или рекрутера на 
собеседовании), при наличии четкого запроса они могут 
подобрать материалы под соответствующий уровень 
знания английского языка, составить программу или 
план занятия, подобрать и составить тексты по теме, во-
просы для обсуждения, темы для сочинений и докладов. 
Таким образом, благодаря использованию чат-ботов 
развиваются все компоненты иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов вуза [23].

В плане домашнего чтения и работы с учебниками 
системы ИИ способны превратить обычный электрон-
ный учебник в интерактивный. В частности, это сер-
вис Bookshelf от компании VitalSource – электронная 
библиотека с приложением для чтения, предназначен-
ным специально для студентов, озвучивающим текст 
и позволяющим писать заметки, вплоть до конспектов. 
Инновационность заключается в функции CoachMe, ко-
торая добавляет на полях и в завершении глав вопросы, 
генерируемые ИИ, с автоматической проверкой ответов 
для закрепления понимания художественного текста 
или учебного материала. 

Будущее образования также видится в создании пер-
сонализированных учебников, которые с помощью си-
стем ИИ способны оценить уровень подготовленности 
обучающегося в вузе и скорость его академического 
прогресса, могут адаптироваться к конкретным потреб-
ностям студента, предлагая ему необходимые учебные 
материалы. С точки зрения преподавателя, системы ИИ 
при должной подготовке способны генерировать учеб-
ники, настроенные для конкретного вуза, курса или 
определенной группы студентов.

Системы машинного перевода (МП) также в некото-
рой степени могут быть причислены к системам ИИ, так 
как обладают характеристиками систем ИИ, особенно 
в том, что касается Neural Machine Translation (NMT), 
основанной на нейронных сетях, в отличие от систем 
Statistical Machine Translation (SMT), Rule-Based Machine 
Translation (RBMT) и их гибридов – Hybrid Machine 
Translation (HMT).

ОБСУЖДЕНИЕ
В целом, полученные данные свидетельствуют о зна-

чительном разнообразии систем ИИ, которые могут быть 
использованы при обучении иностранному (английско-
му) языку, и очевидных перспективах их использования. 
Практически невозможно упомянуть все имеющиеся на 
настоящий момент ресурсы ИИ. Не все системы явля-
ются совершенными и лишенными недостатков, пока 
они не в состоянии заменить вузовское образование, за-
местить преподавателя. Однако использование систем 
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ИИ в комплексе значительно повышает эффективность 
учебного процесса, особенно при использовании не 
одного, а нескольких программных и онлайн-средств. 
В ходе работы нами были определены как более уни-
версальные обучающие ресурсы, так и специфические, 
занимающиеся определенной проблемой или задачей, 
например, проверкой орфографии и грамматики, состав-
лением тестов и т.д. Привлекательный, удобный интер-
фейс и игровая форма подачи материала способствует 
лучшему усвоению предлагаемого материала. Наряду 
с другими учеными, мы выступаем за развитие плодот-
ворного сотрудничества между лингвистами, когнити-
вистами, разработчиками систем ИИ и педагогами, без 
которого развитие данных смежных и активно взаимо-
действующих областей невозможно.

ВЫВОДЫ
Практическая значимость исследования заключается 

в том, что его результаты и выводы могут быть исполь-
зованы в педагогической деятельности для усовершен-
ствования образовательного процесса в вузе на ступени 
бакалавриата. Мы подчеркиваем инновационность и 
перспективы использования систем ИИ в рамках со-
временного вузовского образования, поскольку данные 
системы могут удовлетворить значительный спектр по-
требностей, возникающих у преподавателей и обучаю-
щихся в образовательном процессе. Использование си-
стем ИИ помогает сделать процесс обучения удобным и 
более эффективным, причем как для студента, так и для 
преподавателя вуза. Адаптивное и персонализированное 
обучение, проверка текстов, заданий и тестов в режиме 
реального времени, анализ каждого проведенного заня-
тия, отслеживание прогресса каждого отдельного учени-
ка и работы преподавателя, изменение или корректиров-
ка траекторий обучения в зависимости от полученных 
результатов, автоматизация прочих процессов – все это 
возможно при применении систем ИИ. С каждым го-
дом неизбежно усиливается роль программных средств 
и сервисов, построенных на системах ИИ, все большее 
распространение получает машинное обучение, что 
нельзя оставить без внимания и не учитывать препода-
вателю в рамках его профессиональной деятельности.

В рамках дальнейших исследований предполагается 
разработка методики обучения студентов вуза результа-
тивной работе с системами ИИ, правильному и плодот-
ворному взаимодействию с подобными сервисами и про-
граммными средствами без ущерба собственному интел-
лектуальному труду, пояснению положительных и отри-
цательных характеристик анализируемых систем, а также 
возможностей их применения на практике после оконча-
ния вуза в научно-профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается система наставничества в аспекте подготовки кадров для предприятий 

ресторанного бизнеса. Цель исследования заключается в изучении особенностей системы наставничества для 
подготовки кадров на предприятиях общественного питания Приморского края на основании теоретического 
исследования. Методологической основой исследования послужил диалектический метод научного познания 
и системный подход от общего к частному. В ходе исследования использовались такие общенаучные методы 
и приемы, как научная абстракция, методы теоретического анализа научной и методической литературы, 
аналитические, статистические методы, метод опроса. Ресторанный бизнес предполагает систематическое изучение 
желаний потребителей, постоянного технического обновления производства, улучшения сферы обслуживания. В 
связи с этим, ресторанный бизнес требует постоянных обновлений, что приводит к улучшению качества работы 
на предприятии. В современной теории образования за рубежом наставничеству, как методу и способу адаптации 
молодого специалиста в профессиональной деятельности, уделяется большое значение. Качество образования 
является стратегическим приоритетом и для Российской Федерации. С целью преимущества устойчивого 
народнохозяйственного формирования многие страны устанавливают перед собой приоритетные задачи по 
подготовке высококвалифицированных кадров и вырабатыванию человеческих ресурсов. Вместе с тем, исследование 
показало, что ресторанному бизнесу в целом необходима качественная работа квалифицированных сотрудников, 
чтобы предоставляемые услуги потребителям окупались в полном объеме. Практическая значимость заключается 
в разработке схемы системы наставничества, которую можно применить на любом предприятии общественного 
питания.

Ключевые слова: ресторанный бизнес, наставник, система наставничества, наставничество в ресторанах, 
предприятие общественного питания, подготовка кадров.
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Abstract. The subject of the research is the mentoring system in the aspect of personnel training for the restaurant 

business enterprises. The aim of the study is to study the features of the mentoring system for personnel training in the 
catering enterprises of Primorsky Krai on the basis of theoretical research. The methodological basis of the study in the 
work was the dialectical method of scientific knowledge and the systematic approach from the general to the particular. 
During the study were used such general scientific methods and techniques as scientific abstraction, methods of theoretical 
analysis of scientific and methodological literature, analytical, statistical methods, the method of the survey. The restaurant 
business assumes systematic study of consumers’ desires, constant technical updating of production, improvement of service 
sphere. In this regard, the restaurant business requires constant updates, which leads to improvements in the quality of work 
in the enterprise. In modern educational theory abroad, mentoring as a method and way of adapting a young professional 
to professional activity is given great importance. The quality of education is a strategic priority for the Russian Federation 
as well. In order to benefit from sustainable national economic formation, many countries prioritize the training of highly 
qualified personnel and the development of human resources. At the same time, the study showed that the restaurant business 
as a whole needs the quality work of qualified employees so that the services provided to consumers will pay off in full. The 
aim of the article is to study the features of the mentoring system for training in catering enterprises on the basis of theoretical 
research. The practical significance lies in the development of a mentoring system scheme that can be applied in any catering 
enterprise.

Keywords: restaurant business, mentor, mentoring system, mentoring in restaurants, catering company, training.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Ресторанный бизнес – это сфера деятельности пред-

принимателей, нацеленных на получение прибыли и 
удовлетворение нужд потребителей через оказание ус-
луг питания и проведения досуга. В современных реали-
ях спектр видов деятельности, охватываемый ресторан-
ным бизнесом, расширяется изо дня в день, затрагивая 
не только внутрифирменную, но и межотраслевую инте-
грацию и координацию.

Важным в оказании услуг ресторанного бизнеса яв-
ляется процесс обслуживания и квалификация персо-
нала. Нехватка квалифицированного обслуживающего 
персонала является актуальной проблемой сферы ту-
ризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Низкая ква-
лификация персонала объясняется высокой текучестью 
кадров ввиду отсутствия необходимости специального 
образования, низкого уровня престижности профессии, 
связанной с целеполаганием соискателя на должность 
и направленностью на получение быстрого заработка. 
Как правило, на предприятиях общественного питания 
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отсутствует единый алгоритм работы с практикантами 
и неопытными сотрудниками, а в большинстве предпри-
ятий общественного питания официантами являются 
студенты – молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, 
получающие первый опыт работы. 

Решение проблем, связанных с организацией обуче-
ния и повышения профессионального роста работников, 
является необходимым для успешной деятельности ре-
сторанного предприятия.  

Эффективной с точки зрения подготовки кадров на 
предприятиях туризма и гостеприимства является си-
стема наставничества, появившаяся еще в Советском 
Союзе форма взаимодействия образовательных органи-
заций всех уровней.

Следует отметить, что система наставничества рас-
пространяется не только в образовательных организаци-
ях, но и считается эффективной как форма воспитания 
и адаптации в организациях туризма и гостеприимства, 
целью которой является подготовка и обучение сотруд-
ников качественному сервису.

Так, настоящая проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров в сфере обслуживания, необходимость 
повышения престижности профессий среднего звена и 
отсутствие единой системы подготовки кадров на пред-
приятиях ресторанного бизнеса обуславливают актуаль-
ность исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

В настоящее время система наставничества стала 
достаточно популярным феноменом в обычной жизни. 
В. И. Кислова в своей работе отмечает, что уникальность 
индустрии туризма заключается именно в работе пер-
сонала и реализации туристского продукта за счет об-
учения на предприятии [1]. В работе Н. Ю. Синягиной, 
Т. Ю. Райфшнайдер описана основная характеристика 
наставника в роли передачи опыта [2];

Существует множество определений термина «на-
ставничество». В своих работах авторы А. А. Имаева [3], 
Н. В. Биттер [4], А. Ю. Кононов [5] и О. С. Кутузов [6] 
предлагают различные вариации определений настав-
ничества на предприятиях ресторанной индустрии. Все 
определения различны по характеру, но схожи по сути 
содержания. 

Определение термина «наставничество» как помощь 
одного человека другому в совершении новых достиже-
ний и профессиональном росте, а также адаптации на 
предприятии представлено в Зарубежной газете педаго-
га [7], в вестнике коучинга и менторства [8], на сайте по-
пулярных трендов [9], и таких авторов как А. А. Зуйкова 
[10], М. А. Дубровина [11], а также в статьях на сайте 
зарубежной преподавательской деятельности [12; 13].

Автором В. И. Блиновой были выделены основные 
модели наставничества [14]; Е. Грязнова в своей ана-
литической статье высказывается о плюсах работы ис-
следуемой системы наставничества [15], а Н. В. Биттер 
рассматривает метод адаптации на предприятии нового 
сотрудника [16].

 Л. С. Выготский продемонстрировал, с помощью 
схемы «круг дел», что эффективность возрастает за счет 
совместного исполнения с наставником [17].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Цель – на основании теоретического исследования 

изучить особенности системы наставничества на пред-
приятиях общественного питания и предложить алго-
ритм системы.

Для достижения целей исследования выделен ряд задач: 
– изучить понятие и сущность наставничества в 

аспекте подготовки кадров; 
– исследовать мировой и отечественный опыт обра-

зования системы наставничества в сфере ресторанного 
бизнеса; 

– дать современную оценку образовательного рынка 
и рынка общественного питания Приморского края;

– оценить востребованность технологии наставниче-
ства в подготовке кадров на предприятиях ресторанного 
бизнеса.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Для изучения данной проблемы основой исследова-
ния в работе послужил диалектический метод научного 
познания и системный подход от общего к частному. В 
ходе исследования использовались такие общенаучные 
методы и приемы, как научная абстракция, методы те-
оретического анализа научной и методической литера-
туры, синтеза, аналитические, статистические методы, 
метод опроса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В современных условиях жесткой конкуренции 

между предприятиями туризма и индустрии гостепри-
имства, роста требований потребителей к получаемым 
услугам и продуктам, персонал и качество обслужива-
ния становятся основным фактором, определяющим по-
ложение предприятия на рынке. 

Уникальность индустрии туризма заключается в су-
щественной роли персонала в процессе формирования 
и реализации туристского продукта, являясь на сегод-
няшний день основным конкурентным преимуществом 
предприятия [1].

Термин «наставничество» произошел от английского 
слова “mentor”. Персонажа из эпической поэмы Гомера 
«Одиссея» можно с полным правом назвать наставни-
ком с древними корнями. Когда Одиссей, царь Итаки, 
отправился сражаться на Троянскую войну, он доверил 
заботу о своем королевстве человеку по имени Ментор. 
Наставник также был учителем и советником сына 
Одиссея Телемаха. Основная характеристика наставни-
ка – совмещение в одном лице ролей родителя и свер-
стника (переходная фигура в развитии личности) [2].

Исследователи определяют «наставничество» в сфе-
ре туризма и ресторанного бизнеса по-разному (таблица 
1) [3–6]. 

Таблица 1 – Понятие «наставничество» в сфере ту-
ризма и ресторанного бизнеса

Источник: Составлено автором по [3–6]
Исходя из данных таблицы, наставничество в туриз-

ме и индустрии гостеприимства определяется как по-
мощь одного человека другому в совершении новых до-
стижений и профессиональном росте, а также адаптации 
на предприятии.

Несмотря на достаточное количество трактовок тер-
мина «наставник», необходимо разграничить такие си-
нонимичные понятия как «ментор» и «коуч», которые 
носят зарубежный характер, но уже более двадцати лет 
известны в российском словарном запасе. По нашим на-
блюдениям эти понятия зачастую путают между собой и 
считают синонимичными (таблица 2) [7–13]. 

Можно заключить, что понятия «коуч» и «ментор» 
сравнимы с понятием наставник и имеют схожий конеч-
ный результат. Рассматривая понятия глобально, стоит 
оговориться, что «ментор» – это человек, который по-
могает наставникам развиться в их профессиональной 
деятельности, а «коуч» – это человек, который помогает 
достичь профессиональных целей (продвижение по ка-
рьерной лестнице, улучшения коммуникативных навы-
ков, управления эффективностью работы, организации 
труда, усиления лидерства и стратегического мышле-
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ния, увеличение эффективности разрешения конфлик-
тов, а также создания продуктивной команды).

Таблица 2 – Понятия наставничества с зарубежным 
уклоном

Источник: Составлено автором по [7–13]
На основе анализа публикаций и аналитических обзо-

ров по обозначенному вопросу, были выделены и описаны 
основные модели наставничества (таблица 3).

Таблица 3 – Модели наставничества в Российских 
организациях 

Источник: Составлено автором по [14]
Анализ данных таблицы позволяет отметить, что 

принято выделять восемь моделей системы наставни-
чества: традиционное, партнерское, групповое, флэш, 
скоростное, реверсивное, виртуальное. В наставниче-
стве важно, чтобы профессионализм и опыт наставни-
ка дополнялись такими личностными качествами, как: 
умение говорить, слушать, желание взаимодейство-
вать, чувство такта, правильное целеполагание. В ос-
нове работы наставника – научить подопечного приме-
нять знания на практике и узнать о ценностях и миссии 
предприятия.

Выявлено, что более удобная к применению в ресто-
ранном бизнесе является традиционная форма наставни-
чества, по причине того, что в первую очередь, суть об-
учения основана на передаче знаний и навыков от более 
опытных сотрудников менее опытным, а во вторую – вся 
подготовка происходит поэтапно, с конструктивной об-
ратной связью, тем самым улучшая качества и эффек-
тивность работы начинающего сотрудника в компании.  

Традиционная модель наставничества включает в 
себя взаимодействие между более опытным специали-
стом и начинающим сотрудником в течении определен-
ного периода времени, в рамках которого между настав-
ником и наставляемым устанавливаются тесные личные 
отношения на предприятии и имеет более эффективную 
подготовку к рабочему процессу [15].

Таким образом, результатом наставничества явля-
ется качественная подготовка сотрудников на пред-
приятии, главной задачей которой является адаптация 
и обучение новых сотрудников компании, призванные 
облегчить вхождение в новые профессиональные и со-
циально-психологические условия труда. 

Такой формат подготовки кадров как наставниче-
ство в сфере ресторанного бизнеса, в первую очередь, 
базируется на выстраивании коммуникации как между 
сотрудниками, так и между клиентами. В этом процессе 
возрастает роль наставника в профессиональной адап-
тации и выстраивании взаимоотношений. Применение 
наставничества позволит новому сотруднику получить 
своевременную помощь в самом начале своего пути в 
компании, а также поддержку в профессиональном раз-
витии [16].

При внедрении системы наставничества практика 
показывает, что наставник необходим в следующих слу-
чаях: 

– новичкам, пришедшим в слаженную команду (тре-
буется доступ к информации и обучение новым навы-
кам, человеческая помощь и поддержка);

– сотрудникам с потенциалом для профессионально-
го роста (в перспективе способны привести команду к 
новым достижениям);

– работникам с низкой эффективностью труда (вли-
яет на общую результативность работы всей команды).

Формирование культуры наставничества – процесс 
длительный, внутри которого возможно проявление не-
гативных реакций – недопонимание, недоверие, ирония. 

Психолог Л. С. Выготский продемонстрировал, что 
по мере развития сотрудника «круг дел», осуществляе-
мых без помощи других, возрастает за счет совместного 
исполнения с наставником. Так, на следующий день ста-
жер станет совершать то, что сегодня исполняется вме-
сте с наставником [17].

Наставничество является важным фактором опти-
мизации адаптационных процессов, сокращая длитель-
ность приспособления новых работников к организации 
и предотвращая текучесть кадров. Помимо успешного 
завершения адаптации работника, это выражается в под-
готовке квалифицированных кадров, повышении уровня 
организационной культуры и ответственности работни-
ков, расширении их полномочий, подготовке руководя-
щих кадров, положительной установке персонала орга-
низации на обучение и развитие.

В настоящее время нет специальных образователь-
ных программ по подготовке наставников, однако в ин-
дустрии туризма и гостеприимства наставниками могут 
стать сотрудники, окончившие программы высшего об-
разования и обладающие исчерпывающими знаниями 
и опытом работы в сфере. Родиной профессионального 
образования в сфере туризма, гостиничного бизнеса и 
ресторанного дела признана Швейцария. Именно в этой 
стране были созданы первые образовательные програм-
мы для ключевых специальностей отрасли [18]. 

Согласно данным Федерального агентства по ту-
ризму в России функционирует 634 образовательных 
учреждений, готовящих специалистов с высшим про-
фессиональным образованием (бакалавриат, магистра-
тура) в индустрии туризма по направления «Туризм», 
«Гостиничное дело», «Сервис», «Рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм» – всего представлена 452 
программы на 2022–2023 г. (рисунок 1) [19]. 

Рисунок 1 – Рейтинг направлений ВУЗов в сфере 
туризма и гостеприимства (ед.) 

Источник: Составлено автором по [19]
Исходя из данных рисунка, основным направлением 

в РФ среди университетов является «Туризм» (309 про-
грамм), на втором месте «Сервис» (176 программ), на 
третьем – «Гостиничное дело» (127 программ).

Программы подготовки в сфере туризма, гостепри-
имства и сервиса осуществляются во всех регионах 
Российской Федерации, особенно в таких регионах 
как Москва и Московская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Краснодарский край, 
Ставропольский Саратовская области.

В настоящее время среди учебных заведений 
по направлению туризма, гостеприимства и серви-
са в рейтинг лучших входят следующие (рисунок 2). 
Университеты были выявлены по таким критериям как 
качество обучения, научная деятельность, междуна-
родные связи, востребованность работодателями сту-
дентов вузов. 
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Рисунок 2 – Рейтинг ВУЗов Российской Федерации

Источник: Составлено автором по [19]
В пятерку лучших университетов по туристскому об-

разованию вошли Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Южный федеральный универ-
ситет, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Специфика туристского образования заключается в 
его многогранности и подготовке кадров разных направ-
лений и специальностей технического, технологическо-
го, управленческого, научного и других профилей. В 
результате туристское образование представляет собой 
сложный, постоянно совершенствующийся механизм, 
позволяющий активно внедрять инновационные про-
граммы для подготовки туристских кадров.

Отметим, что рост интереса к системе наставниче-
ства дает развитие отдельным профессиональным про-
граммам подготовки, например:

– комплекс знаний и техник, необходимых для эф-
фективной адаптации новых сотрудников, развития 
перспективных специалистов и корректировки работни-
ков низкого уровня квалификации (Академия наставни-
ков) – стоимость программы 21 500 за 2 дня;

– методы развития персонала. Основы наставниче-
ства (Московский городской университет управления 
Правительства Москвы) – Методы по работе с персона-
лом, план развития сотрудников и свой личный план по-
вышения квалификации – стоимость программы 21 800 
за 2 дня;

– наставничество как система разработки особого 
подхода к сотрудникам (HTML Academy) – стоимость 
программы 15 700 за 2 дня [19].

Наиболее популярные формы наставничества – кур-
сы по повышению квалификации, тренинги и тренинг-
игра. Программы являются эффективными и быстрыми 
к изучению, не смотря на их высокую цену.

В 2022 год Книга рекордов России зафиксировала 
самый большой поток обучившихся (676 человек) по 
проекту «Наставничество» – один из ключевых в клубе 
Лидеров России «Эльбрус» в номинации «Наибольшее 
количество участников образовательного проекта в об-
ласти наставничества в России» [19].

На 2022–2023 год в Приморском крае функцио-
нирует несколько учебных учреждений с программа-
ми высшего образования по направлениям «Туризм», 
«Гостиничное дело» и «Сервис». В ходе аналитического 
процесса были изучены такие ступени обучения как ба-
калавриат и магистратура (таблица 5) [20; 21]. 

Таблица 5 – Образовательные учреждения 
Приморского края

Источник: Составлено автором по [20; 21]

В Дальневосточном Федеральном Университете 

(ДВФУ) представлено 3 программы бакалавриата и 2 
программы магистратуры по направлениям «Туризм», 
«Гостеприимство» и «Сервис», во Владивостокском 
Государственном Университете – 4 программы бакалав-
риата и 1 программа магистратура, а также 1 программа 
бакалавриата в филиале города Находка. Обучение яв-
ляется доступным для каждого, средний балл ЕГЭ для 
поступления составляет 62. Обучение возможно на бюд-
жетной и договорной основах. 

В связи с последними общемировыми событиями 
количество университетов, осуществляющих обучение 
по туристическому направлению, сократилось по все-
му миру. Это побуждает вузы к внесению изменений в 
учебные программы и привлечению бизнеса к работе со 
студентами. Например, Владивостокский государствен-
ный университет открыл дополнительные программы 
для студентов, которые помогут будущим специалистам 
повысить уровень профессиональной квалификации:

1) «Наставничество для самозанятых» – обучение 
фундаментальным навыкам предпринимательского ма-
стерства и другим полезным рычагам в сфере бизнеса;

2) «Кадры для бизнеса. Официанты» – конкурсан-
ты под руководством преподавателей и рестораторов 
обучались правилам сервировки, этикету, сочетанию 
блюд и напитков, разрешению конфликтных ситуаций 
с гостями. Разработан кафедрой туризма и гостинич-
но-ресторанного бизнеса Владивостокского государ-
ственного университета при поддержке правительства 
Приморского края и центра поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес». Главная цель – улучшить каче-
ство сервиса в городе Владивостоке. Партнерами про-
екта стали пять заведений общественного питания – это 
рестораны «Супра», “Tokyo”, “Syndicate-Port Cafe”, 
“Osama sushi»” и «Хлопок».

3) «Азбука предпринимателя» – студенты научились 
разрабатывать собственную бизнес-идею, привлекать 
инвестиции, анализировать рынок и работать с коман-
дой единомышленников.

Программы можно отнести к новейшим процессам 
обучения на базе университета. Исходя из всего вы-
шеперечисленного, образовательный рынок Приморья 
улучшает качество образования в сфере туризма и госте-
приимства. На 2022–2023 год ВУЗы и колледжи предла-
гают программы бакалавриата и магистратура, а также 
различные дополнительные программы для студентов, 
которые могут повлиять на трудоустройство и будущую 
карьеру. 

Для выявления степени востребованности системы 
наставничества на предприятиях ресторанной инду-
стрии был проведен опрос студентов. Генеральная сово-
купность 407 человек, однако в выборку вошли резуль-
таты ответов 167 студентов (41 % от генеральной вы-
борки), имеющих опыт работы в ресторанном секторе. 

Причинами выбора сферы занятости и важными фак-
торами на период дней стажировки являются следую-
щие (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Условия работы на период стажировки

Источник: Составлено автором 
Основными факторами выбора сферы деятельности 

для респондентов являются приобретение опыта работы 
с людьми (87,8 % опрошенных), адаптация в коллективе 
(67,3 % опрошенных) и гибкий график работы (67,3 % 
опрошенных). При выборе работы фактор финансовой 
обеспеченности учитывается (65,3 %), но преимуще-
ственно влияют факторы заинтересованности сферой и 
приобретения опыта работы с людьми. 
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Часто в ресторане отсутствуют правила и программы 
стажировки: новый сотрудник стажируется без контро-
ля и наставничества. В результате сотрудники начина-
ют работать в зале, недоучив меню и стандарты. Нами 
было исследована степень важности от 1 до 10 баллов 
(1 – самое низкое, 10 – самое высокое) обучения и на-
ставничества, по мнению молодых работников сферы. 
Так, система наставничества на 70 % является важным 
звеном на предприятиях любой индустрии. 

При этом, 49% респондентов имели опыт в работе с 
системой, а остальные 51 % – не сталкивались с таким 
в рабочем процессе и отмечают следующие недостатки 
при обучении:

– не заинтересованность сотрудников в обучении 
персонала (40 %);

– высокая нагрузка (38 %);
– грубый коллектив (20 %);
– плохое восприятие информации (17 %);
– не обозначены конкретные задачи (9 %).
Основным минусом является незаинтересованность 

в обучении персонала, в связи с чем большинство со-
трудников увольняется или работает неэффективно. 

В ходе исследования проблемы обучения кадров 
было выявлено, что студенты (20–23 года) являются 
заинтересованными лицами по отношению к работе 
на предприятии ресторанной индустрии. Важным фак-
тором является приобретение опыта работы с людь-
ми, адаптация в коллективе и гибкий рабочий график. 
Ресторанная индустрия для студентов – это то место, 
куда можно прийти как на подработку, так и занять по-
стоянное рабочее место, в том числе и в индустрии ре-
сторанного бизнеса.  

На наш взгляд, система наставничества на предпри-
ятия питания может выглядеть следующим образом (ри-
сунок 4).

Рисунок 4 – Система наставничества

Источник: Составлено автором 
Система содержит 3 основных этапа, на основании 

которых сотрудники будут проходить период стажиров-
ки. В первый (начальный) этап входит закрепление но-
вого сотрудника за наставником. Второй этап включает 
процесс адаптации (знакомство с местом работы, кол-
лективом) и входное тестирование на проверку знаний 
о профессии и прошлом опыте работы. По результатам 
тестирования назначается конкретный план стажировки 
и начинается третий этап, где стажер обучается с настав-
никами от каждого подразделения (Шеф-повар – изуче-
ние ассортимента блюд; старший бармен – изучение на-
питков; старший официант – изучение сервиса). После 
прохождения всех трех этапов обучения сотрудник по-
лучает квалификацию готового специалиста и выходит 
в торговый зал. 

ВЫВОД
В статье рассмотрен процесс подготовки кадров для 

ресторанного бизнеса, который, на наш взгляд, имеет 
перспективу развития. Такой формат подготовки кадров 
как наставничество в сфере ресторанного бизнеса, в пер-
вую очередь, базируется на обучении высококвалифи-
цированного специалиста, а также на выстраивании со-
циальной коммуникации как между сотрудниками, так и 

между клиентами. Применение системы наставничество 
позволит новому сотруднику получить своевременную 
помощь в самом начале своего пути в компании, а также 
поддержку в профессиональном развитии. 

Программы подготовки в сфере туризма, гостепри-
имства и сервиса осуществляются во всех регионах 
Российской Федерации, особое внимание уделяется та-
ким регионам, как: Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Краснодарский 
край, Ставропольской и Саратовской области. В пятер-
ку лучших университетов по туристскому образованию 
вошли Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Южный федеральный университет, 
Финансовый университет при Правительстве РФ.

В Приморском крае осуществляется обучение сту-
дентов по программам туризма и гостеприимства на 
базе ВУЗов, а также по дополнительным программам, 
обучающих тренингов и мастер-классов. Тем не менее, 
существуют курсы, которые также смогут обучить по-
лезным навыкам в сфере туризма и гостеприимства на 
базе предприятий общественного питания.

Ресторанный бизнес предполагает систематическое 
изучение желаний и потребностей потребителей, посто-
янного технического обновления производства, улучше-
ния сферы обслуживания. В связи с этим, ресторанный 
бизнес требует постоянных обновлений, что приводит к 
улучшению качества работы на предприятии. 

Опрос студентов показал, что основными фактора-
ми выбора сферы деятельности являются: приобретение 
опыта работы с людьми, адаптация в коллективе и гиб-
кий график работы. Были выявлены минусы на первых 
этапах рабочего процесса и выяснено, что система на-
ставничество востребована на предприятиях ресторан-
ной индустрии.

Практическая значимость заключается в разработке 
схемы системы наставничества, которую можно приме-
нить на любом предприятии общественного питания для 
обучения сотрудников. По нашему мнению, эта система 
позволит облегчить работу предприятиям общественно-
го питания и развить сотрудников до квалифицирован-
ных специалистов, а также повысить уровень эффектив-
ности и качества предоставления услуг. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме интенсификации и оптимизации процесса обучения иностранных 

студентов русскому языку на основе комплексного применения теории множественного интеллекта и элементов 
театральной педагогики. Основная цель нашего исследования заключается в изучении особенностей реализации 
данного процесса. В ходе работы использовались такие методы исследования, как анализ научно-методических и 
психологических работ по рассматриваемой теме, включённое наблюдение, обработка и обобщение собственного 
опыта работы в преподавании русского языка как иностранного и систематизация полученных результатов. 
Автор выявил положительное влияние элементов театральной педагогики и творческих заданий, используемых 
в соответствии с типом интеллекта иностранных учащихся, на развитие у них внутренней мотивации к изучению 
русского языка. В статье рассмотрены основы теории множественного интеллекта и её методический потенциал 
в преподавании РКИ. Автором определены особенности обучения с учётом доминирующих типов интеллекта 
студентов-иностранцев, выявлены основные театральные методы и приведены примеры творческих заданий, 
которые могут быть использованы в данном процессе. В результате исследования  автор делает вывод, что 
оптимизация обучения РКИ возможна посредством включения в учебный процесс разнообразных творческих 
заданий, соответствующих доминирующим типам интеллекта учащихся. Теоретический материал нашего 
исследования может найти своё практической применение в создании пособия по обучению РКИ на основе теории 
множественного интеллекта.

Ключевые слова: теория множественного интеллекта, оптимизация обучения русскому языку как иностранному, 
театральная педагогика, интерактивные формы обучения, творческие задания, типы интеллекта. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of intensification and optimization of the process of teaching Russian to 

foreign students based on the complex application of the theory of multiple intelligences and elements of theater pedagogy. 
The main goal of our study is to study the features of the implementation of this process. In the course of the work, 
such research methods were used as the analysis of scientific, methodological and psychological works on the topic under 
consideration, participant observation, processing and generalization of one’s own experience in teaching Russian as a 
foreign language and systematization of the results obtained. The author revealed the positive influence of elements of 
theatrical pedagogy and creative tasks used in accordance with the type of intellect of foreign students on the development of 
their internal motivation to learn the Russian language. The article discusses the basics of the theory of multiple intelligences 
and its methodological potential in teaching Russian as a foreign language. The author defines the features of teaching, 
taking into account the dominant types of intellect of foreign students, identifies the main theatrical methods and gives 
examples of creative tasks that can be used in this process. As a result of the study, the author concludes that the optimization 
of teaching Russian as foreign language is possible by including in the educational process a variety of creative tasks 
that correspond to the dominant types of students’ intelligence. The theoretical material of our study can find its practical 
application in creating a manual for teaching Russian as a foreign language based on the theory of multiple intelligences.

Keywords: theory of multiple intelligences, optimization of teaching Russian as foreign language, theater pedagogy, 
interactive forms of education, creative tasks, types of intelligence. 

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Эффективность обучения любому предмету, в том 

числе иностранным языкам, зависит во многом от на-
личия у обучаемых истинных мотивов и осознания важ-
ности изучаемого материала. Данный вопрос имеет осо-
бое значение в процессе обучения русскому языку ино-
странных студентов российских вузов. Это обусловлено 
наличием у студентов-иностранцев языкового барьера, 
социальной адаптацией к новой языковой среде и от-
сутствием истинных мотивов. Создание и поддержание 
у учащихся высокой внутренней мотивации к изучению 
РКИ и стимулирование у них осмысленного восприя-
тия языкового материала требует использования раз-
нообразных инновационных методик и интерактивных 
методов обучения, а также нестандартных решений для 
реализации учебных задач. В связи с этим в настоящее 
время представляется достаточно актуальной проблема 

выявления и использования в учебном процессе наибо-
лее эффективных методических комбинаций, обеспечи-
вающих  синергетический эффект в лингводидактиче-
ском контексте.

По нашему мнению, данная проблема может быть ре-
шена благодаря применению в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному комбинации элементов 
театральной педагогики и основ теории множественного  
интеллекта. Таким образом, выбор разнообразных твор-
ческих заданий должен быть обусловлен типом интел-
лекта каждого студента. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Вопросы применения теории множественного интел-
лекта и элементов театральной педагогики в обучении 
иностранным языкам рассмотрены в научных работах 
современных авторов (Е. Э. Калинина, К. К. Тилеухан, 
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Н. О. Отеген, В. Ф. Аитов, Г. Х. Валеев, И. С. Дерягина, 
Е. В. Костеневич, И. В. Фролова, А. А. Тодуа, 
М. В. Овчинникова, Т. О. Боброва, А. С. Ковалева, 
А. А. Козырева, Д. О. Андреева, И. А. Кольцов, 
А. С. Белова, Д. А. Ростовщиков, Н. Н. Плотникова, 
Е. А. Бароненко, О. Л. Вавелюк, С. В. Малявина) [1–18]. 
Несмотря на большое количество публикаций, посвя-
щённых данной проблеме, специфика оптимизации об-
учения РКИ на основе применения теории множествен-
ного интеллекта недостаточно изучена.

Теоретическую базу данного исследования составля-
ют труды по методике преподавания иностранных язы-
ков и РКИ (А. Н. Щукин, Е. И. Пассов, Е. Н. Соловова, 
О. Д. Митрофанова, В. Г. Костомаров) и научные публи-
кации посвящённые вопросу обучения иностранным язы-
кам на основе учёта типов интеллекта учащихся, а также 
проблеме применения театральной педагогики в обра-
зовательном процессе (Е. Г. Кашина, Н. Ю. Мамонтова, 
А. И. Агеева, Е. А. Бароненко, В. В. Угарева, О. И. Акифи, 
Е. Н. Нельзина, Т. А. Паркова)  [19–31].

Обосновывается актуальность исследования. 
По нашему мнению, выявление и учёт типов интел-

лекта иностранных студентов, а также применение со-
ответствующих театральных методов в обучении РКИ 
позволит  интенсифицировать усвоение изучаемого ма-
териала и оптимизировать учебный процесс. Данные 
обстоятельства обусловливают актуальность рассматри-
ваемой темы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Изучение специфики процесса оптимизации обуче-

ния РКИ на основе теории множественного интеллекта 
с применения элементов театральной педагогики и твор-
ческих заданий составляет основную цель данного ис-
следования.

Постановка задания. 
Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи:
- изучить теоретические основы теории множествен-

ного интеллекта и её методический потенциал;
- определить особенности обучения с учётом доми-

нирующих типов интеллекта студентов-иностранцев;
- выявить и рассмотреть театральные методы, ис-

пользуемые в соответствии с определённым типом ин-
теллекта;

- разработать творческие задания, направленные на 
развитие того или иного типа интеллекта.

Используемые методы, методики и технологии.
Анализ научно-методических и психологических ра-

бот по рассматриваемой теме, включённое наблюдение, 
обработка и обобщение собственного опыта работы в 
преподавании русского языка как иностранного и систе-
матизация полученных результатов представляют собой 
методы и источники исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Известно, что оптимизация обучения русскому язы-

ку как иностранному обусловлена использованием в 
учебном процессе следующих принципов: мотивации, 
индивидуализации, креативности, активности и ком-
муникативности. Так, формирование у иностранных 
учащихся мотивации к осознанному изучению русско-
го языка, учёт их индивидуальных особенностей и спо-
собностей, использование коммуникативных заданий и 
разнообразных творческих интерактивных форм работы 
способствуют активизации усвоения изучаемого мате-
риала. Отметим, что для студентов-иностранцев  важны 
как познавательные мотивы, так и мотивы достижений. 
При отсутствии положительных результатов изучения 
РКИ у иностранных учащихся уменьшается интерес к 
русскому языку, а также формируется негативное от-
ношение к предмету [19–22]. Таким образом, основная 
задача преподавателя заключается в том, чтобы постро-

ить процесс обучения с учётом способностей и слабых 
сторон каждого отдельного учащегося и использовать 
инновационные формы и виды работы. По нашему мне-
нию, в рамках индивидуального подхода к обучению 
РКИ актуально применение основ теории множествен-
ного интеллекта.

Обратимся к рассмотрению данного понятия и изуче-
нию его теоретических основ. Итак, теория множествен-
ного интеллекта была выдвинута американским психо-
логом Говардом Гарднером в 1983 году. Данная теория 
заключается в том, что каждый человек обладает ум-
ственными возможностями в какой-либо определенной 
области. В зависимости от способа восприятия окружа-
ющего мира и получаемой из него информации, а также 
принятия решений и мотиваций к действиям каждый 
человек обладает определёнными типами интеллекта, 
один из которых является доминирующим. В соответ-
ствии с теорией Говарда Гарднера выделяют следующие 
основные типы интеллекта:

- лингвистический;
- логико-математический;
- визуально-пространственный;
- аудио-музыкальный;
- межличностный;
- внутриличностный;
- телесно-кинестетический;
- натуралистический (естественно-научный);
- экзистенциальный. 
Каждому типу интеллекта свойственен набор опре-

делённых способностей и талантов [23–25]. Согласно 
теории множественного интеллекта в образовательном 
процессе необходимо учитывать индивидуальные по-
знавательные различия и создавать разнообразные по-
знавательные возможности, соответствующие интеллек-
туальному потенциалу каждого отдельного учащегося. 
Для повышения эффективности обучения иностранных 
студентов русскому языку необходимо выявить их на-
выки и интересы для определения доминирующих типов 
интеллекта и их учёта при организации занятий по РКИ. 
При этом следует использовать включённое наблюдение 
и разнообразные тесты и опросники. Каждому студенту 
может быть присуще 2–3 типа интеллекта, один из ко-
торых является доминирующим. Отметим, что оптими-
зация обучения иностранных студентов русскому язы-
ку предполагает использование заданий, развивающих 
различные типы интеллекта, но с опорой на основной. 
Комплексное влияние на все разновидности интеллекта 
позволит создать необходимые условия для творческого 
развития иностранных учащихся [1–12]. 

По нашему мнению, обучение русскому языку как 
иностранному на основе теории множественного ин-
теллекта станет более эффективным при использова-
нии элементов театральной педагогики. К ним можно 
отнести театральные технологии, техники психодрамы 
(драматической импровизации), игровой тренинг и дра-
матургию, театральные приёмы (персонификацию, раз-
нообразные тренинги и т.д.). Использование методов те-
атральной педагогики на занятии по РКИ способствует 
стимулированию, мотивации образовательной деятель-
ности, а также более успешному усвоению учебной ин-
формации [13–17].

Так как все типы интеллекта очень важны и должны 
быть учтены на занятиях по русскому языку как ино-
странному, обратимся к рассмотрению соответствую-
щих театральные методов, используемых для их раз-
вития. Например, для телесно-кинестетического интел-
лекта можно использовать метод опоры на физические 
действия (Total physical response), разработанный пси-
хологом Дж. Ашером. Он основан на сопровождении 
высказывания физическим действием. В соответствии с 
этим методом выражение мысли на иностранном языке 
осуществляется с опорой на пантомимику.

Лингвистический интеллект предполагает наличие 
способностей активно использовать лексический запас 
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в устной и письменной речи и запоминать информацию. 
Студенты, обладающие интеллектом данного типа, яв-
ляются наиболее способными к изучению иностранных 
языков [23–33]. В обучении на основе лингвистического 
интеллекта следует использовать аудиовизуальные на-
глядности, ситуационные задачи, разнообразные игро-
вые тренинги (этюды, чтение диалогов или монологов в 
определённом образе) и т.д.

В таблице 1 более подробно представлены различ-
ные типы  интеллекта, соответствующие им виды дея-
тельности на занятиях по РКИ и рекомендуемые твор-
ческие задания.

Таблица 1 – Использование элементов театральной 
педагогики и творческих заданий в обучении русскому 
языку как иностранному на основе теории множествен-
ного интеллекта.

Отметим, что в нашем исследовании представлен в 
большей степени теоретический аспект вопроса опти-
мизации обучения РКИ на основе теории множествен-
ного интеллекта посредством применения элементов 
театральной педагогики и творческих заданий. При этом 
результаты включённого наблюдения в процессе обу-
чения и беседы с иностранными студентами позволяют 
выявить повышение их заинтересованности в  изучении 
русского языка при использовании элементов театраль-
ной педагогики в соответствии с типом интеллекта. 
Однако данная проблема требует более глубокого ана-
лиза и проведения опытно-экспериментальной работы 
по проверке эффективности обучения русскому языку 
как иностранному на основе теории множественного 
интеллекта с применением разнообразных творческих 
заданий.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
В научных трудах многих исследователей рассма-

триваются преимущества применения основ теории 
множественного интеллекта в обучении иностранным 
языкам в школах и вузах. Однако в своих публикациях 
они не проводят детального описания творческих зада-
ний, которые могут быть использованы в соответствии 
с типом интеллекта на занятиях по русскому языку как 
иностранному. Кроме того, в данных работах не изучен 

методический потенциал элементов театральной педаго-
гики в решении вопроса оптимизации обучения РКИ на 
основе теории множественного интеллекта. Результаты 
данного исследования позволили выявить возможности 
применения теории множественного интеллекта в об-
учении русскому языку иностранных студентов. Нами 
были определены особенности обучения с учётом до-
минирующих типов интеллекта студентов-иностранцев 
и выявлены основные театральные методы и творческие 
задания, которые могут быть использованы в данном 
процессе. Отметим, что результаты опытно-эксперимен-
тальной работы, направленной на детальную проверку 
эффективности обучения русскому языку как иностран-
ному на основе теории множественного интеллекта, не 
входят в данное исследование. Полагаем, что это явля-
ется задачей отдельной статьи. 

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. 
Оптимизация обучения русскому языку студен-

тов-иностранцев возможна посредством включения в 
учебный процесс творческих заданий, используемых 
в соответствии с доминирующими типами интеллекта 
учащихся. Выявлено положительное влияние элементов 
театральной педагогики на формирование у студентов 
мотивации к изучению РКИ.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Представляется актуальным проведение опытно-экс-
периментальной работы по проверке эффективности обу-
чения русскому языку как иностранному на основе теории 
множественного интеллекта. Важно также дальнейшее 
рассмотрение изучаемого вопроса в направлении адап-
тации упражнений из театральной педагогики к процессу 
обучения РКИ, а также детальной разработки разнообраз-
ных творческих заданий в соответствии с различными 
типами интеллекта. Возможно практическое применение 
данного теоретического материала в создании пособия по 
использованию творческих заданий в обучении РКИ на 
основе теории множественного интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Калинина Е. Э. Теория множественного интеллекта в обуче-

нии иностранным языкам / Е. Э. Калинина // Вопросы лингводидакти-
ки и методики преподавания иностранных языков: Сборник научных 
статей  по материалам XIII Международной научно-практической 
конференции, Чебоксары, 26–27 октября 2016 года / Ответственные 
редакторы Н.В. Кормилина, Н.Ю. Шугаева. – Чебоксары: Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 
2016. – С. 34-38. 

2. Тилеухан К. К. Теория множественного интеллекта как эф-
фективный метод обучения иностранному языку / К. К. Тилеухан, Н. 
О. Отеген // Academy. – 2018. – № 5(32). – С. 64-65. 

3. Аитов В. Ф. Взаимосвязь подходов к обучению иностранным 
языкам и реализация теории множественного интеллекта / В. Ф. 
Аитов, Г. Х. Валеев // Вестник ВЭГУ. – 2012. – № 5(61). – С. 5-8. 

4. Дерягина И. С. Современные методы обучения иностранно-
му языку на основе теории множественного интеллекта Говарда 
Гарднера / И. С. Дерягина, Е. В. Костеневич // Педагог-профессионал в 
школе будущего : Материалы II Всероссийской молодежной конферен-
ции, Элиста, 26 апреля 2019 года. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 
2019. – С. 183-187. 

5. Фролова И. В. Потенциал теории множественного ин-
теллекта в обучении иностранным языкам / И. В. Фролова // LXXV 
Герценовские чтения. Иностранные языки : Сборник научных статей 
международной научной конференции, Санкт-Петербург, 14–15 апре-
ля 2022 года. – Санкт-Петербург: Российский государственный педа-
гогический университет им. А. И. Герцена, 2022. – С. 448-451. 

6. Тодуа А. А. Теория множественного интеллекта Г. Гарднера 
как основа методики обучения иностранному языку в рамках реализа-
ции ФГОС / А. А. Тодуа, М. В. Овчинникова // Лингвистика и лингво-
дидактика : сборник тезисов, Орехово - Зуево, 27 февраля 2018 года 
/ Под редакцией Кирилловой А.В., Шуруповой М.В. – Орехово - Зуево: 
Государственный гуманитарно-технологический университет, 2018. 
– С. 68-72. 

7. Боброва Т. О. Теория множественного интеллекта Х. Гарднера 
в обучении иностранному языку в средней школе / Т. О. Боброва // 
Современные образовательные технологии в мировом учебно-воспи-
тательном пространстве: сборник материалов XIV Международной 
научно-практической конференции, Новосибирск, 19 мая – 21  2017 
года. – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр развития научного сотрудничества», 2017. – С. 95-101. 

8. Ковалева А. С. Применение теории множественного интел-
лекта в организации образовательного процесса по иностранному 

ДМИТРИЕВА Дарья Дмитриевна
К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA40

Baltic Humanitarian Journal. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

языку / А. С. Ковалева // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 3. 
– С. 34-38.  

9. Козырева А. А. Теория множественного интеллекта при об-
учении английскому языку / А. А. Козырева // NovaUm.Ru. – 2018. – № 
15. – С. 338-339. 

10. Андреева Д. О. Оптимизация процесса обучения иноязычной 
письменной речи с учетом множественного интеллекта на профиль-
но-ориентированной ступени в общеобразовательной школе / Д. О. 
Андреева, О. В. Сунгурова // Совершенствование преподавания ино-
странных языков в школе и в вузе : Сборник научно-методических 
трудов, Вятка, 16 декабря 2016 года / Редколлегия: С.С. Куклина (отв. 
редактор), В.С. Гуляева, Т.А. Лопарева, М.Н. Татаринова. Том Выпуск 
19. – Вятка: Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-
ПРЕСС», 2017. – С. 5-11. 

11. Кольцов И. А. Эффективность формирования лексических 
навыков на основе теории множественного интеллекта / И. А. 
Кольцов // Немецкий язык в современном мире: исследования ста-
туса и корпуса и вопросы методики преподавания : Материалы II 
Международного научного форума, Томск, 18–19 сентября 2019 года. 
– Томск: Национальный исследовательский Томский государственный 
университет, 2019. – С. 191-197. 

12. Белова А. С. Потенциал использования основ теории множе-
ственного интеллекта в процессе преподавания иностранного языка в 
спо / А. С. Белова, Т. И. Шакирова // Вестник Калужского университе-
та. – 2022. – № 3(56). – С. 122-125. 

13. Ростовщиков Д. А. Применение метода театрализации как 
эффективного метода обучения иностранному языку // Вестник на-
уки и образования. – 2019. – № 7-3(61). – С. 38-42. 

14. Плотникова Н.Н. Технология театральной педагогики на уро-
ках английского языка [Электронный ресурс]. URL:http://festival .1 
september.ru/articles/563909/

15. Бароненко Е.А. Использование элементов театрализации при 
обучении второму иностранному языку в высшей школе// Вестник 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. –2020. – Вып. 6 (159). 

16. Бароненко Е.В. Применение элементов лингвистического те-
атра в высшей школе как средства оптимизации процесса профес-
сиональной подготовки будущих учителей иностранного языка / Е.А. 
Бароненко, Ю.А. Райсвих И.А. Скоробренко // VI Андреевские чтения: 
современные концепции и технологии творческого саморазвития лич-
ности: сб. науч. тр. – Казань: Казанский университет, 2021.

17. Вавелюк О.Л. Обучение иностранному языку посредством те-
атральных постановок // Вопросы методики преподавания в вузе. – 
2014. – Вып. № 3 (17).

18. Малявина С.В. Использование театрализации на уроках ино-
странного языка как способ повышения мотивации изучения пред-
мета / С.В. Малявина, А.С. Салина, А.И. Лысова // Евразийский Союз 
Ученых. № 5–4 (14). 2015.

19. Щукин А.Н. Методика краткосрочного обучения русскому 
языку как иностранному. – М.: Русский язык, 1984. – 126с.

20. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноя-
зычного образования. – М.: Просвещение, 2000. – 173 с.

21. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методика преподавания 
русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 268 с.

22. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: ба-
зовый курс. – М.: АСТ: Астрель, 2009.– 238с.

23. Кашина Е. Г. Коммуникативно-театральный метод обучения 
иностранному языку: развитие множественных типов интеллекта 
у студентов: монография / Е. Г. Кашина. - Самара: Издательство 
«Самарский университет», 2012. – 144 с.

24. Мамонтова Н. Ю. Методическое обоснование использования 
теории множественного интеллекта в обучении иностранным язы-
кам в вузе / Н. Ю. Мамонтова // Теоретические и прикладные вопро-
сы лингвообразования : Сборник научных статей по результатам 
конференции Межвузовского научно-методического объединения, 
Кемерово, 22 мая 2020 года / Под редакцией Л.С. Зникиной. – Кемерово: 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева, 2020. – С. 62-80. – DOI 10.26730/lingvo.2020.62-80. 

25. Агеева А. И. Применение теории множественного интеллек-
та при обучении английскому как иностранному языку / А. И. Агеева 
// ПЕДАГОГИКА и СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ 
и ИННОВАЦИИ : сборник статей III Международной научно-
практической конференции, Петрозаводск, 17 января 2022 года. – 
Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая 
Наука», 2022. – С. 57-60. 

26. Бароненко Е. А. Использование элементов театрализа-
ции при обучении второму иностранному языку в высшей школе / Е. 
А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко // Вестник Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета. – 2020. – № 6(159). – С. 19-39. 

27. Тугарева В. В. Театрализация как одна из форм интерактив-
ного обучения русскому языку иностранных учащихся / В. В. Тугарева, 
В. И. Мироненко // Наука и Образование. – 2019. – Т. 2. – № 4. – С. 117. 

28. Акифи О.И. Театральная методика обучения русскому языку 
как иностранному [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.afactor.ru/tekushchij-nomer/item/82-teatralnaya-metodika-
obucheniya-russkomuyazyku-kak-inostrannomu

29. Нельзина Е.Н. Драматическая и театральная педагоги-
ка на уроках иностранного языка / Е.Н. Нельзина, Е.Ю. Панина, Е. 
Луговцева // Вестник Пермского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагоги-
ческие науки. – 2016. – № 2–2. 

30. Нельзина Е.Н. Использование драматизации как вида арт-
технологий в обучении иностранным языкам // Вестник череповецко-
го государственного университета. – 2017. – № 1 (76). 

31. Паркова Т.А. Театрализация в формировании лингвистиче-
ской компетенции // Потенциал современной науки. – № 7. – 2014. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22597690 
(дата обращения: 12.09.2022)

32. Дмитриева Д. Д. Роль внеаудиторной воспитательной рабо-
ты в подготовке иностранных студентов к межкультурной комму-
никации на русском языке / Д. Д. Дмитриева // Азимут научных иссле-
дований: педагогика и психология. – 2023. – Т. 12, № 1(42). – С. 31-34. 

33. Дмитриева, Д. Д. Использование дидактических игр на заняти-
ях по русскому языку как иностранному / Д. Д. Дмитриева // Азимут 
научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9, № 1(30). 
– С. 104-106. 

Received date: 06.06.2023
Approved date: 18.07.2023
Accepted date: 10.10.2023

DMITRIEVA Darya Dmitrievna
TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF TEACHING ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2. 41

Балтийский гуманитарный журнал. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

УДК 37.018.46
DOI: 10.57145/27129780_2023_12_03_08
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
© Автор(ы) 2023

КОВАЛЬ Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин и методики их преподавания
Донецкий республиканский институт развития образования

283001, Россия, Донецк, nata.koval.70@bk.ru
SPIN: 5708-8048
AuthorID: 728793
ORCID: 0009-0006-0370-067X
Аннотация. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогу 
необходимо владеть как методикой удаленной деятельности, так и иметь сформированную профессиональную 
ИКТ-компетентность. Необходимым условием обеспечения качества дистанционного обучения является научно-
методическое сопровождение педагогических кадров в рамках курсовой и межкурсовой подготовки. Исследование 
потребностей в формировании навыков владения информационно-коммуникационными технологиями, в том 
числе цифровыми образовательными платформами и путями выявления профессиональных дефицитов, служит 
инструментом для своевременного устранения затруднений, возникающих у педагогов в процессе реализации 
дистанционного обучения. Авторская онлайн-анкета содержит вопросы на установление уровня владения 
респондентами информационно-коммуникационными технологиями и знание перечня цифровых навыков, 
требующих усовершенствования; возможности использования готовых электронных образовательных платформ 
при подготовке дистанционного урока и образовательных платформ, по которым есть потребность в обучении. 
Результаты исследования показали, с одной стороны, что большинство педагогов оценивают свой уровень 
владения информационно-коммуникационными технологиями как достаточный, а с другой – педагогические 
работники нуждаются в совершенствовании целого ряда цифровых навыков: создание интерактивной презентации, 
интерактивного плаката, интерактивного упражнения, онлайн-тестов и опросов, интерактивного видео, интеллект-
карт и др. Устранение профессиональных дефицитов возможно через изменение содержания дополнительных 
профессиональных программ и межкурсовых мероприятий; усиление практической направленности курсов 
повышения квалификации.

Ключевые слова: профессиональные дефициты, педагогические кадры, дистанционное обучение, 
информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные платформы, онлайн-
анкетирование, дополнительное профессиональное образование, цифровые навыки.

IDENTIFICATION OF PROFESSIONAL DEFICIENCY OF TEACHERS OF THE DONETSK PEOPLE’S 
REPUBLIC IN THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING

© The Author(s) 2023
KOVAL Natalya Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, head of the department of natural and mathematical 

disciplines and teaching methods
Donetsk Republican Institute for the Development of Education

283001, Russia, Donetsk, nata.koval.70@bk.ru
Abstract. When implementing educational programs using e-learning, distance learning technologies in an organization 

carrying out educational activities, a teacher needs to master both the methodology of remote activity and have a formed 
professional ICT competence. A necessary condition for ensuring the quality of distance learning is the scientific and 
methodological support of teaching staff in the course and intercourse training. The study of the needs for the formation 
of skills in the use of information and communication technologies, including digital educational platforms and ways to 
identify professional deficiencies, serves as a tool for timely elimination of difficulties that teachers face in the process of 
implementing distance learning. The author’s online questionnaire contained questions to establish the level of proficiency 
of respondents in information and communication technologies and knowledge of the list of digital skills that need to be 
improved; the possibility of using ready-made electronic educational platforms in the preparation of a distance lesson and 
educational platforms for which there is a need for training. The results of the study showed, on the one hand, that most 
teachers assess their level of knowledge of information and communication technologies as sufficient, and on the other hand, 
teachers need to improve a number of digital skills: creating an interactive presentation, an interactive poster, an interactive 
exercise, online tests and surveys, interactive video, mind maps, etc. Eliminating professional deficits is possible through 
changing the content of additional professional programs and inter-course events; strengthening the practical orientation of 
advanced training courses.

Keywords: professional deficits, teaching staff, distance learning, information and communication technologies, 
electronic educational platforms, online surveys, additional professional education, digital skills.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
Начиная с 2020 года в условиях распространения 

коронавирусной инфекции и в период активных во-
енных действий на территории Донецкой Народной 
Республики, было принято решение о переводе общеоб-
разовательных организаций на дистанционный формат 
работы. На начальном этапе перехода на «удаленку» 
данный тип обучения для большинства педагогов ре-
спублики стал новым. За короткий период времени учи-
телям необходимо было перестроиться с очной формы 
организации образовательного процесса на обучение с 
использованием дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения. Такая перестройка 
сопровождалась целым рядом проблем [1; 2]:

– управленческая (система управления и обеспечения 
дистанционного обучения оказалась малоэффективной);

– кадровая (недостаточная готовность педагогов ис-
пользовать новые модели коммуникации с обучающи-
мися и проведения уроков через различные средства 
дистанционного обучения);

– техническая (нехватка технических средств для 
организации дистанционной работы, низкая скорость 
Интернета);

– дидактическая (перевод в дистанционное обучение 
привычные для очного обучения формы и методы);

– методическая (нехватка учебных материалов на 
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онлайн-платформах для занятий музыкой, изобрази-
тельным искусством, предметами дополнительного об-
разования, а также адаптированных пособий для детей с 
ограниченными возможностями);

– родительская (перераспределение значительной ча-
сти действий по образованию детей на их родителей);

– психологическая (усиление эмоционального на-
пряжения у всех участников образовательного процесса, 
увеличение нагрузки учителей и обучающихся) и др.

Педагог, не владеющий методикой удаленной де-
ятельности, не сможет сделать обучение школьников 
мотивированным. При этом нужно понимать, что об-
разовательные сайты, платформы и цифровые сервисы 
выступают только лишь средствами обучения, которым 
отводится не более 20 % всей системы обучения; осталь-
ным 80 % соответствуют педагогические технологии, 
методики обучения, подготовка кадров, система диагно-
стики и оценки результатов, обеспечение и сопровожде-
ние процесса и др., подчеркивает А. В. Хуторской [2].

При реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные и образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающих-
ся. Чтобы дистанционное обучение стало целенаправ-
ленным процессом интерактивного взаимодействия 
педагога и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, педагогу необходимо владеть как методикой 
удаленной деятельности, так и иметь сформированную 
профессиональную ИКТ-компетентность.

В профессиональном стандарте Российской 
Федерации «Педагог» [3] описан перечень трудовых 
функций, действий, умений и знаний учителя в обла-
сти информационно-коммуникационной деятельности: 
применять современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образова-
тельные ресурсы; проводить учебные занятия, опираясь 
на достижения в области педагогической и психологиче-
ской наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, 
а также современных информационных технологий и 
методик обучения; использовать современные способы 
оценивания в условиях информационно-коммуникаци-
онных технологий (ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электронного журнала и дневни-
ков обучающихся) и др. Очевидно, что обозначенные 
в профессиональном стандарте компетенции в области 
информационно-коммуникационной деятельности явля-
ются необходимыми составляющими профессиональной 
деятельности учителя. Следовательно, для обеспечения 
качества дистанционного обучения у педагогов общеоб-
разовательных организаций должна быть сформирована 
методическая компетентность в рамках использования 
дистанционных образовательных технологий, компью-
терная и информационная (цифровая) грамотность.

Однако на сегодняшний день многие педагоги испы-
тывают затруднения в области использования дистан-
ционных образовательных технологий и электронного 
обучения, и, как следствие, происходит накопление ими 
профессиональных дефицитов.

Считаем, что обозначенную проблему необходимо 
решать на уровне института развития образования как 
в курсовой, так и в межкурсовой периоды, выявляя и 
предупреждая профессиональные дефициты педагогов с 
последующим определением их точек роста при реали-
зации дистанционного обучения.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В настоящее время проблеме подготовки специ-
алистов в условиях дистанционного обучения по-
священы многочисленные научные исследования, в 
том числе Ю. А. Молчановой, Е. В. Терентьевой [4], 
Н. В. Никуличевой [5], М. Ю. Розума [6], С. Б. Шитова 
[7] и др. [8; 9].

О. В. Калашникова, А. В. Хон [10], Н. С. Логинова, 
А. Ю. Бендрикова, С. И. Дегтярев [11], М. Пяо [12], 
А. В. Хуторской [2] в своих научных работах акценти-
ровали внимание на проблемах управления дистанцион-
ным обучением и возможных вариантах их решения.

Особенности подготовки педагогов к исполь-
зованию дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения описаны в ис-
следованиях И. В. Беленковой, Д. М. Гребневой 
[13], Е. П. Круподеровой, К. Р. Круподеровой [14], 
Е. Ф. Мазанюк [15] и др. [16; 17].

Л. М. Андрюхина, Д. В. Жаркова [18], 
И. Ю. Вороткова, А. В. Усачева [19], В. И. Громова [20], 
Г. А. Кобелева, Е. А. Мамаева [21] и др. [22–33] исследо-
вали вопросы выявления и анализа профессиональных 
дефицитов педагогов образовательных организаций.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель статьи – анализ и обобщение результатов ис-

следования профессиональных дефицитов педагогов 
Донецкой Народной Республики, проявляющихся в ус-
ловиях реализации дистанционного обучения.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт развития образования» (да-
лее – ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»).

Для изучения потребностей в обучении владения 
информационно-коммуникационными технологиями, в 
том числе цифровыми образовательными платформа-
ми, и выявления профессиональных дефицитов нами 
было осуществлено онлайн-анкетирование 6 531 педа-
гога Донецкой Народной Республики. В опросе приняли 
участие 1 639 (25%) учителей начальных классов, 949 
(14,5 %) учителей русского языка, 710 (11 %) учителей 
иностранного языка, 683 (10,5 %) учителя математики, 
389 (6 %) учителей истории и обществоведения, 334 
(5 %) учителя информатики, 313 (5 %) учителей физи-
ческой культуры и основ безопасности жизнедеятельно-
сти, 307 (5 %) учителей биологии и химии, 297 (4,5 %) 
учителей технологии и черчения, 260 (4 %) учителей 
географии и экономики, 235 (3,6 %) учителей физики 
и астрономии, 167 (2,6 %) учителей музыки и изобра-
зительного искусства. Также была получена обратная 
связь от воспитателей групп продлённого дня (91 чело-
век – 1,4 %), педагогов-психологов (90 человек – 1,4 %), 
педагогов-организаторов (51 человек – 0,8 %), учителей-
дефектологов (16 человек – 0,2 %).

В анкете респондентам было предложено указать: 
свой уровень владения информационно-коммуникаци-
онными технологиями (нулевой, начальный, достаточ-
ный, эксперт («могу научить других»)); готовые элек-
тронные образовательные платформы, используемые 
при подготовке дистанционного урока; образовательные 
платформы, по которым есть потребность в обучении; 
цифровые навыки, которые требуют усовершенствова-
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Были получены следующие результаты онлайн-анке-

тирования педагогов.
Распределение уровней владения информационно-

коммуникационными технологиями представлено на 
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рисунке 1. Большинство респондентов оценивают свой 
уровень как достаточный (72 %). При этом к нулевому 
уровню относят себя 36 педагогов или 0,5 % от обще-
го числа респондентов. Доля педагогов, которые гото-
вы поделиться своими наработками с другими, научить 
других отдельным аспектам использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в условиях дис-
танционного обучения, составляет 7 %.

Рисунок 1 – Уровень владения учителями информа-
ционно-коммуникационными технологиями в условиях 

дистанционного обучения

Наиболее популярной электронной образовательной 
платформой, используемой педагогами при подготовке 
к дистанционному уроку, выступил портал Инфоурок 
(http://infourok.ru). Его возможности использует 86,4 % 
учителей. Практически одинаковое количество пе-
дагогов – 53,3 % и 54,9 % – используют возможности 
таких цифровых платформ как Российская электрон-
ная школа (https://resh.edu.ru/) и Учи.ру (https://uchi.
ru/) соответственно. Наименее востребованной инфор-
мационно-образовательной средой среди педагогов яв-
ляется «Мобильное электронное образование» (5,4 %). 
Результаты предпочтений в использовании электронных 
образовательных платформ представлены на рисунке 
2. При этом 28 % педагогов отметили, что хотели бы 
подробнее ознакомиться с возможностями платформы 
«Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов» (http://school-collection.edu.ru/).

Рисунок 2 – Использование электронных образо-
вательных платформ педагогами Донецкой Народной 

Республики

Педагоги заинтересованы в повышении своей про-
фессиональной ИКТ-компетентности и отмечают, что 
они хотели бы усовершенствовать свои знания, умения 
и навыки по вопросам:

– использования текстового редактора (8,2 %) и элек-
тронных таблиц (29,45 %);

– создания интерактивной презентации (35,7 %), ин-
терактивного плаката (32,2 %), интерактивного упраж-
нения (34,7 %), онлайн-тестов и опросов (35,7 %), инте-
рактивного видео (47,8 %), интеллект-карт (28,5 %); 

– применения онлайн доски (т.н. белой доски) 
(41,8 %);

– осуществления поиска информации в сети Интернет 
(3,7 %);

– коммуникации в цифровом пространстве (10,1 %);

– проведение вебинаров (ВКС – видеоконференцсвя-
зи) (20,6 %).

К трудностям, которые испытывают учителя, они от-
носят, в первую очередь, нестабильный Интернет с низ-
кой скоростью, недостаточное техническое оснащение 
современной компьютерной техникой образовательных 
организаций, педагогов и обучающихся. При этом толь-
ко 2 % респондентов нуждаются в еще большей под-
держке в освоении знаний и выработке умений и навы-
ков работы в условиях цифровизации образования.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. 
Низкий процент нуждающихся педагогов в по-

стоянном методическом сопровождении в области 
использования информационно-коммуникационных, 
дистанционных технологий и электронного обучения 
свидетельствует о том, что сотрудниками ГБОУ ДПО 
«ДОНРИРО» проводится системная и опережающая ра-
бота по выявлению профессиональных дефицитов педа-
гогов в условиях цифровизации образования и реализа-
ции дистанционного обучения.

На основе анализа результатов онлайн-анкетиро-
вания педагогов было обновлено содержание допол-
нительных профессиональных программ повышения 
квалификации, разработаны содержательные модули 
с учетом образовательных потребностей и профессио-
нальных затруднений педагогов.

Так, были реализованы дополнительные професси-
ональные программы повышения квалификации по те-
мам:

– Организация образовательного процесса с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
(1 502 педагога).

– Использование цифровой образовательной плат-
формы в профессиональной деятельности педагога (322 
педагога).

На курсах повышения квалификации для педагогов 
всех категорий и руководителей образовательных орга-
низаций реализуются содержательные модули:

– Повышение квалификации по информационно-
коммуникационным технологиям.

– Реализация дистанционного обучения и сетевого 
взаимодействия участников образовательного процесса.

В соответствии с планом ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» 
проводятся межкурсовые мероприятия (вебинары, се-
минары-практикумы, мастер-классы, студии и др.) по 
обеспечению выполнения педагогами основных обра-
зовательных программ с применением электронного об-
учения и дистанционных образовательных технологий.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Анализ результатов профессиональных дефицитов 

педагогов включал общие сведения о респондентах со-
гласно анкете, уровни владения информационно-ком-
муникационными технологиями, предпочтения в ис-
пользовании готовых электронных образовательных 
платформ при подготовке к дистанционным урокам, 
профессиональные дефициты в области использования 
дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения.

Результаты исследования показали, что процент 
педагогов с нулевым уровнем владения информацион-
но-коммуникационными технологиями невелик. Также 
была выявлена необходимость совершенствования у пе-
дагогических работников целого ряда цифровых навы-
ков: создание интерактивной презентации, интерактив-
ного плаката, интерактивного упражнения, онлайн-те-
стов и опросов, интерактивного видео, интеллект-карт; 
применение онлайн-доски; проведение вебинаров; ис-
пользование электронных таблиц.

Устранить эти затруднения можно через включение 
в дополнительные профессиональные программы со-
держательных модулей, целью которых является совер-
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шенствование определенных профессиональных компе-
тенций; усиление практической направленности курсов 
повышения квалификации; активизацию профессио-
нальной деятельности педагогов в межкурсовой период.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Наиболее перспективными изысканиями в данном 
направлении являются:

– Реализация новых дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации по темам: 
«Проектирование дистанционного урока», «Учебное со-
трудничество на основе облачных технологий» и др.

– Изучение динамики затруднений педагогов в ус-
ловиях дистанционного обучения как в курсовой, так и 
межкурсовой периоды.

– Поиск эффективных форм и методов работы по со-
вершенствованию цифровых навыков педагогов в меж-
курсовой период.
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тематического арт-фестиваля как инновационной формы дополнительного математического образования детей. 
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тематический фестиваль». Сформулировано определение математического арт-фестиваля как несколько объеди-
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математике и искусству посредством проведения серии математических мероприятий, связанных с различными 
видами искусства. Перечислены формы организации математического арт-фестиваля. Представлена характери-
стика структуры математического арт-фестиваля и требования к его организации. Рассматривается методическое 
обеспечение математического арт-фестиваля для учащихся 5–7 классов. Приводится план фестиваля, состояще-
го из 5 этапов. Представлена методическая разработка 3 этапа математического арт-фестиваля – математическое 
расследование «Математика в искусстве». Опытно-экспериментальная работа по апробации математического арт-
фестиваля «Математика в искусстве» показала положительную динамику развития познавательного интереса к по-
лучению математических знаний, что подтвердило возможность и эффективность организации математического 
арт-фестиваля с одновременным расширением знаний по математике и различным видам искусства. 
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ВВЕДЕНИЕ
Математический арт-фестиваль, как инновационная 

форма дополнительного образования детей, имеет в своей 
предыстории богатый фундамент теоретических и прак-
тических исследований, в том числе О. Е. Куркиной [1], П. 
М. Горева [2], Е. Л. Мардахаевой [3], И. К. Кондауровой 
[4] и других учёных, занимающихся изучением проблем 
как дополнительного математического образования в це-
лом, так и конкретно вопросов, касающихся изучения его 
отдельных организационных форм, в том числе, матема-
тических фестивалей.

Под дополнительным математическим образованием 
школьников в данной статье будем понимать «образо-
вательный процесс, нацеленный на развитие учащихся,  
формирование у них интереса к математике и обеспечи-
вающий расширение и углубление программного мате-
риала» [3].

Математический арт-фестиваль является объединени-
ем трех понятий: «математика», «арт» (в рамках данной 
статьи синоним искусства) и «фестиваль», смысловая на-
грузка которых четко определяется  Большой советской 
энциклопедией [5]:

1. Математика − наука о количественных отношени-
ях и пространственных формах действительного мира.

2. Искусство – одна из форм общественного созна-
ния, составная часть духовной культуры человечества, 
специфический род практически-духовного освоения 
мира. К искусству относят группу разновидностей чело-
веческой деятельности − живопись, музыку, театр, худо-
жественную литературу и т.п.

3. Фестиваль − массовое празднество, включающее 
показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады. 

Математика и искусство тесно связаны между собой. 
Математика – «фундаментальная наука, предоставляю-
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щая языковые средства другим наукам; тем самым она 
выявляет их структурную взаимосвязь. Это интересная 
и познавательная  наука о структурах, порядке и отно-
шениях, исторически сложившаяся на основе операций 
подсчёта, измерения и описания формы объектов» [6]. 
Искусство – «образное осмысление действительности; 
процесс или итог выражения внутреннего или внешнего 
(по отношению к творцу) мира в художественном об-
разе; творчество, направленное таким образом, что оно 
отражает интересующее не только самого автора, но и 
других людей» [7].

И. К. Кондаурова рассматривает математический фе-
стиваль как «несколько объединенных одной общей иде-
ей соревнований школьников по математике» [8]. Вместе 
с тем, математический фестиваль – это такая форма до-
полнительного образования, в которой невозможно осно-
вываться только на математике. Как правило, фестиваль 
– это нечто фееричное, интересное, в него (наряду с мате-
матикой) можно включать и другие предметы  – историю, 
биологию, химию, физику, иностранный язык, литера-
туру и др. Что позволит, одновременно с совершенство-
ванием математических знаний, поддержать интерес к 
другим предметам. Проведение математического фести-
валя, равно как и других математических мероприятий, 
связанных с искусством, природой, космосом, медициной 
и пр., нацелено на активизацию исследовательской и по-
знавательной деятельности учащихся, поддержку позна-
вательного интереса, желания заниматься самообразова-
нием [4].

Арт-фестиваль (фестиваль искусств) − фестиваль, 
который может охватывать широкий спектр видов ис-
кусства, включая музыку, танец, кино, изобразительное 
искусство, поэзию [9]. 

На основании вышеизложенного, определим математи-
ческий арт-фестиваль как инновационную форму дополни-
тельного математического образования, представляющую 
собой яркое празднество, состоящее из ряда разнообраз-
ных математических мероприятий для школьников, объ-
единенных общей идеей, связанной с различными видами 
искусства и художественным творчеством, и проводимых 
с определенной целью и периодичностью, включающих в 
себя  математические соревнования, олимпиады, конкур-
сы, игры, выставки и т.п.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи – теоретически обосновать и практиче-

ски проиллюстрировать математический арт-фестиваль 
как инновационную форму дополнительного образо-
вания детей, для чего потребовалось: уточнить опре-
деление понятия «математический арт-фестиваль», 
определить его цель и структуру; разработать и апроби-
ровать методическое обеспечение математического арт-
фестиваля «Математика в искусстве» для школьников 
обучающихся в 5–7 классах.

Используемые методы, методики и технологии: 
анализ методико-математических и психолого-педа-
гогических источников, обобщение опыта работы дей-
ствующих учителей и организаторов дополнительного 
образования; разработка и апробация методических ма-
териалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Начнем с перечисления требований к организации 

математического арт-фестиваля:
Определить цель, задачи, идею математического арт-

фестиваля, дать название данному мероприятию;
Создать организационный комитет. Организаторами 

обязательно должны выступать специалисты в области 
математики и искусства;

Разработать план проведения и подготовки матема-
тического арт-фестиваля, утвердить сценарий каждого 
мероприятия в рамках математического арт-фестиваля 
совместно с организационным комитетом (все задания, 
конкурсы, игры обязательно должны соответствовать 
уровню знаний учащихся), а также выбрать место про-
ведения данного мероприятия;

Разработать главный организационный документ 
арт-фестиваля (Положение), в котором будут определе-
ны место, дата, время проведения, состав организацион-
ного комитета и жюри, план проведения мероприятий, 
цели, задачи и желаемые результаты, перечень необхо-
димого оборудования; правила проведения ряда меро-
приятий, входящих в фестиваль, формируется регламент 
проведения, указывается число участников и требова-
ния, предъявляемые к ним, вид награждения, сроки по-
дачи заявок на участие и прочее;

Провести маркетинговую и информативную работу, 
пригласить будущих участников, сделать рекламу про-
водимому мероприятию;

Следует также удостовериться в безопасности места 
проведения мероприятия.

В структуру математического арт-фестиваля могут 
входить разные мероприятия: математические игры, 
конкурсы, соревнования, олимпиады, мастер-классы 
и т.д. Сроки проведения фестиваля составляют от не-
скольких дней до нескольких месяцев. Участие могут 
принимать дети разных возрастов.

Программа математического арт-фестиваля 
«Математика в искусстве» для учащихся 5–7 классов.

Цель фестиваля – повысить интерес школьников к 
математике и искусству посредством проведения серии 
математических мероприятий, связанных с различными 
видами искусства.

Математический арт-фестиваль «Математика в ис-
кусстве» проводится в 5 этапов (5 дней, таблица 1).

Таблица 1 – Структура фестиваля

Ход мероприятия.
Этап № 1. Торжественное открытие, ознакоми-

тельная лекция «Взаимосвязь математики и искус-
ства» 

Торжественное открытие математического арт-
фестиваля предусматривает выступление команд-участ-
ников с «визитной карточкой». Заявиться можно группой 
до 6–7 человек. Команде каждой школы, приехавшей на 
математический арт-фестиваль, необходимо подготовить 
выступление длительностью 4–7 минут. Это может быть 
рассказ о команде, творческий номер и т.п. Обязательным 
является подготовка  иллюстрации «связи математики и 
искусства» на листе формата А4 (допускается на листе 
формата А3). За представление «визитной карточки» 
особо отличившиеся команды получают призы. После 
культурной программы, участники приглашаются на оз-
накомительную лекцию «Взаимосвязь математики и ис-
кусства».

Этап № 2. Математическое соревнование 
«Математика в различных видах искусства»

Основой математического соревнования является 
прослушанная на первом этапе ознакомительная лекция 
«Взаимосвязь математики и искусства». Соревнование 
состоит из 5 раундов: «Математика и скульптура», 
«Математика и живопись», «Математика и архитектура», 
«Математика и музыка»,  «Математика и литература».

 В каждом раунде по три вопроса, которые имеют три 
варианта ответа. Как только ведущий озвучит вопрос, 
даётся некоторое количество времени на ответ. После 
истечения контрольного времени капитан команды 
должен отдать жюри выбранный ответ на вопрос, запи-
санный на специальном бланке. За верный ответ коман-
да получает балл. Если команда дает неверный ответ, 
баллы не засчитываются. В конце соревнования жюри 
оглашают итоги, присваивают места командам, в соот-
ветствии с набранным количеством баллов. 

Этап № 3. Математическое расследование 
«Математика в искусстве»

Команды, участвующие в математическом арт-
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фестивале на этом этапе, становятся агентствами «сы-
щиков». Каждое агентство выбирает себе капитана, ко-
торый будет на протяжении всего расследования отве-
чать за быстроту, добросовестность своих работников. 
Цель каждого агентства – добиться поставленных перед 
ними задач. Для начала работы каждому агентству раз-
даются заявления на подачу заявки для поиска улик по 
взаимосвязи математики и искусства. Далее выслушива-
ются показания, и начинается расследование по станциям. 

Станции для расследования:
Математика и скульптура;
Математика и живопись;
Математика и архитектура;
Математика и музыка;
Математика и литература;
На каждой станции ребята находят определенную 

связь между данными науками. Ребята отвечают на 
вопросы: как именно математика связана с скульпту-
рой, живописью, архитектурой, музыкой, литературой. 
Проанализировав все улики, выносится вердикт, что 
математика связана с искусством. После этого рассле-
дование считается завершенным, цель достигнута. На 
данном этапе жюри оценивает и выбирает агентство, 
которое работало активнее и продуктивнее остальных.

Этап № 4. Конкурс «Лучшее арт-условие матема-
тической задачи»

Конкурс на лучшее оформление условия математи-
ческой задачи. Каждая команда наугад выбирает себе, 
из специальной заранее заготовленной коробки, двух 
персонажей, локацию, два математических действия. 
Задача команд – за отведенное время, без помощи слов 
и цифр, используя только подручные средства (каранда-
ши, краски, цветную бумагу), изобразить условие задачи 
на листе бумаги А4. С одной стороны листа изображает-
ся рисунок задачи, используя выбранных персонажей и 
локацию, а с другой стороны – его решение, используя 
выбранные математические действия и цифры. После 
командам в случайном порядке раздаются написанные 
на бумаге задачи других участников, необходимо раз-
гадать суть условия задачи и попробовать решить ее. 
Далее каждая их команд озвучивает верное решение 
своих задач. Жюри оценивает оригинальность и необыч-
ное оформление, а также верно угаданное условие и ход 
решения задачи другими командами.

Этап № 5. Подведение итогов.
Все участники математического арт-фестиваля 

перемещаются в общий зал для подведения итогов. 
Объявляются победители в различных номинациях.

Самая запоминающаяся визитная карточка;
Самая  реалистичная визитная карточка;
Самая оригинальная визитная карточка;
Победители математического соревнования грамоты 

за 1, 2, 3 место;
Самое быстрое и бдительное агентство «сыщиков». 

Дипломы I, II, III степени;
Самое оригинальное и необычное оформление задачи.
Всем ребятам выдаются сертификаты об участии в 

математическом арт-фестивале. Капитанам команд вру-
чаются памятные подарки. В конце учащиеся делятся 
впечатлениями о проведенном мероприятии.

В качестве примера приведем методическую разработ-
ку 3 этапа математического арт-фестиваля Математическое 
расследование «Математика в искусстве».

Этап № 6. Математическое расследование 
«Математика в искусстве»

Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас будет 
проходить третий этап математического арт-фестиваля. 
Я уверена, что вы все творческие, умные, креативные 
и веселые ребята. И справитесь с подготовленными за-
даниями! Ранее вы прослушали лекцию и закрепили 
знания по теме «Взаимосвязь математики и искусства»,  
теперь предлагаем вам в командах провести расследо-
вание, и на практике узнать, как математика связана с 
искусством. Давайте поиграем в агентство «сыщиков». 

Пусть каждое агентство выберет себе начальника, кото-
рый будет отвечать за быстроту, добросовестность сво-
их работников, этим человеком может быть капитан ко-
манды.  Чтобы каждое из агентств начало свою работу, 
подаем им заявку на поиск улик и бланк заполнения (в 
соответствии с таблицей 2). 

Таблица 2 – Бланк заполнения улик

Итак, начинаем! Первую улику будем искать на стан-
ции…                                   

Математика и скульптура
Лицо человека – важная часть его внешности. В древ-

ности скульпторы придерживались правила золотого се-
чения на своих скульптурах.

Соотношение длины лица (от линии, проходящей 
через нижнюю точку подбородка до линии роста волос) 
к ширине лица в самом широком месте составляет при-
близительно 1,618, так называемое «золотое сечение». 
Это соотношение длин двух отрезков друг к другу ис-
пользовали еще античные математики, но широкое рас-
пространение – в математике, живописи, архитектуре, во 
многих других областях оно обрело благодаря Леонардо 
да Винчи.

Пропорции красоты можно описать следующим об-
разом: 

отношение высоты и ширины лица должно равняться 
1,618; 

если разделить длину рта и ширину крыльев носа, то 
получится 1,618; 

при делении расстояний между зрачками и бровями, 
опять-таки, получается 1,618; 

длина глаз должна совпадать с расстоянием между 
ними, а также с шириной носа;

участки лица от линии роста волос до бровей, от пе-
реносицы до кончика носа, и нижняя часть до подбород-
ка должны быть равными; 

если от зрачков провести вертикальные линии к угол-
кам губ, то получится три равных по ширине участка. 

Вам необходимо у каждого участника своей команды 
измерить параметры длины лица и ширины лица. Далее 
длину поделить на ширину, полученный результат запи-
сать в бланк (в соответствии с таблицей 3). После огла-
шаются имена участников,  имеющих идеальные про-
порции золотого сечения. 

Таблица 3 − Бланк заполнения параметров лица 
участников

Решим ряд задач, это позволит получить дополни-
тельные баллы команде.

Задача № 1. Статуи высотой в  9/10 м стояли на пьеде-
сталах высотой в 1 1/5 м. Вычислите, на сколько метров пье-
дестал выше статуи, а также, какова их суммарная высота в 
метрах.

Решение:

Ответ: на 0,3 м пьедестал стал выше статуи, суммар-
ная высота равна 2,1 м. 

Задача № 2. В зале Русского музея статуй XVIII века 

КОНДАУРОВА Инесса Константиновна и другие
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на 2 больше, чем статуй XVI века, а рельефных скульптур 
повесили на стены на 20 больше, чем установили статуй 
XVIII века. Сколько всего статуй разных веков и рельеф-
ных скульптур каждого вида находилось в зале Русского 
музея, если известно, что рельефных скульптур и статуй 
XVIII века в нем было на 30 больше, чем статуй XVI века?

Решение: Пусть статуй XVI века – х, тогда статуй 
XVIII века (х + 2), а рельефных скульптур (х + 2 + 20), 
статуй XVIII века и рельефных скульптур вместе ( х + 2) 
+ (х + 20) и это на 30 больше, чем статуй XVI века.

Составим и решим уравнение:

Значит, статуй XVI века было 6, статуй XVIII века – 
8, рельефных скульптур было 28.

Ответ: статуй XVI века 6, статуй XVIII века 8, ре-
льефных скульптур 28.

Задача №3. Высота скульптуры «Родина-мать» на 41 
м меньше статуи Свободы. В сумме их высоты равны вы-
соте самой высокой статуи в мире − статуи «Весеннего 
Будды» высотой 128 м, если ее поставить на постамент 
высотой 17 м. Вычислите высоты этих знаменитых 
скульптур.

Решение: Известно, что статуя Свободы на 41 м выше, 
чем статуя «Родина-мать». Пусть  высота статуи «Родина-
мать», тогда высота статуи Свободы , известно, что сумма 
их высот равна высоте статуи «Весеннего Будды» 128 м, 
если поставить ее на постамент высотой 17 м. 

Составим и решим уравнение:

Тогда, высота статуи «Родина-мать» составляет 52 
метра, высота статуи Свободы равна 93 метра.

Ответ: 52 метра и 93 метра.
Задача № 4. 1/14 часть числа скульптур в зале му-

зея изобразительных искусств имени Пушкина состав-
ляют изображения Флоры. Статуй богини астрономии 
Урании в 3 раза больше, чем статуй Флоры. Остальных 
статуй в зале музея 20 экземпляров. Сколько их всего в 
зале музея изобразительных искусств имени Пушкина? 

Решение: Пусть х количество всех статуй в зале, тог-
да скульптуры изображения Флоры составляют 1/14x от 
числа всех статуй в Концертном зале, а статуи богини 
астрономии Урании 3/14х.

Составим и решим уравнение:

Таким образом, всего статуй в зале музея изобрази-
тельных искусств имени Пушкина 28 экземпляров.

Ответ: 28 экземпляров.
Математика и живопись
Продолжим расследование. Согласно современным 

взглядам, математика и изобразительное искусство – уда-
ленные друг от друга дисциплины. Давайте попытаемся 
совместить их, посмотрим, что у нас получится.

К счастью у нас есть свидетель, который безогово-
рочно утверждает, что математика тесно связана с живо-
писью. А вы знали, что научиться рисовать можно при 
помощи цифр? Он утверждает, что в данном сговоре 
участвуют известные нам цифры! 

Сговор цифр. Ребята, плохая новость. Поступил ано-
нимный звонок об ограблении. Ограбили знаменитого 
художника. Этот художник нам очень мог бы помочь. 
Давайте все вместе отправимся к нему в квартиру и по-
ищем улики. 

В расследовании могут помочь цифры от его номера 
квартиры. Но я не могу в них разобраться, они преврати-
лись в предметы. Может что-то получится у вас.

Задание № 1. Разгадайте, под каким номером кварти-
ры живет художник (рисунок 1).

Рисунок 1

Ответ: 716
Задание № 2. Давайте узнаем, как выглядел грабитель! 

Для этого нам необходимо выбрать верный портрет (ри-
сунок 2). Известно, что его любимое число было 51! 

Рисунок 2

Решение: подсчитайте у каждого персонажа сумму 
всех цифр, из которых он состоит. Чья сумма цифр будет 
равняться 51, тот и окажется грабителем. 

Задание № 3. Возможно, ли с помощью цифры соз-
дать рисунок? 

Участникам случайным образом выдаются любые чис-
ла от 0 до 9 и за определенное количество времени, приме-
няя фантазию, нужно преобразить цифру в рисунок.

Задание № 4. Для своей работы Василий Васнецов 
использовал холст размером . Васнецов работал над кар-
тиной почти 25 лет. 23 апреля 1898 г. она была закончена 
и вскоре куплена П. М. Третьяковым для своей галереи. 
Рассчитайте площадь картины Васнецова. Ответ дайте в 
квадратных метрах, округлив результат до целых.

Решение: Переведем длину и ширину картины в ме-
тры. 1 метр = 100 см, тогда длина картины 295,3 : 100 = 
2,953, ширина картины 446 : 100 = 4,46 м.

Рассчитаем площадь картины в квадратных метрах, 
картина имеет форму прямоугольника, площадь прямо-
угольника вычисляется по формуле: S = a . b

S = 2,953 . 4,46 = 13,17038 м2.
Округлим результат до целых: 13,17038 м2  ≈ 13 м2. 
Ответ: 13 м2 – площадь картины.
Задание № 5. В 1779 году для Эрмитажа было куплено 

в   1 79/119 раза больше картин, чем в 1781 году. Сколько 
картин купили за эти два года, если известно, что в 1779 
году их приобрели на 79 больше, чем в 1781 году?

Решение: Пусть х картин было куплено в 1781 году, 
тогда 1 79/119х картин купили в 1779 году. С другой сто-
роны, если х картин было куплено в 1781 году, тогда  х + 
79 картин купили в 1779 году.

Составим и решим уравнение:
Приравниваем сумму купленных картин в 1779 году 

и 1781 году:
В 1781 году закупили 119 картин, следовательно, в 

1779 году купили  119 + 79 = 198 картин. За два года 
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купили  198 + 119 = 317 картин.
Ответ: 317 картин.

Задача № 6. В Эрмитаже 2 459 картин итальянских и 
французских художников. Если бы картин французских 
художников было в 4 раза больше, чем в действитель-
ности, то тогда бы их было на 4 036 больше, чем картин 
итальянских художников. Сколько картин художников 
каждой из этих стран находится в Эрмитаже?

Решение: Пусть х было итальянских картин, тогда 
французских картин (2459 – х). Если картин француз-
ских художников в 4 раза больше, чем в действитель-
ности, то  4 . (2459 – х) французские картины, и они на 
4036 больше, чем х итальянских картин.

Составим и решим уравнение:

Итальянских картин было 1160, а французских кар-
тин 2459 – 1160 = 1299.

Ответ: 1299 французских картин,  1160 итальянских 
картин.

Математика и архитектура
В наше время города и страны все более застраивают-

ся. Появляются новые сооружения, новые направления в 
архитектуре. Любое здание или сооружение строится на 
основе геометрических фигур и комбинаций геометри-
ческих тел. И ни один из видов искусства так тесно не 
связан с геометрией, как архитектура. 

Задание № 1. Необходимо симметрично дорисовать 
замок (в соответствии с рисунком 3) за указанное коли-
чество времени, жюри определит правильность выпол-
нения данного задания и выставит баллы.

Рисунок 3

Задание № 2. Греческий храм построен из одиннад-
цати спичек (в соответствии с рисунком 4). Переложите че-
тыре спички так, чтобы получилось пятнадцать квадратов.

Решение: (в соответствии с рисунком 5).

Математика и музыка
Задание № 1. Замените каждую ноту соответствую-

щей дробью (в соответствии с таблицей 4), и решите его. 
Решение замените на ноты, а ответ запишите в виде по-
лученной дроби (в соответствии с таблицей 5) и, наобо-
рот (в соответствии с таблицей 6). 

Таблица 4 – Обозначение дробей в виде нот

Таблица 5 – Преобразование дробей в ноты

Таблица 6 – Преобразование нот в дроби

Задание № 2. Музыкальная пауза. Давайте исполним 
песни цифрами (в соответствии с таблицей 7).

Таблица 7 – Песни в цифрах

Задание № 3. Найдите неизвестное слагаемое в каж-
дом из равенств. 

Математика и литература
В некоторых художественных произведениях встре-

чаются математические задачи. Попытаемся их решить.
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Задача № 1. А. П. Чехов. Рассказ «Каникулярные ра-
боты институтки Наденьки N».

«Три купца внесли для одного торгового предпри-
ятия капитал, на который через год было получено 8 000 
рублей прибыли. Спрашивается: сколько получил каж-
дый из них, если первый внес 35 000, второй 50 000, а 
третий 70 000?»

Решение:
1) 35 000 + 50 000 + 70 000 = 155 000 (руб.) – общая 

сумма вложения 
Возьмем общую сумму вложения за  и найдем 1 % от 

всей суммы.
2) 155 000 : 100 = 1 550 (руб.) – 1 % от всей суммы 

вложения
Так как прибыль 8 000 рублей, найдем, сколько % 

она составляет от всей суммы вложения.
3) 8 000 : 1 550_= 160/31 = 5 5/31% округлим до цело-

го числа, получим 5%
4)  35 000 : 100 . 5 = 1 750 (руб.) – прибыль первого 

купца
5) 50 000 : 100 . 5 = 2 500 (руб.) – прибыль второго 

купца
6) 70 000 : 100 . 5 = 3 750 (руб.) – прибыль третьего 

купца
Ответ: первый получил 1 750 рублей, второй 2 500 

рублей, третий 3 750 рублей.
Задача № 2. Вспомните, сколько золотых получил 

Буратино от Карабаса-Барабаса? Переведите данную 
сумму в сольдо, если один золотой равен двадцати соль-
до.

Решение: По сюжету сказки Карабас-Барабас вручил 
Буратино 5 золотых монет. Так как 1 золотой = 20 соль-
до, значит 5 золотых = 5 . 20 = 100 сольдо.

Ответ: 100 сольдо.
Задание № 3. А теперь по командам прочтем стихот-

ворения из цифр (в соответствии с таблицей 8) [10].
Таблица 8 – Музыкальные стихи

Подведение итогов: 
Проанализировав все улики (факты), выносится вер-

дикт, что математика связана с искусством. Каждая из 
команд зачитывает свои улики, и участники вместе с 
жюри проверяют, кто оказался самым внимательным. 
Ребята зачитывают улики, идет обсуждение. Жюри под-
водит итоги: какое агентство работало активнее, внима-
тельнее, быстрее и лучше всех раскрыло взаимосвязь 
математики и искусства.

ОБСУЖДЕНИЕ
Математический арт-фестиваль был проведен на 

базе МАОУ «Лицей математики и информатики» города 
Саратова в первой четверти 2022–2023 учебного года. 
После прохождения всех этапов фестиваля участники 
были награждены именными сертификатами, подтверж-
давшими участие в данном мероприятии, а команды – 
дипломами различных номинаций и памятными подар-
ками. Ребята поделились впечатлениями о проведенном 
мероприятии, рассказали о полученных знаниях о вза-
имосвязи математики и искусства. В ходе мероприятия 
были видны интерес и вовлеченность каждого участ-
ника фестиваля. Любому ребенку нравится сочинять, 
решать наглядные задачи, иметь возможность искать 
много вариантов решений, эксперименты и творчество. 
Было установлено, что межпредметные (математика 
плюс искусство) темы интересны детям, расширяют их 
представления об искусстве, развивают математическое 
мышление. 

ВЫВОДЫ
Проведенная апробация математического арт-

фестиваля «Математика в искусстве» показала поло-
жительную динамику развития познавательного инте-
реса к получению математических знаний, интереса к 
искусству, а также творческих, интеллектуальных спо-
собностей учащихся, что подтвердило возможность и 
эффективность использования рассмотренной инно-
вационной формы дополнительного математического 
образования.  Практическая значимость работы состоит 
в том, что любой педагог может использовать данный 
опыт, адаптировав его содержание к условиям конкрет-
ного общеобразовательного и/или дополнительного об-
разовательного учреждения.
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Аннотация. Массовое внедрение дистанционной и смешанной форм обучения в практику работы классиче-

ских российских вузов требует от большинства преподавателей кардинального пересмотра подходов к организации 
учебного процесса, модернизации технологий обучения, поиска, апробации и внедрения иных форм контроля оцен-
ки знаний обучающихся. Решение данных задач в различных предметных областях имеет свою специфику. Так, для 
преподавателей иностранного языка развитие искусственного интеллекта в части обработки естественных языков, 
с одной стороны, представляет уникальные возможности включения «цифровых» субъектов в учебный процесс 
в роли носителей языка, а с другой – существенно осложняют контроль самостоятельного выполнения заданий 
студентами. Отсутствие системного подхода к адаптации существующих технологий преподавания иностранного 
языка к дистанционному и смешанному обучению приводит либо к механической замене печатного учебника на 
его онлайн-аналог, либо к включению отдельных интерактивных элементов преимущественного развлекательно-
мотивационного характера (ролевые игры, кейсы, интервью). При этом такие проблемы дистанционного и смешан-
ного обучения, как обеспечение активности студентов на онлайн-занятии, прокторинг при проведении зачетов и 
экзаменов в дистанте, временные затраты на перевод учебных материалов в цифровой формат для платформ элек-
тронного обучения остаются нерешенными. С нашей точки зрения, алгоритм адаптации традиционных дисциплин 
в образовательной области «Иностранный язык» к смешанному обучению должен включать в себя семь этапов. 
Первый предусматривает контент-анализ публикаций по теме для выявления ключевых проблем дистанционного и 
смешанного обучения, подходов к их решению, позитивного и негативного опыта применения конкретных методик 
и технологий обучения в электронной среде. На втором этапе целесообразно провести уточнение терминологиче-
ского аппарата, дать характеристику используемой смешанной форме обучения в контексте соотношения синхрон-
ного и асинхронного обучения, очных и онлайн занятий. На третьем этапе следует проанализировать результаты 
работы в дистанционном формате с точки зрения студентов. Этапы с четвертого по седьмой предусматривают, со-
ответственно пересмотр рабочей программы с учетом формы проведения занятий, разработку инновационных за-
даний, адаптированных к онлайн-формату, модернизацию системы текущего и итогового оценивания, апробацию 
полученной методической системы.

Ключевые слова: образование, бакалавриат, иностранный язык, дистанционное обучение, смешанное обуче-
ние, микрообучение, «перевернутое обучение», искусственный интеллект, профессиональная коммуникация на 
иностранном языке, подготовка звукорежиссеров.
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Abstract. The massive introduction of distant and mixed forms of education into the practice of classical Russian 

universities requires most teachers to radically revise their approaches to organizing the educational process, modernizing 
learning technologies, searching, testing and introducing other forms of monitoring the assessment of students’ knowledge. 
Solving these problems in various subject areas has its own specifics. Thus, for teachers of a foreign language, development 
of artificial intelligence in terms of processing natural languages, on the one hand, presents unique opportunities for including 
“digital” subjects in the educational process as native speakers, but, on the other hand, they significantly complicate the 
control of independent fulfillment of tasks by students. The lack of a systematic approach to adapting existing technologies 
for teaching a foreign language to distant and mixed learning leads either to the mechanical replacement of a printed 
textbook with its online analogue, or to the inclusion of individual interactive elements of a preferential entertainment and 
motivation nature (role-playing games, cases, interviews). At the same time, such problems of distant and mixed learning as 
ensuring the activity of students in online classes, proctoring when conducting tests and exams in distant learning, the time 
cost of translating educational materials into digital format for e-learning platforms remain unresolved. From our point of 
view, the algorithm for adapting traditional disciplines in the “Foreign Language” educational field to mixed learning should 
include seven stages. The first provides for content analysis of publications on the topic to identify key problems of distant 
and mixed learning, approaches to solving them, positive and negative experience in applying specific training methods and 
technologies in an electronic environment. At the second stage, it is advisable to clarify the terminological apparatus, to 
give a description of the mixed form of training used in the context of the ratio of synchronous and asynchronous training, 
full-time and online classes. At the third stage, the results of work in a distant format should be analyzed from the point of 
view of students. The stages from the fourth to the seventh provide, accordingly, for the revision of the working program, 
taking into account the form of classes, the development of innovative tasks adapted to the online format, the modernization 
of the current and final assessment system, and the testing of the received methodological system.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Результаты массового вынужденного применения 

дистанционного обучения в период эпидемии COVID-19, 
а также последующее активное внедрение смешанного 
обучения в учебный процесс традиционных вузов актив-
но обсуждаются и обобщаются преподавателями вузов, 
педагогами-исследователями. При этом учитывается 
как практика работы языковых школ, предпринимает-
ся попытка классификации используемых информаци-
онно-коммуникационных технологий, применяемых в 
учебном процессе (А. П. Новикова [1]), так и предпри-
нимается попытка раскрыть дидактический потенциал 
дистанционного обучения в языковом образовании и 
предложить этапы перехода от очного к дистанционно-
му обучению [2]. Соглашаясь с Д. В. Агальцовой [2] в 
оценке важности дистанционного обучения в россий-
ских условиях неравномерной инфраструктуры и высо-
ким спросом населения на качественное образование, 
отметим, что систематизация практического опыта дис-
танта [3–5] далека от логического завершения и требует 
дальнейшего анализа.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы 

На основе публикаций и практики преподавания ино-
странного языка в пандемийный период К. М. Куликова  
[3] констатирует следующий спектр выявленных про-
блем: отсутствие в большинстве вузов отлаженной 
цифровой инфраструктуры для организации дистанта, 
вопросы доработки бизнес-процессов и нормативной 
базы, неготовность преподавателей к работе в услови-
ях дистанционного обучения, рост требований к уровню 
мотивации студента, превращение его в активного, до-
бросовестного участника образовательного процесса. В 
работе [4] М. Н. Бочарова рассматривают особенности 
обучения говорению студентов неязыковых вузов в ус-
ловиях дистанционного обучения. Проблема рассматри-
вается автором с учетом крайне ограниченных ресурсов 
аудиторного занятия, а для ее решения в практическом 
аспекте предлагается моделирование диалогов на задан-
ную тему (профессионально значимую) в рамках задан-
ной игровой ситуации: интервью, собеседованию, экс-
курсии, покупки и т. п. Также предлагается использовать 
и другие интерактивные методы обучения – кейсы, моз-
говые штурмы, круглые столы, используя информаци-
онно-коммуникационные технологии в качестве инстру-
ментария. Применению реверсивного обучения («пере-
вернутый урок») и метода кейсов в дистанционном обу-
чении иностранному языку посвящена и публикация [5]. 
Авторы (Л. И. Корнеева и др.) описывают применение 
комплекса методов реверсивного обучения и кейсов для 
студентов направления подготовки «Таможенное дело» 
при изучении французского языка, а также предлагают 
методику оценки эффективности по критериям мотива-
ционный, когнитивный, интеллектуальный [5].

О. А. Колмакова в работе [6] обсуждает инновацион-
ное развитие иноязычного образования, и, в частности, 
создание естественной языковой среды в рамках летней 
школы, разговорного и научного клуба, внедрение углу-
бленной программы «Инженерный иностранный язык». 
Дистанционное обучение выступает здесь скорее вспо-
могательным инструментом, чем направляющим факто-
ром инновационного развития. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Отсутствие системного подхода в адаптации суще-

ствующих технологий преподавания иностранного язы-
ка к дистанционному и смешанному обучению приводит 
либо к механической замене печатного учебника на его 
онлайн-аналог, либо к включению отдельных интерак-
тивных элементов преимущественного развлекатель-
но-мотивационного характера (ролевые игры, кейсы, 
интервью). При этом такие проблемы дистанционного 
и смешанного обучения, как обеспечение активности 
студентов на онлайн-занятии [7], прокторинг при прове-
дении зачетов и экзаменов в дистанте, временные затра-
ты на перевод учебных материалов в цифровой формат 
для платформ электронного обучения остаются нере-
шенными. Целью данной работы выступает разработка 
прагматического подхода к адаптации технологии пре-
подавания иностранного языка для неязыковых специ-
альностей в вузе к смешанному обучению и рассмотре-
ния некоторых аспектов его реализации на пример дис-
циплины «Практика профессиональной коммуникации 
на иностранном языке».

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Для достижения поставленной цели используются 
методы контент-анализа литературы, анкетирования, 
статистической разработки результатов, системный и 
компетентностный подходы (педагогика), интерактив-
ные технологии обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Контент-анализ отечественных [1–7] и зарубежных 

[8; 9] исследований, посвященных проблемам дистанци-
онного, электронного, онлайн обучения иностранному 
языку позволяет сформулировать ряд важных проме-
жуточных выводов, которые могут послужить основой 
дальнейшего исследования. 

В настоящее время накоплен огромный опыт дис-
танционного обучения иностранному языку с исполь-
зованием массовых открытых онлайн-курсов, специ-
ализированных платформ (Duolingo), индивидуальных 
онлайн-занятий с репетиторами. При этом используется 
широкий спектр информационно-коммуникационных 
технологий: видеоролики и подкасты, интерактивные 
и игровые элементы. Преобладающим при этом высту-
пает асинхронное обучение: пользователи имеют посто-
янный доступ к платформе (в соответствии с условия-
ми оплаты и договора) и выполняют учебные задания в 
удобное для них время. Однако данный опыт не может 
быть механически перенесен в образовательную среду 
традиционного вуза по целому ряду причин: высокая 
стоимость и длительность разработки качественных ин-
терактивных учебным материалов, сравнительно низкий 
уровень мотивации и осознанности студентов, иная си-
стема оценивания (критериальная вместо оценки инди-
видуальных достижений).

Вынужденный педагогический эксперимент по 
переходу на дистант, проведенный во время эпидемии 
COVID-19, подтвердил, что и перенос традиционных 
курсов иностранного языка в онлайн-среду (чаще всего, 
на базе LMS Moodle или его аналогов) приводит лишь 
к понижению качества и эффективности учебного про-
цесса. Среди причин – проблемы с организацией уда-
ленного взаимодействия, сложности в обеспечении фак-
тического (а не формального) присутствия и активного 
участия студентов на занятии, невозможность избежать 
нерегламентированного использования студентами 
средств автоматического чтения и перевода. Выходом 
видится использование интерактивных форм и методов 
обучения, микрообучения [10], целенаправленного фор-
мирования мотивации студентов к изучению иностран-
ного языка [11].

В 2022–2023 году в большинстве российских вузов 

Keywords: education, undergraduate, foreign language, distant learning, mixed learning, micro-learning, «inverted 
learning», artificial intelligence, professional communication in a foreign language, training of sound engineers.
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использовалось смешанное обучение иностранному 
языку для неязыковых профилей. Администрации ву-
зов, преподаватели и студенты оценили удобство ис-
пользования электронной образовательной среды вуза, 
системы управления обучением (LMS) для размещения 
учебных материалов, заданий, тестов, ссылок на видео и 
аудио материалы в сети Интернет. Асинхронное взаимо-
действие преподавателя и студента, прежде всего в рам-
ках самостоятельной работы, практически повсеместно 
стало электронным. Синхронное же взаимодействие, 
онлайн-занятия получили широкое распространение для 
заочной и очно-заочной форм обучения, реже – для ре-
шения отдельных организационных проблем (ремонт, 
карантин, редкие языки) на очной форме.

Рассмотрим алгоритм адаптации дисциплин образо-
вательной области «Иностранный язык» для студентов 
неязыковых специальностей (на примере дисциплины 
«Практика профессиональной коммуникации на ино-
странном языке» для звукорежиссеров) к смешанной 
форме обучения. 

На предварительном этапе были проанализированы 
актуальные публикации для выявления ключевых про-
блем дистанционного и смешанного обучения, подходов 
к их решению, позитивного и негативного опыта при-
менения конкретных методик и технологий обучения в 
электронной среде, полученные выводы представлены 
выше. 

Далее проведем уточнение терминологического ап-
парата, дадим характеристику используемой смешанной 
форме обучения в контексте соотношения синхронного 
и асинхронного обучения, очных и онлайн занятий. 

В работе [12] А. П. Исакович дает следующее опреде-
ление смешанному обучению, под которым «...понима-
ется целенаправленный процесс получения знаний, уме-
ний и навыков, формирования компетенций в условиях 
интеграции работы субъектов образовательного процес-
са, на основе использования и взаимного дополнения 
технологий традиционного, электронного, дистанцион-
ного и мобильного обучения, при высокой доле само-
контроля студента, выбора им времени, места, маршрута 
обучения» [12]. При этом автор подчеркивает, что «при 
смешанном обучении дистанционное (синхронное/асин-
хронное) и традиционное обучение сочетаются в зави-
симости от требований учебной программы и запросов 
обучающихся». Резюмируя (и соглашаясь) с подходом 
автора к разграничению синхронного и асинхронного 
дистанционного обучения, отметим, что первое явля-
ется дистанционным аналогом очных занятий, а второе 
– классической моделью дистанционного обучения, в 
котором именно студент выбирает удобное время для 
выполнения предлагаемых заданий. Уточнив использу-
емую терминологию, можно уточнить и поставленную 
задачу: необходимо адаптировать традиционный курс 
«Практика профессиональной коммуникации на ино-
странном языке» к следующему формату: асинхронное 
дистанционное взаимодействие – 50 % (самостоятельная 
работа студентов), синхронное дистанционное взаимо-
действие – 20 %, очное (офлайн) взаимодействие – 30 %.

Следующий этап адаптации потребует перехода к 
технологии микрообучения и изменения ряда учебных 
заданий. В соответствии с определением, микрообуче-
ние [10] «предполагает освоение одного аспекта кон-
кретной темы, находящейся в рамках дисциплины, за 
небольшой период времени». В соответствии с этой иде-
ей курс «Практики...» рассматривается как набор тем. 
Учебные материалы по теме включают основной кон-
тент и набор упражнений, обеспечивающий различные 
виды речевой деятельности. 

Рассмотрим пример компоновки задания по теме «AN 
AMPLIFIER». Контент представлен набором текстов по 
теме примерно следующего содержания: “An amplifier 
is an electronic device or circuit. It is used to increase the 
magnitude of the signal applied to its input. We can also 
describe an amplifier as a simple box or block which contains 

the amplifying device. This amplifying device has two input 
terminals and two output terminals. The output signal is much 
greater than the input signal because it is «amplified»...” При 
этом контент сочетает текст с рисунками и инфографи-
кой, что наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример контента темы при микрообуче-
нии (составлено автором)

Работа с контентом по теме предполагает чтение и 
говорение, а конкретное задание имеет следующий вид: 
“Task 1. You are going to read about a device known as an 
amplifier. Work with your partner. Discuss the following 
questions:

1. Have you ever used an amplifier? 
2. What is the function of this device? 
3. What are different types of amplifier? How are they 

different? 
4. What are the most popular amplifiers manufacturers?”
Новые слова темы выделяются в отдельный словарь 

и при асинхронной (самостоятельной) работе студентам 
может быть предложено отработать их произношение и 
найти одно или несколько определений. 

Проверка усвоения терминов осуществляется через 
сопоставление (рисунок 2).

Рисунок 2 – Работа над словарным запасом

С использованием изученных слов и выражений свя-
заны и другие упражнения темы, причем часть из них 
легко переносится в цифровой формат (рисунок 3).

Рисунок 3 – Простейшие элементы письма в учебном 
упражнении по теме

Непрерывность и системность, как критический эле-
мент микрообучения, реализуется, в том числе, и через 
систему грамматических упражнений, включающих как 
уже известные студентам правила, так и новый словарь 
(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Грамматическое упражнение по теме

Заметим, что последнее упражнение предусматри-
вает некоторую меру интерактивности: работу в парах, 
элементы ролевой игры, а в целом большинство пред-
лагаемых упражнений могут быть легко перенесены 
в систему управления обучением. Однако оценить це-
лесообразность различных форм упражнений с точки 
зрения эффективности для достижения учебных целей, 
можно лишь проанализировав результаты и ресурсы, 
затраченные для их достижения. С этой целью на сле-
дующем этапе, в 2021–2022 учебном году мы провели 
анкетирование студентов Самарского института культу-
ры и Самарского государственного социально-педаго-
гического университета по вопросам отношения к дис-
танционному обучению иностранному языку в целом 
и эффективности отдельных упражнений в частности. 
Для избегания эффекта «социальной желательности» 
анкетирование проводилось анонимно, даже без указа-
ния вуза. В исследовании приняло участие 123 студен-
та. Структура группы опрошенных по направлению ис-
пользования иностранного языка в будущей профессио-
нальной деятельности представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура опрошенных студентов по 
степени использования иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности (составлено автором)

Заметим, что лишь 11,4 % не связывают свою дея-
тельность со знанием иностранного языка, то есть уро-
вень мотивации достаточно высок. При этом большин-
ство также имеют опыт дистанционного обучения (ри-
сунок 6).

Рисунок 6 – Структура опрошенных студентов по 
степени использования дистанционной формы обучения 

(составлено автором)

По отношению к эффективности очной и дистанци-
онной формам обучения мнения опрошенных раздели-
лись практически поровну (рисунок 7).

При этом существенный процент студентов считает, 
что ряд их навыков более эффективно формируется в 
дистанционном формате (рисунок 8).

Рисунок 7 – Эффективность очной и дистанционной 
форм (составлено автором)

Рисунок 8 – Положительное влияние дистанционной 
формы обучение на уровень навыков студентов, само-

оценка (составлено автором)

Не удивительно, что в наибольшей степени от дис-
танта выиграл письменный перевод, монолог, диалог 
и словарный запас. Проблемы же вызвали говорение и 
аудирование (рисунок 9), что в целом согласуется с дан-
ными, полученными при анализе публикаций.

Рисунок 9 – «Проблемные» формы работы по ино-
странному языку (составлено автором) 

Технические проблемы в дистанционном обучении, 
хотя и присутствуют, не являются критическими и не 
касаются асинхронного обучения (рисунок 10).

Рисунок 10 – Технические проблемы в дистанцион-
ном обучении (составлено автором)

Отметим также, что основная часть технических 
неполадок находится на стороне студента, а не препо-
давателя. Для решения данной проблемы может потре-
боваться либо модернизация нормативной базы вуза с 
введением требований к студентам обеспечить наличие 
компьютера или ноутбука и канала связи определенной 
пропускной способности на рабочем месте; либо модер-
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низация технической базы вуза, чтобы иметь возмож-
ность предоставлять студентам оборудованные аудито-
рии и/или технику для самостоятельной работы.

В предлагаемом анкетировании студентам также 
были предложены открытые вопросы «Приведите при-
мер задания, которое стало интересней при выполнении 
его в дистанционном формате» и «Приведите пример 
задания, которое исчезло с урока иностранного языка 
из-за дистанта», на которые дали ответ 73 и 75 студен-
тов соответственно (из 123). Широкий спектр ответов 
позволяет предположить, что существенную роль здесь 
играет скорее субъективный фактор конкретного препо-
давателя, а не объективная характеристика данного типа 
заданий. Среди часто встречающихся ответов на вопрос 
об интересных дистанционных заданиях – презентации, 
тесты, интерактивные задания, задания с игровыми эле-
ментами (Quizlet). Исчезло же в дистанционном форма-
те, по мнению отдельных студентов, классическое ауди-
рование, работа в парах и малых группах, составление 
диалогов. 

Проведенное анкетирование показывает, что боль-
шинство заданий курса «Практика профессиональной 
коммуникации на иностранном языке» для звукорежис-
серов могут быть перенесены в онлайн без ущерба для 
качества обучения. Таким образом, хотя в общем слу-
чае адаптация дисциплины образовательной области 
«Иностранный язык» для неязыковых профилей на чет-
вертом этапе предполагает, с нашей точки зрения, пере-
смотр рабочей программы, в данном конкретном случае 
в этом нет необходимости. Также и система текущего и 
итогового оценивания (чей пересмотр предполагается на 
шестом этапе) курса «Практика профессиональной ком-
муникации» выстроен на базе критериально-ориентиро-
ванного тестирования и не нуждается в модернизации.

В заключении отметим лишь принципиальный под-
ход к работам шестого этапа — разработке онлайн-ана-
логов традиционных учебных заданий. Нетривиального 
решения здесь требуют лишь отдельные типы заданий, 
приведем их в таблице 1.

Таблица 1 – Модификация отдельных типов заданий 
к смешанному обучению.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

Экспериментальная часть полученных результатов в 
целом согласуется с работой [15], практические выводы 
и рекомендации – с работами [16; 17]. 

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Развитие искусственного интеллекта в части обра-

ботки естественных языков, с одной стороны, представ-
ляют уникальные возможности включения «цифровых» 
субъектов в учебный процесс в роли носителей языка, а 
с другой – существенно осложняют контроль самосто-
ятельного выполнения заданий студентами. Отсутствие 

системного подхода к адаптации существующих техно-
логий преподавания иностранного языка к дистанцион-
ному и смешанному обучению приводит либо к механи-
ческой замене печатного учебника на его онлайн-аналог, 
либо к включению отдельных интерактивных элементов 
преимущественного развлекательно-мотивационного 
характера (ролевые игры, кейсы, интервью). При этом 
такие проблемы дистанционного и смешанного обуче-
ния, как обеспечение активности студентов на онлайн-
занятии, прокторинг при проведении зачетов и экзаме-
нов в дистанте, временные затраты на перевод учебных 
материалов в цифровой формат для платформ электрон-
ного обучения, остаются нерешенными. Алгоритм адап-
тации традиционных дисциплин в образовательной об-
ласти «Иностранный язык» к смешанному обучению 
должен включать в себя семь этапов. Первый предусма-
тривает контент-анализ публикаций по теме для выявле-
ния ключевых проблем дистанционного и смешанного 
обучения, подходов к их решению, позитивного и нега-
тивного опыта применения конкретных методик и тех-
нологий обучения в электронной среде. На втором этапе 
целесообразно провести уточнение терминологического 
аппарата, дать характеристику используемой смешанной 
форме обучения в контексте соотношения синхронного 
и асинхронного обучения, очных и онлайн занятий. На 
третьем этапе следует проанализировать результаты ра-
боты в дистанционном формате с точки зрения студен-
тов. Этапы с четвертого по седьмой предусматривают, 
соответственно пересмотр рабочей программы с учетом 
формы проведения занятий, разработку инновационных 
заданий, адаптированных к онлайн-формату, модерни-
зацию системы текущего и итогового оценивания, апро-
бацию полученной методической системы.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

В рамках дальнейшей работы предполагается прове-
сти апробацию полученной методической системы пре-
подавания дисциплины «Практика профессиональной 
коммуникации на иностранном языке» для звукорежис-
серов (2023–2024 учебный год), публикацию электрон-
ного курса, разработку дополнительных интерактивных 
заданий. Возможно также распространение полученного 
методического опыта на другие дисциплины образова-
тельной области «Иностранный язык».
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности воспитательного процесса в детских домах и учреждениях 

интернатного типа. Воспитанники, получившие крайне негативный опыт семейной жизни (зависимости родителей, 
частые смены партнеров, нервозные отношения между членами семьи на почве постоянных конфликтов, антипе-
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и со взрослыми не предоставляет ребенку самостоятельности: твердый режим дня, постоянные указания взрос-
лых, контроль со стороны воспитателей лишают детей необходимости самостоятельно планировать и контролиро-
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трудовых навыков, поэтому одним из основных направлений является трудовое воспитание и, в последующем, 
социально-трудовая реабилитация. Обращается внимание на определенные противоречия в этом направлении и 
возможность преодолеть их в период прохождения практик (технологическая, общественно-педагогическая, во-
жатская) студентами-бакалаврами. Предлагаются такие направления организации практик, которые способствуют 
овладению умением разрабатывать и организовывать учебные и воспитательные маршруты и объективно оцени-
вать образовательные результаты. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
«Труд – это тропа, идя по которой человек поднима-

ется к вершинам нравственного благородства»
В. А. Сухомлинский
Современные экономические, социальные проблемы 

ставят перед молодым поколением вопросы выбора, ка-
сающегося наиболее значимых аспектов общественного 
сосуществования. Это и отношение к самому себе, к сво-
им интересам, отношение к окружающей действитель-
ности и соотношение личностных ориентиров с прави-
лами общества.

Воспитанники детских домов и учреждений интер-
натного типа имеют крайне негативный опыт семейной 

жизни: зависимости родителей, частые смены партне-
ров, нервозные отношения между членами семьи на по-
чве постоянных конфликтов, антипедагогическое отно-
шение к детям… Хотя проживание детей в атмосфере 
любви и заботы имеет жизненно важное значение для 
психического, физиологического, когнитивного и эмо-
ционального развития, для их способности в дальней-
шем социализироваться в обществе, создавать полно-
ценные взаимоотношения с другими людьми, построить 
свою собственную семью и карьеру [2; 3, с. 137].

В практической деятельности детских домов главное 
место имеет конкретная образовательная среда учреж-
дения с учетом специфических форм, способов органи-
зации образовательной практики, направленной на пре-
образование жизнедеятельности воспитанников детских 
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домов [4, с. 143]. Организация практик – явление дина-
мичное, относится к взаимодействию всех ее участни-
ков: преподавателей вуза, студентов-бакалавров, уча-
щихся начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и воспитанников учреждений ин-
тернатного типа и детских домов. И в последних очень 
важно соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики. Для созда-
ния и поддержания атмосферы и традиций жизни в дет-
ских домах и интернатах очень важно уделять внимание 
развитию у воспитанников познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способ-
ностей, формированию гражданской позиции, способ-
ности к труду и жизни в условиях современного мира 
[4; 5]. И особое место должно занимать формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, фор-
мирование толерантности и наывыков поведения в из-
меняющейся поликультурной среде. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы

Проблемам воспитания в современном обществе по-
священы работы Е. В. Бондаревской (основы личност-
но-ориентированного образования), В. А. Караковского 
(проблема школы и семьи), Е. А. Солощенко (эффектив-
ная система мотивации) [6; 7; 8]. Педагого-воспитатель 
должен выполнять не только функции руководства, но 
и видеть логику внутреннего развития, становления ка-
честв личности. Это предполагает педагогом-воспитате-
лем осуществление целостного подхода к образователь-
ному процессу, проявление и закрепление социально-
значимых методов, способов деятельности и поведения 
и, в конечном итоге, формирование цельной личности 
воспитанника детского дома. Проблеме социализации 
старших школьников и воспитанников детских домов в 
условиях современного образования посвящены иссле-
дования А. В. Милёхина [9].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В. П. Астафьева и Сосновоборский детский 
дом договорились объединить усилия по научно-мето-
дическому сопровождению и развитию профессиональ-
ных компетенций студентов-бакалавров и педагогиче-
ских работников [10] в становлении и развитии социаль-
но-адаптированной личности воспитанников детских 
домов. В результате чего появилось соглашение о на-
учно-внедренческой площадке, позволяющее в период 
прохождения практик (технологическая, общественно-
педагогическая, вожатская) студентам-бакалаврам реа-
лизовать свои профессиональные знания в практической 
деятельности; развить необходимые умения в работе с 
любыми группами учащихся, самостоятельно проводить 
учебные занятия и воспитательные мероприятия; полу-
чить опыт культурной, воспитательной и организаци-
онной работы. Кроме того, студенты-бакалавры долж-
ны овладеть умением разрабатывать и организавывать 
учебные и воспитательные маршруты и объективно оце-
нивать образовательные результаты [11; 12]. Во время 
практик студенты должны закрепить закономерности 
организации образовательного процесса, знать законы 
развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы развития, учет возрастных осо-
бенностей учащихся, разбираться в семейных отношени-
ях, что позволит эффективно работать и с детьми групп 
внесемейного воспитания в образовательном простран-
стве и социуме [13, с. 107]. Остановимся на некоторых, 
социально-значимых для детских домов направлениях.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии.

В ходе исследования использовались следующие 
методы: анализ законодательства, регулирующего об-
разовательную и профессиональную педагогическую 
деятельность, анализ нормативно-правовой и педагоги-
ческиой литературы по теме исследования, а текже ана-

лиз и обобщение передового и педагогического опыта 
(лекторий для проработки актуальных тем в области 
трудового, профессионального воспитания и социально-
го сиротства).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
1. Целью трудового воспитания является формиро-

вание социальной зрелости и готовности молодежи к 
активному участию в труде на общее благо. Главные 
задачи трудового воспитания можно разбить на 3 груп-
пы: теоретические, практические, психологические. 
Психологические задачи формируют высоконравствен-
ное отношение к труду. Для того чтобы быть востребо-
ванным в современном обществе, мало трудовых навы-
ков, мало профессиональных знаний, надо быть эконо-
мически образованным человеком.

Правильно сформулировать задачи трудового вос-
питания и определить разделы педагогической деятель-
ности, соответствующие этим задачам, очень важно. 
Поэтому мы предлагаем схему (рисунок 1), позволяю-
щую их наглядно соотнести.

Рисунок 1 – Задачи трудового воспитания и соответ-
ствующие им разделы педагогической деятельности

2. Для наглядного представления трудовой деятель-
ности, ее содержания и результатов в механизме фун-
кионирования детского дома, мы соотнесли ее с готов-
ностью к профессиональному выбору. Деятельность по 
профессиональному самоопределению мы представили 
через следующее содержание: 

— исследование познавательных интересов в связи с 
задачами профориентации;

— изучение профессиональных интересов и намере-
ний старшеклассников;

— оценка коммуникативных и организаторских 
склонностей в процессе первичной профессиональной 
консультации;

— выявление ведущих тенденций, на которых бази-
руется индивидуальный стиль эмоциональной мотива-
ционной сферы, преобладающий тип мышления и меж-
личностного поведения;

— выяваление о определение паттерна устойчивых 
профессионально важных характеристик;

— выявление особенностей актуального состояния 
и адаптивных возможностей личности в разных соцаль-
ных и производственных условиях [4, С.141-142];

— изучение уровня интеллекта и преобладающего 
когнетивногот стиля, определение числового, вербаль-
ного и наглядно-образного мышления.

Профессиональные намерения и профессиональные 
интересы учащихся определяем через следующие мето-
дики:

— методика «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС));

— активизирующие методики для профессионально-
го самоопределения старшеклассников;

— индивидуально-типологический опросник (ИТО и 
ИТОД);

— стандартизированный многофакторный метод ис-
следования личности (СМИЛ);

— модифицированный восмицветовой тест Люшера;
— интеллектуальные тесты Айзенка — Торбова;
— опросник профессиональной готовности школь-

OZERETS Irina Georgievna and others
UPDATING THE PROCESS OF LABOR EDUCATION ...



ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 5.8.1.; 5.8.2. 59

Балтийский гуманитарный журнал. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

ников (ОПГШ Л. М. Кабарзовой ).
Поэтому для старшеклассников целесообразно раз-

работать лекторий для проработки актуальных тем: 
1. Получение представлений о видах собственности, 

плане, трудовой и производственной дисциплине, зара-
ботной плате, доходах и налогах.

2. Формирование умения ценить «трудовой рубль», 
распоряжаться заработными средствами.

3. Формирование качеств рачительных хозяев, навы-
ков умелого хозяйствования.

4. Заботливое и бережное отношение к общественно-
му достоянию и родной природе, к школьному и детдо-
мовскому имуществу.

5. Ознакомление воспитанников на практике с такими 
понятиями, как режим экономии, производительность 
труда, себестоимость и качество продукции, хозрасчет, 
рентабельность, предпринимательство. Привлечение 
ребят к составлению планов, смет, подведению итогов 
работы трудовых объединений.

Для организации лектория важно учитывать такие 
педагогические требование, как высокая нравственная 
основа, общественная значимость и целесообразность 
труда воспитанников; сочетание общественной значис-
моти труда с интересами ребят; многообразие видов 
труда, его постоянство и непрерывность; коллективный 
характер труда, совместная трудовая деятельность; раз-
витие активности и самостоятельности в трудовой дея-
тельности; раннее включение детей в производительный 
труд и усложнение его по мере их роста; взаимосвязь 
общественно-полезного труда с трудовым обучением; 
творческий характер труда; посильность труда; обеспе-
чение соблюдения правил техники безопасности и гиги-
ены труда.

3. Поскольку до детского дома многие ребята никог-
да не занимались ни трудом на земле, никаким другим 
видом трудовой деятельности, даже труд по самообслу-
живанию для многих был не известен, нами были раз-
работаны основные направления социально-трудовой 
реабилитации [14; 15]. Она строится с учетом местных 
условий и потребностей и включает в себя следующие 
направления:

— Содействие актуализации процессов и механиз-
мов професссионального самоопределения воспитанни-
ков и обогащению их знаний, умений, навыков в выборе 
жизненного пути (просвещение, диагностика, коррекци-
онная работа, профконсультирование).

— Деятельность по частичному самообеспечению 
детского дома (выращивание овощных культур на соб-
ственном огороде).

— Трудоустройство на летние каникулы (трудовые 
лагеря, Губернаторский отряд, совместные проекты).

— Постинтернатное сопровождение воспитанников 
(до 23 лет) [16].

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Деятельность по социально-трудовой реабилитации 

воспитанников детского дома [17; 18; 19] направлена 
на формирование конкурентно-способной личности, 
включающей в себя следующие свойства и особенности:  
стремление к самообразованию и самосовершенствова-
нию, умение быть толерантным и коммуникабельным, 
преодолевать жизненные трудности, ставить и дости-
гать целей [20].

ВЫВОДЫ
Воспитание трудолюбивой конкурентно-способной 

личности будет успешным при соблюдении следую-
щих условий: раннее приобщение к домашнему труду; 
ориентация на развитие общетрудовых умений и навы-
ков; стимулирование интереса, потребности в активной 
трудовой деятельности [21; 22]; разнообразие методов, 
форм организации трудовой деятельности; ориентация 
на качество конечного труда; знакомство с НОТ [9; 23].

Важен тот факт, что в общеобразовательной школе 

число профилей, которые выбирают ребята, с возрастом 
увеличивается, к тардиционным профессиям добавля-
ются «престижные», а затем почти каждый «обзаводит-
ся» своей собственной. А в детском доме этот спектр 
сужается (от врача и космонавта, юриста и психолога до 
вполне определенных, чаще рабочих специальностей, 
которым обучают в техникумах и профессиональных 
училищах). Часто на вопрос о будущей професии вы-
пускники детского дома говорят, что хотели бы полу-
чить хорошую специальность, имея в виду ее материаль-
ный эквивалент, тогда как «семейные» дети больше ори-
ентированы на содержательную сторону выбираемой 
профессии. К тому же дети-сироты стремяться быстрее 
получить экономическую самостоятельность.

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволило выявить потенциал технологической, обще-
ственно-педагогической и вожатской практик как один 
из важных медотов воспитания, использование которого 
поможет воспитанникам детских домов и учреждений 
интернатного типа получить трудовые навыки, успеш-
но пройти социально-трудовую реабилитацию, выбрать 
профессию, определить свой жизненный путь, расши-
рить горизонты. Студентам, в свою очередь, позволит 
использовать возможности научно-внедренческой пло-
щадки, реализовать основные направления воспитатель-
ных траекторий, закрепить знания и получить опреде-
ленный педагогический опыт.
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Аннотация. Сопровождение родителей детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации один из 

аспектов процесса инклюзивного образования. Участниками его являются педагоги и родители, у которых к насто-
ящему времени сложилось определенное мнение о том, что значимо в этом процессе для повышения его качества. 
Целью настоящей статьи стала оценка мнения участников инклюзивного образования о его реализации и на этой 
основе разработка многоуровневой модели организационно-педагогического сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ. В эмпирическом исследовании выявлено, что отношение к инклюзии неоднозначно, особенно у 
педагогов и родителей нормотипичных детей. Факторами повышения качества инклюзивной практики педагоги, 
положительно относящиеся к ней, видят внедрение системы сопровождения и работу администрации школы, а без-
различно и отрицательно относящиеся – деятельность службы сопровождения инклюзивного образования, но не 
выделяют в числе значимых факторов свою деятельность. Больше половины родителей детей с ОВЗ удовлетворены 
инклюзивным образованием: более всего – взаимодействием в нем с классным руководителем, менее всего – со 
службой сопровождения. С учетом мнения педагогов и родителей о реализации инклюзивного образовательно-
го процесса разработана модель организационно-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, которая имеет три уровня: 1) администрация школы, включая куратора инклюзивного образования; 2) служба 
сопровождения; 3) педагогический коллектив, которые совокупно позволяют активизировать воспитательный по-
тенциал родителей и создать условия для полноценного развития особенного ребенка.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, семья, ребенок с ОВЗ, родители, организационно-педагогическое 
сопровождение, взаимодействие, модель.
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Abstract. Accompanying parents of children with disabilities in a general educational organization is one of the aspects 
of the process of inclusive education. Its participants are teachers and parents, who by now have a certain opinion about 
what is significant in this process to improve its quality. The purpose of this article was to assess the opinions of participants 
in an inclusive education about its implementation and, on this basis, to develop a multi-level model of organizational and 
pedagogical support for families raising children with disabilities. An empirical study revealed that the attitude towards in-
clusion is ambiguous, especially among teachers and parents of normotypical children. Teachers who have a positive attitude 
to it see the introduction of a support system and the work of the school administration as factors for improving the quality 
of inclusive practice, and those who are indifferent and negatively relate to the activities of the accompaniment service for 
inclusive education, but do not single out their activities as significant factors. More than half of the parents of children with 
disabilities are satisfied with inclusive education: most of all, their interaction with the class teacher, and least of all, with 
the escort service. Taking into account the opinion of teachers and parents on the implementation of an inclusive educational 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Инклюзивное образование реализуется в нашей стра-

не третье десятилетие. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) обучаются в обычных школах, 
для них готовят адаптированные под их образователь-
ные потребности программы обучения, в штат школ вво-
дят специалистов, помогающих осваивать эти програм-
мы и полноценно развиваться. Все реализуемые меры 
свидетельствуют о том, что создается нормативная, со-
держательная и организационная основа для становле-
ния инклюзивного образования. Важными участниками 
этого процесса являются родители детей с ОВЗ, без ко-
торых дети самостоятельно не могут включиться в об-
разовательный процесс. Поэтому возникают вопросы не 
только сопровождения ребенка с ОВЗ [1], но и семьи, в 
которой он воспитывается [2; 3 и др.]. Процесс сопрово-
ждения семей, воспитывающих особенных детей, реали-
зуют администрация школы, психолого-педагогическая 
служба и составляющие ее узкие специалисты (логопед, 
психолог, социальный педагог, дефектолог); учителя-
предметники, классные руководители. Признавая их 
значимость в инклюзивном образовании и видя в их де-
ятельности источник повышения его качества, а также 
понимая полезность оценки разных аспектов инклюзив-
ного образования педагогами и родителями, важно, учи-
тывая их мнение, разрабатывать оптимальные варианты 
сопровождения семей, в которых воспитываются обуча-
ющиеся с ОВЗ, в условиях массовой школы. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы; выделе-
ние неразрешенных раньше частей общей проблемы. 

Одним из направлений научного обсуждения про-
блем инклюзивного образования является работа с се-
мьей, в которой воспитывается ребенок с ОВЗ. В науч-
ной литературе нередко для этого используется термин 
«сопровождение». Исследователями рассматриваются 
разные виды сопровождения семей с детьми с ОВЗ: 
педагогическое (О. Н. Лежнина, Н. А. Соколова) [4], 
психолого-педагогическое (В. Г. Ким [2], В. В. Сереней 
и Е. А. Калягина [3]), социально-педагогическое 
(Е. В. Моцовкина [5], С. В. Рослякова [6]), социальное 
(И. А. Чемерилова и др. [7]).

Анализируя работы отечественных и зарубежных 
исследователей относительно сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ, мы отметили, что для 
реализации данного процесса в условиях общеобразо-
вательной организации чаще всего используется по-
нятие «педагогическое сопровождение», под которым 
понимается процесс помощи родителям в получении 
ребенком с ОВЗ образования, его социализации [4]. 
При этом важным фактором успешности сопровожде-
ния является повышение родительской компетентно-
сти, развитие ресурсности, активизация родительского 
потенциала [2; 8].

Учеными представлены принципы (В. Г. Ким) [2], 
структура данного процесса (О. В. Кашинская) [9], 
разработаны программы (О. А. Шумакова) [10], моде-
ли (К. П. Сенаторова) [11] и предложены условия его 
успешной реализации (О. В. Кашинская) [9].

Проблемы взаимодействия школы с семьей, вос-
питывающей ребенка с ОВЗ, активно исследуются от-
ечественными учеными [9; 12]. При этом чаще всего 

рассматриваются вопросы взаимодействия школы с 
детьми и родителями в условиях специального образо-
вательного учреждения (В. В. Ткачева, И. Ю. Левченко, 
М. Л. Шипицына и др.), а особенности работы с семьей 
в условиях инклюзии рассматриваются реже. В послед-
ние годы ей посвятили свои работы Д. Е. Шевелева [13], 
В. Г. Ким [2] и др.  

Трудности, которые существуют в инклюзивном 
образовании (недостаточная подготовленность кадров 
к работе с особыми учащимися, психическая несовме-
стимость разных групп детей, неготовность учащих-
ся с особыми образовательными потребностями к ус-
ловиям массового учебного заведения) обсуждаются  
Л. В. Годовниковой [14]. По мнению О. В. Кашинской, 
многообразие проблем обусловливает необходимость 
выбора комплексного сопровождения семей с детьми 
ОВЗ в условиях инклюзии, использования системного 
подхода, взаимодействия всех участников инклюзивно-
го образовательного процесса [9].

О полисубъектности инклюзивного образова-
ния рассуждают белорусские ученые И. Н. Симаева и 
В. В. Хитрюк [15]. Авторами используется для инклю-
зивного образования термины «инклюзивная готовность» 
педагогов, «психологический комфорт участников обра-
зовательного процесса». Е. А. Ольхина, изучая образова-
тельные запросы родителей детей с ОВЗ, выявила потреб-
ность родителей не только в получении образования их 
детьми, но и запрос на их социализацию [16].

В зарубежных исследованиях нередко практикуется 
технологический подход. При этом ученые, признавая 
важность постоянного взаимодействия родителя с ре-
бенком дома [17; 18; 19], в числе проблем видят то, что 
многие из них не готовы к организации воспитательного 
процесса: не умеют создавать ситуации совместной де-
ятельности, неэмоционально и неадекватно взаимодей-
ствуют с ребенком и др. [1]. Учеными предложено мно-
жество стратегий и интервенций для занятий с ребенком 
(A. P. Kaiser) [20]. 

Нередко успех процесса сопровождения, как и в це-
лом инклюзивного процесса, связывают с отношением к 
нему участников. По мнению  T. Loreman, Е. В. Кетриш, 
для создания инклюзивного школьного климата необхо-
димо позитивное отношение к инклюзивному образова-
нию всех его участников [21; 22]. В отечественных ис-
следованиях нередко отношение педагогов к инклюзии 
связывают с готовностью реализовать ее (С. В. Алехина; 
Н. Н. Малярчук; М. В. Ростовцева и др.) [23; 24; 25].

В зарубежных исследованиях нередко рассматрива-
ется роль директора школы в становлении инклюзивной 
практики (H. Gunnþórsdóttir, I. A. Jóhannesson, A. M. 
Perrin, L. Jury, C. Desombre) [26; 27]. Отношению дирек-
торов школ и его влиянию на инклюзивную политику 
школы в последние годы были посвящены также иссле-
дования E. Cohen, N. Khaleel, M. Alhosani, I. Duyar [28; 
29]. Как утверждают С. В. Алехина, М. В. Ростовцева и 
др., критически значимым средовым фактором для учи-
телей является поддержка со стороны органов управле-
ния образованием, директоров школ, узких специали-
стов [23; 25]. 

Несмотря на частое обращение в науке к различным 
аспектам проблемы взаимодействия школы и семьи в 
воспитании детей с ОВЗ [12; 13 и др.], оказания помощи 
родителям в условиях разных учреждений [6; 10 и др.], 
реализации отдельными специалистами работы с роди-

process, a model of organizational and pedagogical support for families raising children with disabilities has been developed, 
which has three levels: 1) school administration, including the curator of inclusive education; 2) escort service; 3) the teach-
ing staff, which together allow to activate the educational potential of parents and create conditions for the full development 
of a special child.
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телями, воспитывающими детей с ОВЗ [2; 5; 14 и др.], 
на практике, исследования, направленные на разработку 
процесса сопровождения семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ, с учетом мнения участников инклюзивного обра-
зования (педагогов и родителей) встречаются нечасто. В 
отечественной науке практически не учитывается адми-
нистративный ресурс школы в решении проблем инклю-
зии, в том числе сопровождения семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель статьи – на основе изучения мнения родителей 

и педагогов о реализации инклюзивного образования в 
современной массовой школе разработать многоуров-
невую модель организационно-педагогического сопро-
вождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, позволя-
ющую ресурсностью своей структуры (администрация 
– служба сопровождения – педагогический коллектив), 
повысить социализирующий потенциал образователь-
ной среды школы, оказывать комплексную помощь ро-
дителям и создавать условия для полноценного развития 
особенного ребенка.  

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Методологической основой исследования выступили 
деятельностный (позволил подойти к изучению особен-
ностей реализации процесса инклюзивного образования 
с позиции активного отношения его участников к дей-
ствительности) и системный (стал основой построения 
модели организационно-педагогического сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с ОВЗ) подходы. Для 
исследования мнения родителей и педагогов использо-
вался онлайн-опрос с помощью Яндекс.Формы, который 
был организован в г. Челябинск в 2023 году. В нем уча-
ствовало 678 педагогов школ (94 % – женского пола, 6 % 
– мужского) в возрасте от 21 года до 77 лет, со стажем 
работы от менее года до 56 лет. Также было опрошено 
1 050 родителей, среди которых 377 человек (36 %) – это 
родители, воспитывающие детей с ОВЗ, и 673 (64 %) – 
родители нормотипичных детей. Для математической 
обработки результатов исследования использовался x2-
критерий Пирсона (в случае таблиц размерностью 2Х2 
– с поправкой на непрерывность).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Ссылаясь на исследования, направленные на изуче-

ние позиции педагогов по отношению к инклюзивному 
образованию [23–28], разработку сущности и органи-
зации сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ [1–16], было предложен  термин «организацион-
но-педагогическое сопровождение семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ» – это целостная структура на разных 
уровнях взаимодействия с родителями, занимающаяся 
вопросами организации инклюзивной практики в шко-
ле, оказания помощи семьям, воспитывающим детей с 
ОВЗ. 

Чтобы выстроить рабочую структуру сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ, мы изучили мне-
ние родителей и педагогов о реализации инклюзивного 
образования в современной массовой школе. В опросе 
педагогов выявили, что большая их часть (63,8 %) под-
держивает идею инклюзии, но одна третья (25,2 %) от-
носится к ней отрицательно, а 10,9 % считают ее оче-
редной бумажной затеей. При этом фактор участия в 
реализации адаптированных программ и стаж работы не 
влияют на отношение педагогов к инклюзивному обра-
зованию, хотя отмечено, что отрицательно и безразлич-
но относящихся к нему почти в два раза больше среди 
работающих по адаптированным программам.

Для оценки наиболее значимого фактора повышения 
качества инклюзивного образования было предложе-
но четыре варианта: «система» (выстроенная в школе 
системы сопровождения инклюзивного образования), 

«служба сопровождения» (специально созданное в шко-
ле структурное подразделение по сопровождению), «ад-
министрация» (администрация, которая может выстро-
ить весь процесс и рабочую организационную структуру 
инклюзивного процесса в школе), «педагоги» (админи-
страция школы в этом процессе не играет существенной 
роли, главное, чтобы педагоги, в том числе логопед, 
дефектолог, социальный педагог, психолог качественно 
выполняли свою работу). Выявлено, что предпочтение 
чуть более половины педагогов (52,2 %) отдают выстро-
енной в школе системе сопровождения инклюзивного 
образования; одна треть опрошенных – службе сопро-
вождения. Только 9 % видят важным фактором повыше-
ния качества инклюзивного образования работу адми-
нистрации школы и менее всего таковым считают свою 
деятельность (7,4 %). 

Также была рассмотрена зависимость выбора педа-
гогами факторов повышения качества инклюзивного об-
разовательного процесса от отношения их к инклюзии 
(таблица 1).

Таблица 1 – Зависимость выбора педагогами факто-
ров повышения качества учебно-воспитательного про-
цесса в рамках инклюзивного образования.

При анализе результатов была зафиксирована связь 
между отношением к идее реализации инклюзивно-
го образования в массовой школе и мнением о том, от 
кого больше всего зависит повышение качества учебно-
воспитательного процесса в рамках инклюзивного об-
разования (ꭓ2=20,6; р=0,015; V=9). Отмечено, что чаще 
отдают предпочтение выстроенной в школе системе со-
провождения инклюзивного образования те педагоги, 
кто положительно и очень положительно относятся к 
инклюзивному образованию, а специально созданное в 
школе структурное подразделение по сопровождению 
чаще выбирают безразлично и отрицательно относя-
щиеся к инклюзии. Больше всего верят в работу адми-
нистрации школы в решении проблем инклюзивного 
образования те, кто относится к самой идее очень по-
ложительно, хотя большинство педагогов (91,3 %) счи-
тают, что повысить качество инклюзивного образования 
можно за счет принятия администрацией школы пра-
вильных управленческих решений. Немногие педагоги 
видят себя в качестве ведущего фактора реализации ин-
клюзивного образования, поэтому свои варианты отве-
тов были нередко связаны со значимостью в повышении 
качества инклюзивного образования внешних факторов 
(региональных и федеральных органов власти, финанси-
рования процесса не за счёт внутренних возможностей 
учреждения и др.).

Предложения по улучшению ситуации с инклюзив-
ным образованием в школе педагоги также связали с 
созданием службы сопровождения, укомплектованной 
нужными специалистами; системы работы по инклюзии 
в школе; отдельного органа по управлению инклюзив-
ным образованием; организацией работы с родителями; 
повышением квалификации педагогов и др. 

По мнению педагогов, родители детей с ОВЗ должны 
быть обязательными участниками инклюзивного обра-
зовательного процесса: 60 % опрошенных указывают на 
важность полного взаимодействия, 30,4 % – на участие с 
ограничениями. Однако не всегда родители вовлекаются 
в этот процесс: 51,9 % педагогов указали на фрагментар-
ность работы с ними.

Опрос родителей детей с ОВЗ прежде всего включал 
изучение удовлетворенности инклюзивным образовани-
ем и дефицитных, по их мнению, факторов повышения 
его качества (таблица 2).

Таблица 2 – Как Вы считаете, чего не хватает в школе 

СОКОЛОВА Надежда Анатольевна и другие
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для повышения качества инклюзивного образования?

Отмечено, что только около трети опрошенных ро-
дителей удовлетворены качеством реализации инклю-
зивного образования, причем среди родителей детей с 
ОВЗ удовлетворенных больше. Больше всего, по мне-
нию родителей, не хватает в школе квалифицированных 
специалистов для работы с детьми с ОВЗ, затем – усло-
вий реализации инклюзии, уровня подготовки учителей, 
системной структуры, позволяющей комплексно сопро-
вождать детей с ОВЗ и их родителей. На пятом месте 
по числу выборов оказалась администрация школы, а на 
последнем – объединение родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ. 

Если сравнить результаты оценки педагогами и ро-
дителями факторов повышения качества инклюзивного 
образования, то значимый для педагогов фактор «систе-
ма работы в школе» (52,2 %) оказался для родителей не 
столь важным (18,3 %), а вот квалифицированные спе-
циалисты, по мнению родителей, и подготовленные для 
реализации инклюзии педагоги важны, хотя педагогами 
они были поставлены на последнее место.

Учитывая мнение педагогов о значимости факторов 
«система» и «служба сопровождения» и мнение родите-
лей о недостаточности взаимодействия со службой со-
провождения и педагогами, реализующими инклюзив-
ный процесс, мы пришли к выводу, что все они должны 
быть включены в школе в процесс сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с ОВЗ. Опираясь на положе-
ния системного подхода к построению педагогических 
процессов, мы разработали трехуровневую структуру 
организационно-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, включающую три уровня 
с разным функциональным назначением.

Семья, принявшая решение об обучении ребенка с 
ОВЗ в массовой школе, прежде всего взаимодействует с 
администрацией школы. Представители администрации 
знакомятся с родителями, выявляются образователь-
ные потребности и запросы ребенка с ОВЗ; родителями 
сдаются документы для зачисления ребенка в образова-
тельное учреждение, в том числе (по желанию) заклю-
чение ПМПК; совместно оговариваются требования 
к образовательному процессу и роли родителей в нем. 
Назначенный в школе куратор сопровождения инклю-
зии как административное лицо, наделенное функциями 
планирования и координации деятельности всех участ-
ников инклюзивного образования планирует деятель-
ность по созданию инклюзивной среды в школе, повы-
шению инклюзивной грамотности и культуры педаго-
гов. Он координирует деятельность следующих уровней 
сопровождения.

Второй уровень – уровень социально-психологиче-
ской службы (службы сопровождения), которая отве-
чает за реализацию деятельности с семьей узких специ-
алистов: диагностику родительских установок, особен-
ностей детско-родительских отношений; профилактику 
и коррекцию дезадаптивных состояний детей с ОВЗ, а 
также ресурсности родителей; просвещение и обучение 
родителей; согласование их деятельности с учителями-
предметниками и классными руководителями по реше-
нию возникающих в учебно-воспитательном процессе 
проблем.

Третий уровень описываемой структуры включа-
ет классных руководителей и учителей-предметников, 
которые осуществляют непосредственное общение с 
родителями, решают текущие задачи инклюзивного об-

разования: создание инклюзивной среды в классе, вы-
страивание взаимодействия с родителями по вопросам 
учебного и воспитательного процесса.

Такая структура работает на основе внутришколь-
ного взаимодействия (согласованной деятельности всех 
уровней и координирующей роли куратора), открыта 
для социального партнерства и выстраивания отноше-
ний с различными организациями с целью оказания бо-
лее эффективной помощи семье с ребенком с ОВЗ.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. 
Результаты нашего исследования показали, что ро-

дители детей с ОВЗ удовлетворены взаимодействием 
в образовательном процессе, в отличие от родителей 
нормотипичных детей. Они соотносятся с данными ис-
следования Е. А. Ольхиной [16], выявившей, что полная 
удовлетворенность условиями получения инклюзивного 
образования среди родителей, воспитывающих глухих и 
слабослышащих детей – 70%, а у родителей учеников 
старших классов с нарушением зрения – 100%. 

По результатам исследования И. Н. Симаевой [15], 
успешность инклюзивного образования родители детей 
с ОВЗ связывают с умением педагога работать со все-
ми детьми, что согласуется в нашем опросе с мнением 
родителей о необходимости повышения инклюзивной 
компетентности учителей. 

В нашем исследовании представлен более широкий 
подход к процессу сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ – его масштаб – вся образовательная 
организация и все ее структуры. Он отличается от ком-
плексного подхода, предложенного О. В. Кашинской, 
который предполагает только уровень деятельности ко-
манды подготовленных педагогов школы, реализующих 
инклюзивную практику [9].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
В результате изучении мнения участников инклю-

зивного образовательного процесса – педагогов и роди-
телей – выявлено: а) педагоги и чаще родители нормо-
типичных детей неоднозначно относятся к инклюзии в 
массовой школе; б) педагоги факторами повышения ка-
чества инклюзивной практики чаще считают внедрение 
системы сопровождения в школе и деятельность службы 
сопровождения инклюзивного образования, а админи-
страцию школы и особенно себя в числе ведущих фак-
торов педагоги не видят; в) почти две трети родителей 
детей с ОВЗ, испытывая удовлетворенность инклюзив-
ным образованием в целом, менее всего удовлетворены 
взаимодействием со службой сопровождения, а более 
всего – с классным руководителем.

Сравнение результатов оценки педагогами и роди-
телями факторов повышения качества инклюзивного 
образования показало, что значимые факторы для ро-
дителей и педагогов различны: значимый для педагогов 
фактор «система работы в школе» (52,2 %) оказался для 
родителей не столь важен (18,3 %), а вот квалифициро-
ванные специалисты, по мнению родителей, и подготов-
ленные для реализации инклюзии педагоги важны, хотя 
для педагогов этот фактор оказался на последнем месте.

С учетом мнения педагогов и родителей разработана 
трехуровневая модель организационно-педагогическо-
го сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 
представленная на первом уровне администрацией шко-
лы; на втором – службой сопровождения, на третьем – 
педагогическим коллективом, ресурсность и комплекс-
ная помощь которых позволяет активизировать воспита-
тельный потенциал родителей и создавать условия для 
полноценного развития особенного ребенка.  

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении видим в апробации модели организационно-
педагогического сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ, выявлении педагогических условий, 
разработке методико-технологического инструмента-
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рия, верификации критериев и показателей оценки ре-
зультативности ее реализации. 
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме активизации профессионального самоопределения старше-

классников. На профессиональное самоопределение старшеклассников оказывает влияние ряд факторов: личные каче-
ства, представления о себе и о профессии, социальные и семейные условия, уровень успеваемости, зрелость поведения 
и социальных ориентаций. Для активизации профессионального самоопределения необходимо психолого-педагоги-
ческое сопровождение, направленное на создание условий, способствующих формированию адекватных представ-
лений о мире профессий, собственных склонностях и способностях. Одной из эффективных профориентационных 
технологий считается тренинг. В исследовании были использованы следующие диагностические методики: «Линия 
жизни» А. А. Кроник, опросник «Ориентация» И. Л. Соломина, эссе «Мое профессиональное самоопределение». 
Полученные данные показали, что трудности в профессиональном самоопределении у этих старшеклассников свя-
заны с приоритетом внешних факторов при выборе профессии, ошибочными представлениями о содержании про-
фессиональной деятельности и слабой субъективной связью этого содержания со способностями и склонностями 
самих школьников. Выявленные трудности стали методологическим основанием создания тренинга. Результаты по-
вторного исследования представлений старшеклассников о собственном профессиональном самоопределении после 
проведения тренинга показали, что большинство трудностей, с которыми сталкиваются старшеклассники при выборе 
профессии, были преодолены: у респондентов конкретизировались представления о собственных склонностях и спо-
собностях, о будущей профессии, сформировались новые знания о мире профессий и критериях выбора профессии. 
Результаты данного исследования могут быть использованы педагогами-психологами в диагностике субъективных 
трудностей и при создании профориентационных программ. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, тренинг, старшеклассни-
ки, представление о себе, представление о профессии, способности, интересы личности, профессия.
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Abstract. The article is devoted to the important problem of activating the professional self-determination of high school 

students. A number of factors influence the professional self-determination of high school students: personal qualities, ideas 
about themselves and about the profession, social and family conditions, level of academic achievement, maturity of behavior 
and social orientations. To activate professional self-determination, psychological and pedagogical support is necessary, 
aimed at creating conditions conducive to the formation of adequate ideas about the world of professions, one’s own 
inclinations and abilities. One of the most effective career guidance technologies is considered to be training. The following 
diagnostic methods were used in the study: “Life Line” by A. A. Kronik, questionnaire “Orientation” by I. L. Solomin, essay 
“My professional self-determination”. The data obtained showed that difficulties in professional self-determination among 
these high school students are associated with the priority of external factors when choosing a profession, erroneous ideas 
about the content of professional activity and a weak subjective connection of this content with the abilities and inclinations 
of the students themselves. The identified difficulties became the methodological basis for the creation of the training. The 
results of a repeated study of the ideas of high school students about their own professional self-determination after the 
training showed that most of the difficulties faced by high school students when choosing a profession were overcome: 
respondents concretized ideas about their own inclinations and abilities, about the future profession, formed new knowledge 
about the world of professions and criteria for choosing a profession. The results of this study can be used by educational 
psychologists in the diagnosis of subjective difficulties and in the creation of career guidance programs.

Keywords: professional self-determination, professional development, training, high school students, self-image, idea of 
the profession, ability, personal interests, profession.

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир характеризуется большим раз-

нообразием сфер профессиональной деятельности, что 
усложняет ориентацию в мире профессий подрастающе-
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му поколению. Актуальной и важной является помощь, 
направленная на активизацию готовности старшекласс-
ников самостоятельно осуществлять свое профессио-
нальное развитие. Профессиональное самоопределение 
юношей и девушек является одной из первостепен-
ных общественных задач, так как напрямую связано с 
успешной интеграцией молодых людей в социум. На 
профессиональное самоопределение, его осознанность 
оказывает влияние множество факторов: личные каче-
ства старшеклассников [1–5], социальные и семейные 
условия [6; 7], уровень успеваемости, зрелость поведе-
ния и социальных ориентаций. Согласно таким авторам, 
как Л. И.  Божович, М. Р. Гинзбург, Т. В. Снегирева, 
Н. Н. Толстых, профессиональное самоопределение как 
новообразование старшего школьного возраста является 
частью личностного самоопределения и связано с фор-
мированием внутренней взрослой позиции старшекласс-
ника [8]. В психологической литературе профессиональ-
ное самоопределение принято определять либо локально 
как период выбора профессии, либо глобально как про-
цесс, осуществляющийся на протяжении большей части 
жизни человека [9; 10]. Успешность профессионального 
самоопределения старшеклассников к моменту завер-
шения обучения в школе и выбора дальнейшего профес-
сионального образования проявляется в способности к 
самоанализу, адекватной оценке своих возможностей 
относительно выбранной профессии; в стремлении к са-
мостоятельности и независимости в решениях и поступ-
ках; в направленности на профессиональное самосовер-
шенствование; в совпадении интересов школьника и вы-
бора направления дальнейшего обучения, в повышени-
ем успеваемости по предметам, которые соответствуют 
выбранному направлению профессионального обучения 
[11]. Поверхностное, романтизированное, неадекватное 
представление о профессии и о своих способностях, не-
обходимых для определенного вида профессиональной 
деятельности, может привести к рассогласованию меж-
ду интересами и возможностями человека, разочарова-
нию в выборе и последующим трудностям. 

Помощь педагогов-психологов старшеклассникам в 
активизации профессионального самоопределения мо-
жет заключаться в создании условий, способствующих 
формированию у школьников адекватных представле-
ний о своей личности, жизненных ценностях, склонно-
стях и способностях. Также необходимо способствовать 
интеграции практики помощи в профессиональном са-
моопределении в образовательный процесс учащихся 
[12–17]. Педагогам-психологам необходимо проводить 
формирующую, развивающую и диагностико-коррек-
ционную работу, в рамках повышения мотивации у 
школьников к осознанному и самостоятельному выбо-
ру профессии с учётом знаний о своих способностях и 
возможностях [18–21]. Как указывают Е. Н. Печенкина, 
Е. Ю. Литвинова, Л. А. Елунина, тренинг является эф-
фективным средством стимулирования готовности стар-
шеклассников к профессиональному самоопределению 
[22; 23]. В учебно-воспитательном процессе тренинг 
дает возможность не только получения новых знаний, но 
и активизации процесса профессионального и личност-
ного самоопределения, что способствует осознанному 
формированию дальнейшей профессиональной траекто-
рии старшеклассника [24]. Следует отметить, что боль-
шинство предлагаемых программ тренингов, направлен-
ных на активизацию процесса профессионального само-
определения, содержат либо общие идеи, либо видение 
отдельных авторов о составе и модификации тренинго-
вых упражнений. В данном исследовании апробирован 
комплекс методик для оценки субъективно отмечаемых 
старшеклассниками трудностей в профессиональном са-
моопределении, и именно эти диагностированные труд-
ности стали основой для создания программы тренинга, 
который показал свою эффективность в их преодолении.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель – изучить представления старшеклассников о 

собственном профессиональном самоопределении, вы-
явить имеющиеся трудности и на основе полученных 
данных разработать и апробировать программу тренин-
га, направленного на активизацию процесса профессио-
нального самоопределении. Исследование проводилось 
в сентябре-октябре 2022 года, в три этапа. На первом 
этапе с целью выявления имеющихся субъективных 
трудностей у старшеклассников были использованы 
следующие методики: «Линия жизни» А. А. Кроник, 
опросник «Ориентация» И. Л. Соломина, эссе «Мое 
профессиональное самоопределение». Для обработки 
результатов эссе использовался метод контент-анализа. 
Эмпирическую выборку исследования составили учащи-
еся 11-го класса одной из среднеобразовательных школ 
г. Владивостока, всего 42 человека в возрасте 17–18 лет. 
На втором этапе, на основании обозначенных школьника-
ми трудностей, была составлена и проведена программа 
тренинга, направленного на активизацию процесса про-
фессионального самоопределения. Тренинг проводился 
педагогом-психологом школы, всего было проведено 6 
тренинговых занятий. На третьем этапе, с целью оцен-
ки эффективности тренинговой работы, повторно были 
проведены методики «Ориентация» И. Л. Соломина и 
«Линия жизни» А. А. Кроник. Статистический анализ 
полученных данных проводился с помощью Т-критерия 
Вилкоксона для двух связанных выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе исследования, по результатам опрос-

ника «Ориентация», были выделены склонности и спо-
собности старшеклассников к одному (двум) из 5 типов 
профессий, распределение представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение склонностей и способно-
стей старшеклассников по типам профессий

Большинство учащихся (15 респондентов) отдают 
предпочтение профессиям типа «человек-художествен-
ный образ» (изобразительная, музыкальная, актерско-
сценическая, литературно-художественная деятель-
ность). 13 старшеклассников склонны к профессиям 
типа «человек-человек» (работа с людьми: обучение, 
воспитание, руководство коллективами; бытовое, тор-
говое, информационное или медицинское обслужива-
ние). 8 респондентов имеют склонность к профессиям 
типа «человек-знаковая система» (профессии, связан-
ные с оформлением документов, делопроизводством, 
анализом текстов или их преобразованием, перекодиро-
ванием). Профессиям типа «человек-природа» отдают 
предпочтение 4 опрашиваемых старшеклассника (сель-
ское хозяйство, пищевая промышленность, медицина и 
научные исследования (биология, география). Также 4 
старшеклассника выбирают профессии типа «человек-
техника» (профессии, связанные с техническими объек-
тами (машинами, механизмами), материалами, видами 
энергии). Способности респондентов распределились 
другим образом: в отличие от распределения своих 
склонностей, большинство респондентов – 19 человек 
считают, что они наиболее способны в сфере «человек-
человек». Менее выражены также способности респон-
дентов к сфере профессий «человек-художественный 
образ», нежели выражен их интерес к таким профессиям 
(интерес – 15, способности – 8). Только у 9 из 42 респон-
дентов профессиональное самоопределение формирует-
ся в правильном направлении: у них можно наблюдать 
совпадение преимущественных склонностей и способ-
ностей к одному из типов профессий. 

В методике «Линия жизни» старшеклассникам было 
предложено на «линии жизни» отметить события про-
шлого, настоящего и будущего, которые, по их мнению, 
относятся к их профессиональному становлению, также 
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респондентам предлагалось оценку этим событиям (по-
ложительное – отрицательное). Для интерпретации по-
лученных результатов индуктивным путем с помощью 
экспертов были определены категории анализа, по ко-
торым распределили ответы школьников в процентном 
соотношении. Насыщенность событиями временного 
отрезка жизни, связанного с профессиональным станов-
лением, следующая. 

Среди событий прошлого респонденты отметили 81 
событий и достижений (34 % от всех обозначенных со-
бытий), связанных с профессиональным становлением, 
среди событий будущего - 135 событий и достижений 
(66 %). По мнению старшеклассников, события буду-
щего больше связаны с их профессиональным станов-
лением, чем события прошлого. Субъективная оценка 
событий прошлого, связанных с профессиональным 
становлением распределилась следующим способом: 
в 80 % случаях – положительная, в 20% случаях – от-
рицательная. Чаще всего негативное эмоциональное от-
ношение старшеклассники выражали к определенным 
занятиям и увлечениям (спорт, музыка, художественная 
деятельность). Возможно, респонденты в прошлом вы-
бирали увлечения, которые не связаны с их интересами 
и склонностями, или посещали дополнительные занятия 
и секции по наставлению родителей. При этом, такие 
увлечения были отмечены респондентами как собы-
тия, связанные с профессиональным становлением. Из 
общего разнообразия событий будущего большинство 
событий респондентов (48 %) связанны с экзаменами и 
обучением. Эти события в большей степени для респон-
дентов связаны с профессиональным становлением на 
данном этапе жизни. 26 % событий будущего старше-
классников связаны с личной жизнью. При этом девоч-
ки указывали замужество и рождение детей, а мальчики 
– армию как событие, связанное с профессиональным 
становлением. 18 % событий респондентов связаны с 
такими трудовыми и карьерными перспективами как 
заработок, работа, должность, стажировка, карьерный 
рост, которые влияют на профессиональное становле-
ние в будущем. 8 % отводится событиям, связанным 
с переездом в другой город или страну, что также, по 
мнению респондентов, связано с профессиональным 
становлением. Субъективная оценка событий будущего, 
связанных с профессиональным становлением, по мне-
нию большинства, старшеклассников (в 84 % случаях) 
также положительная, в 16 % случаях – отрицательная. 
Чаще всего негативное эмоциональное отношение ре-
спонденты выражали к событиям, связанным со сдачей 
экзаменов и подготовкой к ним. Это оправдано их пере-
живанием и повышенной тревожностью перед сдачей 
итоговых экзаменов и поступлением в ВУЗы.

Анализируя полученные результаты, был сделан 
вывод, что большинство респондентов не видят связи 
между событиями и достижениями прошлого и будуще-
го. Старшеклассники отделяют увлечения и достижения 
прошлого от будущего профессионального становления. 
Некоторые респонденты указывали в сфере профессио-
нальной деятельности жизненные события, далекие от 
их увлечений, склонностей, интересов и способностей. 
6 старшеклассников смогли установить слабые связи 
между событиями в жизни и их собственным професси-
ональным становлением. Так, например, респонденты 
связывали изучение иностранных языков с переездом в 
другую страну, а не с выбором будущей профессии. По 
результатам эссе на тему «Моё профессиональное само-
определение» при помощи экспертов были определены 
категории контент-анализа, по которым распределились 
смысловые единицы текста респондентов. После опре-
деления относительной частоты смысловых единиц 
был рассчитан показатель их разнообразия. На основе 
данного показателя получилось процентное отношение 
каждой категории к общему разнообразию текстов стар-
шеклассников (таблица 2).

Таблица 2 – Соотношение категорий контент-анали-

за эссе старшеклассников

Наиболее выраженной оказалась категория 
«Увлечения и интересы» (34 %). Это свидетельствует о 
том, что представления старшеклассников о собствен-
ном профессиональном самоопределении в большей 
мере содержат компоненты их интересов и склонностей. 
Респонденты чаще всего писали о своих хобби, люби-
мых увлечениях и занятиях. Следует отметить, что при 
этом респонденты редко описывали свои способности к 
любимым занятиям или какие-либо достижения. Только 
у троих респондентов наблюдалась связь между интере-
сами и способностями. Также представления респонден-
тов о собственном профессиональном самоопределении 
содержат конкретные профессии (27 %). Многие респон-
денты указали, что уже сделали выбор будущей профес-
сии, другие – написали о нескольких вариантах будущей 
профессии. Часть респондентов в качестве причины вы-
бора конкретной профессии указали: престиж, востребо-
ванность на рынке труда, советы родителей. В представ-
лениях старшеклассников присутствует эмоциональный 
компонент (14 %). В большинстве случаев респонденты 
демонстрируют положительное отношение к выбору бу-
дущей профессии, описывают положительные эмоции: 
радости, интереса, которые возникают у них при мыслях 
о собственном профессиональном самоопределении, 
поступлении в университет, выборе профессии и сфер 
деятельности. Один из компонентов представлений 
старшеклассников о профессиональном самоопределе-
нии составляет категория критериев выбора будущей 
профессии (14 %). При выборе профессии респонденты 
руководствуются определенными критериями, которы-
ми должна обладать будущая профессия по их мнению 
(востребованность профессии, стабильный заработок, 
польза обществу). В формирование профессионально-
го самоопределения старшеклассники также включают 
самореализацию личности (8 %). Респонденты указы-
вают на важность самосовершенствования и развития в 
будущей профессиональной деятельности. Смена места 
жительства также часто встречается у испытуемых стар-
шеклассников как компонент их представлений о про-
фессиональном самоопределении (3 %). Респонденты 
связывают будущую профессию с переездом в другой 
город или страну. 

Полученные результаты способствовали обозначе-
нию имеющихся у старшеклассников трудностей на 
пути их профессионального самоопределения: выбор 
профессии на основании внешних изменчивых харак-
теристик (престижа, моды, популярности); выбор про-
фессии под влиянием других людей (родителей, учите-
лей, друзей); неточные и некорректные представления 
о выбранных профессиях; отсутствие связи в представ-
лениях старшеклассников между собственными инте-
ресами, способностями, склонностями и увлечениями. 
Как уже было сказано выше, выявленные трудности 
легли в основу конструирования тренинговых занятий 
для старшеклассников, основными задачами которых 
стало: формирование объективных и корректных пред-
ставлений о мире профессий и отдельных видах профес-
сиональной деятельности; формирование самостоятель-
ного осознанного выбора старшеклассниками будущей 
профессии; формирование навыка соотнесения своих 
способностей, увлечений и достижений с требованиями 
будущей профессии.

После проведения тренинговых занятий, направлен-
ных на преодоление субъективных трудностей в про-
фессиональном самоопределении, было осуществлено 
повторное эмпирическое исследование представлений 
старшеклассников о собственном профессиональном 
самоопределении для сравнения результатов. По резуль-
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татам методики «Ориентация» у большинства старше-
классников изменились представления о собственных 
способностях, уточнились интересы и склонности сле-
дующим образом: у 12 респондентов изменилось пред-
ставление о собственных способностях; старшеклассни-
ки отметили другие сферы профессиональной деятель-
ности, в которых, по их мнению, они являются способ-
ными. Участие в тренинге позволило им оценить свои 
навыки, знания и умения и выбрать более подходящую 
сферу профессиональной деятельности. 3-е респонден-
тов отметили изменения только собственных склонно-
стей к другим типам профессий. У 3-х респондентов из-
менилось представление о склонностях и способностях. 
Просвещение старшеклассников о мире профессий и 
особенностях выбора будущей профессии в процессе 
тренинга позволило расширить представления некото-
рых респондентов о собственном профессиональном 
самоопределении и изменить, уточнить профессиональ-
ную направленность. При помощи метода статистиче-
ской обработки данных – Т-критерия Вилкоксона были 
получены показатели выраженности склонностей и спо-
собностей респондентов до и после участия в тренинге 
(таблица 3).

Таблица 3 – Результаты расчета Т-критерия 
Вилкоксона по данным старшеклассников (методика 
«Ориентация») до и после проведения тренинга

 

Из данных показателей, эмпирическое значение 
0,001 – находится в зоне значимости; 0,34 и 0,25 – в 
зоне неопределенности; остальные значения находят-
ся в зоне незначимости. Значимые различия показате-
лей зафиксированы в сфере склонностей респондентов 
к типу профессий «Человек-человек». После участия в 
тренинге большее количество старшеклассников опре-
делили свой интерес к данной сфере профессий. По 
результатам методики «Линия жизни» изменения мож-
но увидеть в категории «Другие жизненные события»: 
появились такие события, как «подработка» и «зарабо-
ток». Старшеклассники уточнили события в прошлом, 
которые связаны с профессиональным становлением. 
Из выделенных событий будущего, можно отметить из-
менения в категории «Трудовые и карьерные перспек-
тивы». Старшеклассники чаще стали указывать на не-
обходимость карьерного роста, поиска работы, выбора 
профессиональной сферы деятельности. Большой вклад 
в общее разнообразие остался у категории «Экзамены 
и обучение», события личной жизни старшеклассники 
стали меньше связывать с профессиональным самоопре-
делением. 8 % ответов также были связано переездом 
в другой город или страну. После участия в тренинге 
субъективная оценка старшеклассников событий буду-
щего, связанных с профессиональным становлением, 
стала более положительной (94 %), отрицательная оцен-
ка осталась в 6 % случаев. 

До участия в тренинге у большинства респондентов 
связь между событиями и достижениями прошлого и бу-
дущего отсутствовала. После участия в тренинге больше 
старшеклассников связали свои увлечения, достижения 
и жизненные события в прошлом с профессиональными 
перспективами в будущем. Представления старшекласс-
ников о профессиональном самоопределении стали бо-
лее конкретны и направлены на осуществление выбора 
профессии. По результатам анкетирования все учащиеся 
отметили, что собираются поступать в ВУЗ, из них 26 
указали направление специальности и 23 респондента 
указали, что выбрали будущую профессию. Таким обра-
зом, участие в тренинге способствовало формированию 
у большинства старшеклассников осознанного выбора 
профессии, соответствующей собственным интересам, 
склонностям и способностям.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты диагностики субъективно 

отмечаемых трудностей старшеклассниками в профес-
сиональном самоопределении говорят о целесообраз-
ности использования проективных методов. Несмотря 
на трудоемкость обработки, они дают богатый мате-
риал для обсуждения в тренинговой работе. Зачастую, 
авторы-создатели профориентационных тренингов в 
качестве методологических оснований используют об-
щепринятые представления о возможных трудностях 
старшеклассников, либо известную схему «хочу-могу-
надо», что может снижать индивидуальную эффектив-
ность такой программы [24; 25]. Выявленные в резуль-
тате диагностического исследования трудности в целом 
соответствуют описанным многими исследователями, 
например, преобладание внешних факторов выбора про-
фессии, низкий уровень информированности о содер-
жании профессий [25; 26; 27]. Однако отмечены и спец-
ифические для данной группы результаты, например, 
старшеклассники в большинстве своем собственные 
увлечения и достижения не связывают с профессиональ-
ным самоопределением, проявляя негативное отноше-
ние к ним. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты исследования представ-

лений старшеклассников о собственном профессиональ-
ном самоопределении свидетельствуют о том, что боль-
шинство трудностей, с которыми сталкиваются стар-
шеклассники при выборе профессии, были преодолены 
после проведения тренинга. У респондентов конкрети-
зировались представления о собственных склонностях 
и способностях, о будущей профессии, сформировались 
новые знания о мире профессий и критериях выбора 
профессии. Это говорит о том, что тренинг, внедрённый 
в учебно-воспитательный процесс, в основу которого 
положены обозначенные самими старшеклассниками 
трудности профессионального самоопределения, спо-
собствует формированию осознанного выбора профес-
сии, соответствующей склонностям и способностям 
учащихся. Данные практического исследования могут 
быть использованы в рамках психолого-педагогическо-
го сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения метода учебных проектов как одного из 

интерактивных методов обучения, использование которых направлено на активизацию когнитивных способностей 
будущих юристов в процессе формирования у них правоприменительной компетентности, являющейся необходимым 
условием для успешной профессиональной деятельности. Автор характеризует преимущества применения метода 
учебных проектов в процессе подготовки будущих юристов в вузе, отмечая направленность данного метода обучения 
на развитие умений и навыков правоприменения, что, в свою очередь, является неотъемлемой частью процесса 
формирования правоприменительной компетентности будущих юристов; предлагает варианты учебных проектов 
различной степени сложности. На основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих образовательную 
деятельность в сфере высшего, в том числе юридического, образования, исходя из обобщения положений научных 
работ отечественных и зарубежных ученых-педагогов и юристов по теме исследования, а также собственного 
педагогического опыта, обосновывается целесообразность применения метода учебных проектов при подготовке 
будущих юристов в вузе. Делается вывод о необходимости использования метода учебных проектов в совокупности 
с иными интерактивными методами обучения (например, метод анализа конкретных ситуаций, метод учебных 
деловых игр) в рамках реализации организационно-педагогических условий, обеспечивающих результативность 
процесса формирования правоприменительной компетентности будущих юристов.   

Ключевые слова: правоприменительная компетентность, правоприменительная деятельность, формирование 
правоприменительной компетентности будущих юристов, методы обучения, интерактивные методы обучения, 
метод учебных проектов, проектная деятельность, высшее образование, высшее юридическое образование, 
обучающиеся, будущие юристы.  
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Abstract. The article discusses the features of the application of the method of educational projects as one of the 
interactive teaching methods, the use of which is aimed at enhancing the cognitive abilities of future lawyers in the process 
of developing their law enforcement competence, which is a necessary condition for successful professional activity. The 
author characterizes the advantages of using the method of training projects in the process of training future lawyers at the 
university, noting the focus of this teaching method on developing the skills and abilities of law enforcement, which, in turn, 
is an integral part of the process of forming the law enforcement competence of future lawyers; offers options for educational 
projects of varying degrees of complexity. Based on the analysis of legal acts regulating educational activities in the field 
of higher, including legal, education, based on the generalization of the provisions of scientific works of domestic and 
foreign scientists, teachers and lawyers on the research topic, as well as their own pedagogical experience, the expediency 
of applying the method is substantiated. educational projects in the preparation of future lawyers at the university. It is 
concluded that it is necessary to use the method of educational projects in conjunction with other interactive teaching 
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enforcement competence of future lawyers.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
В настоящий момент Российская Федерация пере-

живает специфический этап исторического развития, 
связанный с новыми геополитическими, экономически-
ми, социальными вызовами, что неизбежно сказывается 
на всех сферах общественных отношений, в том числе, 
на системе высшего образования. Новые политические 
и социально-экономические условия существования 
Российского государства предъявляют новые требова-
ния к выпускникам высших учебных заведений, от про-
фессиональных и личностных качеств которых, сформи-
рованных во время подготовки в вузе, зависит будущее 
страны. 

Функционирование любого государства обеспечива-
ется системой государственных органов и должностных 
лиц, в обязанности которых входит регулирование раз-

нообразных отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем применения правовой нормы 
к конкретным обстоятельствам, то есть осуществления 
правоприменительной деятельности. В связи с этим, 
особая роль в жизни общества и государства традицион-
но отводится юристам, так как именно лица с юридиче-
ским образованием работают в таких ключевых органах, 
обеспечивающих правопорядок и укрепление правово-
го государства и гражданского общества, как судебные 
органы, прокуратура, правоохранительные органы [1]. 
Стоит отметить, что трое из четырех лиц, замещавших 
должность Президента РФ (РСФСР), имеют высшее 
юридическое образование. Исходя из вышесказанного, 
очевидно, что процесс подготовки будущих юристов 
к профессиональной деятельности, помимо серьезной 
теоретической основы, должен быть ориентирован на 
формирование у обучающихся умений и навыков право-
применения, так как именно данный вид деятельности 
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является ключевым в профессии юриста. Следует обра-
тить внимание, что особая роль правоприменительной 
деятельности закреплена и на законодательном уровне 
(например, во ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция введен новый тип практики – 
учебная правоприменительная и производственная пра-
воприменительная) [2]. Кроме этого, ключевое значение 
правоприменения, в том числе судебного, отмечается 
и ведущими юристами РФ. Например, Председатель 
Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин в своем докла-
де «Право и правоприменение в РФ: доктрина и практи-
ка» отмечает, что «право без его применения является 
оторванным от реальной жизни, практика же является 
критерием истины» [3]. Следовательно, одной из основ-
ных задач подготовки будущих юристов в вузе является 
формирование у них правоприменительной компетент-
ности. В рамках данной работы под правоприменитель-
ной компетентностью мы понимаем интегративную ха-
рактеристику личности обучающегося, включающую в 
себя совокупность профессиональных знаний, умений, 
первичного опыта профессиональной деятельности, мо-
тивационно-ценностных ориентиров, рефлексивно-оце-
ночных навыков, которая проявляется в их способности 
эффективно решать учебные, а также профессиональные 
задачи правоприменительного типа [4]. Исходя из сущ-
ности и особенностей правоприменения, формирование 
компетентности данного вида целесообразно осущест-
влять при помощи интерактивных методов обучения, 
адаптированных к учебному процессу с учетом спец-
ифики юридической деятельности. Одним из таких ме-
тодов является метод учебных проектов, использование 
которого в совокупности с другими методами обучения 
направлено на формирование умений и навыков право-
применения у будущих юристов. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы. 

В научных исследованиях многих авторов 
обосновывается необходимость подготовки студентов 
к проектной деятельности (С. Р. Халилов [5], 
А. А. Пикалова [6], И. А. Зимняя [7] и др.). Метод про-
ектов определяют как «образовательную технологию, 
нацеленную на приобретение будущими бакалаврами 
новых знаний в тесной связи с реальной жизненной 
практикой, формирование у них специфических умений 
и навыков посредством системной организации про-
блемно-ориентированного учебного поиска» [6, с. 74]. 
Е. С. Полат обращает внимание на то, что «в основе ме-
тода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творческого мышле-
ния» [7]. И. Сассон [8], Н. Балемен [9] отмечают более 
высокие образовательные результаты, достигнутые при 
помощи метода учебных проектов, а также улучшение 
навыков критического мышления и постановки 
вопросов.  Научные работы Б. А. Бальжиева посвящены 
анализу возможностей применения метода учебных 
проектов в целях формирования профессиональных 
компетенций будущих юристов [10]. Л. П. Климович, 
Н. Г. Логинова в своих трудах исследуют процесс 
формирования проектных компетенций при подготовке 
юристов [11]. Многие зарубежные авторы также 
отмечают направленность метода учебных проектов 
на развитие у студентов способности применять новые 
знания для решения сложных задач профессиональной 
деятельности [12; 13; 14]. Также ряд работ посвящен 
определению ролей преподавателя и обучающихся при 
осуществлении проектной деятельности [15; 16; 17].

Однако, несмотря на наличие научных работ, 
посвященных проектной деятельности обучающихся 
различных направлений подготовки, применение 
метода учебных проектов в процессе подготовки 
будущих юристов является актуальной темой научных 
исследований ввиду наличия различных подходов 

и практики внедрения проектной деятельности в 
образовательный процесс.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Целью статьи является анализ использования метода 

учебных проектов при подготовке будущих юристов, а 
также обоснование целесообразности применения дан-
ного метода обучения в процессе формирования у об-
учающихся правоприменительной компетентности. 

Используемые методы, методики, технологии. 
В ходе исследования использовались следующие 

методы: анализ законодательства, регулирующего обра-
зовательную деятельность и судебной практики, педаго-
гической и юридической литературы по теме исследова-
ния, а также анализ и обобщение педагогического опы-
та, в том числе авторского (применение метода учебных 
проектов в совокупности с другими интерактивными ме-
тодами обучения осуществлялось в рамках преподава-
ния дисциплин «Земельное право», «Право социально-
го обеспечения» студентам 2 и 3 курсов Юридического 
института Красноярского государственного аграрного 
университета). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Необходимо отметить, что проектная деятельность 

обучающихся является обязательным требованием при 
подготовке будущих выпускников к профессиональной 
деятельности в любой сфере, что получило свое отраже-
ние в формулировке соответствующей универсальной 
компетенции (УК – 2), присутствующей во ФГОС ВО 
по всем направлениям подготовки. Задачами реализации 
метода учебных проектов являлись: 1. образовательные 
(направленные на освоение содержания дисциплины); 2. 
развивающие (направленные на развитие умений и на-
выков правоприменительной деятельности); 3. воспита-
тельные (связанные с формированием у обучающихся 
ценностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности, уважительного отношения к праву). 

Применительно к целям нашего исследования, ис-
ходя из сущности правоприменительной деятельности, 
в качестве заданий для учебного проекта при подго-
товке будущих юристов целесообразно использовать, 
например, составление проекта судебного решения на 
основе заранее подготовленного пакета документов, 
содержащих описание фактических обстоятельств дела 
(в соответствии с тематическим планом конкретной 
учебной дисциплины), составление проекта искового 
заявления либо письменной консультации по данному 
спору. Проектные задания возможно разнообразить по 
уровню сложности. Например, составление искового за-
явления, как правило, не вызывает особых затруднений. 
Самостоятельное составление проектов письменных 
консультаций и судебных решений, наоборот, требует 
повышенных интеллектуальных усилий и временных 
затрат, так как связана с поиском и анализом большого 
объема правовой информации, определения имеющих 
отношение к делу обстоятельств, их квалификацией, вы-
бором конкретных правовых норм, разрешающих ситу-
ацию, а также логичным и обоснованным изложением 
решения в соответствующем юридическом документе.  

Пакеты документов для учебного проекта создаются 
на основе реальных судебных решений по наиболее рас-
пространенным группам споров (например, назначение 
досрочной пенсии по старости, включение в стаж пери-
одов работы, изъятие земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд, установление или 
прекращение земельного сервитута и др.). Работу над 
проектными заданиями возможно разбить на несколько 
этапов, среди которых могут быть выделены следующие: 

1. Подготовительный – поиск и подбор конкретной 
ситуации, на основании которой создается проектное за-
дание, при этом к данному этапу могут быть привлечены 
сами студенты, а также работодатели.
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2. Основной – посвящен работе по анализу условий 
задания, его решению и изложению в письменной фор-
ме результата проектной деятельности (в зависимости 
от сложности задания результатом будет проект исково-
го заявления, письменной консультации или судебного 
решения). 

3. Контрольный – на данном этапе происходит оцен-
ка проекта преподавателем и самими обучающимися. 
Для объективности оценивания в качестве эталонного 
документа используются реальные исковые заявления и 
судебные решения, что позволяет студентам самостоя-
тельно оценить результаты своей проектной деятельно-
сти, выявить ошибки и недочеты и внести необходимые 
коррективы. Выполненные проекты также могут высту-
пить в качестве рубежного контроля или даже промежу-
точной аттестации. 

При работе с проектными заданиями в задачи сту-
дентов входили: 1. Определение предмета спора; 2. 
Определение нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих спорные правоотношения; 3. Выбор конкрет-
ной правовой нормы, подлежащей применению; 4. 
Обоснование правовой позиции и ее изложение в форме, 
соответствующей заданию (исковое заявление, правовая 
консультация, судебное решение) [17].     

Работа над составлением проекта искового заявле-
ния, письменной консультации, судебного решения, на 
наш взгляд, позволяет активизировать развитие иссле-
довательских умений, а также направлено на закрепле-
ние умений и навыков правоприменения, таких как уста-
новление и анализ фактических обстоятельств конкрет-
ной правовой ситуации; юридический анализ информа-
ции; выбор нормы материального или процессуального 
права, подлежащей применению; квалифицированное 
толкование правовой нормы; принятие и обоснование 
решения; закрепление результатов своей деятельности 
в юридической документации. Эффективность примене-
ния метода учебных проектов в процессе формирования 
правоприменительной компетентности будущих юри-
стов подтверждается и данными, полученными в ходе 
проведения педагогического эксперимента, результаты 
которого изложены в ранее опубликованных работах 
[18]. В обобщенном виде, результаты можно предста-
вить следующим образом (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика изменений в уровне развития 
отдельных умений и навыков правоприменения в экспе-
риментальной группе (в %).

Анализ данных, представленных в таблице, показы-
вает существенный прирост числа обучающихся с высо-
ким уровнем развития указанных умений и навыков пра-
воприменения на фоне сокращения числа обучающихся 
с начальным уровнем проявления данных показателей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях.
Анализ применения метода учебных проектов дан 

в научных работах многих авторов применительно к 
разным уровням образования, а также различным на-
правлениям подготовки. Результаты абсолютного боль-
шинства подобных исследований говорят о высокой эф-
фективности данного метода обучения в части развития 
и закрепления как теоретических знаний, так и практи-
ческих умений и навыков, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности [19]. Следует обратить 
внимание, что изначально метод учебных проектов по-
лучил широкое распространение в подготовке специали-
стов технических специальностей, однако впоследствии 
опыт использования данного метода был распространен 
и на гуманитарные направления подготовки. На сегод-
няшний момент предметом научных исследований явля-
ется проектная компетентность педагогов, будущих спе-
циалистов по связям с общественностью, дизайнеров, 
юристов и др. Несмотря на различные области примене-
ния метода учебных проектов, исследователи сходятся 
во мнении, что правильно организованная проектная де-
ятельность обучающихся способствует формированию 
углубленных знаний в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности, развитию способности квалифици-
рованного применения на практике полученных в ходе 
подготовки в вузе умений и навыков, а также решения 
сложных задач профессиональной деятельности [20].  

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.      
Таким образом, проведенное нами исследование по-

зволило выявить потенциал метода учебных проектов 
как одного из интерактивных методов обучения, ис-
пользование которых способствует формированию и 
развитию у будущих юристов умений и навыков право-
применения, а также актуализации теоретических зна-
ний по получаемой профессии. Работа над проектами 
различной степени сложности позволяет обучающимся 
проследить все стадии правоприменительной деятель-
ности: от анализа фактических обстоятельств дела до 
принятия соответствующего решения, сформировать и 
закрепить умения и навыки правоприменения, опреде-
лить проблемные места в своей подготовке и наметить 
необходимые меры по их устранению. 

В целом, исходя из результатов, полученных в ре-
зультате проведенного исследования, можно сделать 
вывод, что использование в образовательном процессе 
вуза метода учебных проектов способствует повыше-
нию эффективности процесса формирования правопри-
менительной компетентности будущих юристов. 
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Аннотация. Современные тренды развития системы высшего образования характеризуются, прежде всего, 

высоким уровнем цифровизации и повсеместным переходом на смешанную форму обучения. В этих условиях 
особое значение отводится проблеме реализации межпредметных связей в образовательном процессе, которые 
в настоящее время являются своеобразным выражением интегративных процессов, происходящих в различных 
областях науки и техники, а также в жизни общества, и при этом выступают как средство активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, формирования их интеллектуальных и практико-ориентированных 
умений и навыков. Одной из особенностей физики как науки и учебной дисциплины является ее неразрывная связь 
с другими естественными науками, а также с математикой и информатикой. В этой связи актуальной является 
разработка качественных электронных образовательных ресурсов с учетом специфики конкретной учебной 
дисциплины, которые позволяют расширить рамки реализации межпредметных связей. Цель исследования – 
рассмотреть возможность повышения результативности образовательного процесса в рамках изучения курса 
физики в вузе посредством применения дополнительных электронных учебных материалов междисциплинарной 
направленности. Методы исследования: теоретические методы – анализ предмета иследования, его особеностей, 
научной, учебно-методической литературы; эмпирические методы – это методы по внедрение в имеющиеся 
электронные образовательные курсы необходимых дополнительных материалов, наблюдения, апробации 
обновленных ресурсов в учебном процессе и анализ изменений их эффективности. База исследования – отделение 
математики и естественых наук Елабужского института Казанского федерального университета. В эксперименте 
было задействовано 64 студента 2, 3 курсов. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что 
включение в электронные курсы дополнительных материалов из других дисциплин, связанных с физикой, приводит 
к реализации междисциплинарных связей в различных формах учебной и самостоятельной работы, что в целом 
способствует интенсификации образовательного процесса и повышению качества усвоения предмета. 

Ключевые слова: вуз, физика, образовательный процесс, электронное обучение, цифровые технологии, 
межпредметные связи.
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Abstract. Modern trends in the development of the higher education system are characterized, first of all, by a high 

level of digitalization and a widespread transition to a blended form of education. In these conditions, special importance 
is given to the problem of implementing interdisciplinary connections in the educational process, which are currently a 
kind of expression of integrative processes occurring in various fields of science and technology, as well as in the life of 
society, and at the same time act as a means of enhancing educational and cognitive activity students, the formation of 
their intellectual and practice-oriented skills. One of the features of physics as a science and academic discipline is its 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
В настоящее время одним из приоритетных направ-

лений повышения качества образования на всех ступе-
нях обучения является интеграция учебных предметов 
и формирование у обучающихся метапредметных ком-
петенций [1]. Не вызывает сомнения, что включение 
межпредметных связей в образовательный контент спо-
собствует глобализации и повышению качества знаний 
обучающихся, формированию научного мировоззрения, 
выявлению возможности применения знаний в реальной 
жизни. При этом возникает задача поиска современных 
оптимальных путей и разработки технологий для наи-
более эффективной реализации межпредметных связей 
в учебном процессе. Поэтому другое, не менее важное, 
направление исследований и практической работы свя-
зано с формированием и развитием современной циф-
ровой образовательной среды [2]. Особо актуальным в 
этом плане представляется разработка структуры и со-
держания цифровых образовательных ресурсов, вклю-
чающих элементы мультидисциплинарного характера, 
способствующие активизации различных видов учебной 
деятельности обучающихся и повышению эффективно-
сти образовательного процесса. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Исследованию общих подходов к реализации меж-
предметных связей в рамках основного общего и высше-
го образования в последнее время уделяется особое вни-
мание. Это связано, прежде всего, с появлением новых 
требований в ФГОС. Причем, зачастую, речь уже идет 
не просто о межпредметных связях, а даже о межпред-
метной интеграции [3; 4]. Подчеркивается, что активи-
зация межпредметных связей не только позволяет повы-
сить учебные результаты, но и оказывает существенное 
благотворное влияние на развитие познавательной ак-
тивности школьников [5–7].

Когда речь заходит о преподавании физики, то чаще 
всего обсуждают и исследуют ее связь с математикой 
[8–11], химией [12] или информатикой [13]. Отметим, 
что речь может идти об отдельных разделах наук и учеб-
ных дисциплин. Одним из аспектов изучаемой проблемы 
здесь может выступать согласование учебных планов и 
соответствующих учебных программ [11]. Исследуются 
и менее традиционные аспекты. Например, особенности 
реализация историко-биографического метода в препо-
давании физики и смежных дисциплин [14].

В последнее время появился ряд работ, направленных 
на рассмотрение межпредметных связей физики и спе-
циальных профессиональных дисциплин [15–19]. Так, 
например, в [16] изучаются особенности организации 
учебного процесса по физике и химии в медицинском 
университете, которые требуют раскрытия взаимосвязи 
этих наук, и профильных медицинских дисциплин для 
решения различных прикладных задач. В [17] изучаются 
пути активизации межпредметных связей физики и био-

физики. В [18] исследуется эффективность использова-
ния технологии CLIL в образовательном процессе при 
изучении дисциплин «Физика» и «Английский язык» 
в рамках предметно-языкового интегрированного обу-
чения. В этом контексте следует упомянуть и исследо-
вания в рамках STEM и STEАM образования [20–23]. 
Отметим, что исследования могут носить и достаточно 
узко направленный характер. Например, изучение роли 
межпредметных связей в мотивации обучающихся при 
подготовке к WorldSkills Russia [15].

С другой стороны, в последнее время бурное разви-
тие цифровых технологий открыло массу новых путей 
и возможностей для реализации межпредметных свя-
зей. Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий, различных цифровых образовательных 
платформ, и размещенных на них ресурсов позволяет 
существенно расширить рамки реализации межпредмет-
ных связей в процессе обучения физике [24]. В россий-
ском высшем образовании наиболее популярным ин-
струментом для реализации дистанционного и смешан-
ного обучения является LMS Moodle. При этом особо 
подчеркиваются широчайшие интерактивные возмож-
ности данной платформы в организации и управлении 
самостоятельной работой студентов [15; 25]. Наиболее 
эффективные элементы данной платформы и методиче-
ские приемы ее использования в образовательном про-
цессе являются в настоящее время достаточно хорошо 
изученными [25; 26]. Дополнительного исследования 
требуют лишь отдельные моменты, связанные со спец-
ификой введения межпредметной направленности со-
держания обучения в процессе изучения конкретной 
учебной дисциплины. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель исследования – возможность повышения ре-

зультативности образовательного процесса в рамках 
изучения курса физики в вузе посредством примене-
ния дополнительных электронных учебных материалов 
междисциплинарной направленности.

В работе исследуется опыт кафедры физики 
Елабужского института КФУ по реализации дистан-
ционного и смешанного обучения на площадке LMS 
Moodle, направленного на реализацию межпредметных 
связей в системе подготовки бакалавров, обучающихся 
по направлениям подготовки «педагогическое образо-
вание» и «профессиональное обучение» физики. В ис-
следовании приняли участие 64 студента 2–3 курсов от-
деления математики и естественных наук.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Методы исследования: теоретические методы, вкю-
чающие анализ предмета иследования, его особеностей 
на основе изучения научной, учебно-методической ли-
тературы; эмпирические методы, включающие методы 
по разработве и включению в имеющиеся электронные 
образовательные курсы необходимых дополнительных 
материалов, наблюдение, апробация обновленных ре-
сурсов в учебном процессе, анализ изменений их эффек-
тивности на основе изучения результатов опроса и анке-

inextricable connection with other natural sciences, as well as with mathematics and computer science. In this regard, it is 
relevant to develop high-quality electronic educational resources, taking into account the specifics of a particular academic 
discipline, which allow expanding the scope of implementation of interdisciplinary connections. The purpose of the study is 
to consider the possibility of increasing the effectiveness of the educational process as part of studying a physics course at 
a university through the use of additional electronic educational materials of an interdisciplinary nature. Research methods: 
theoretical methods - analysis of the subject of research, its features, scientific, educational and methodological literature, 
empirical methods - these are methods for introducing the necessary additional materials into existing electronic educational 
courses, observations, testing of updated resources in the educational process and analysis of changes in their effectiveness. 
The research base is the Department of Mathematics and Natural Sciences of the Yelabuga Institute of Kazan Federal 
University. The experiment involved 64 2nd and 3rd year students. Conclusions and recommendations. The results obtained 
convincingly indicate that the inclusion of additional materials from other disciplines related to physics in electronic courses 
leads to the implementation of interdisciplinary connections in various forms of educational and independent work, which 
generally contributes to the intensification of the educational process and improving the quality of mastering the subject.

Keywords: university, physics, educational process, e-learning, digital technologies, interdisciplinary connections.
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тирования, анализ учебных достижений обучающихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Многолетний опыт разработки и использование циф-

ровых образовательных ресурсов (ЦОР) по физике и 
смежным дисциплинам показал, в частности, их эффек-
тивность в организации самостоятельной работы студен-
тов при выполнении различных видов учебной работы: 
изучении теоретического материала, а также при про-
ведении практических и лабораторных работ [26–28]. 
Наличие разработанных и апробированных ранее ЦОР 
позволило преодолеть ряд принципиальных трудностей 
даже при переходе на полностью дистанционное обуче-
ние во время пандемии COVID-19 [13]. 

В ходе анализа результатов опроса студентов о до-
статочности контента, содержащегося в ЦОР по физике, 
для успешного изучения дисциплины был выявлен один 
важный аспект. Студенты отмечали, что им зачастую 
приходится обращаться и к другим источникам инфор-
мации по смежным с физикой дисциплинам. Это связа-
но, прежде всего, с особенностью физики как науки и 
учебной дисциплины. Физика никогда не развивалась и 
не изучалась обособленно, а только в тесной связи с дру-
гими науками естественно-научного и математического 
циклов.

Для реализации межпредметных связей нами было 
расширено содержание ЦОР по физике путем добавле-
ния в них элементов из других смежных дисциплин (ма-
тематики, информатики, химии, биологии), содержащих 
необходимые сведения для успешного освоения соот-
ветствующей темы физики.

В качестве примера на рисунке 1 показан фрагмента 
ЦОР по курсу «Механика», содержащей дополнитель-
ные сведения из математики, необходимые для успеш-
ного изучения темы «Кинематика материальной точки». 
Аналогичных образом нами были усовершенствованы и 
ЦОР по другим разделам физики.

Рисунок 1 – Пример дополнительных межпредмет-
ных материалов ЦОР

 Кроме того, соответствующие дополнения были вне-
сены и в контролирующие элементы курса. В частности, 
был расширен банк тестовых заданий путем добавления 
в него заданий мультидисциплинарного характера. 

С внедрением в учебный процесс новых информа-
ционных технологий, возникает тесная межпредметная 
связь математики, информатики и физики. Появляются 
новые цифровые инструменты, позволяющие значитель-
но сократить время любого сложного вычислительного 
процесса, необходимого для изучения того или иного 
физического явления. Особо актуальным представляет-
ся использование математических пакетов для создания 
вариативных тестовых заданий, имеющих одинаковое 
задание, но различные номиналы переменных. С одной 
стороны, используя мощный математический аппарат, 
можно быстро получить конечный результат, с дру-
гой стороны, можно исключить комбинации исходных 
данных при получении «неудобных» результатов (бес-
конечные дроби, очень большие и очень маленькие зна-
чения результатов и т.п.). Использование таких матема-
тических пакетов, как Mathematica, Maple, Mathcad, и 

т.п., позволяет не только ускорить и автоматизировать 
вычислительный процесс, но и существенно повысить 
глубину понимания студентами изучаемого физического 
процесса при составлении соответствующего алгоритма 
решения. В соответствующем ЦОР кроме теоретического 
материала, студентам предоставляются разработки лабо-
раторного практикума (для предварительного ознакомле-
ния и подготовки рабочей тетради), по которым в дистан-
ционном формате, с помощью САПР, можно выполнить 
лабораторные работы и сдать их в электронном виде.

После использования доработанных описанным об-
разом ЦОР в учебном процессе с помощью имеющихся 
в LMS Moodle инструментов «Опрос» и «Анкета» был 
проведен анализ проделанной работы. Целью данного 
этапа работы была попытка выяснить мнение студентов 
об изменении эффективности и удобстве использования 
ЦОР после внесения в них дополнительных элементов из 
других наук. Анализ полученных результатов опроса и 
анкетирования, а также отзывов студентов, высказывае-
мых на форумах курсов, позволяет сделать однозначный 
вывод о целесообразности включения в контент ЦОР до-
полнительных учебных материалов междисциплинарно-
го характера. В частности, 92 % студентов отметили, что 
наличие в ЦОР сведений из других наук (необходимых 
для изучения той или иной темы физики) углубляет со-
держание тем, обеспечивает системный целостный под-
ход к рассмотрению изучаемых явлений и процессов, их 
взаимосвязи, способствует активизации мыслительной 
деятельности, формированию умений анализировать, 
сравнивать, сопоставлять, применять соответствующие 
теоретические знания в определенных ситуациях, нахо-
дить рациональные пути решения задач различного вида 
и уровня сложности. 

Кроме того, ЦОР включает элементы, которые позво-
ляют осуществлять различные виды контроля на основе 
использования межпредметных знаний (тесты, задачи, 
задания и др.). Данные по выполнению контрольно-оце-
ночных заданий систематизируются в электронном жур-
нале. Анализ результатов успеваемости обучающихся 
показал, что уровень знания и понимания учебного ма-
териала у студентов вырос. Студенты еще в начале ис-
следования показывали достаточно неплохой уровень 
зананий, 3,8 балла из 5, а конце средний бал вырос до 
4,3. В итоге, средняя оценка знаний к финалу экспери-
мента показывает повышение качества практической и 
научно-теоретической подготовки обучающихся. Также 
71,4 % обучающихся указали на повышение мотивации 
и интереса к предмету.

Таким образом, использование дополнительных 
межпредметных материалов и профессионально-ори-
ентированных задач в рамках электронных модулей по 
курсу физики способствует повышению уровня усвое-
ния учебного материала, активизации учебно-познава-
тельной и самостоятельной работы студентов, развитию 
их профессиональных и метапредметных компетенций.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Современный этап развития науки связан с взаимо-

проникновением различных отраслей знаний. В этой 
связи проведенное исследование показало значимость 
и актуальность использования междисциплинарных 
знаний в организации образовательного процесса. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что современные цифровые инструменты и тех-
нологии при методически грамотной разработке содер-
жательного контента и организации различных видов 
учебно-познавательной, самостоятельной деятельности 
с учетом межпредметных связей позволяют внести су-
щественный вклад в повышение эффективности различ-
ных видов занятий по физике и смежным дисциплинам. 
При этом особое внимание следует обратить на транс-
формацию электронных модулей в LMS Moodle путем 
введения в них дополнительных элементов, раскрываю-
щих межпредметный характер изучаемых материалов. 
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В рамках разрешения данной проблемы наиболее эф-
фективным оказалось включение в электронные курсы 
авторских анимированных презентаций и видеороликов, 
демонстрирующих алгоритмы и методику решения за-
дач, ориентация контрольно-оценочных материалов на 
комплексный подход применения знаний из нескольких 
предметных областей. Реализация межпредметных свя-
зей оказывает существенное влияние на мотивационные, 
содержательные и операционные компоненты учебной 
деятельности и ее результативность. Представляется, 
что результаты исследования могут быть использованы 
в учебном процессе вуза при организации дистанцион-
ного и смешанного обучения физике и смежным дисци-
плинам с целью интенсификации учебной деятельности 
и повышения результатов обучения.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Представляется, что результаты исследования могут 
быть полезны студентам, педагогам, родителям, адми-
нистрации различных образовательных организаций, а 
также широкому кругу людей, которые проявляют инте-
рес к актуальным вопросам современной физики педаго-
гики. Дальнейшие исследования в данном направлении 
могут быть направлены на изучение более частных во-
просов. Например, на выявление характерных особен-
ностей применения цифровых технологий и наиболее 
эффективного инструментария в процессе изучения 
естественных и гуманитарных дисциплин в контексте 
реализации межпредметных связей.
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Аннотация. В статье приведена педагогическая модель проведения волонтерами практикоориентированных 

проектных мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях Ростовской об-
ласти с применением пазлового мобильного автогородка. Автор проводит подробный анализ педагогической мо-
дели, которая включает шесть основных блоков: целевой, методологический, содержательный, организационный, 
технологический и оценочно-результативный. В приведенных блоках приведены цели и задачи, подходы и прин-
ципы, педагогические условия, технологии, средства, формы и методы, обеспечивающие деятельность волонтеров 
с пазловым мобильным автогородком. Модель основана на системно-деятельностном педагогическом подходе к  
активной, разносторонней, самостоятельной деятельности волонтеров, детей и студентов, с которыми они прово-
дят мероприятия с применением технологии развивающего, исследовательского, проблемного, проектного обуче-
ния, игровые технологии обучения. Предложенная педагогическая модель апробирована и показала валидность 
педагогических результатов. Рассмотрены примеры применения методики при реализации социально значимых 
проектов в Ростовской области. Авторская модель может быть использована в образовательном процессе дошколь-
ных, школьных образовательных организациях, вуза, работе некоммерческих организациях, в системе повышения 
квалификации наставников/педагогов.

Ключевые слова: педагогическая модель, пазловый мобильный автогородок, мероприятие, безопасность до-
рожного движения,  волонтер, образовательное учреждение, социально значимый проект, некоммерческая органи-
зация, методика, проектная деятельность.

PEDAGOGICAL MODEL FOR PRACTICE-ORIENTED ROAD SAFETY PROJECT ACTIVITIES CAR-
RIED OUT BY VOLUNTEERS WITH PUZZLE MOBILE CITY

© The Author(s) 2023
SHCHERBAKOV Igor Nikolaevich, сandidate of technical sciences, associate professor of the Department 

“Operation of Transport Systems and Logistics”
Don State Technical University

344000, Russia, Rostov-on-Don, bdd-don@mail.ru
Abstract. The article presents a pedagogical model for the implementation by volunteers of practice-oriented project 

activities on road safety in educational institutions of the Rostov region using a puzzle mobile car city. The author conducts a 
detailed analysis of the pedagogical model, which includes six main blocks: target, methodological, content, organizational, 
technological and evaluative-effective. The above blocks show the goals and objectives, approaches and principles, peda-
gogical conditions, technologies, means, forms and methods that ensure the activities of volunteers with a puzzle mobile 
car city. The model is based on a system-activity pedagogical approach to the active, versatile, independent activities of 
volunteers and children, and students with whom they carry out activities using the technologies of developing, research, 
problem-based, project-based learning, game learning technologies. The proposed pedagogical model has been tested and 
has shown the validity of pedagogical results. Examples of the application of the methodology in the implementation of 
socially significant projects in the Rostov region are considered. The author’s model can be used in the educational process 
of preschool, school educational organizations, universities, the work of non-profit organizations, in the system of advanced 
training of mentors/teachers.

Keywords: pedagogical model, puzzle mobile motor city, event, road safety, volunteer, educational institution, socially 
significant project, non-profit organization, methodology, project activity.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и молодежи остается достаточно боль-
шим [1] и процесс воспитания в области безопасности 
дорожного движения имеет высокую значимость в педа-
гогической практике. 

Исследовав вопросы проведения мероприятий с дет-
скими автогородками, автором было установлено, что 
в Ростовской области есть потребность в волонтерской 
продуктивной проектной деятельности с применением 
инновационных форм работы с подрастающим поколе-
нием в области безопасности дорожного движения [2–3]. 
Автор, разработав и изготовив инновационный мобиль-
ный автогородок, состоящий из множества связанных 
между собой элементов, имитирующих различные до-
рожные ситуации (пазловый мобильный автогородок) и 
практически его, апробировав, выявил следующие пред-
посылки к разработке педагогической модели проведе-
ния волонтерами практикоориентированных проектных 

мероприятий по безопасности дорожного движения с 
применением пазлового мобильного автогородка:

- расширение возможностей проведения мероприя-
тий на существующих мобильных автогородках;

- развитие проектной деятельности детей через во-
лонтерские практики;

- высокий уровень аварийности среди детей на улич-
но-дорожной сети:

- проведение мероприятий с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья и вовлечение их в во-
лонтерскую деятельность;

- интеграция с другим оборудованием, технология-
ми, в том числе с иммерсивными технологиями и ней-
ронными сетями;

- подстройка под  помещение для проведения меро-
приятий;

- развитие методов и приемов рефлексии у волонте-
ров и обучаемых ими целевых групп и др.

МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью педагогической модели является создание ус-
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ловий для вовлечения детей и молодежи, в том числе и с 
ограниченными возможностями здоровья, в продуктив-
ную проектную деятельность по безопасности дорож-
ного движения на основе разрабатываемых и реализуе-
мых социально-направленных волонтерских практик в 
Ростовской области с применением пазлового мобиль-
ного автогородка.

Задачи реализации модели: 
1. Формирование навыков продуктивной проектной 

деятельности по безопасности дорожного движения 
всех взаимодействующих целевых групп. 

2. Реализация комплекса педагогических мероприя-
тий событий (занятий, упражнений, тренингов, дискус-
сий, круглых столов, конкурсов, онлайн-активностей и 
т.д.), которые направлены на воспитание, развитие, са-
мореализацию и организацию досуга детей и молодёжи 
в области изучения и практического применения правил 
дорожного движения.

3. Развитие интеграционных взаимодействий между 
волонтерами-студентами, волонтерами-школьниками, 
волонтерами-дошкольниками, педагогами, наставника-
ми, представителями некоммерческих и коммерческих 
организаций, работающих с пазловым мобильным авто-
городком.

В процессе исследования применялись следующие 
научные методы: волонтеро-диссеминационный метод 
продуктивной проектной деятельности по безопасно-
сти дорожного движения, метод моделирования, анализ 
научной, педагогической и методической литературы, 
опрос студентов, школьников и педагогов/наставников. 
Обобщен авторский опыт в области работы с пазловым 
мобильным атогородком.

Использовался авторский пазловый мобильный ав-
тогородок с набором дополнительного оборудования 
(комплект дорожных знаков, светофоры, тактильные на-
земные указатели).

В анкетном опросе участвовали волонтеры-студенты, 
волонтеры-школьники, педагоги/наставники из обра-
зовательных организаций г. Новочеркасска, г. Ростова-
на-Дону, Аксайского района Ростовской области, пред-
ставители некоммерческих организаций, представители 
родительской общественности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из литературных источников известно, что разра-

ботка и применение педагогической модели необходи-
мы для предварительной разработки основных деталей 
предстоящей деятельности волонтеров, наставников/
педагогов и т.п. [4–15].

 Отсутствие педагогической модели проведения во-
лонтерами практикоориентированных проектных меро-
приятий по безопасности дорожного движения с приме-
нением пазлового мобильного автогородка определила 
необходимость ее разработки и апробации в рамках ре-
ализации социально значимых проектов, направленных 
на формирование навыков безопасного поведения детей 
на дорогах.

 На рисунке 1 приведена разработанная модель, 
включающая в себя: 

-  целевой блок;
- методологический блок;
- содержательный блок:
- организационный блок;
- технологический блок;
- оценочно-результативный блок.
Ниже приведено описание каждого из этих блоков в 

отдельности.
 Целевой блок – это постановка целей и задач для це-

левой группы, которая работает с пазловым мобильным 
автогородком.

На основании практической деятельности автор вы-
делил целевые группы, которые проводят мероприятия 
и целевые группы, с которыми эти мероприятия прово-
дятся.

Целевые группы, которые проводят мероприятия:

ВД – волонтеры-дошкольники (дети возрастом от 3 
до 7 лет);

ВШ – волонтеры-школьники (дети возрастом от 6 до 
18 лет), волонтеров-школьников можно подразделить по 
возрасту в соответствии с уровнями школьного образо-
вания;

 ВС – волонтеры-студенты (дети и молодежь возрас-
том от 14 до 35 лет), волонтеров-студентов можно разде-
лить по возрасту в соответствии с уровнями среднеспе-
циального и высшего образования, а также по профилю 
подготовки;

ВсОВЗ – волонтеры с ограничение возможностей 
здоровья (дошкольники, школьники, студенты);

Н/П – наставники/педагоги (наставники – представи-
тели государственных (сотрудники ГИБДД,  библиотек, 
центра занятости, театра, прокуратуры, музея и т.п.) и 
коммерческих организаций (представители ООО, ЗАО, 
АО и др.); педагоги – учителя, преподаватели, воспита-
тели, ученые);

ПГО – представители гражданского общества: со-
трудники некоммерческих организаций, представители 
детей (родители, опекуны), сотрудники средств массо-
вой информации (блогеры, журналисты и т.д.), предста-
вители религиозных организаций и политических пар-
тий и др.

Целевые группы, с которыми проводят мероприятия: 
дошкольники, школьники, студенты (рисунок 1).

Рисунок 1 –  Педагогическая модель проведения 
волонтерами практикоориентированных проектных ме-
роприятий по безопасности дорожного движения с при-

менением пазлового мобильного автогородка 
(составлено автором)

Методологический блок включает подходы и прин-
ципы.

Применяемый подход – системно-деятельностный, 
отображает специфику проведения мероприятий с паз-
ловым мобильным автогородком и направлен на само-
стоятельную активную исследовательскую деятель-
ность целевой группы. 

Дидактические принципы: 
- системность – проведение мероприятий с примене-
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нием пазлового мобильного автогородка на постоянной 
основе с учетом логической последовательности и со-
вокупности изучения материала, а также практического 
применения полученных знаний, умений и навыков;

- деятельность  –  создание условий для самостоя-
тельной  активности по получению теоретических зна-
ний по Правилам дорожного движения и их практиче-
скому применению;

- интеграция –  овладение целевой группой совокуп-
ных знаний, связанных с вопросами безопасности до-
рожного движения;

- минимакс –  овладение теоретическими знаниями  
по Правилам дорожного движения и практическими на-
выками по работе с пазловым мобильным автогородком 
на максимальном уровне в соответствии с возрастом це-
левой группы;

- психологическая комфортность – создание добро-
желательной атмосферы  на всех этапах проведения ме-
роприятий с пазловым мобильным автогородком;

- вариативность – развитие понимания возможности 
(адекватное принятие решений)  использования различ-
ных вариантов применения отдельных пазлов и проведе-
ния мероприятий с пазловым мобильным автогородком;

- творчество – приобретение собственного (индиви-
дуального и/или группового) опыта творческой деятель-
ности;

- педагогическое стимулирование волонтерской дея-
тельности –   приобретение опыта волонтерской деятель-
ности, специальных навыков и знаний по безопасности 
дорожного движения, установление личных контактов.

Содержательный блок направлен на создание усло-
вий по получению:

-  знаний (профессиональные знания по работе с це-
левой группой и оборудованием, специальные знания по 
организации дорожного движения и дорожным услови-
ям, знания по волонтерской деятельности и др.);

- умений (проектно-исследовательские, лидерские, 
технологические, рефлексивные, педагогические);

- навыков (межличностные, работа в команде, управ-
ления своим временем и эффективной организации ра-
боты);

- ценностей (внутренние: создавать продукт востре-
бованный обществом, приверженность делу, сопричаст-
ность,  гражданская ответственность, расширение соб-
ственных возможностей; внешние: развитие личности 
в глазах окружающих, социальная интеграция, призна-
ние) [16] . 

Организационный блок – комплекс мер, направлен-
ных на формирование профессиональных волонтерских 
навыков  работы с пазловым мобильным автогородком 
целевой группы.

Подготовка квалифицированных волонтеров по ра-
боте с пазловым мобильным автогородком. 

 Применительно к волонтерам-студентам и/или во-
лонтерам-школьникам – это их отбор, который осущест-
вляется по принципу желания заниматься добровольче-
ством и способность проводить мероприятия.

Подготовка волонтеров проводится более опытными 
волонтерами или наставниками/педагогами и зависит 
от возраста волонтера и предварительной подготовки. 
Под предварительной подготовкой понимается изуче-
ние дисциплин, уроков, тем, которые могли изучить во-
лонтеры в рамках обучения в детском саду, школе, кол-
ледже, университете или на дополнительных курсах. 
Необходимость подготовки по определенным темам и 
уровень предварительной подготовки волонтеров оце-
нивается в результате проведения констатирующего 
эксперимента в виде тестирования/анкетирования и/или  
словесного общения. 

Подготовка наставников/педагогов, представителей 
гражданского общества может осуществляться через по-
вышение квалификации или самостоятельное изучение 
дидактических материалов и прямой или косвенной дис-
семинацией опыта проведения мероприятий.  

Методическое обеспечение. Автором разработано и 
апробировано учебно-методическое обеспечение про-
цесса проведения волонтерами практикоориентирован-
ных проектных мероприятий по безопасности дорож-
ного движения с применением пазлового мобильного 
автогородка, которое включает в себя:

- проектную методику проведения волонтерами 
обучающих мероприятий по безопасности дорожного 
движения с применением пазлового мобильного авто-
городка; 

- рабочую программу проведения мероприятий во-
лонтерами по безопасности дорожного движения;

- конспект лекций; 
- методические указания к выполнению практиче-

ских и лабораторных работ для студентов (дисциплина 
«Методология безопасности дорожного движения»); 

- рабочую тетрадь для проектной деятельности 
школьников и студентов по безопасности дорожного 
движения; 

- набор пазлов для имитации работы пазлового мо-
бильного автогородка.

Контрольно-диагностический инструментарий.  
Инструментарий состоит из комплекта материалов 

для оценки уровня сформированности навыков рабо-
ты с пазловым мобильным автогородком, теста по вы-
явлению теоретических знаний в области безопасности 
дорожного движения и работе волонтеров с детьми до-
школьного и школьного возраста, оценки уровня реф-
лексии целевой группы до проведения мероприятий в 
процессе проведения и после проведения мероприятий.

Технологический блок авторской модели состоит из 
педагогических технологий, методов, средств, целевых 
форм. 

Технологии: технологии развивающего, исследова-
тельского, проблемного, проектного обучения, игровые 
технологии.

Методы: волонтеро-диссеминационный метод про-
дуктивной проектной деятельности по безопасности до-
рожного движения, метод моделирования, метод срав-
нения, метод наблюдения, метод оценки, метод опроса 
студентов и педагогов.

Средства: авторское учебно-методическое обеспече-
ние, пазловый мобильный автогородок состоящий из 48 
пазлов, комплект дорожных знаков, тактильной плитки 
(направляющей и предупреждающей), тактильных ин-
дикаторов, двух/четырех светофоров, светофоры совме-
щенного с площадкой, имитирующей тактильные назем-
ные указатели, элементы дорожной инфраструктуры.

Целевые формы: лекции, практические и лаборатор-
ные работы, дискуссии, семинары, круглый стол, само-
стоятельная работа, консультация, беседа, игра, мастер-
класс, конкурсы, фестивали, представления и др.

 Диагностико-результативный блок состоит из про-
цедуры контроля (входной, текущий, итоговый), оцен-
ки, мониторинга, результата и создает условия для опре-
деления продуктивности и сформированности волон-
терских навыков проведения мероприятий с пазловым 
мобильным автогородком. Это выявляется при помощи 
тестирующих и контролирующих материалов (тестов и 
заданий).

ОБСУЖДЕНИЕ
Из научных работ [18–20] известно, что применение 

мероприятий по безопасности дорожного движения  с 
применением мобильных автогородков позволяет по-
высить эффективность работы педагогов с детьми до-
школьного и школьного возрастов. 

Результаты авторского исследования позволили 
обобщить существующие исследования и, применяя ин-
новационный авторский пазловый мобильный автогоро-
док [2; 3; 17] при проведении волонтерами мероприятий 
по безопасности дорожного движения, можно постоянно 
вносить изменения в модель проведения мероприятий 
с учетом изменений в Правилах дорожного движения, 
вариантов размещения пазлов мобильного автогородка, 
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интегрирования с информационно-коммуникативными 
технологиями, применения иммерсивных технологий, 
взаимодействия с нейросетями. 

Апробация предложенной модели осуществлялась на 
базе АНО «Доступная Наука» и образовательных орга-
низаций Ростовской области (в детских садах и школах). 
Базисной особенностью апробации модели является дея-
тельность автора на протяжении 14 лет по подготовке и 
дальнейшей практической деятельности волонтеров при 
реализации социально значимых проектов с молодежью 
и детьми в Ростовской области, направленных на форми-
рование навыков безопасного поведения детей на доро-
ге. Результаты апробации и анкетирования волонтеров, 
педагогов/наставников показали успешность реализации  
волонтерами социальных проектов и мероприятий с при-
менением пазлового мобильного автогородка [17].

ВЫВОДЫ
Предложенная педагогическая модель проведения 

волонтерами практикоориентированных проектных ме-
роприятий по безопасности дорожного движения с при-
менением пазлового мобильного автогородка является 
обобщенной системой, отражающей процесс успешной 
реализации мероприятий волонтерами с целевой группой.

Материалы исследования могут быть использованы 
в образовательном процессе дошкольных, школьных об-
разовательных организаций, вузов, работе некоммерче-
ских и коммерческих организаций, в системе повыше-
ния квалификации наставников и педагогов.

Автор продолжает исследовать возможности улуч-
шения предложенной модели  с учетом опыта практиче-
ской работы волонтерских целевых групп. 
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Аннотация. Цель – определить барьеры и трудности в обучении иноязычной речевой деятельности. Методы: 

коммуникативно-деятельностный подход к познанию трудностей в обучении иноязычному речевому общению, по-
зволяющий проанализировать различия в структуре родного языка обучающего и русского языка, а также опи-
сательный подход, дающий возможность более детально рассмотреть особенности русского языка. Определили 
выбор конкретных методов исследования: дистрибутивного анализа, конструктивного, описательного, сопостави-
тельного. Результаты: на основе анализа трудностей, которые возникают при обучении речевой деятельности, сде-
лан вывод о возможности их преодоления. Для развития коммуникативной компетенции необходимо учитывать 
расхождения в синтаксических нормах изучаемого языка с родным языком. В статье представлен анализ речевой 
деятельности русского языка в качестве компонента осмысленной, целенаправленной и содержательной коммуни-
кации, основанной на коммуникативно – деятельностном подходе. Отмечается, что на современном этапе развития 
методики преподавания иностранных языков особое внимание уделяется развитию навыков и умений адекватного 
общения. Вместе с тем преподаватели русского языка как иностранного сталкиваются с необходимостью обучать 
студентов формированию мысли средствами русского языка на всех уровнях владения, учитывая продуктивные 
виды речевой деятельности. Сделать это преподаватель русского языка в состоянии лишь при целенаправленной, 
чёткой стратегии обучения иностранных учащихся, обучаемых с помощью языка-посредника, опираясь на ком-
муникативно-деятельностный подход. В статье отмечается обязанность преподавателя активизировать механизмы 
осознанного восприятия языковых фактов для развития активной речи. С помощью этого преодолевается односто-
ронний взгляд на обучение языку студентов англоязычной формы образования.

Ключевые слова: аудирование, говорение, письмо, мотивация, высказывание, мысль, сообщение, речь, слуша-
ние, собеседник, обучение, артикулирование.
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Abstract. Purpose: to identify barriers and difficulties in teaching foreign language speech activity. Methods: a com-
municative-activity approach to understanding the difficulties in teaching foreign language speech communication, which 
makes it possible to analyze the differences in the structure of the native language of the teacher and the Russian language, 
as well as a descriptive approach, which makes it possible to consider in more detail the features of the Russian language. 
Determined the choice of specific research methods: distributional analysis, constructive, descriptive, comparative. Results: 
based on an analysis of the difficulties that arise in the acquisition of speech activity, a conclusion was made about the possi-
bility of overcoming them. To develop communicative competence, it is necessary to take into account the differences in the 
syntactic norms of the language being studied with the native language. The article presents an analysis of the speech activity 
of the Russian language based on the communicative - activity approach. It is noted that at the present stage of development 
of methods of teaching foreign languages, special attention is paid to the development of skills and abilities of adequate 
communication. At the same time, teachers of Russian as a foreign language are faced with the need to teach students the 
formation of thought by means of the Russian language at all levels of proficiency, taking into account the productive types 
of speech activity. A teacher of the Russian language is able to do this only with a purposeful, clear strategy for teaching for-
eign students who are taught with the help of an intermediary language, relying on a communicative-activity approach. The 
article notes the teacher’s duty to activate the mechanisms of conscious perception of linguistic facts for the development 
of active speech. This helps to overcome the one-sided view of teaching the language to students of the English-language 
form of education.

Keywords: listening, speaking, writing, motivation, utterance, idea, communication, speech, listening, companion, 
teaching, articulation.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность изучения данной темы продиктована 

необходимостью рассмотрения коммуникативно-дея-
тельностного подхода к обучению иностранному (рус-
скому) языку как средству выражения мыслей. Практика 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 
показывает, что понятие коммуникативность может по-
ниматься по-разному: как способность поддерживать раз-
говор даже при ограниченной языковой базе, т.е. просто 
как синоним устной речи. Однако цель обучения состоит 
не в заучивании правил знаковой системы, а в адекват-
ном общении на иностранном языке [1, c. 4]. Язык как 

система, обеспечивающая формирование мысли, иногда 
противопоставляется языку как средству, обеспечиваю-
щему потребности коммуникации в определённых си-
туациях, и языку как «предпосылке к реализации социо-
культурных интересов личности обучаемого» [2, с. 481]. 
Встречаются также принципиальное отрицание каких бы 
то ни было структурно-логических, аналитических схем 
при объяснении языковых явлений, отрицание участия 
мышления в изучении языка на начальном уровне [3; 4; 
5]. Целью обучения в современных условиях является 
не накопление знаний и не овладение языковой систе-
мой, а формирование и дальнейшее развитие навыков 

 ©2023 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
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и умений адекватного общения на русском языке [6–9].  
Предполагается также разделять коммуникативный и ло-
гико-грамматический подходы к языку, оставив первый 
лишь для начального этапа обучения [10–13]. Причины, 
вызывающие трудности в обучении иноязычному речево-
му общению: 1) неосознанное использование элементов 
одного языка при построении и понимании текстов; 2) 
несоответствие производимого текста норме; 3) расхож-
дение в норме. Отклонения, ошибки, возникающие здесь, 
не охватываются грамматическими правилами, а связаны 
со стилистикой, коммуникативной целесообразностью и 
пр. [14; 15]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Для достижения цели были использованы следую-

щие методы: изучение опыта работы преподавателей 
довузовской подготовки, обобщение содержания про-
фессионально ориентированной речевой деятельности 
будущих врачей, разработка методических материалов 
для её реализации.

По нашему мнению, ослабление внимания к форми-
рованию фонетических, грамматических и лексических 
навыков приводит к многочисленным ошибкам в речи 
иностранных студентов, изучающих русский язык как 
иностранный. Однако без прочной, осознаваемой обу-
чаемыми, языковой базы конечные цели обучения рус-
скому языку не могут быть полноценно реализованы. 
Из этого следует, что структура и система изучаемого 
(русского) языка должны рассматриваться отнюдь не 
как перечень теоретических правил, представленных в 
поуровневом описании (фонетика → словообразование 
→ морфология → синтаксис → текст) [3; 4], но как ком-
понент осмысленной, целенаправленной и содержатель-
ной коммуникации, основанной на коммуникативно-де-
ятельностном подходе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ответное речевое действие, которое завершается в 

учебных условиях воспроизведением извлечённой ин-
формации, обсуждением услышанного и прочитанного, 
речевым сообщением в устной или письменной форме, 
вытекает из совершенного чтения и аудирования.

Задача говорения и письма – передать суждение та-
ким образом, чтоб собеседники верно поняли. Будучи 
психологическими актами, говорение и письмо начи-
нается с формирования речи мысленно, но получают 
своё последующее  формирование во внешне  сформу-
лированных языковых выражениях. Их результатом 
считается устное или письменное речевое сообщение, а 
результатом – последующая реакция участника комму-
никации. Говорение и письмо предполагают наличие у 
обучающихся определённых способов преобразования 
материала.

Благодаря совместной работе указанных видов рече-
вой деятельности образуется высказывание. Существуют 
различные схемы создания речевого высказывания. Так, 
согласно мнению А. А. Леонтьева, И. А. Зимней и др. 
[6–11] в этом моменте формирования речи появляется 
план высказывания, желание передать его вербальными 
средствами, закладывается проект речи, проявляется на-
вык индивида к созидательному планированию своих 
«действий», к опережающему отражению действитель-
ности.

На ориентировочно-исследовательском уровне, ко-
торый считается вторым уровнем, создаётся тезис, идея 
которого возникает в мотивационно-побудительной ча-
сти, кроме того, тут осуществляется отбор, комбиниро-
вание и грамматическое конструирование будущего вы-
сказывания.

Это уровень, именуемый И. А. Зимней как формиру-
ющий компонент деятельности, также состоит из двух 
уровней – смыслообразования, включающий семантиче-
ский аспект высказывания, и формулирования (грамма-
тическое, артикуляционное). Образ является единицей 
смыслообразования, текст – единицей речепроизвод-
ства. На этом уровне отражается лингвистический опыт 

человека, изучающего язык, его знание правил, чувство 
языка, важен процесс размещения слов. Деятельность 
заканчивается оформленным внешне речевым высказы-
ванием на третьем – исполнительском уровне [9–14].

После тщательного изучения  этой схемы можно сде-
лать вывод о том, что любая из перечисленных её частей 
соединена с речемыслительной деятельностью говоря-
щего. Несмотря на то, что все эти уровни параллельны, 
внутри каждого из них осуществляется последователь-
ное развёртывание. Безусловно, воспроизведение, спо-
собы выражения мысли, речи, средства её воплощения  
проявляются в составленном тексте. 

 В связи с тем, что говорение и письмо тесно связа-
ны, можно отметить, что в основе этих процессов лежит 
механизм произнесения слов, главную роль при этом 
играют слуховая и речедвигательная функции. Важно 
научить обучающихся различать каждый элемент слы-
шимой и произносимой речи. Этого можно достигнуть 
частым произношением слов, поскольку выявлена кор-
реляционная зависимость между слухом, двигательной 
реакцией руки, зрением, речедвижением. Учитывая эти 
особенности, можно сказать, что письмо и говорение 
различаются возможностью формулирования мысли.

Создания текста при письменных и устных выска-
зываниях создаётся без реализации всех слов будущего 
текста, оно осуществляется уравниванием значений от-
рывка текста и заменой его другими знаками. Во вну-
тренней речи сохраняется моторное звено артикуляции. 
Стоит отметить важность внутренней речи при говоре-
нии и письме.

Согласно исследованиям психологов, внутренняя 
речь, включающая в себя схемы, смысловые комплексы, 
довольна обобщена, синтаксически укорочена, словесно 
фрагментарна, каждый аспект в ней важен. Не является 
неизменной и форма внутренней речи, она очень раз-
нообразна, что достигается её функциональным свое-
образием. Функциональная и структурная специфика 
внутренней речи определяется условиями деятельности, 
содержанием, наличием (или отсутствием) установки на 
сообщение. Согласно экспериментальным исследова-
ниям законов внутренней речи можно сделать вывод о 
том, что функциональная значимость внутренней речи 
определяется мыслительной деятельностью человека: 
чем больше внутренняя значимость, тем разнообразнее 
содержание мыслительной деятельности.

Внутренняя и внешняя формы речи взаимосвязаны. 
Из этого можно сделать вывод о значимости внутрен-
ней речи для развития навыков письма и говорения. 
Необходимо уделять большое внимание на её форми-
рование при пересказах, перефразировке, воспроизве-
дении текстов и других формах устной проверки сло-
весного материала. Многие исследователи (например, 
Т. А. Ладыженская и др.) рекомендуют принимать во 
внимание роль внутренней речи во время преподавания, 
советуют развивать внутреннюю речь особенно, когда 
происходит подготовка к связному высказыванию.

 Созданием любого высказывания в свете изложен-
ных выше психологических характеристик считается 
процесс постановки и решения специфической задачи, 
при котором речевое действие возникает с потребности, 
потом происходит речевая интенция, которая аналогич-
на анализу ситуации и постановки задачи, после неё 
следует внутреннее программирование высказывания и 
развертывание интенции средствами языка. Предмет го-
ворения – мысль, раскрывающаяся в самом процессе ре-
чепроизводства и выражающийся в речевом сообщении, 
тексте. С ситуативной восполнимостью тесно связан 
устный способ формулирования мысли, являющимся 
нерасчленённым, линейным. Очень многое собеседники 
при коммуникации понимают благодаря ситуации, зна-
чению слова, линейному расположению, интонационно-
му членению.

Устная речь, являющаяся двусторонним процес-
сом, по утверждению психологов (В. А. Артемов, 
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Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя) связана с рецепцией и с 
(ре)продукцией. Для слушания характерно проговари-
вание услышанного во внутренней речи, для процесса 
говорения характерно подключение механизмов слу-
хового контроля, речедвигательной системы, а иногда 
и зрительной. Речеслуховые и речедвигательные функ-
ции, тесно связанные между собой, образуют единую ас-
социативную цепь. В связи с этим учащийся пользуется 
«озвученными» слуховыми представлениями [15; 16].

Известно, что слушание предшествует говорению и 
связано с ним на всех уровнях коммуникации. Учёными 
доказано, что в естественной жизни человек тратит 
основное время на слушание и говорение (остаток: на 
чтение и на письмо. Как правило, на уроке более 20 % 
учебного времени посвящается говорению и лишь 2 % – 
структурированной деятельности, ориентированной на 
развитие способности слушать.

Существует убеждение, что, не изучив грамматики, 
не стоит и приступать к обучению говорению, которое 
организуется в такой последовательности: знакомство с 
акустической формой слова, затем с письменной струк-
турой. Эту последовательность правомерно, на наш 
взгляд, подвергнуть сомнению.

Ведущую роль в подобном общении играет, конеч-
но, речь. В методическом плане последовательное вы-
деление сфер коммуникации, коммуникативных задач, 
речевых интенций и речевых актов внутри каждой сфе-
ры делает обучение иностранному (русскому) языку, с 
одной стороны, коммуникативно ценным для иностран-
ных учащихся, а с другой, приближает учебно-речевое 
общение к естественной коммуникации.

При изучении устной речи необходимо учитывать 
следующие особенности:

получение сведений о языке;
формирование умений;
применение навыков.
Особое внимание стоит уделять на начальном этапе 

устному восприятию и проговариванию учебного ма-
териала, который потом нужно обязательно письменно 
подкрепить. Важно при этом изучаемые устные речевые 
модели подкреплять практическими примерами. Так, 
при объяснении форм родительного падежа «нет …, не 
было…, не будет… » можно разыграть небольшую  си-
туацию: одного студента, например, его зовут Самир, 
попросить выйти из аудитории, оставшихся учащихся 
спросить: Кого сейчас нет в аудитории? И после этого 
написать на доске ответ: Сейчас нет Самира в аудито-
рии. И попросить повторить ответ каждого в группе 
или сразу вся группа должна повторить ответ. Для луч-
шего усвоение этой грамматической темы надо, чтобы 
каждый задал аналогичный вопрос и дал ответ на него. 
Также можно спросить студентов, каких предметов нет 
в их комнате в общежитии: У вас в комнате есть конди-
ционер (компьютер, диван, стол и др.?). Учащиеся долж-
ны ответить отрицательно: У меня/у нас в комнате нет 
кондиционера (компьютера, дивана, стола и др.) [17–20].

При изучении форм родительного падежа в значении 
количества можно использовать наглядные материалы, 
которые есть в классе. Например, Сколько окон в ауди-
тории (стульев, столов)? Или Сколько у вас карандашей 
(ручек, тетрадей и др.). Студенты, отвечая на вопросы, 
могут и показывать, сколько у них этих предметов (что-
бы проверить правдивость ответов). Можно при этом 
одним спросить: Сколько стоит тетрадь? И другим от-
ветить на вопрос: Тетрадь стоит 74 рубля.

Возможно, организовать объяснение и таким обра-
зом: за некоторое время до начала урока на доске напи-
сать нужные для изучения фразы, при объяснении под-
черкнуть падежные окончания цветным мелом, чтобы 
привлечь внимание учащихся к изучаемой грамматике. 
На разыгрывание таких ситуаций на уроке можно отве-
сти 25 минут. На самостоятельное применение умений 
можно выделить 10 минут.

Групповые формы работы очень эффективны при 

обучении, так как приближают условия общения к есте-
ственным. При обучении устной речи надо иметь в виду 
– недостаточно только знаний и учебной практики, фор-
мирующей навыки, важной целью каждого урока явля-
ется естественный целенаправленный обмен сообщения-
ми между собеседниками, учебная речевая деятельность 
лишь подготавливает естественное общение. Эту под-
готовку желательно  проводить разными способами, но 
важно – создать атмосферу непосредственности, игры, 
нагрузить урок эмоционально, так как излишне деловой 
спокойный урок снижает интерес учащихся.

При изучении конструкции У меня есть … жела-
тельно давать задание составить рассказ о своей семье, 
о друге/подруге, можно попросить составить рассказ о 
традициях в вашей стране. При объяснении конструк-
ции Мне нравится…; Мне не нравится… неплохо бы по-
говорить о проведенном воспитательном мероприятии 
или музее, который посетили недавно. При изучении 
безличных конструкции со словом нужно/надо и форм 
повелительного наклонения полезно предложить уча-
щимся подготовить рассказ рецепта любимого блюда 
на русском языке, используя конструкции Вам нужно 
взять…; Берёте…кладёте… наливаете…тщательно пе-
ремешиваете … запекаете… варите…, жарите… и т.д.).

Между изучением теории языка и блестящим при-
менением полученных знаний на практике существует 
огромная бездна, чтобы ликвидировать её необходимо 
на уроке разыгрывать диалоги, приближенные к реаль-
ным условиям. В результате  изучаемые грамматические 
конструкции будут легко запоминаться, и иностранные 
учащиеся без особого труда смогут с уверенностью при-
менять их в естественных условиях. Считаем неверным 
делать упор на выполнение только упражнений по учеб-
нику, так как тяжело потом будет студентам преодолеть 
страх самостоятельно строить высказывания.

Сформированные ценностные ориентации и комму-
никативная направленность выражается в желании и 
готовности вступать в диалог, вести беседу на русском 
языке. В отдельных случаях реализация спроектиро-
ванной  коммуникации начинается значительно раньше 
окончания обучения, что свидетельствует о высоком 
уровне готовности обучающегося к коммуникативной 
деятельности. В этом случае профессиональная познава-
тельная деятельность учащегося направлена на изучение 
специальной литературы.

Приближение учебно-речевого общения к естествен-
ной коммуникации затрагивает различные параметры 
последнего, прежде всего: предметность процесса ком-
муникации, т.е. сведение её к более или менее точному 
набору предметов обсуждения (тема-проблема-собы-
тие или ситуация). Процесс общения моделируется как 
обычный вид взаимоотношений людей, вступивших в 
коммуникацию; речевые средства создают процесс об-
щения в этих ситуациях.

ВЫВОДЫ
В заключение следует сказать, не всякая ошибка на 

изучаемом языке возникает в результате традиционно 
понимаемой интерференции и преодолевается знанием 
сопоставительных характеристик языков. Её преодо-
ление возможно и на несопоставительной основе, ибо 
интерференция – ближайшая, но не единственная при-
чина ошибок. В неосознанном использовании элементов 
одного языка при понимании и построении текстов на 
изучаемом языке манифестируется не только интерфе-
ренция, но и многое другое, в том числе несоответствие 
производимого  текста норме. Расхождение в норме, 
служащие источником основных трудностей при овла-
дении вторым языком. 

Изучение опыта работы ведущих педагогов об обоб-
щении содержания коммуникативной деятельности по-
служили основой для составления Программы по рус-
скому языку, ориентированной на ускоренное развитие 
речевой деятельности на начальном этапе. Принимая  во 
внимание первостепенное значение осознания и осмыс-
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ления каждого отдельного явления как части единой си-
стемы, значимость логического мышления, умение при-
менять полученные знания, педагог должен, опираясь на 
коммуникативно-деятельностный подход, стремиться, 
чтобы обучающиеся осознавали и функционально-ког-
нитивную, и структурно-системную важность грамма-
тических явлений.

Реализация разработанной программы показала, что 
последовательное освоение коммуникативной деятель-
ности позволяет обучающимся быстро и успешно овла-
девать коммуникативными навыками.
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Аннотация. Статья посвящена анализу семантики и функционирования антропонимов в паремиях русского 
языка. Обращение к исследованию особенностей наименования субъекта-лица в паремиях обусловлено незначи-
тельной изученностью данной проблематики, а также необходимостью комплексной разработки вопросов рефе-
рентной отнесенности в паремиях. Анализ особенностей номинации субъекта в русских паремиях способствует 
рассмотрению таких дифференциальных черт пословиц, как внеконтекстуальная обобщенность субъекта и поли-
функциональность, доказывая взаимообусловленность содержания и функционирования паремий. Личные имена, 
выступая одним из способов вербализации субъекта-лица, в единицах паремического дискурса несут определенную 
смысловую нагрузку, отражая лингвокультурную специфику наименования субъектов, систему когнитивных пред-
ставлений нации, а также номинативные и экспрессивные возможности языковой системы. Большое разнообразие 
мужских личных имен, по сравнению с женскими, широкая распространенность диминутивных форм с аффиксами 
субъективной оценки, аксиологическая маркированность прецедентных антропонимов, неопределенно-референт-
ная отнесенность личных имен, детерминирующая обобщенность субъекта-лица и полифункциональность паремии 
относятся к особенностям семантики и функционирования антропонимов в паремиях. В паремиях антропонимы 
реализуют номинативную функцию, кумулятивную, а также экспрессивно-оценочную, обнаруживающуюся при 
использовании прецедентных имен и диминутивных форм с аффиксами субъективной оценки.

Ключевые слова: паремия, антропоним, паремический дискурс, лингвокультурная информация, аксиологич-
ность, агионим, картина мира, полифункциональность, экспрессивность, прецедентное имя. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the semantics and functioning of anthroponyms in Russian proverbs. 
The study of the features of the anthroponyms in proverbs is determined by the insignificant study of the given issue, as well 
as the need for a comprehensive development of issues of referential attribution in proverbs. The analysis of the features of 
the nomination of the subject in Russian proverbs contributes to the consideration of such differential features of proverbs 
as the out-of-contextual generalization of the subject and polyfunctionality, proving the interdependence of the content and 
functioning of proverbs. Personal names, being one of the ways of verbalizing a person, carry a certain semantic load in 
units of paremic discourse, reflecting the linguocultural specifics of naming subjects, the system of cognitive representations 
of the nation, as well as nominative and expressive abilities of the language system. A large variety of male personal names 
compared to female ones, the wide prevalence of diminutive forms with affixes of subjective evaluation, the axiological 
marking of anthroponyms, the indefinite referential relation of personal names, determining generalization of the subjec 
and the polyfunctionality of paroemia refer to the features of the semantics and functioning of anthroponyms in paroemias. 
In proverbs anthroponyms implement a nominative, cumulative, as well as an expressive-evaluative function, revealed in 
precedent names and diminutive forms usage.

Keywords: proverb, anthroponym, paremic discourse, linguocultural information, axiological, hagonym, picture of the 
world, polyfunctionality, expressiveness, precedent name.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. 
Паремии не имеют однозначного толкования в отече-

ственной и зарубежной науке. С момента начала своего 
изучения и до наших дней данные единицы характери-
зуются отсутствием единого подхода к их дифференци-
ации в системе языковых / речевых явлений: «термин 
паремия используется как родовое наименование для 
обозначения различных классов народных афоризмов, 
прежде всего пословиц, поговорок, загадок и примет, а 
также присловий, прибауток» [1, с. 267]. Статус паре-
мий, как и набор их дифференциальных черт, вызывают 
множество споров, что обусловливает неослабевающий 
интерес отечественных и зарубежных ученых к данной 
проблематике (О. С. Абакумова [2], М. Л. Ковшова [3; 
4], W. Mieder [5], P. Grzybek [6]). Возможность рассмо-
трения паремий не только в статике как устойчивых и 
зафиксированных в лексикографических источниках 
единиц репрезентации народной мудрости, но и в ди-
намике – в качестве функционирующих в речи единиц, 
характеризующихся уникальной прагматикой и комму-

никативным функционированием, способствует анализу 
паремий в рамках смежных лингвистических направле-
ний, а также объясняет возросший интерес современ-
ных ученых к проблеме семантики и функционирования 
синкретичных явлений, обнаруживающих самобыт-
ность на уровне когнитивных представлений, компо-
нентного состава, функционирования и лингвокультур-
ных смыслов (О. Б. Абакумова [2], М. Л. Ковшова [3; 
4], Л. В. Гриченко [7; 8], R. N. Norrick [9], O. Blehr [10], 
P. Grzybek [6]). Изучение паремий в качестве статичных 
и одновременно динамичных явлений способствует их 
комплексному изучению, так как «языковые явления мо-
гут быть адекватно описаны только в том случае, если, 
с одной стороны, имеет место анализ их содержания, а с 
другой – выявлены особенности их функционирования 
в речи» [2, с. 128]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Научное описание паремий в наши дни характеризу-
ется стремлением к многоаспектному исследованию в 
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рамках различных научных направлений: дискурса, лин-
говокультурологии, когнитивной лингвистики, теории 
коммуникации, прагмалингвистики, социолингвистики 
и т.д. При определении паремий современные ученые 
опираются на сущностные и функциональные характе-
ристики явления. Принимая во внимание тот факт, что 
под термином «паремия» объединяются достаточно раз-
ноплановые явления, выделение набора дифференци-
альных признаков, облигаторных для столь широкого 
набора единиц, представляется проблематичным. В этой 
связи Н. Н. Фаттахова и М. А. Кулькова полагают, что 
совокупность паремий возможно разделить на три са-
мостоятельных типа, каждый из которых объединен на 
основе структурно-содержательных характеристик: по-
словицы и поговорки; загадки; приметы [11]. Как след-
ствие, обоснованной представляется сконцетрирован-
ность научного фокуса на одном из многочисленных яв-
лений в рамках более крупного образования. Подобный 
подход позволяет выделить дифференциальные черты, 
характерные для конкретного явления, а также опреде-
лить степень их универсальности для различных языков.  

При многообразии явлений, причисляемых к паре-
миям, наиболее часто научному анализу подвергаются 
именно пословицы. В числе дифференциальных при-
знаков паремий (пословиц) часто выделяют: устой-
чивость структуры, фольклорное происхождение, не-
определенно-референтную отнесенность, регуляцию 
поведения нации [11, с. 8]; ритмическую организацию, 
способность передавать опыт нации и эмоциональное 
отношение [12]; назидательность, полифункциональ-
ность, клишированность, аксиологичность, экспрессив-
ность, обобщенность [7, с. 57]. Перечисленные признаки 
характеризуют прежде всего пословицы и позволяют 
дифференцировать их в кругу смежных паремических 
явлений. Как следствие, пословицы, выступая консти-
туентами паремической системы, могут пониматься как 
знаки вторичной номинации, актуализирующие различ-
ные категории [13, c. 27]; как «знаки ситуации, конвен-
ционально зафиксированные формулы, характеризую-
щиеся назидательностью, аксиологичностью, обобщен-
ностью, полифункциональностью, экспрессивностью. 
Стабильность лексического состава паремий, за которой 
стоит стабильность образов на уровне когнитивного 
восприятия, позволяет рассматривать единицы пареми-
ческого дискурса как устойчивые компоненты сознания, 
языка и культуры» [8, c. 222], транслирующие лингво-
культурную информацию и характеризующиеся много-
плановостью на уровне языка и речи [14].

Многообразие исследовательских работ по вопросам 
научного описания паремий доказывает актуальность 
обращения к данной проблематике, когда сама паремия, 
семантика ее компонентов, особенности стилистики и 
контекстуальное функционирование выступают пред-
метом изучения ряда ученых (М. Л. Ковшова [3; 4], 
A. Načisčione [15], M. Malik [16], J. Wu, W. Zhou, B. Shao 
[17]). Проблема изучения имен собственных в пареми-
ях вызывает интерес отечественных и зарубежных уче-
ных в рамках анализа семантики, функционирования и 
компонентного состава паремий, обусловливая особую 
актуальность данных исследований, связанную с актив-
ной разработкой лингвокогнитивной и лингвокультуро-
логической парадигм (М. Л. Ковшова [4], Е. С. Плешков 
[18], Е. В. Романаускас [19], А. В. Суперанская [20], 
O. V. Kisel [21]).

Обосновывается актуальность исследования. 
Актуальность исследования определяется необходи-

мостью выявления и описания закономерности языко-
вой номинации антропонимом субъекта-лица в едини-
цах паремического дискурса. Обращение к описанию 
особенностей номинации субъекта в паремиях способ-
ствует рассмотрению таких дифференциальных черт 
пословиц, как внеконтекстуальная обобщенность субъ-
екта и полифункциональность, доказывая взаимообус-
ловленность содержания и функционирования паремий. 

Анализ личных имен в паремиях также позволяет об-
наружить систему когнитивных представлений нации, 
номинативные и экспрессивные возможности языковой 
системы, конвенционально закрепленную систему цен-
ностей и ассоциаций этноса, которые раскрываются при 
обращении к антропонимам. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Целью данного исследования выступает анализ ан-

тропонимов, вербализующих субъект-лицо в единицах 
паремического дискурса, а также выявление их смысло-
вой нагрузки, особенностей функционирования и линг-
вокультурной специфики. 

Постановка задания. 
Достижение указанной цели предполагает решение 

следующих исследовательских задач: выделение диф-
ференциальных признаков пословицы как облигаторной 
единицы паремического дискурса, определение ког-
нитивных предпосылок использования личных имен и 
учет их этимологии, анализ функционирования антропо-
нимов в единицах паремического дискурса, выявление 
их смысловой нагрузки и лингвокультурной специфики. 

Объектом анализа выступают единицы паремиче-
ского дискурса, в компонентном составе которых экс-
плицирован антропоним. Предметом анализа являются 
особенности вербализации антропонимов, когнитивные 
предпосылки номинации субъекта-лица антропони-
мом, лингвокультурные особенности функционирова-
ния антропонимов в единицах паремического дискурса. 
Материалом анализа послужили паремии русского язы-
ка, отобранные из словаря В. И. Даля [22]. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Общелингвистические и частнонаучные методы ис-
следования обусловили обращение к методу лингвисти-
ческого дескриптивно-аналитического описания, обоб-
щения и аргументации. Частнонаучная методология 
включает компонентный, лексико-семантический, линг-
вокультурологический, а также элементы этимологиче-
ского и контекстуального анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
При многообразии функций личных имен (репрезен-

тативная, апеллятивная, указательная, экспрессивная и 
т.д.) в паремиях антропонимы реализуют прежде все-
го: номинативную функцию, называя субъект и выде-
ляя его, экспрессивно-оценочную – при использовании 
прецедентных имен, диминутивных форм с аффиксами 
субъективной оценки, а также кумулятивную, на акту-
ализацию которой влияет принадлежность паремий к 
фольклору. Как полагает Н. И. Формановская, «личное 
имя наделено набором понятийных опор, которые по-
зволяют обнаружить в нем элементы значения, харак-
терные для остальных (несобственных) слов. Это пред-
метность, отдельность, одушевленность, личность, пол 
– для большинства русских имен, возможно, возраст – 
для некоторых форм имени» [23, c. 219]. Действительно, 
антропонимы в паремиях несут большую смысловую и 
функциональную нагрузку, отражают конвенционально 
закреплённые ассоциативные и стереотипные представ-
ления нации о лице. 

Анализ антропонимов в единицах паремического 
дискурса способен выявить глубинные механизмы наи-
менования субъекта, особенности его языковой актуали-
зации и последующего функционирования. Обращение 
к языковому материалу позволило обнаружить широкое 
разнообразие мужских личных имен и их дериватов в 
паремиях русского языка (Иван, Фома, Петр, Ермак, 
Федор, Пахом, Авдей, Илья, Филат, Сидор, Тарас, 
Мирошка, Андрей, Касьян, Федот, Никола, Кузьма и 
др.): Тарас есть пряники горазд, а Филат бы и каше рад 
[22, т. 1, с. 158]; На безлюдье и Фома дворянин [22, т. 1, 
с. 189]. Выборка женских личных имен свидетельству-
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ет об отсутствии их большого разнообразия и меньшей 
регулярности в русских паремиях: (Ананья, Фетинья, 
Марья, Прасковья, Катя, Варвара, Настя, Хавронья и 
др.): Пошла Настя по напастям [22, т. 1, c. 104]; Не у вся-
кого жена Марья – кому Бог даст [22, т. 1, с. 95]; Тетка 
Арина надвое говорила [22, т. 1, с. 570]. Сравнительная 
частотность использования мужских личных имен в 
русских паремиях обусловлена главенствующей хозяй-
ственной ролью мужчины в семье, а также широким те-
матическим разнообразием русских паремий, иллюстри-
рующих жизнь, быт и труд мужчин. 

При обращении к личным именам своего рассмотре-
ния требует вопрос их семантики и функционирования 
в паремиях. По нашему мнению, выделение семантики 
личных имен подчиняется общим правилам описания 
семантики собственных имен. Поскольку антропоним 
не обнаруживает непосредственной связи с сигнифика-
том, то и возможность выделения лексического значения 
представляется невозможной: существует лишь набор 
представлений и ассоциаций, связанных с денотатом, 
которых недостаточно для выделения полноценного 
лексического значения. А. В. Суперанская полагает, что 
в антропонимах обнаруживается значение, но особого 
порядка: «ономастическая семантика – совершенно осо-
бый тип семантики… В семантику имени входят и субъ-
ективные, социально обусловленные факторы и эмоции, 
которые референт вызывает у говорящего [20, с. 58]. 
Принимая во внимание точку зрения А. В. Суперанской, 
мы полагаем, что семантика и функционирование антро-
понимов в паремиях не могут рассматриваться в отрыве 
от таких характеристик паремий, как обобщенность и 
полифункциональность. 

Особенностью семантики и функционирования лич-
ных имен в паремиях выступает их максимальная вне-
контекстуальная обобщенность, позволяющая адресо-
вать паремию к неограниченному кругу лиц. Личное имя 
в паремиях не обладает конкретной референтной отне-
сенностью, что обусловливает максимальную обобщен-
ность субъекта-лица, вербализованного личным име-
нем: «в дискурсе пословиц личное имя принимает актив-
ное участие в типизации тех или иных свойств объектов 
(ситуаций) и концептуализации морально-нравственных 
и духовно-этических понятий на примере жизненных 
ситуаций, в которых участвуют персонажи с личными 
именами» [4, c. 234]. Таким образом, типизация жизнен-
ных ситуаций / качеств и внеконтекстуальная обобщен-
ность антропонима находятся в отношениях взаимоде-
терминации, наделяя паремии такими характерными 
чертами, как обобщенность и полифункциональность. 
Можно также утверждать, что паремический фонд, вы-
ступая ценностно-смысловой и культурной моделью 
этноса, фиксирует в своем составе языковые единицы и 
синтаксические структуры, нацеленные на обобщенное 
представление лица, что позволяет адресовать паремию 
одновременно ко всем и каждому. В этом и проявляется 
полифункциональность паремий, представляющих со-
бой генерализованную формулу, пригодную для употре-
бления в типичных ситуациях. 

Функционирование мужских и женских личных имен 
в единицах паремического дискурса не ограничивается 
реализацией номинативной функции, антропонимы так-
же способны аккумулировать, а затем актуализировать 
в контексте оценочные, экспрессивные, лингвокультур-
ные компоненты значения: Вольно было Фомушке же-
ниться на вдовушке [22, т. 3, с. 410]; У нашего Андрюшки 
ни полуполушки [22, т. 1, с. 161]; Дружка на дружку, а 
все на Петрушку [22 т. 1, с. 349]. Реализация экспрес-
сивных и оценочных оттенков значения антропонимом 
возможна благодаря развитому деривационному слово-
образованию на материале русского языка, позволяюще-
му актуализировать от уменьшительно-ласкательных до 
уничижительных оттенков значения. Подобные едини-
цы выражают негативное / позитивное по вектору аксио-
логической маркированности отношение к лицу, указы-

вая на доброжелательную, ироническую или снисходи-
тельную оценку поведения адресата. Широкое исполь-
зование диминутивных форм личных имен с аффиксами 
субъективной оценки служит дополнительным аргумен-
том в пользу нацеленности русской лингвокультуры на 
неформальное общение и свободное выражение эмоций.

В совокупности с другими средствами достижения 
экспрессивности (ритмизация структуры, различные 
типы повторов, экспрессивная лексика) диминутивные 
формы личных имен в русских паремиях выступают ре-
гулярным средством репрезентации семантики оценоч-
ности и экспрессивности: Щеголь Ивашка, что ни год, 
то рубашка [22, т. 1, с. 164]; Горькому Кузеньке горькая 
и песенка [22, т. 1, с. 103]. Набор разноуровневых языко-
вых средств репрезентации экспрессивной и оценочной 
семантики интенсифицирует общее содержание паре-
мии, способствует ее лучшему запоминанию, а также 
нередко выступает средством создания иронии: Богат 
Мирошка, а животов – собака да кошка [22, т. 1, с. 161]; 
Вольно было Фомушке жениться на вдовушке [22, т. 3, 
с. 410]. 

Принимая тот факт, что в группе личных имен, в 
отличие от нарицательных, лексическое значение про-
изводящей основы не обнаруживается (отсутствует): 
«проблемным в этой смысловой организации является 
определение того понятия, которое вызывается в созна-
нии в связи с денотатом, скорее, отсутствие этого поня-
тия» [18, c. 71], можно предположить, что на семантику 
диминутивной формы личного имени влияют зафикси-
рованное в языке положительно / отрицательно аксиоло-
гически маркированное восприятие аффикса, конвенци-
онально закрепленные аксиологически маркированные 
представления о лице, а также ближний контекст. Речь 
идет о группе прецедентных антропонимов с аффиксами 
субъективной оценки, представления о которых совпа-
дают в различных формах фольклора, например, в сказ-
ках и пословицах (Иванушка, Марьюшка, Марфушка и 
т.д.).  

Учитывая, что паремии восходят к фольклору, ре-
гулярное использование одинаковых антропонимов в 
различных формах фольклора (сказка, народная песня, 
пословица) в целом представляется неслучайным (Иван, 
Емеля, Марья, Марфа): Мели, Емеля, – твоя неделя! [22, 
т. 1, с. 387]; Люби Ивана, да береги карманы [22, т. 3, 
с. 43]; Миленок Ивашка в белой рубашке [22, т. 3, с. 194]. 
Во-первых, данные имена функционируют как пре-
цедентные, во-вторых, в контексте они актуализируют 
этнолингвокультурный компонент семантики имени, за 
которым стоит традиция восприятия имени и персонажа, 
его жизненный сценарий, ценностная картина. Таким 
образом, в паремиях, как и в сказках, антропонимы – это 
не только способ номинации, но этнолингвокультурно 
значимый феномен, в котором закодирована информа-
ция, содержащая отсылки к национальной системе цен-
ностей, конвенционально закрепленным ассоциациям 
и образам. Например, имена Марья, Марфа в русской 
лингвокультуре традиционно аксиологически положи-
тельно маркированы: Марфушка – покушай, маковей – 
Поговей [22, т. 1, с. 214] и часто фигурируют как имена 
положительных героев в русских сказках (Марья-краса, 
Марья-искусница, Марьюшка) [24]. Реализуя в контексте 
отсылочную функцию, такие личные имена и в сказках, 
и в паремиях вызывают конвенционально закрепленные 
ассоциации у представителей лингвокультурного сооб-
щества: Не у всякого жена Марья – кому Бог даст [22, 
т. 1, с. 95]; Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. 
Все-то она умеет, все-то у нее ладится... И из себя-
то Марьюшка красавица писаная [24]. Вместе с тем, 
не все прецедентные имена обладают однозначной ак-
сиологической маркированностью, обнаруживающейся 
при обращении к большим и малым фольклорным фор-
мам, таковым, например, выступает имя Иван в русской 
лингвокультуре, которое аксиологически амбивалентно: 
Иван Марье не товарищ [22, т. 1, с. 456], Крестил поп 
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Иваном, да прозвали люди болваном [22, т. 3, с.  116]; Не 
всяк Иван Иванович, в кому Бог даст [22, т. 1, с. 95]. 

Реализации необходимых смыслов в русском фоль-
клоре также способствуют языковые единицы ближнего 
контекста. Традиционным является уточнение социаль-
ной роли и указание на умственные способности субъ-
ектов мужского рода: Иван-королевич, Емеля-дурак, а 
также указание на внешность и мудрость субъектов жен-
ского рода: Елена Прекрасная, Марфа-краса, Василиса 
Премудрая. 

Похожая ситуация складывается и с агионимами – 
библейскими именами (Петр, Матвей, Мария, Иуда, 
Ирод, Николай, Илья и т.д.), которые относятся к преце-
дентным. Информация, закодированная в данных име-
нах, часто не ограничивается отсылкой к одной куль-
туре, так как вектор аксиологической маркированности 
подобных единиц свободно декодируется представите-
лями различных лингвокультур: По бороде Авраам, а по 
делам хам! [22, т. 3, с. 103]; Смирение поборет горды-
ню, аки Давид Голиафа [22, т. 3, с. 169]; Никола в путь, 
Христос по дорожке [22, т. 3, c. 230]; Ирод клянется, 
Иуда лобызает, да им веры нет [22, т. 3, с. 19]. В со-
вокупности прецедентные имена, встречающиеся в рус-
ских паремиях, характеризуются переносом свойств и 
характеристик известного лица на субъект паремии, а за-
тем и на субъект конкретной ситуации. В данном случае 
можно говорить о соотнесении личного имени с неко-
торой лингвопсихологической сущностью, представле-
ния о которой существуют в сознании коммуникантов. 
Возможности декодирования содержания, соотносимо-
го с именем, а также распознавание глубинных смыслов, 
заложенных в языковую единицу, напрямую зависят от 
объема фоновых знаний коммуникантов. Таким обра-
зом, прецедентные имена в паремиях способны актуали-
зировать прагматическую составляющую, обусловлен-
ную закрепленными аксиологически маркированными 
смыслами. 

Непрецедентные имена, как правило, не имеют ак-
сиологической отнесенности, представления о лице, 
соотносимом с именем, в таких паремиях формируют-
ся ближним контекстом: Тарас есть пряники горазд; 
а Филат бы и каше рад [22, т. 1, с. 158]; На бедного 
Макара и шишки валятся [22, т. 1, с. 103]; На Касьян на 
что ни глянет, все вянет [22, т. 1, с. 102]; Знают Фому и 
в рогозином ряду [22, т. 3, с.  39].

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

Предпринятый анализ подтверждает необходимость 
многоаспектного анализа семантики и функционирова-
ния антропонимов в паремиях. Особенную актуальность 
в наши дни приобретают вопросы теории номинации и 
референции), а также семантики и прагматики пареми-
ческих единиц (М. Л. Ковшова [3; 4], О. Б.  Абакумова 
[2], Н. Н. Меньшакова [13], Е. В. Романаускас, 
А. А. Баркович [19], R. N. Norrick [9], P. Grzybek [6]). 
Полученные результаты позволяют предположить, что 
на семантику и функционирование личных имен в рус-
ских паремиях влияет набор лингвистических и экстра-
лигвистических факторов. Традиции номинации лица в 
паремиях являются, с одной стороны, отражением су-
ществующих в сознании этноса представлений о субъ-
екте, которые в условиях коммуникации переносятся 
на субъект реальной коммуникации, с другой – высту-
пают манифестацией возможностей языковой системы. 
Неслучайно, личное имя в русских паремиях характе-
ризуется набором функций (номинативная, экспрессив-
но-оценочная, аккумулятивная) и не должно изучаться 
изолированно, необходим учет его этимологии, функ-
ционирования, наличия лингвокультурной информации, 
опора на ближний контекст, а также принятие во внима-
ние словообразовательных моделей конкретного языка. 

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. 
Таким образом, личное имя в русских паремиях, вы-

ступая предметом детального лингвистического анализа, 
способно выявить глубинные механизмы наименования 
субъекта, конвенционально зафиксированный вектор ак-
сиологической маркированности наименования лица, а 
также определить прагматическую составляющую паре-
мии. Обращение к языковой стороне паремий позволяет 
выявить закономерности номинации лица, референтные 
возможности имени и механизмы достижения обобщен-
ности семантики имени и содержания паремии, обнару-
жить лингвокультурный потенциал имени. Признание 
необходимости обращения к нескольким картинам мира 
в целях комплексного анализа паремии и ее компонентов 
доказывает взаимозависимость когнитивной, языковой, 
культурной картин мира. «Сквозное» описание и анализ 
паремий с антропонимом в составе с учетом трех картин 
мира представляется крайне важным, так как позволя-
ет обнаружить когнитивные основания наименования 
лица, способствует изучению языковых возможностей 
номинации и референции, выступает отражением линг-
вокультурных особенностей функционирования языко-
вых единиц. Большое разнообразие мужских личных 
имен, по сравнению с женскими, широкая распростра-
ненность диминутивных форм с аффиксами субъектив-
ной оценки, детерминация прагматического содержания 
паремии аксиологической маркированностью преце-
дентных антропонимов, закрепленный вектор аксиоло-
гической маркированности имени в различных формах 
фольклора, неопределенно-референтная отнесенность 
личных имен, детерминирующая обобщенность субъек-
та-лица и полифункциональность паремии, составляют 
особенности семантики и функционирования личных 
имен в русских паремиях. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. 

Предпринятое в конце XX – начале XXI века много-
аспектное исследование паремий в аспекте их семанти-
ки, функционирования и лингвокультурной специфики 
определяет перспективы анализа паремий отечествен-
ными и зарубежными учеными, позволяя описать и про-
анализировать особенности семантики паремий и их 
коммуникативное функционирование в рамках лингво-
культурологической и лингвокогнитивной парадигм.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме достижения адекватности аудиовизуального перевода. В 

данном исследовании рассматривается понятие прагматической адаптации, причины применения данной стратегии 
и приемы ее реализации. Цель исследования заключалась в выявлении типов прагматически обусловленных пре-
образований в дублированном русскоязычном переводе анимационного фильма “zootopia”, а также переводческих 
приемов, позволивших сохранить прагматический потенциал оригинала. В статье описаны результаты сопостави-
тельного анализа аудиовизуального текста мультипликационного фильма “zootopia” и дублированного перевода на 
русском языке. Выявленные 152 случая прагматически обусловленных преобразований были распределены на 4 
группы, исходя из типов прагматической адаптации в классификации В. Н. Комиссарова. Первая группа включала 
случаи адаптации реалий, имен собственных, идиоматических выражений, единиц измерения, второй тип прагмати-
ческой адаптации был использован при переводе слов, которые имеют эквиваленты в русском языке, но вызывают 
разные ассоциации у представителей двух культур. Адаптации подверглись слова и выражения, термины, которые 
могли вызвать трудности понимания у юной аудитории, а также лексические единицы, которые могут звучать не-
политкорректно. Наилучшим переводческим решением стало применение комплекса приемов: генерализации, ком-
пенсации, описательного, приближенного и эвфемистического перевода. Результаты данного исследования могут 
быть использованы в дальнейшей работе над проблемами аудиовизуального перевода и в переводческой практике. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, анимационный фильм, прагматическая адаптация, приемы адап-
тации, реалии, сленг, генерализация, компенсация, описательный перевод, эвфемистический перевод, приближен-
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Abstract. The article is devoted to the problem of achieving the adequacy in audiovisual translation. This study examines 
the concept of pragmatic adaptation, the reasons for the use of this strategy and the methods of its implementation. The pur-
pose of the study was to identify the types of pragmatical transformations in the dubbed Russian translation of the animated 
film “Zootopia”, as well as translation techniques that allowed preserving the pragmatic potential of the original. The article 
describes the results of the comparative analysis of the audiovisual text of the animated film “Zootopia” and the dubbed 
translation in Russian. The identified 152 cases of pragmatical transformations were divided into 4 groups based on the 
types of pragmatic adaptation according to V.N. Komissarov’s classification. The first group included cases of adaptation of 
realities, proper names, idioms, units of measurement, the second type of pragmatic adaptation was used in the translation of 
words that have equivalents in Russian, but representatives of the two cultures have different associations with them. Words 
and expressions, terms that are too difficult for a young audience to understand, as well as lexical units that may sound polit-
ically incorrect were adapted. The best translation solution consisted in applying the set of such techniques as generalization, 
compensation, descriptive, approximate and euphemistic translation. The results of this study can be used in further work on 
the problems of audiovisual translation and in translation practice.

Keywords: audiovisual translation, animated film, pragmatic adaptation, adaptation techniques, realities, slang, general-
ization, compensation, descriptive translation, euphemistic translation, approximate translation.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее востребованных на сегодняшний 

день видов языкового посредничества в переводческой 
индустрии является аудиовизуальный перевод (АВП), 
под которым, согласно К. Е. Кострову, понимается пере-
вод полимодальных и «мультимедийных текстов на дру-
гой язык и их перенос в другую культуру» [1, c. 143]. 
По мнению А. В. Козуляева, самыми распространённы-
ми типами АВП считаются субтитрирование, закадро-
вый и дублированный перевод [2]. Многочисленные 
исследования в этой области проводятся не только в 
отношении локализации англоязычного поликодово-

го контента на другие языки (V. Minutella [3], L. Barra 
[4], N. M. Papadakis и др. [6],  Е. Д. Малёнова [6], 
Е. И. Косенко [7], А. Ш. Бахмудова [8], И. В. Седина [9] 
и др.), но и в обратном направлении (S. G. Miggiani [10]), 
что обусловлено массовым распространением аудиови-
зуальных текстов в глобальном цифровом пространстве 
[11], и, в частности, как отмечает Е. Д. Малёнова, ростом 
популярности стриминговых платформ [12], доступных 
пользователям разных стран, а также необходимостью 
создания более качественного перевода. К особенностям 
АВП относят необходимость в синхронизации длитель-
ности звучания текста на разных языках, в привязке зву-
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ка к смене кадров и в сохранении речевой характеристи-
ки говорящего, и, вместе с тем, авторской концепции [2].

О. В. Петрова отмечает, что одной из главных задач 
переводчика является воспроизведение прагматическо-
го потенциала исходного текста и обеспечение такого же 
воздействия, «какое оригинал оказывает на своего адре-
сата» [13, с. 269]. Понятие «прагматическая адаптация» 
не ново для теории перевода и, как правило, его связыва-
ют с работами таких лингвистов, как Л. Венути, О. Каде, 
В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера, Л. К. Латышева 
[13]. Под прагматической адаптацией понимают «из-
менения, вносимые в текст перевода с целью добиться 
необходимой реакции со стороны конкретного рецеп-
тора перевода» [14, c. 249]. Согласно В. В. Сдобникову, 
необходимость в прагматической адаптации возникает 
«в связи с различиями в объеме фоновых знаний носи-
телей ИЯ и ПЯ, с разным отношением с их стороны к 
явлениям реального мира, с неодинаковой интерпрета-
цией одного и того же явления представителями разных 
культур» [15, c. 414]. Помимо этого, одной из причин 
появления прагматически обусловленных преобразова-
ний текста оригинала может стать влияние идеологии на 
переводческую деятельность в целом [16]. 

В научной литературе (Р. М. Шамилов, 
А. В. Кириллова [17], G. L. Bastin [18]) встречается ряд 
классификаций как типов прагматической адаптации, 
так и способов ее реализации. Отечественный переводо-
вед В. Н. Комиссаров выделяет четыре типа прагматиче-
ской адаптации: 

1) первый вид – лингвокультурная адаптация, кото-
рая применяется при передаче реалий; 

2) второй вид адаптации включает такие преобразо-
вания, которые обусловлены необходимостью сохранить 
эмоциональное воздействие исходного текста на получа-
теля перевода; 

3) третий вид характеризуется ориентацией на кон-
кретную ситуацию общения и на конкретного получате-
ля, например, на детскую аудиторию;

4) четвёртый вид непосредственно связан с рядом экс-
трапереводческих причин – политических, экономиче-
ских, личных и других [14]. При этом, как правило, пред-
лагается использовать следующие приемы прагматиче-
ской адаптации: добавление, опущение, экспликацию, 
лексико-семантические замены, включая генерализацию, 
конкретизацию и компенсацию [17].

В нашей более ранней работе [19] мы отмечали, что 
задача переводчика усложняется, когда появляется не-
обходимость в адаптации текста, предназначенного для 
юного зрителя, «в связи с некоторыми особенностями 
детского восприятия, к которым также может отно-
ситься недостаток жизненного опыта» [19, с.  440]. Как 
правило, в мультипликационных фильмах, рассчитан-
ных на детей, используется относительно упрощённая 
лексика, однако, здесь может содержаться информация 
национально-культурного характера, встречаться худо-
жественные приёмы, требующие объяснения или адап-
тации» [19, с. 441].

Актуальность исследования определяется недоста-
точной разработанностью проблемы прагматической 
адаптации в аудиовизуальном переводе и необходимо-
стью сохранения прагматического воздействия на дет-
скую аудиторию при переводе анимационных фильмов 
на русский язык.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель настоящего исследования заключается в вы-

явлении типов прагматически обусловленных преоб-
разований в дублированном русскоязычном перево-
де анимационного фильма “Zootopia”, а также анализе 
переводческих приемов, позволивших сохранить праг-
матический потенциал оригинала. В качестве основно-
го метода исследования был выбран сопоставительный 
анализ оригинала и перевода. Материалом исследования 
послужил аудиовизуальный текст мультипликационно-
го фильма “Zootopia” [20], выпущенного в 2016 году 

компанией Walt Disney Pictures, и его дублированный 
перевод на русский язык [21], выполненного компанией 
«Невафильм».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного сопоставительного ана-

лиза были выявлены 152 случая прагматических пре-
образований, встречающихся в дублированном пере-
воде анимационного фильма “Zootopia” на русском 
языке. Практически половина случаев прагматически 
обусловленных преобразований (45 %) приходится на 
второй тип, необходимость в которых возникла в свя-
зи со стремлением переводчиков сохранить комиче-
ский эффект и адекватно передать речевую характери-
стику персонажей анимационного фильма “Zootopia”. 
Приблизительно в два раза реже потребовалась адапта-
ция тех культурно-специфических единиц (25 %) и тер-
минов, которые сложны для понимания детской аудито-
рией (25 %) (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Соотношение видов прагматической 
адаптации в дублированном переводе анимационного 

фильма “Zootopia” на русском языке, %

Первый тип прагматической адаптации наблюда-
ется в 25 % от всех примеров и применяется в связи с 
необходимостью обеспечить адекватное понимание 
лингвокультурной информации получателем перево-
да. Адаптации подвергаются реалии, имена собствен-
ные, идиоматические выражения, единицы измерения. 
Проблема лакунарности решается при помощи комплек-
са приемов: приближенного перевода, описательного 
перевода, компенсации, генерализации и др.

В примере 1 используется приближенный перевод. 
Большинство русскоязычных зрителей, вероятнее все-
го, не знает о существовании такой карточной игры, как 
криббидж, поэтому переводчики приняли решение заме-
нить её на более известный аналог, а именно, шахматы: 

(1) “You played cribbage with a weasel once?” [20]. – 
«А кто в шахматы играл с куницей?» [21].

В примере 2 применяется описательный перевод с 
элементами модуляции. Платные парковки в России не 
так распространены, как в Америке и соответственно 
нет отдельного термина для людей, следящих за своев-
ременной оплатой парковочных мест. В толковом сло-
варе “Merriam-Webster” meter maid определяется как “a 
woman assigned by a police or traffic department to write 
tickets for parking violations” [22]. Для того чтобы слого-
вая длина высказывания в переводе совпадала с длиной 
в оригинале, было принято решение заменить детальное 
определение (женщина-полицейский, которая выписы-
вает штрафы за парковку) на более короткий вариант 
(штрафы на стекла лепишь), который поясняет значение 
реалии: 

(2) “Judy, are you a meter maid?” [20]. – «Ты что, 
штрафы на стёкла лепишь?» [21].

Описательный перевод также используется и для 
адаптации реалии valedictorian (3), под которой понима-
ется самый преуспевающий студент, который на цере-
монии вручения дипломов в США обычно произносит 
речь. 
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(3) “Valedictorian of her class, ZPD’s very first rabbit 
officer...” [20]. – «Это обладательница диплома с отли-
чием, принятая на полицейскую службу, первая из кро-
ликов…» [21].

Адаптации подверглись и говорящие имена соб-
ственные, которые указывают на видовую принадлеж-
ность персонажей – их носителей. При этом некоторые 
говорящие фамилии были калькированы (Mrs. Otterton 
– Мисс Выдрингтон, Benjamin Clawhauser – Бенжамин 
Когтяузер), ряд был передан при помощи функциональ-
ного аналога (Flash – Блиц) и компенсации (Priscilla – 
Зиночка).

Рассмотрим пример 4, иллюстрирующий примене-
ние функционального аналога в переводе имени Flash. В 
русском языке понятие «флеш» чаще всего вызывает ас-
социации с компьютерными технологиями (флеш-карта, 
флеш-игры), тогда как в английском языке это понятие 
связано также со скоростью чего-либо. Поскольку в кон-
тексте мультфильма данная фраза использовалась по от-
ношению к ленивцу, чтобы создать комический эффект, 
в русском переводе был использован более уместный 
аналог, также обозначающий скорость. 

(4) “Flash, Flash, Hundred Yard Dash!” [20]. – «Блиц, 
Блиц, скорость без границ!» [21].

Единицы американской системы измерения были 
переведены в русскоязычную систему и переданы при 
помощи подбора функционального аналога, поскольку 
в контексте проанализированных сцен точное числовое 
значение не влияет на сюжет. Так в примерах 5 и 6 футы 
стали метрами, а мили – километрами. Поскольку в кон-
тексте сцены точное числовое значение не влияет на сю-
жет, был использован приближённый перевод.

(5) “One thousand foot fall” [20]. – «Внизу 300-метро-
вая пропасть» [21].

(6) “Sir, you were going 115 miles per hour, I hope you 
have a good explanation” [20]. – «У вас была скорость 120 
в черте города. Куда это вы так спешите?» [21].

Второй тип адаптации охватывает 45 % случаев и 
обусловлен отличиями в ассоциациях у представителей 
разных культур относительно одного и того же явления, 
а также необходимостью сохранить комический эффект 
и разговорный стиль речи.

В примере 7 переводчики обратились к конкретиза-
ции, поскольку понятие биологии в русском языке чаще 
всего ассоциируется непосредственно с научной дисци-
плиной либо со школьным предметом. Однако в данном 
контексте речь идет о различиях биологических видов: 

(7) “Sir, it may be time to consider their biology” [20]. – 
«Я уверена – всё объясняется их природой» [21].

Компенсация была применена для адаптации шутки, 
основанной на игре слов (8). В английской версии упор 
был сделан на неправильное произношение, тогда как в 
русской версии за основу взято схожее звучание акро-
нимов: 

(8) “– And that killer instinct’s still in our denna. – I’m 
pretty much sure it’s pronounced DNA” [20]. – «– Инстинкт 
убийц у нас в ДТП. – По-моему не в ДТП, а в ДНК» [21].

Некоторые элементы сниженной лексики были зна-
чительно смягчены, поскольку буквальный перевод зву-
чал бы грубо и даже оскорбительно для детской аудито-
рии. Пример 9 демонстрирует прием целостного преоб-
разования.  

(9) “You’re dead, fluff-butt” [20]. – «Тебе крышка, пом-
пон с ушами» [21].

По той же причине в следующем случае (10) был при-
менён эвфемистический перевод. Американский слен-
гизм «jerk» дословно может переводиться как «тупица, 
ничтожество; дрянь, поддонок», что не соответствует 
возрастному рейтингу анимационного фильма.

(10) “When I was nine. Gideon Grey was a jerk who hap-
pens to be a fox” [20]. – «Я была маленькой, а Гидеон 
Грэй – хулиган. Причём тут другие лисы?» [21].

Третий вид прагматической адаптации был исполь-
зован при переводе слов и выражений, которые мог-

ли вызвать трудности понимания у юной аудитории. 
Наилучшим переводческим решением стало применение 
генерализации и целостного преобразования. В примере 
11 была применена генерализация поскольку понятие 
налогов и налогообложения не знакомо для целевой ау-
дитории мультфильма, а потому сложно для понимания: 
(11) “Today I can hunt for tax exemptions” [20]. – «Меня 
будет кормить работа в кабинете» [21]. 

В примере 12 при переводе было использовано це-
лостное преобразование, то есть подобран более общий 
термин для описания той же ситуации в русском языке, 
по той причине, что в большинстве случаев среднестати-
стический ребёнок дошкольного/школьного возраста не 
имеет представления о том, как именно устроен двига-
тель автомобиля, что такое «третий цилиндр» и почему 
он не запускается. 

(12) “Needed a tune up. The third cylinder wasn’t fir-
ing”[20]. – «Её бы на техосмотр. Движок при нас два 
раза чихнул» [21].

Четвертый вид прагматической адаптации был ис-
пользован при переводе лексических единиц, которые 
могут звучать неполиткорректно, то есть указывать на 
принадлежность к расе, нации, или на возраст, социаль-
ный статус и особенности внешности, и могут задеть 
чувства человека. Для перевода словосочетания “token 
bunny” было использовано целостное преобразование. 
Термином “token” часто обозначают представителей 
расовых и других меньшинств, взятых на работу по по-
литическим причинам (token black guy – темнокожий 
персонаж, добавленный «для галочки»): 

(13) “Sir, I’m not just some token bunny” [20]. – «У 
меня серьёзная подготовка» [21].

Мы выявили, что для решения проблемы линвго-
культурной лакунарности использовался в основном 
приближенный и описательный перевод (31,25 % и 
15,63 %). Для второго типа адаптации с целью сохране-
ния эмоционального воздействия на реципиента пере-
водчики прибегали к компенсации (27,78 %), практиче-
ски в одинаковой степени были также применены прием 
целостного преобразования, приближенный перевод, 
модуляция (12,96 %). В случае необходимости адапта-
ции сложных для детского понимания явлений были 
использованы в основном генерализация (19,35 %), мо-
дуляция (19,35 %) и смешанный перевод, который пред-
ставлял собой модуляцию в сочетании с описательным 
переводом (32,26 %). Четвертый тип потребовал приме-
нения преимущественно приема целостного преобразо-
вания (83,33 %).

Рисунок 2 – Соотношение приемов перевода, при-
меняемых для прагматической адаптации в дублиро-

ванном переводе анимационного фильма “Zootopia” на 
русском языке, %

ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнивая полученные результаты с теми, ко-

торые были описаны в статьях Д. Р. Матюниной, 
А. В. Касьяновой и Е. Д. Малёновой, можно заметить, 
что стратегия прагматической адаптации реализуется 
при помощи ряда универсальных тактик: тактики добав-
ления, тактики опущения и тактики замены информации 
[23; 24; 25], которые могут получить дальнейшую реали-
зацию в выборе переводческих приемов, позволяющих 
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сохранить прагматический потенциал оригинала. Этот 
выбор во многом определяется характером реципиента 
и задачей, которую ставит перед собой переводчик. Так, 
Д. Р. Матюнина, сопоставляя два перевода одного и того 
же аудиовизуального произведения, обращает внима-
ние на то, что в версии, выполненной для официального 
телевизионного канала, часто используется эвфемисти-
ческий перевод, в то время как неофициальный перевод 
не имеет ограничений в плане цензуры [23]. Наше иссле-
дование показало, что учет возраста реципиента играет 
немаловажную роль в процессе выбора переводческих 
приемов, с помощью которых осуществляется адапта-
ция анимационных фильмов. При этом приближенный 
перевод, генерализация, компенсация и целостное пре-
образование оказываются наиболее востребованными в 
реализации тактики замены, тактика опущения приме-
няется в случаях передачи реалий и некоторых снижен-
ных лексических единиц, а тактика добавления осущест-
вляется с помощью экспликации понятий сложных для 
детского понимания. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное исследование показало, 

что аудиовизуальный перевод для детей требует особо-
го внимания переводчика, так как в силу своего возрас-
та эти реципиенты не всегда располагают достаточным 
жизненным опытом и фоновыми знаниями. Для сохране-
ния художественного эффекта и передачи национально-
культурной информации, заложенной в оригинале, была 
применена прагматическая адаптация в дублированном 
переводе анимационного фильма “Zootopia”. При пере-
даче реалий, имен собственных, идиоматических выра-
жений, терминов, сленгизмов были использованы раз-
личные приемы адаптации, такие как целостное преоб-
разование, генерализация, компенсация, описательный 
перевод, приближенный перевод и эвфемистический 
перевод.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования основных трудностей перевода актуальных техни-

ческих терминов в сфере нанотехнологий: сложная структура терминов, отсутствие переводческого соответствия в 
языке перевода. Проведен обзор и анализ научных исследований в области изучения перевода научно-технических 
текстов, кратко описаны основные направления работ лингвистов и ученых. В работе дано понятие «термин», опре-
делено место термина в системе языка, а также осуществлен анализ терминосистемы научно-технического текста 
статьи в сфере нанотехнологий “Potential Benefits and Risks of Nanotechnology on Environment and Health”. Описаны 
результаты исследования, в ходе которого были выявлены структурные особенности терминов, осуществлен анализ 
примененных лексических трансформаций для адекватного и эквивалентного перевода терминов научно-техниче-
ских текстов на базе нанотехнологий. В ходе исследования определены наиболее частотные способы образования 
терминов: сложные и многокомпонентные, а также выделены основные виды перевода терминов на русский язык: 
транскрипция, транслитерация и калькирование. После проведения анализа работ по аналогичной тематике сдела-
ны выводы, касаемо подбора наиболее адекватных способов перевода англоязычных нанотехнологических терми-
нов для снятия трудностей при работе с техническими текстами данной тематики. 

Ключевые слова: термин, нанотехнологии, аффиксация, конверсия, компрессия, многокомпонентные терми-
ны, транслитерация, транскрипция, калькирование.
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Abstract. The article presents the results of a study of the main difficulties in translating current technical terms in the 
nanotechnology field. The review and analysis of scientific research in the field of studying the translation of scientific and 
technical texts is carried out, the main areas of work of linguists and scientists are briefly described. The paper defines the 
concept of “term”, its place in the language system of the language, and also analyzes the terminology of the scientific and 
technical text of the article in the field of nanotechnology “Potential Benefits and Risks of Nanotechnology on Environment 
and Health”. The results of the study are described, during which the structural features of the terms were identified, the 
analysis of the lexical transformations used for an adequate and equivalent translation of the terms of scientific and technical 
texts based on nanotechnology was carried out. In the course of the study, the most frequent methods of term formation were 
determined: complex and multicomponent, and the most frequent types of translation of terms into Russian were identified: 
transcription, transliteration and tracing. After analyzing the works on a similar topic, conclusions were drawn regarding the 
selection of the most appropriate methods for translating English terms in the field of nanotechnology to remove difficulties 
when working with technical texts on this topic.

Keywords: term, nanotechnologies, affixation, conversion, compression, multicomponent terms, transliteration, 
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ВВЕДЕНИЕ
Рост научно-технического прогресса вместе с уве-

личением потока технической информации, а также ак-
тивная работа по созданию автоматизированных систем 
перевода обусловливают поиск ряда новых решений в 
области научно-технического перевода.

М. Ю. Семенова характеризует все технические тек-
сты, как имеющие «четкий и краткий характер изложе-
ния, строгое соблюдение технической терминологии, яс-
ную логическую последовательность информации, одно-
значность и конкретность при трактовке фактов» [1].

Поскольку научно-технические тексты имеют «ли-
нейную» структуру, в переводоведении растет коли-
чество исследований, направленных на изучение осо-
бенностей процесса технического перевода. Данному 
вопросу посвящено достаточно много научных работ. 
Проблема исследования вопросов переводоведения, 
в частности, технического перевода нашла отраже-
ние в работах Л. М. Алексеевой, С. Л. Мишлановой 
[2; 3], где авторы утверждают, что циклические моде-
ли во многом проливают свет на механизм терминоо-
бразования как продукта мыслительной деятельности; 
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О. А. Крапивкиной [4], которая рассматривает ошибки 
в научно-техническом переводе, вызванные деструктив-
ной грамматической интерференцией; Л. В. Кушниной, 
Л. К. Гейхман [5], где для проведения исследования при-
меняется синергетическая модель переводческого про-
странства Л. В. Кушниной.

При работе с техническими текстами особое место 
уделяется терминологии. Именно этот лексический 
пласт вызывает трудности при передаче на другой язык. 
Если новый термин не имеет соответствий в языке пере-
вода или отсутствует в словарях, существенным усло-
вием создания адекватного перевода будет знание вну-
тренних связей слова-термина и анализ возможных его 
значений, исходя из контекста. 

Необходимо также отметить, что нанотехнологи-
ческие термины подвергаются постоянному исследо-
ванию, однако их изучения проводится лингвистами с 
самых различных сторон. С. Л. Фокина в своем научном 
исследовании затрагивает фонетический аспект изуче-
ния нанотехнологической терминологии [6], в свою оче-
редь, А. В. Раздуев изучает вариативность терминов и 
терминоэлементов сферы нанотехнологий (на материале 
английского и русского языков) и приходит к выводу, 
что «в английском и русском языках присутствуют три 
типа варьирования терминов исследуемой сферы – фор-
мальное, семантическое и комбинированный вариант 
– формально-семантическое» [7]. Также в своей работе 
«Метафоризация и метонимизация в англоязычной тер-
минологии сферы нанотехнологий: антропоцентриче-
ский аспект» автор отмечает, что «нанотехнологической 
терминологии в современном английском языке свой-
ственно преобладание метафоризированных терминоло-
гических единиц по сравнению с метонимизированными 
терминами» [8].

А. О. Попкова, Н. В. Барышев выделили наиболее 
эффективные и релевантные способы передачи англий-
ских терминов, относящихся к научному направлению 
«Нанотехнологии», на русский язык на материале тер-
минов, отобранных из британских электронных науч-
ных журналов [9].

В свою очередь, О. Н. Морозова, М. М. Глазкова уде-
ляли внимание не только переводу англоязычных терми-
нов, но и реалий в сфере нанотехнологий [10]. Однако 
данные исследования не были проведены на материале 
нашего исследования, что свидетельствует о несомнен-
ной актуальности полученных результатов.

На данный момент в лингвистике отсутствует уни-
версальное определение понятия «термин». В этой ра-
боте мы будем опираться на дефиницию, которая пред-
ставлена в работах О. С. Ахмановой [11]. Термин – это 
«слово или словосочетание специального языка, созда-
ваемое для точного выражения специальных понятий и 
обозначения специальных предметов».

МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью данного исследование является выявление ос-

новных переводческих проблем, которые возникают при 
передаче технических терминов в сфере нанотехноло-
гий на материале аутентичной статьи “Potential Benefits 
and Risks of Nanotechnology on Environment and Health”. 
Перевод терминов осуществлялся нами в ходе иссле-
дования самостоятельно с применением переводческих 
трансформаций.

В работе были использованы следующие методы: 
анализ научной литературы по теме исследования, ме-
тод сплошной выборки, метод систематизации и интер-
претации полученной информации, метод контексту-
ального анализа, метод качественно-количественного 
анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
К вопросу о статусе технического переводчика очень 

детально подошла Т. В. Паршина, четко обозначив права 
и обязанности, ответственность и статус переводчика [12]. 

В процессе работы над переводом основных понятий 
в статье “Potential Benefits and Risks of Nanotechnology on 

Environment and Health” [13], мы пришли к выводу, что 
многие термины этой сферы являются многокомпонент-
ными или образуются с помощью сложения. Появление 
таких терминов естественно для новых, быстро разви-
вающихся наук, поскольку большое количество дефи-
ниций образовались и утвердились в науке задолго до 
появления таких научных течений, как нанотехнологии. 
Этот факт создает определенные трудности при их пере-
даче на язык перевода.

Для понимания специфики перевода терминов на 
русский язык стоит указать, какие виды терминов су-
ществуют. Исследователи и лингвисты отмечают, что 
способы образования терминов в английском языке раз-
личны, но можно выделить лексико-семантический и 
морфологический способы как наиболее частотные [14].

В соответствии со структурным подходом к образо-
ванию терминологических единиц, термины подразде-
ляются на четыре основных вида:

1) простые термины (например, particle – частица);
2) производные термины, которые образованы одним 

из следующих способов: аффиксация или конверсия.
Аффиксация – это способ, основанный на добавле-

нии к корню или основе различных аффиксов (приста-
вок и суффиксов). Особенно наглядно это продемон-
стрировано в словах с префиксом nano-:

– nanotechnology – нанотехнологии,
– nanoparticle – наночастица,
– irradiation – облучение, иррадиация,
– chelators – энтеросорбенты.
Конверсия – это способ, основанный на переходе сло-

ва из одной части речи в другую без изменения самой 
структуры слова, например, aggregate (агрегатный) – an 
aggregate (совокупность) – to aggregate (объединять/-ся);

3) сложные термины, образованные компрессией или 
сложением основ:

– metallophyrinogen – металлофериноген,
– apolipoproteins – аполипопротеины / аполипобелки,
– groundwater – подземные воды, и другие;
4) термины-словосочетания или многокомпонентные 

термины (далее, МКТ), которые состоят из нескольких 
слов. На них остановимся подробнее.

Существуют разные подходы к определению МКТ, в 
нашем исследовании мы будем исходить из того, что это 
терминологическое сочетание, состоящее из двух и бо-
лее элементов (слов). Так, Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин 
выделяют простые термины-словосочетания, которые 
состоят из двух компонентов, и сложные – состоящие 
из трех и более лексических единиц [15]. МКТ позволя-
ют передавать информацию в более сжатой форме, что 
является характерной чертой научно-технической лите-
ратуры.

Наиболее популярным способом образования терми-
нов являются двухкомпонентные и трехкомпонентные 
термины (таблица 1).

Если углубиться в терминологию технических текстов 
в области нанотехнологий, то важно отметить, что в этой 
области получили очевидное развитие такие явления 
как интернационализация терминов и межсистемные 
заимствования, вызванные межотраслевым характером 
описываемых процессов и явлений.

Таблица 1 – Виды многокомпонентных терминов
Вид МКТ Пример МКТ
«прилагательное + существи-
тельное»

“neural tissue”, “synthetic nano-
materials”, “fluid nano-disper-
sions”, “ultrafine particles”

«существительное + существи-
тельное»

“materials engineering”, “semi-
conductor physics”, “quantum 
effects”

«прилагательное + существи-
тельное + существительное»

“zero-valent iron nanoparticles”, 
“oxygen-depleted groundwater”

«существительное + существи-
тельное + существительное»

“tailpipe combustion envi-
ronments”, “zinc-oxide semi-
conductor”, “nanoscale ze-
ro-valent iron”
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Источник: составлено авторами
Перевод терминов не вызывает трудностей в случае, 

если уже существуют соответствующие эквиваленты в 
специальных справочниках и словарях, но невозможно 
обновлять их в погоне за развитием языка и науки. В 
процессе работы с текстом можно столкнуться с отсут-
ствием лексического эквивалента конкретного термина. 
В таком случае, необходимо применить переводческие 
трансформации.

Рассмотрев исследуемую статью, нами была состав-
лена диаграмма частоты использования лексических 
трансформаций для эквивалентного и адекватного пере-
вода терминов, используемых в статье сферы нанотех-
нологий (как в данном случае).

Рисунок 1 – Процентное соотношение видов лекси-
ческих трансформаций при передаче терминов в сфере 

нанотехнологий
Источник: составлено авторами

Наиболее распространённые способы перевода на-
нотехнологических терминов являются транслитерация 
и транскрипция – передача письменной или звуковой 
формы слова (synthetic nanomaterial – синтетический 
наноматериал, nanotechnology – нанотехнология).

Калькирование также часто используется для переда-
чи перевода термина с языка оригинала на язык перевода: 
semiconductor – полупроводник, nanoscale – наношкала, 
groundwater – подземнные воды, nanofoam – нанопена.

В большинстве случаев термин – это не отдельное 
слово, а терминологическая группа, в которой необходи-
мо выделить смысловое ядро для адекватного перевода. 
Основные трудности, возникающие во время перевода, 
заключаются в сохранении адекватности и эквивалент-
ности на должном уровне посредством правильного вы-
бора средств, методов и способов перевода.

Например, слово “findings” имеет различные значе-
ния в зависимости от сферы использования и контекста. 
В кожевенной промышленности или в ювелирном деле 
это «фурнитура» или «комплектующие». В юриспруден-
ции – «установление фактических обстоятельств дела» 
или «решение суда». В статье, над которой мы рабо-
таем, встречается наиболее популярное для всех сфер 
значение этого термина в предложении: “The findings 
suggest that each nanowaste may require its own unique 
disposal method due to potential environmental risks” – 
«Полученные данные свидетельствуют о том, что для 
каждого наноотхода может потребоваться определен-
ный метод утилизации из-за вероятности возникновения 
экологических рисков».

Словосочетание “tailpipe combustion environments” 
в предложении “For example, nanocomposites of silicon 
dioxide and titanium dioxide have been used to remove 
elemental mercury vapor, and as an alternative to traditional 
activated carbon injections, nanostructured silicon dioxide 
has been used to capture cadmium from tailpipe combustion 
environments.” – можно перевести как «выхлопные газы», 
используя прием смыслового развития, заменяя причину 
следствием.

Помимо этого, можно отметить, что в русском язы-
ке отсутствует категория артикля, однако перевод по-
зволяет компенсировать его отсутствие, не теряя смысл 
фразы или предложения: “However, this has led to the 
generation of a new form of waste products containing 

residue nanomaterials, which will raise new problems with 
waste management methods and techniques.”– «…что при-
вело к образованию еще одной формы отходов, содер-
жащих остаточные наноматериалы, которые могут вы-
звать новые проблемы с методами и приемами обраще-
ния с отходами.».

Анализируя примеры перевода терминов, можно 
сделать вывод, что расхождения в способах выражения 
тех или иных значений обусловлены различными при-
чинами: лексические несоответствия (например, если 
говорить о контексте или части речи), а также граммати-
ческие (такие, как артикли).

ОБСУЖДЕНИЯ
Необходимо отметить, что вопросом специфики пе-

редачи технических терминов в сфере нанотехнологий 
занимались и продолжают заниматься многие отече-
ственные и зарубежные ученые, так как нанотехноло-
гии являются одной из наиболее быстро развивающихся 
сфер науки.

Такие зарубежные ученые как R. Chen, C. Chen 
[16], Charles W. Schmidt [17], Z. Aghalari, H. U. Dahms, 
M. Sillanpä [18], Unmesha Ray [19] говорят о важно-
сти применения нанотехнологий в настоящее время. 
Именно поэтому точная передача содержания такого 
рода публикаций на русский язык необходима для даль-
нейшей работы ученых-исследователей в данной сфере 
деятельности.

Л. Р. Сакаева, К. Р. Хуснутдинов также занимались 
проблемами перевода терминов дискурса сферы нано-
технологии [20]. Они рассмотрели работы разных уче-
ных и лингвистов, выделив наиболее и наименее частот-
ные способы перевода и провели собственный анализ. 
Наиболее часто применяемым способом перевода был 
выделен прием калькирования, наименее частотными – 
транслитерация и транскрипция. В нашем исследовании 
транслитерация и транскрипция превалируют над дру-
гими способами перевода, таким как, например, кальки-
рование.

Используя метод сплошной выборки, метод систе-
матизации и интерпретации полученной информации, 
метод контекстуального анализа, метод качественно-ко-
личественного анализа, а также проанализировав рабо-
ты многих ученых и лингвистов, работающих в сфере 
перевода научно-технических текстов и нанотехнологи-
ческих текстов в частности, мы пришли к выводу, что 
анализ способов перевода терминов, а также корректное 
использование переводческих трансформаций снижает 
уровень сложности при переводе текстов нанотехноло-
гической сферы, формируя необходимый технический 
вокабуляр и упрощая работу переводчика в дальнейшем.

ВЫВОДЫ
Исходя из проведенного анализа, приходим к выво-

ду, что сложная структура терминов нанотехнологиче-
ской сферы, а также отсутствие их переводческого соот-
ветствия в языке передачи являются основными пробле-
мами процесса перевода данных лексических единиц. 
Рассмотренные примеры передачи терминологических 
единиц в рамках аутентичной статьи научно-техноло-
гической направленности “Potential Benefits and Risks of 
Nanotechnology on Environment and Health” позволяют 
утверждать, что наиболее часто в рамках осуществления 
перевода применяются такие лексические трансформа-
ции, как транскрипция и транслитерация (60 %), каль-
кирование (35 %), которые способствуют адекватной 
передаче указанных терминов на русский язык. Перевод 
сложных и многокомпонентных терминов происходит 
сложнее, необходимо учитывать структурные особен-
ности терминогруппы, контекст, в котором использу-
ется данная группа, подбирать переводческие приемы, 
которые наиболее точно и правильно передадут смысл 
термина и текста в целом.
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Аннотация. Моделирование языкового сознания является одним из динамично развивающихся направлений в 

современном языкознании. Одну из центральных позиций в данном аспекте представляет образ современной дело-
вой женщины, однако образ светской женщины с позиций лингвокультурологии не менее интересен и практически 
не изучен. Являясь частью концепта, типаж «светская дама» актуализирован в языке и может быть исследован с 
помощью анализа художественных текстов, данных словарей, в которых он присутствует. Целью настоящего ис-
следования является выявление лингвокультурологической специфики интерпретации образа «светской» женщины 
в романе Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada». В практической части исследования образ нестереотипной «свет-
ской» женщины, дамы, иконы стиля, роскоши и «дьявола» в работе Миранды Пристли представлен несколькими 
тематическими группами: профессиональная деятельность, номинативная характеристика, внешность, особенности 
речевого поведения и личностная характеристика, которые, в свою очередь, выражены разноуровневыми языковы-
ми средствами, способствующими наиболее полному пониманию сути искомого образа. Исследование специфики 
языковой репрезентации образа «светской» женщины в рамках женской прозы будет способствовать ее дальнейше-
му развитию и утверждению в русле лингвокультурологического процесса.

Ключевые слова: «светская» женщина, лингвокультурологический анализ, женский роман, англоязычный ху-
дожественный дискурс, тематические группы, языковые средства выразительности, глянцевые журналы, наимено-
вания одежды и аксессуаров, скрытая реклама, самопрезентация.
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Abstract. The modeling of linguistic consciousness is one of the dynamically developing areas in modern linguistics. 

One of the central positions in this aspect is the image of a modern business woman, however, the image of a secular woman 
from the standpoint of linguoculturology is no less interesting and practically not studied. Being a part of the concept, the 
type of “secular lady” is actualized in the language and can be studied by analyzing literary texts, given dictionaries in 
which it is present. The purpose of this study is to identify the linguistic and cultural specifics of the interpretation of the 
image of a “secular” woman in the novel “The Devil Wears Prada” by Lauren Weisberger. In the practical part of the study, 
the image of a non-stereotypical “secular” woman, lady, icon of style, luxury and the “devil” in Miranda Priestley’s work 
is represented by several thematic groups: professional activity, nominative characteristic, appearance, speech behavior 
and personal characteristics, which in turn are expressed multi-level linguistic means that contribute to the most complete 
understanding of the essence of the desired image. The study of the specifics of the linguistic representation of the image of 
a “secular” woman in the framework of women’s prose will contribute to its further development and approval in line with 
the linguoculturological process.

Keywords: “secular” woman, linguoculturological analysis, glamor novel, English literary discourse, thematic groups, 
language means of expression, glossy magazines, names of clothes and accessories, hidden advertising, self-presentation.

ВВЕДЕНИЕ
Женские образы – часть культуры любого народа и 

поэтому лингвокультурологический концепт «женщи-
на» выступает одним их самых важных концептов в язы-
ковой картине мира. Художественная литература никог-
да не оставалась в стороне в данном отношении, а со-
временная проза продолжает использовать его как один 
из ключевых ориентиров. За последние десятилетия 
появилось немалое количество работ как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей, посвящённых 

лингвокультурологическому аспекту концепта «жен-
щина» и его репрезентации в лингвистике и литерату-
роведении. Это исследования И. В. Голубевой [1], А. А. 
Купавской [2], Г. А. Таировой [3], Ю. Г. Куровской [4], 
Е. С. Прониной [5], Ф. Cаидовой [6], D. A. Kholmatova 
[7], P. Sajida Bhanu, S. Vijaya Kumar, [8], G. Harras [9], 
Xiaojun He, Lina Liao [10], B. Stuckard [11].

Настоящее исследование посвящено лингвокуль-
турологическому аспекту интерпретации образа «свет-
ской» женщины в современном англоязычном худо-
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жественном дискурсе. Необходимо признать, что ис-
следований подобного плана совсем немного, к тому 
же характеристика образа того или иного персонажа 
чаще ведется в рамках литературоведения. Образ «де-
ловой» женщины неоднократно привлекал внимание 
лингвистов, лингвокультурологов, однако образ «свет-
ской» женщины остается по-прежнему мало освещен. 
Это объясняется, на наш взгляд, в первую очередь, 
размытием понятий «деловая» и «светская» женщина. 
Необходимость выявления лингвистического потенциа-
ла художественного образа современной женщины как 
члена светского, делового сообщества, определило акту-
альность настоящей работы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи заключается в анализе языковых средств, 

наиболее ярко репрезентирующих лингвокультурный 
образ «светской» женщины в современном англоязыч-
ном художественном дискурсе.

В исследовании применяются методы описания, язы-
ковой интерпретации, лингвокультурологического и 
концептуального анализа, и также метод контекстного 
анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Роман Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» не 

раз становился объектом внимания литературной кри-
тики, лингвистики, психологии, лингвокультурологии 
и других направлений. Его часто относят к таким ви-
дам, как «женский роман», “fashion-lit”, «гламурный 
роман», «дамский роман», «современный авторский 
роман», «производственный роман». Можно считать, 
что произведение имеет многие из вышеперечисленных 
признаков.  Специфике такого рода романа и конкрет-
но исследуемому тексту посвящены работы последних 
лет: Е. В. Головиной [12], Т. Мелешко [13], М. А. Черняк 
[14], К. Ю. Точилова [15], Е. В. Пономаревой [16], 
М. Д.  Елисеевой [17], Н. Г.  Щитовой [18], Bayu Andika 
Prasatyo [19].

В центре повествования деловая, светская жен-
щина, главный редактор популярного фэшн-журнала 
“Runway” Миранда Пристли, в великолепном исполне-
нии Мэрил Стрип. 

Однако перед тем как перейти к описанию обра-
за главной героини в свете исследуемой проблемати-
ки, целесообразно разобраться с понятием «светский». 
Светский человек. Кто это? Обратимся к словарно-
му определению данного термина. Толковый словарь 
Д. Н. Ушакова [20] трактует его как: свойственный, 
принадлежащий к высшему обществу, а также хорошо 
воспитанный, отвечающий требованиям изысканного 
этикета, требованиям света. Согласно «Национальному 
корпусу русского языка» «светский» – принятый в све-
те; изысканный, утончённо-воспитанный [21].

Иную картину предлагают английские словари. К 
примеру, в Oxford Learner’s Dictionaries [22] представ-
лено понятие “secular”: “not connected with spiritual or 
religious matters” (не связанный с духовными или рели-
гиозными вопросами). В Online Cambridge Dictionary 
[23] находим термин “secular” с похожим описанием “not 
religious or not controlled by a religious group” (нерелиги-
озный или не контролируемый религиозной группой). 
Таким образом, в англоязычной картине мира светский, 
значит, не отягощенный религиозными догмами. Свет 
представляется обществом вне религиозной тематики.

О светской жизни и о главной роли женщины в этой 
среде писала французская писательница и идеолог фе-
министского движения Симона де Бовуар, подчерки-
вая, что женщина выступает отражением социального 
статуса семьи, «своеобразной ее витриной». Посещение 
различных мероприятий как фундамент светских взаи-
моотношений и визиты в гости – это скорее естествен-
ная потребность в собственной удовлетворенности. При 
подобном образе жизни важны две ключевые функции: 
поддержание определенного социального статуса жен-
щины (и ее семьи) и ее самопрезентация. Иным словами, 

критерием высокого статуса, его удержания или его со-
ответствия выступает персональный имидж женщины. 
Светские рауты практически не несут никакой полезной 
нагрузки, но они необходимы для «поддержания соот-
ветствующего положения в социальной иерархии» [24].

В качестве критерия «светскости» в психолингвисти-
ке, к примеру, делается акцент на присутствие, в первую 
очередь, интеллигентной, гуманитарно-образованной 
женщины. Это и есть светская женщина.

Известны два типа исследуемого феномена. Первый 
типаж – светский щеголь (светский лев/львица), искусно 
следующий всем правилам поведения в высшем обще-
стве и отвечающий всем его требованиям. 

Интересен второй тип, характеризующий интелли-
гентного светского человека. В какой-то степени его 
можно считать примером, идеалом. Светскость его 
естественная, природная, основана на нравственности 
и этикете. Подобный стиль можно назвать лишь одним 
из способов самопрезентации в обществе, в то же время 
временным «амплуа». 

Самым распространенным понятием, знако-
мым практически всем, можно считать понятие 
«светской львицы». По данным Wikipedia cве́тская 
льви́ца (англ. socialite) – женщина, принадлежащая 
к аристократии и имеющая успех и влияние в высшем 
обществе. Также известно понятие великосветская льви-
ца, подчеркивающее принадлежность дамы к высшему 
свету. Концепция «светских львиц» берет свое начало 
в 18–19 веках. Как известно, первые светские львицы в 
основном были женами или любовницами членов коро-
левской семьи или знати [25].

Интересно, что «светская львица» 21 века – это все 
также богатая, красивая, успешная и социально активная 
женщина. Понятия «светская» дама или «знаменитость» 
сегодня практически идентичны, поскольку статус ка-
кой-либо известной персоны во многом обусловлен 
светским образом жизни. Создается впечатление, что 
стать знаменитым возможно, просто будучи богатым, 
модным и активным.

Что за личность Миранда Пристли и каковы ее про-
фессиональные качества? Ее можно считать, в первую 
очередь, деловой женщиной. Она сама деловитость. Но 
сфера ее деятельности, фэшн-индустрия имеет все при-
знаки светскости: светский раут, светские хроники, ин-
триги, высший свет, светские манеры. 

Обратимся к примерам из текста романа: “I had no 
idea that the city’s most well-connected gossip columnists 
and socialites and media executives obsessed over the 
flawlessly made-up, turned-out, turned-in riders of those 
sleek and quiet lifts” («Я и понятия тогда не имела о том, 
что городские обозреватели светской хроники, завсег-
датаи светских раутов и медийные личности с самыми 
большими связями одержимы элегантными, одетыми в 
соответствии с последними веяниями моды пассажи-
рами этих бесшумно скользящих лифтов») [26, p. 13]. 

Героиня – стопроцентный трудоголик и требует та-
кой же отдачи от сотрудников. Вот как они ее харак-
теризуют: “On vacation she’d still be fully reachable and 
working at all times, and therefore, so should every single 
other person on staff” [26, p. 25] («Она и в отпуске будет 
доступна и будет работать в любое время, а, следова-
тельно, каждый другой штатный сотрудник должен 
быть таким же»); 

Или: “We are doing the best job possible for her” [26, p. 
32] («Мы делаем для нее все возможное»).

Первое впечатление о Миранде у читателя склады-
вается буквально на первых страницах романа, в разго-
воре по телефону с ее личным ассистентом. Она груба, 
нетерпелива и порой пренебрежительна к именам сво-
их сотрудников. Использование автором эмоционально 
окрашенных глаголов и обращений демонстрирует нам 
эту особенность: “Ahn-dre-ah! Ahn-dre-ah! Can you hear 
me, Ahn-dre-ah?” she trilled the moment I snapped my 
Motorola open” [26, p. 3] («Ан-дре-а! Ан-дре-а! Вы слы-
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шите меня, Ан-дре-а? – заверещала она в тот момент, 
когда я открыла свою «“Моторолу”»); “And why would 
you do something like that?” she snarled” [26, p. 12] («И 
зачем Вы это сделали? – проворчала она»).

Однозначно можно назвать Миранду Пристли self-
made business woman, которая сама добилась успеха, не 
имея за спиной богатых родителей или чьей-то влия-
тельной поддержки.

Например: “After a few years of 
making a name for herself as one of 
the darlings of London’s burgeoning fashion world” [26, 
p. 44] («Несколько лет она работала, создавая себе  
репутацию             любими-
цы          в     зарождающемся      модельном      бизнесе 
Лондона»).  

Семья ее была крайне бедной и набожной “stunningly 
poor but devout”. С течением времени происходят замет-
ные изменения в жизни героини, определившие ее даль-
нейшее становление как светской личности.

Например: “Miriam Princhek became Miranda Priestly, 
shedding her undeniably ethnic name for one with more 
panache. Her rough, cockney-girl British accent was soon 
replaced by a carefully cultivated, educated one, and by her 
late twenties, Miriam’s transformation from Jewish peasant 
to secular socialite was complete” [26, p. 25] («Мириам 
Принчек стала Мирандой Пристли, сменив свое этни-
ческое имя на более изысканное. Грубый британский 
акцент девушки из трущоб вскоре уступил место пре-
красному литературному произношению… и к двадца-
ти годам она окончательно превратилась из еврейской 
простолюдинки в безупречную светскую даму»).

Имидж светской и одновременно деловой женщины 
в романе «Дьявол носит Prada» создается и посредством 
номинативных единиц, описаний Миранды Пристли 
другими персонажами. 

В качестве вводной информации перед читателем 
предстает следующее описание: “Miranda Priestly is the 
single most influential woman in the fashion industry, and 
clearly one of the most prominent magazine editors in the 
world”. The world! The chance to work for her, to watch 
her edit and meet with famous writers and models, to help 
her achieve all she does each and every day, well, … it’s 
a job a million girls would die for” [26, p. 10] («Миранда 
Пристли – самая влиятельная женщина в индустрии 
моды и, безусловно, один из самых известных редакто-
ров журналов в мире. В мире! Возможность работать 
на нее, встречаться с известными авторами и моделя-
ми, помогать ей в том, что она делает каждый божий 
день… миллионы девушек готовы умереть ради такой 
работы»).

Прилагательные в превосходной степени, а также 
повторы и гипербола в данном примере помогают нам 
представить уровень, «вес» Миранды Пристли в мире 
моды.

Использование автором перифразы в следую-
щем отрывке свидетельствует о том, что в окружении 
Миранды находилось немало тех, кто превозносил ее 
до небес: “Miranda Priestly, you’re not only the darling 
of the fashion world, you’re the Queen of my world!” [26, 
p. 187] («Миранда Пристли, Вы не только любимица 
мира моды, Вы королева моего мира») или “I was to be 
appropriately prepped and trained without her highness 
present” [26, p. 29] («В ее высочайшее отсутствие я 
буду как следует подготовлена…»). 

Очевидно, что работники “RUNWAY” или как на-
зывает их автор “Runwayer”, боготворят Миранду 
Пристли. Создается это в том числе за счет разных 
языковых средств выразительности: эпитетов и таких 
грамматических приемов, как инверсия и перечисление: 
“And amazing she is” [26, p. 11] («Потрясающая она»); 
“…such a wonderful woman, editor, person” [26, p. 11] («… 
такая замечательная женщина, редактор, человек»); 
“She is the coolest woman ever” [26, p. 30] («Она самая 
классная женщина на свете»); “our charming boss”) [26, 

p. 135] («наша очаровательная начальница»).
Но, к сожалению или к счастью для компании, 

Миранда искала в своих сотрудниках не обожания, а 
страх и подчинение, что можно проследить в некоторых 
эпизодах с использованием концептуальной метафоры: 
“Miranda Priestly, she near-whispered, with a mixture of 
reverence and fear. «Her name is Miranda Priestly»” [26, 
p. 10] («– Миранда Пристли, почти шепотом в сочета-
нии благоговения и страха сказала она.  Ее имя Миранда 
Пристли»).

Однако встречаются в романе и эпитеты с мак-
симально отрицательной коннотацией: психовав-
шая стерва (psycho bitch) [26, с. 86] или сумасшедший 
босс (lunatic boss) [26, p. 125]. Достойно внимания ис-
пользование автором для усиления эффекта страха и 
подчинения парцелляции: “She. Is. Such. A. Bitch” [26, 
p. 25] («Она. Такая. Стерва»), а также восклицатель-
ных предложений и графона: “Miranda’s coming!” … 
“She’sbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!” [26, p. 70], харак-
теризующие сложный, многоплановый образ героини. 
Одним словом, Миранда есть Миранда.

Как видим, ее светская характеристика иная, не сте-
реотипная. Она заключается не только в том, что героиня 
имеет прямое отношение к высшему свету и кружится в 
нем, но главным образом в том, что она и поддерживает 
его порой грубо, жестко, парализуя многих своим «дья-
вольским» флёром.  

В романе автором отводится значительное место 
описанию светских мероприятий, в которых главная 
героиня принимает активное участие. Если для других 
светских дам это развлечение, средство поддержания 
искомого статуса, то для Миранды это ее рабочие буд-
ни. Языковые средства, входящие в данную группу (про-
фессиональная деятельность и внешний вид), самые раз-
нообразные.

Пожалуй, главная характеристика светской женщи-
ны – это самопрезентация, о которой нами было сказано 
ранее. И это не только некий must have, это процесс на-
слаждения, упоения собственной привлекательностью. 
Самопрезентация – это светский долг женщины, как 
подметила вышеупомянутая С. де Бовуар [24]. 

Значительное место в формировании образа светской 
женщины играет, конечно же, гардероб. Это не про-
сто наряды и аксессуары. Они выполняют социальную 
функцию, когда в манере одеваться и украшать себя от-
ражается ее отношение к обществу, в котором она жи-
вет. Это своеобразный ритуал, где важна каждая деталь. 
Выглядеть презентабельно – это оружие, девиз, требова-
ние уважения к себе, это визитная карточка. Недаром в 
английском языке слово «светский» перeводится и как 
“social”.

Все во внешности Миранды было идеально: “Her 
expertly dyed blond hair was pulled back in a chic knot, 
deliberately loose enough to look casual but still supremely 
neat…” [26, p. 16] («Ее искусно окрашенные светлые во-
лосы были собраны сзади в шикарный узел, намеренно 
распущенный, чтобы выглядеть небрежно, но все же в 
высшей степени аккуратно»); “She would always have 
perfectly lined and filled-in lips regardless of the hour”) [26, 
p. 18] («У нее всегда были идеально подведенные и на-
крашенные губы, независимо от времени суток»).

Гипербола “She looked dynamite” («Она выгляде-
ла сногсшибательно») [26, p. 262] или метафора “She 
herself was an object d’art” («Она сама была предме-
том искусства») [26, p. 352] описывают внешность 
Миранды Пристли лучше всего. Если кому-то посчаст-
ливилось находиться очень близко к Миранде, то он не-
пременно ощущал и ее приятный аромат: “the fantastic 
aroma of salon shampoo and expensive perfume” [26, p. 
80] («фантастический аромат салонного шампуня и 
дорогих духов»).

Конечно же, Миранда как истинная светская львица 
трепетно относится к своей одежде и аксессуарам. Можно 
смело сказать дьявольски трепетно. Показательна в этом 
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смысле ее любовь к шарфам, причем одного очень зна-
менитого брэнда: “Miranda has a slight obsession with 
scarves” [26, p. 41] («Миранда страстно любит шар-
фы»); “She always, always, always wears a single white 
Hermès scarf … . They’re like, her signature” [26, p. 41] 
(«Она всегда, всегда, всегда носит один единственный 
белый шарф от «Гермес» … Это ее фирменный знак»). 
Троекратный повтор “always” говорит об исключитель-
ной уверенности героини в себе, верности своему стилю 
и вкусу.

Объемный пласт лексических единиц, входящих 
в тематическую группу «Внешний вид» составляют 
наименования одежды, обуви и аксессуаров: snakeskin 
trench, skirt, fur coat, boots, gloves, silk scarf, black leather 
pants, sunglasses, five-inch heels, make up, lipstick, cream 
blush, expensive perfume и др. Описанию предметов 
одежды, обуви, играющих огромную роль не только в 
формировании образа главной героини, но и в целом в 
истории общества и культуры, посвящены целые стра-
ницы. Имеет место «скрытая» реклама брендов. Сумки и 
туфли от Prada, Armani, Versace, платья от Chanel, юбки 
от Celine и Calvin Klein, духи от Bulgari, кожаное пальто 
от Gucci, органайзер от Hermès и мн. др. Встречаются 
в тексте романа и имена крупных мировых компаний 
FedEx, DHL, Starbucks, платежной системы American 
Express, книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер» и др. В 
художественной литературе это часть современных ре-
кламных технологий, направлений product placement. 
Чем чаще в произведении рекламируется тот или иной 
бренд, тем сильнее воздействие на читателей. Это стано-
вится инструментом формирования стереотипного по-
требления продвигаемого товара [27, с. 74]. Поскольку 
роман Лорен Вайсбергер относится к типу «женский» 
роман, то очевидно, что лояльность со стороны целевой 
аудитории к скрытой рекламе в тексте произведения вы-
сока. К тому же мир моды и мир Миранды Пристли – это 
и есть реклама.

Следующий пример мог бы послужить хорошим тек-
стовым базисом для рекламного нарратива: “Bags and 
shoes. I’d never seen on real people shouted Prada! Armani! 
Versace! from every surface” («Сумки и туфли. Я никогда 
не видела таких у простых людей. Они так и кричали: 
«Прада! Армани! Версаче!») [26, p. 12].

Для формирования высокого статуса Миранды, 
ее утонченного чувства стиля, атмосферности фэшн-
индустрии  автор использует эпитеты, метафоры и 
профессионализмы, обозначающие материал, факту-
ру и цвет ткани: струящаяся юбка (flowy skirt), ажур-
ной вязки полотнище радикального цвета фуксии от 
Селин (crocheted skirt in shocking fuchsia by Celine), 
жемчужно-серая юбка с запахом от Кельвина Кляйна 
(a pearl gray «wraparound by Calvin Klein), черная зам-
ша, расшитая по низу черным бисером (a black suede 
one (skirt) with black beads along the bottom), юбки цве-
та небеленого полотна и сиреневые (ecru and lavender 
skirts), юбки из кашемира и юбки с кружевами (skirts 
with lace and others in cashmere), облако тюля и ши-
фона (a swirl of tulle and chiffon) бархатное пла-
тье-драпри (shirred velvet cocktail dress) [26, p. 76]. 
Подобная лексика характерна для глянцевых журналов 
и рекламных текстов, посвященных моде.

Особую красоту нарядов героини, утонченный вкус и 
волшебную атмосферу происходящего вокруг Миранды 
Пристли помогают передать колоративные (цветовые) 
метафоры, воздействующие на эмоциональную сферу 
читателя и формирующие в языке и речи «определенные 
образцы предметов и явлений» [28, с. 246]. Рекламная 
специфика метафоры здесь видится в ее эффективном 
речевом воздействии на адресата, через реализацию 
экспрессивно-образной стратегии. Белый цвет, в разно-
образии его оттенков, который так любит Миранда (от 
шарфов Гермес до мебели в доме и на светских меро-
приятиях), можно считать цветовым символом светской 
дамы. Наличие белового цвета в наряде или в интерьере 

указывает на принадлежность к классу людей с высоким 
социальным статусом и отменным вкусом. Белый цвет в 
мире героини выступает символом высшего света, бла-
госостояния и величия. 

Интересен в этом отношении следующий отрывок 
как своеобразная «ода» белому цвету:

Everything glowed white. Light 
white, smooth white, bright white, 
textured white, and rich white. Bundles 
of milky white peonies looked as if 
they grew from the table itself, 
deliciously lush but low enough to allow 
people to talk over them. Bone white 
china (with a white checked pattern) 
rested on a crisp white linen tablecloth, 
and high-backed white oak chairs 
were covered in luscious white suede 
(the danger!), all atop a plush white 
carpet, specially laid for the evening. 
White votive candles in simple white 
porcelain holders gave off a soft white 
light, highlighting (but somehow not 
burning) the peonies from underneath 
and providing subtle, unobtrusive 
illumination around the table. … The white 
table as a deliberate contrast to the priceless, 
detailed paintings was exquisite [26, p. 352].

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенный анализ языковых 

средств разных уровней (лексического, синтаксического, 
грамматического, фонетического), репрезентирующих 
образ «светской» женщины в исследуемом романе (на 
примере героини Миранды Пристли), позволил сделать 
вывод о том, что яркими и наиболее употребительными 
являются эпитеты, цветовые метафоры, восклицатель-
ные предложения, обращения, прилагательные в превос-
ходной степени, гиперболы и парцелляция, лексические 
повторы, а также эмоционально окрашенные глаголы 
и  профессионализмы. Благодаря комплексному рас-
смотрению лингвокультурного образа «светской» жен-
щины в современном типе романа, таком, как «Дьявол 
носит Prada», коллекцию женских образов пополнила 
Миранда Пристли. Нестереотипная «светская львица». 
Быть в центре «модной» жизни всегда – это ее рабочие 
будни и выходные. Яркая, шикарная дама из высшего 
общества, self-made women, socialite, “secular” woman, 
жесткая, нарциссического склада, закрытая и открытая 
одновременно. Она и есть тот самый DEVIL в работе, во 
внешности и манере поведения. Дьявол кроется в дета-
лях. Это про нее, про Миранду Пристли.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия вопросы использова-

ния искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном 
процессе высшей школы приобретают все большую 
актуальность и дискуссионность. В фокусе внимания 
исследователей находятся несколько значительных сег-
ментов, связанных с современным цифровым образова-
нием и его перспективами. В частности, предпринима-
ются попытки осмыслить текущее состояние проблемы 
во всей его многогранности, что, в конечном счете, при-
водит к появлению научно-исследовательских работ по 
упомянутой теме [1; 2; 3; 4; 5; 6]; активно обсуждаются 
тенденции и потенциальные возможности применения 
технологий ИИ, преимущества, риски, пути преодоле-
ния и профилактики возможных трудностей [7–14]; кон-
центрируется опыт применения отдельных видов ИИ на 
занятиях по иностранному языку и в процессе самообу-
чения [15; 16; 17]. 

Получают освещение и подходы к типологизации си-
стем ИИ, которые разнятся в зависимости от избранного 
дифференцирующего признака. В зависимости от целе-
вой установки и используемых методов выделяют ма-
шинное обучение, глубокое обучение, байесовские сети 
и генетический алгоритм [18]; от области применения 
и степени развития интеллектуальных способностей – 
простые интеллектуальные системы, слабый ИИ, широ-
кий ИИ и общий (сильный) ИИ [19]; от степени близости 
порождающей природы ИИ естественному интеллекту 
– системы машинного перевода, электронные словари, 
синтезаторы речи, сервисы для помощи в написании 
текстов, поисковые системы и приложения для оценки 
уровня владения иностранным языком [20]. В последнем 
случае, по утверждению самого автора классификации, 
речь идет о привычных для преподавателя информаци-
онно-коммуникационных технологиях (ИКТ).

Особый профессиональный интерес вызывают си-
стемы машинного перевода в силу высокой степени 
выраженности их порождающего характера [20], их 
многообразия (электронные переводные словари, сер-
висы автоматического перевода и т.д.), а также в силу 
их активного использования студентами при изучении 
иностранного языка. Эффективность алгоритмов работы 
систем машинного перевода исследуется на материале 
разножанровых текстов [21; 22; 23; 24; 25], осуществля-
ется работа по созданию новых систем автоматическо-
го перевода и редактирования, призванных оказать по-
мощь как начинающим переводчикам, так и изучающим 
иностранные языки [26]. 

Столь высокий интерес к возможностям исполь-
зования систем ИИ в учебном процессе обусловлен и 
содержанием набора компетенций, необходимых бу-
дущим специалистам, чтобы быть потенциально гото-
выми осуществлять профессиональные обязанности в 
ситуациях неопределенности, постоянной изменчивости 
вводных данных и возрастающей сложности. Подобные 
требования, предъявляемые к выпускникам, находят 

свое системное выражение в многочисленных компе-
тентностных моделях, разрабатываемых для разных на-
правлений высшего образования: педагогического [27], 
технического [28], военного [29; 30], управления персо-
налом [31] и т.д. Интерес исследователей сосредоточен 
на глобальных вопросах, связанных с обоснованием ее 
структуры в сложившихся условиях [32], осмыслением 
места модели выпускников в вузовской образователь-
ной программе [33], разработкой показателей успешно-
сти компетентностной модели [34], проверкой релевант-
ности компетенций, зафиксированных в профессиональ-
ном стандарте потребностям предприятиям-заказчикам 
[28]. С другой стороны, активно разрабатываются част-
ные вопросы, касающиеся содержания, формирования и 
оценки отдельных групп компетенций у будущих спе-
циалистов: просоциальных [27], надпрофессиональных 
(социально-психологических) [35], научно-исследова-
тельских [36], рискологических [37], имиджелогической 
и форсайт-компетенций [38], информационных компе-
тенций [39].

Анализ компетентностных моделей выпускников 
подтверждает значимость для их дальнейшей профес-
сиональной деятельности компетенций, обусловливаю-
щих эффективное человеко-машинное взаимодействие, 
результатом которого становятся устные и письменные 
тексты узкоспециального содержания. Разработка мето-
дического обеспечения для формирования соответству-
ющих компетенций возможна лишь при условии глубо-
кого понимания сильных и слабых сторон живого и ав-
томатизированного перевода текстов профессиональной 
направленности, что и делает настоящее исследование 
актуально значимым.

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель работы – провести сравнительный анализ каче-

ства переводов текста профессиональной направленно-
сти, выполненных студентами самостоятельно и систе-
мами машинного перевода для перспективного выбора 
компонентов программно-методического обеспечения 
человеко-машинного взаимодействия.

Новизна исследования состоит в сравнительном ана-
лизе состояния проблемы перевода текстов профессио-
нальной направленности, выполненных студентами це-
левой подготовки по иностранному языку (английский) 
и системой машинного перевода.

Исследование проводилось в 2022/2023 уч.г. на 
базе Тольяттинского государственного университета. 
Прежде чем студентам целевой подготовки был пред-
ложен для перевода текст технического содержания, 
они завершили обязательный для прохождения курс 
«Разговорный, технический английский» и ранее (в со-
ответствии с учебным планом направления подготов-
ки) дисциплины обязательной части, предполагающие 
освоение английского языка для общих и специальных 
(обще- и узкопрофессиональных) целей.

Перевод фрагмента текста спецификации был вы-
полнен студентами целевой подготовки без использова-

fective human-machine interaction, which results in oral and written texts of highly specialized content. The development 
of methodological support for the formation of relevant competencies is possible only if there is a deep understanding of the 
strengths and weaknesses of live and automated translation of professional texts. This article is devoted to a comparative 
analysis of the quality of translations of the text of a professional orientation, performed by students independently and by 
machine translation systems. Comparative analysis of the translations of the specification fragment made by students and 
machine translation systems was carried out in accordance with linguistic, professional, psychological and creative criteria. 
The results of the study indicate that students feel more subtly the lexical system and grammatical structure of their native 
language. By making appropriate translation transformations, they select more compact equivalents without breaking the 
logical, grammatical and semantic connections between linguistic elements. Unlike automatic translation, live translation 
demonstrates the multivariance of the transmission of the original meaning. At the same time, there is an active transforma-
tion of the English-language structure in accordance with the rules of the native language and individual understanding of 
the theme-rhematic division of the sentence. The advantages of machine translation include the stylistic consistency of the 
translated text and the accuracy in the selection of terminological correspondences.

Keywords: artificial intelligence, human-machine interaction, machine translation, automatic translation, computer as-
sisted translation, online translators, foreign language, language, high school, technical text, professionally oriented text, 
text, discourse.
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ния печатных словарей и систем искусственного интел-
лекта. При переводе они опирались на уже имеющиеся у 
них знания общетехнической терминологии, синтакси-
ческих особенностей текстов профессиональной направ-
ленности и фоновых общетехнических знаний, получен-
ный в результате обучения на выбранных направлени-
ях подготовки. Анализу подверглись также варианты 
перевода идентичного фрагмента текста, созданные он-
лайн-переводчиками поисковых систем Яндекс (Яндекс.
Переводчик) и Google (Google Translate) (далее ЯП и GT 
соответственно), выбор которых был обусловлен высо-
кой частотой их использования среди студентов по срав-
нению с остальными системами машинного перевода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка качества перевода осуществлялась исходя из 

четырех критериев (лингвистический, профессиональ-
ный, психологический, креативный), которые представ-
ляются нам наиболее значимыми. Их выборка базирова-
лась на изучении компетентностной модели выпускника 
вуза, с одной стороны, и на существующих принципах 
оценки качества перевода в рамках разных подходов. 

Освоение вузовской программы предполагает сфор-
мированность у бакалавров групп универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, которые в суще-
ствующих компетентностных моделях будущих специ-
алистов либо объединяются в более крупные кластеры 
системных, инструментальных и межличностных ком-
петенций [40, с. 22], либо принимают частный вид лич-
ностных, деловых, общепрофессиональных, профиль-
ных [28], просоциальных [27], языковой, предметной, 
социокультурной, психологической, коммуникативной, 
самообразовательной, стратегической, креативной, ин-
формационной [39] и иных компетенций. Не менее важ-
ным представлялось для нас и осознание принципов, 
предъявляемых к оценке качества перевода. Мы пол-
ностью разделяем точку зрения И. Ю. Ивлевой о том, 
что объективность оценки перевода зависит от учета не 
только языковых особенностей текста, но и параметров 
коммуникативной ситуации, того, как переведенный 
текст функционирует в рамках предметной (и в том чис-
ле профессиональной) деятельности всех коммуникан-
тов [41].

В этой связи отобранные критерии оценки качества 
перевода, которые могут быть отнесены и к живому, и 
к автоматическому переводу, характеризуются следую-
щим содержанием: 

- лингвистический критерий предполагает знание си-
стем и норм исходного и переводящего языков (в дан-
ном случае английского и русского);

- профессиональный критерий призван оценить на-
личествующие общетехнические знания, которыми 
должен обладать инженер не зависимо от их узкой спе-
циализации. Данный пункт представляется нам более 
важным, в связи с тем что целевую подготовку одновре-
менно проходили студенты Института машиностроения, 
обучающиеся на разных направлениях подготовки; 

- психологический критерий проверяет способность 
обрабатывать и передавать профессиональную инфор-
мацию в процессе опосредованного взаимодействия; 

- креативный критерий необходим для оценивания 
способности применять имеющиеся знания, умения и 
навыки в новых профессионально-коммуникативных 
контекстах.

В качестве задания был выбран отрывок из специфи-
кации для клапана управления подачей воды (Technical 
Specification for Level Control Valve Handling Water) 
[42]. Согласно Единой системе конструкторской доку-
ментации (ЕСКД), спецификация является основным 
конструкторским документом, который определяет со-
став сборочной единицы и предполагает перечисление 
ее узлов и деталей, которые входят в состав сборочного 
чертежа [43].

Анализ полученных текстов позволил заметить не-
сколько любопытных моментов, объединяющих и отли-

чающих переводные тексты, выполненные студентами и 
машинами. К ним относятся:

1. Более активное использование синонимов в живом 
переводе.

В переводах, выполненных человеком, термин спец-
ификация (specification) в большинстве случаев заменял-
ся термином технические характеристики, который бо-
лее соответствует отечественной традиции. Машинный 
перевод традиционно содержит термин спецификация и 
в более редких случаях техническая спецификация (GT) 
и технические характеристики (ЯП).

2. Подбор более компактных соответствий термино-
логическому наименованию механизма в человеческом 
переводе.

Предложенные для перевода технические характери-
стики относились к клапану управления подачей воды 
(level control valve handling water). Сам термин получил 
в машинном переводе достаточно громоздкие соответ-
ствия: клапан регулирования уровня воды для подачи 
(ЯП), регулировочный клапан уровня воды (GT). В обо-
их случаях можно наблюдать нарушение смысловых и 
грамматических связей внутри элементов словосочета-
ний. В переводах, выполненных студентами, встречают-
ся следующие соответствия: вентиль контроля уровня 
воды, клапан контроля уровня воды, клапан, контро-
лирующий подъем воды. Первые два варианта пред-
ставляются более предпочтительными по сравнению 
с вариантами машинного перевода вследствие их ком-
пактности, точности и соответствия правилам русского 
языка. Необходимо также отметить достаточно частое 
использование студентами лексемы вентиль, которая, 
хотя и является синонимом лексемы (запорный) клапан 
и активно используется в профессиональной среде ин-
женеров, тем не менее, больше закреплена за бытовой 
сферой употребления.

3. Поливариативная передача смысла в живом переводе.
В анализируемых переводах наблюдается также тен-

денция к поливариативной передаче смысла в переводах, 
сделанных человеком, по сравнению с машинными пере-
водами. В частности, пункт спецификации Valve shall be 
suitable for the service conditions i.e flow, temperature and 
pressure, at which they are required to operate передается 
машинными переводчиками одинаково: Клапан должен 
соответствовать условиям эксплуатации, то есть рас-
ходу, температуре и давлению, при которых он должен 
работать (ЯП, GT). Студенческие переводы отличаются 
большей степенью вариативности и свободой в выборе 
синтаксических структур и лексических соответствий, 
подходящих для передачи смысла:

Вентиль должен подходить для службы в условиях 
потока, температуры, давления, в которых требуется его 
работа.

Вентиль должен быть подходящим для тех условий, 
в которых он будет работать (имеется в виду сила пото-
ка, температура и давление).

Клапан должен соответствовать условиям (таким, 
как поток, температура и давление), которые необходи-
мы для функционирования.

Клапан должен подходить под условия эксплуатации 
(например, по потоку, температуре, давлению), на кото-
рых требуется его работа.

4. Использование практически идентичных способов 
передачи формы и смысла в человеческом и машинном 
переводе.

В отдельных случаях варианты перевода, выполнен-
ных машиной и человеком имеют сходство, а варианты, 
выполненные альтернативными онлайн-переводчика-
ми, разнятся. Степень сходства и различия выбранных 
языковых средств в переводах двух типов может варьи-
роваться. Пример, демонстрирующий значительную 
разницу между машинным и живым (человеческим) 
переводом, приведен чуть выше. В качестве же допол-
нительной иллюстрации возьмем предложение, которое 
позволяет продемонстрировать высокую степень сход-
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ства обоих видов перевода: Valve as well as all accessories 
shall be designed for easy disassembly and maintenance. В 
результате были получены следующие переводные ва-
рианты:

Клапан, а также все принадлежности должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы их можно было 
легко демонтировать и обслуживать (ЯП).

Клапан, а также все принадлежности должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы их можно было 
легко разобрать и обслужить (GT).

Клапан, как и любое другое устройство, должен быть 
спроектирован таким образом, чтобы его можно было 
легко разобрать и обслужить (перевод, выполненный 
человеком).

Сравнительный анализ переводных предложений 
позволяет отметить достаточно высокую степень струк-
турно-смыслового соответствия всех предложений (при-
нимая во внимание искажение смысла одного элемента 
исходного предложения в переводе студента), при этом 
сами варианты машинного перевода отличаются лишь 
одним элементом (disassembly – демонтировать / разо-
брать), обладающим разной стилистической окраской. 

5. Более высокая степень точности передачи содер-
жания в машинном переводе.

Для машинного перевода характерна более высокая 
эквивалентность при подборе терминологического со-
ответствия в переводном языке. Достаточно наглядный 
пример подобного перевода – передача на русский язык 
лексемы accessories в примере выше. Оба онлайн-пере-
водчика использовали в качестве соответствия лекси-
ческую единицу принадлежности, что вполне оправда-
но контекстом. В этом отношении машинный перевод 
представляется более удачным, чем попытка перевести 
этот же элемент студентами. Их варианты, хотя и демон-
стрируют творческий подход к заданию, тем не менее 
допускают неточности, а где-то и откровенные ошибки: 
сопутствующие части, устройство; устройства, связан-
ные с ним и т.д. Можно предположить, что причина по-
добных ошибок кроется, в первую очередь, в недоста-
точном понимании устройства клапана студентами и 
лишь отчасти в непонимании смысловых и грамматиче-
ских связей внутри исходного предложения.

Перевод устойчивого сочетания in direct proportion 
(to rise or fall of water level) представляет собой еще один 
пример высокоэквивалентной передачи термина на рус-
ский язык. В машинном переводе встречается соответ-
ствие прямо пропорционально (повышению или пони-
жению уровня воды) (ЯП, GT), в то время как студенче-
ские переводы наряду с верно подобранным эквивален-
том (Прямо пропорционально подъему и падению воды. 
Пропорционально подъему и спуску воды) содержат со-
ответствия, либо имеющие низкую степень эквивалент-
ности оригинальной единице, либо слишком косвенно 
и описательно передают исходное значение, несмотря 
на существование в русском языке ее точного термино-
логического соответствия: в направлении, соответству-
ющему поднятию и снижению уровня воды; в прямом 
соотношении для увеличения или падения уровня воды; 
настолько, чтобы повысить или понизить уровень воды.

Однако в отдельных случаях подбор точного со-
ответствия машинами приводит к нарушению правил 
оформления высказывания в русском языке в силу 
того, что синтаксис двух языков значительно разнится. 
В результате предложения в русском языке становятся 
чрезмерно громоздкими, а между их частями нарушают-
ся логические, синтаксические, смысловые связи. Это 
хорошо видно на примере перевода названия клапана, 
о чем речь шла выше: level control valve handling water 
– клапан регулирования уровня воды для подачи (ЯП), 
регулировочный клапан уровня воды (GT). 

Еще одним примером нарушения грамматической 
нормы русского языка, вызванной общей тенденцией к 
высокой точности передачи единицы исходного языка, 
является перевод подзаголовка specification for design / 

construction / material, выполненный машинами. В дан-
ном контексте абстрактное существительное specification 
требует управления, вводимого предлогом for (ср. [44]), 
что и было воспроизведено в русскоязычном машинном 
переводе поэлементно. В результате появились следую-
щие варианты спецификация на дизайн / конструкцию / 
материал (ЯП) и спецификация по дизайну / конструкции 
/ материалам (GT), нарушающие нормы русского языка. 
Согласно словарной статье «Словаря русского языка», 
лексема спецификация используется с зависимым су-
ществительным в родительном падеже единственного 
и множественного числа: Спецификация материалов 
экспедиции. Спецификация картин. Спецификация книг. 
Спецификация арматуры [45]. Уместной альтернати-
вой в данном случае видится использование лексемы 
требования, поскольку спецификация и определяется в 
том числе как некий набор требований, которым должен 
удовлетворять конкретный технический объект [46]: 
требования к дизайну / конструкции / материалам.

Несмотря на то, что в целом автоматический пере-
вод предполагает высокую степень терминологической 
эквивалентности, тем не менее, и здесь возможна ва-
риативность, как в случае с термином the process water 
(tank). В живом переводе данное словосочетание пред-
ставлено соответствием техническая вода, в машинном 
переводе – соответствиями техническая вода и техноло-
гическая вода. В отвлечении от контекста оба варианта 
являются верными, поскольку обозначают воду, кото-
рую нельзя использовать для питья и хозяйственно-бы-
товых нужд. На предприятиях традиционно использу-
ется техническая вода, которая отличается от питьевой 
степенью очистки. Кроме того, для некоторых отраслей, 
например, фармацевтической и электронной, требуется 
вода более высокого качества, проходящая через мощ-
ные системы водоочистки, – технологическая [47]. В 
этой связи термины техническая вода и технологическая 
вода находятся в гиперо-гипонимических отношениях 
и, соответственно, выбор соответствия с более широким 
значением видится предпочтительным. Выбор в пользу 
более узкого термина возможен лишь в соответствую-
щем контексте, который в отобранном для перевода от-
рывке спецификации отсутствует.

ОБСУЖДЕНИЕ
Качество машинного перевода (английский – рус-

ский; французский – русский) оценивалось в исследова-
ниях последних десяти лет на материале технических, 
публицистических, научных и научно-популярных тек-
стов разной отраслевой направленности (медицинских, 
педагогических, психологических, литературоведческих 
и др.). Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что системы машинного перевода допускают многочис-
ленные лексические, грамматические и стилистические 
ошибки, не справляясь с переводом терминологических 
словосочетаний, сложных синтаксических конструк-
ций, сложных предложений, развернутых определений 
и метафор [21; 22; 24; 48]. При этом область примене-
ния сервисов автоматического перевода рекомендуется 
ограничивать текстами высокой степени формализации 
(техническая документация, инструкции, контракты, до-
говоры и т.д.) [21].

В своей работе мы относим тексты технической 
направленности к принципиально точному дискурсу 
(термин В. И. Карасика), для которого важно «дости-
жение максимальной точности смыслов» [49, с. 147]. 
Несмотря на свою формализованность на лексическом 
и синтаксическом уровне, подобные тексты требуют, 
на наш взгляд, от переводчика креативности, которая 
выражается в способности специалиста максимально 
сохранить исходные смыслы, преобразовав языковую 
ткань в соответствии с правилами системы переводяще-
го языка. Способность к творческим решениям – одна 
из черт естественного интеллекта [50]. В свою очередь 
системы машинного перевода как разновидность ИИ ха-
рактеризуются достаточно ярко проявленными порож-
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дающими свойствами [20] и быстро совершенствуются. 
Соответственно, технические тексты (формализованные 
по форме и одновременно требующие точной передачи 
содержания) представляются подходящим материалом 
для сравнения качества живого (человеческого) и авто-
матизированного переводов, выявления их сильных и 
слабых сторон.

ВЫВОДЫ
Результаты анализа, представленные в статье, пока-

зали, что студенты довольно успешно справились с по-
ставленной задачей. Такого высокого результата удалось 
достичь за счет поэтапного прохождения языковых кур-
сов в соответствии с учебным планом, в который вклю-
чены курсы разговорного, технического английского в 
рамках целевой подготовки, выполнения задач целевого 
курса, роли преподавателя, высокой мотивации и пер-
спектив трудоустройства на предприятие-заказчик.

Сравнительный анализ переводов фрагмента спец-
ификации, выполненных студентами и системами ма-
шинного перевода, в соответствии с лингвистическим, 
профессиональным, психологическим и креативным 
критериями позволяет сделать следующие выводы. 
Студенты более тонко чувствуют лексическую систему 
и грамматический строй родного языка, что позволяет 
им, производя соответствующие переводческие транс-
формации, подбирать более компактные эквиваленты, 
не нарушая логические, грамматические и смысловые 
связи между языковыми элементами. В отличие от ав-
томатического перевода живой перевод демонстрирует 
многовариантность передачи исходного смысла, при 
этом наблюдается активное преобразование англоязыч-
ной структуры в соответствии с правилами родного язы-
ка и индивидуальным пониманием тема-рематического 
членения предложения. К достоинству машинного пере-
вода можно отнести стилевую выдержанность перево-
дного текста и точность в подборе терминологических 
соответствий, поскольку в студенческих переводах при-
сутствуют случаи снижения стилевого регистра, про-
являющегося в тенденции к замене терминологических 
единиц языковыми единицами обиходного общения. 

В обоих видах перевода регистрировались ошибки, 
несмотря на то, что номенклатура их разнилась в зави-
симости от того, кем / чем был выполнен перевод фраг-
мента. Студенты оказались более контекстозависимы и 
в случае его недостаточности выстраивали контекст для 
себя самостоятельно, что иногда приводило к неверному 
выбору соответствия. К основным недостаткам онлайн-
переводчиков можно отнести недостаточную способно-
стью творчески преобразовывать исходный текст в со-
ответствии с языковыми законами переводящего языка. 
В переводах в их исполнении содержание передается, 
зачастую, в ущерб форме, однако, недостаточное внима-
ние к форме выражения смысла неизбежно приводит к 
частичному искажению самого смысла, что можно на-
блюдать в приводимых выше примерах.

Все выше сказанное дает право наметить некоторые 
перспективы дальнейшего исследования, состоящие в 
разработке системы заданий и методических рекоменда-
ций с целью обучения студентов осознанному человеко-
машинному взаимодействию. С нашей точки зрения, это 
позволит студентам в будущей профессиональной дея-
тельности осуществлять перевод технических текстов, 
используя преимущества как живого, так и автоматиче-
ского видов перевода.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию переводов текстов интернет-фольклора и изменений, возникших 

вследствие воздействия дискурсивных факторов. Авторами ставится цель исследовать влияние дискурсивных фак-
торов на перевод, выявить причины изменений. Для актуализации работы были рассмотрены 15 интернет-фольклор-
ных текстов, найденных на различных ресурсах сети Интернет, а также были предложены варианты их перевода. 
Опираясь на исследования ведущих ученых, нами были выделены традиционные и экстралингвистические факто-
ры, из-за которых перевод текстов интернет-фольклора может претерпевать некоторые изменения. Традиционные 
факторы включают языковые, речевые, содержательные и композиционные. К экстралингвистическим факторам 
мы отнесли психологические, политические и национально-культурные. Совокупность факторов, оказывающих 
воздействие на перевод и понимание, приводит к трансформациям текстов. Результатом исследования стало выяв-
ление влияния выделенных дискурсивных факторов на перевод текстов интернет-фольклора с английского и фран-
цузского на русский языки. Влияние дискурсивных факторов в нашей работе выражается в замене лексических еди-
ниц, изменении порядка слов или дополнительном пояснении. Нами также были выявлены случаи невозможности 
переводе текстов интернет-фольклора с сохранением коммуникативной цели, что подтверждает взаимное влияние 
общества и дискурса.

Ключевые слова: интернет-фольклор, интернет-фольклорный текст, дискурс, дискурсивные факторы, перевод, 
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ВВЕДЕНИЕ
Возникновение понятия дискурс соотносят с концеп-

цией французского исследователя Э. Бенвениста, счи-
тавшего дискурс актом коммуникации между субъекта-
ми, в процессе которого язык преобразуется в речь. По 
его мнению, дискурс – постепенное раскрытие информа-
ции в процессе общения [1]. 

В лингвистике дискурс, как правило, рассматрива-
ется как характеристика речевой активности, в ходе 
которой язык является средством выражения системы 
мировоззрения, идеологии, взглядов и мнений, которые 
раскрываются в социокультурных контекстах [1].

Современное языкознание наделяет дискурс онто-
логическими признаками. По мнению Ю. С. Степанова, 
дискурс является отражением языковой и социокультур-
ной реальности, т.к. дискурс представляет собой некий 

способ использования языка для выражения внутрен-
него мира посредством грамматических и лексических 
единиц. В. В. Красных полагает, что дискурс представ-
ляет собой вербализированную речемыслительную дея-
тельность, которая является одновременно процессом и 
результатом [2].

Мы придерживаемся точки зрения, что интернет-
фольклор является одним из жанров постфольклора. 
Согласно С. Ю. Неклюдову, постфольклор представляет 
собой так называемую третью культуру, которая дистан-
цировалась и от культуры элитарной, и от патриархаль-
ной сельской, некое промежуточное состояние, соединя-
ющие в себе признаки и формы двух других [3]. 

Однако Е. Н. Ильина рассматривает интернет-фоль-
клор как самостоятельное и самобытное творчество, об-
ладающее специфической сетевой формой бытования [4]. 

ШИГАЕВА Елена Петровна и другие
ВЛИЯНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ФАКТОРОВ ... 

 ©2023 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



OECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY112

Baltic Humanitarian Journal. 2023. Т. 12. № 3(44) 
e-ISSN: 2712-9780; p-ISSN: 2311-0066

М. Д. Алексеевский отмечает, что основными харак-
теристиками письменных и визуальных текстов интер-
нет-фольклора являются: воспроизведение в различных 
вариациях, использование клише, анонимность (в боль-
шинстве случаев). Тексты Интернет-фольклора имеют 
сходства с искусством дописьменного периода, пото-
му что они могут быть дописаны, переформулированы, 
уменьшены, т.е. изменены [5]. 

Т. Ван добавляет, что интернет фольклор – это реак-
ция людей на общественные события, изучив которую 
можно получить представление о различиях в способах 
восприятия одних и тех же явлений [6]. 

В нашем исследовании интернет-фольклор (интер-
нетлор, нетклор, сетевой фольклор) представляет собой 
постфольклорные тексты, каналом распространения 
которых являются различные ресурсы сети Интернет, 
включающие социальные сети, форумы, мессенджеры 
и т.п. Интернет-фольклор включает анекдоты, СМС-
приколы, пирожки (стихотворения, состоящие их четы-
рех строк, написанные без знаков препинания, строчны-
ми буквами), депресняшки (стихотворения, написанные 
трёхстопным хореем, где вторая и четвертая строки 
рифмуются, а знаки препинания и заглавные буквы от-
сутствуют), демотиваторы (изображения с надписью 
на черном фоне), репосты (сообщения, которые могут 
быть ретранслированы на личной странице пользова-
теля), массовые рассылки, мемы (изображения или тек-
сты, носящие, как правило, юмористический характер) и 
т.д., а интернет-фольклорный текст – это совокупность 
языковых и речевых конструкций, которые участвуют в 
формировании образов, сюжетов, поведенческих прак-
тик в общественном сознании и распространяются по-
средством сети Интернет. В этих текстах отражаются 
как тайны, страхи, истории любви, так и экономические 
и политические события.  

С позиций дискурса, тексты интернет-фольклора 
анализируются как с точки зрения формы, так и функ-
ции. По мнению Н. Д. Арутюновой, дискурсивный ме-
тод представляет собой анализ «речи, погруженной в 
жизнь», что означает необходимость учитывать поли-
тические, национально-культурные, психологические и 
другие аспекты совместно с традиционными содержа-
тельными и композиционными [7]. 

Влияние дискурсивных факторов на перевод на-
блюдается в случае владения человеком иностранным 
языком на уровне, позволяющем интуитивный учет вы-
бора грамматических и лексических единиц, соответ-
ствующих сфере, ситуации и целям коммуникации.  При 
переводе важно обращать внимание не только на выбор 
языковых структур, но и адаптировать текст с учетом 
дискурсивных факторов. 

Мы делим дискурсивные факторы на две группы: 
традиционные и экстралингвистические.  

К традиционным факторам относят: 
• языковые (фонетические, лексические и грамма-

тические); 
• речевые (виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, аудирование, чтение);
• содержательные (содержание любого высказы-

вание, обусловленное целью коммуникативного акта и 
коммуникативной ситуацией);

• композиционные (состав и структура любого вы-
сказывания)

Экстралингвистические факторы включают: 
• психологические (затрагивают отдельных инди-

видов либо группы людей как часть социума);
• политические (представлены достаточно широко; 

затрагивают население города, региона, страны);
• национально-культурные (представлены наибо-

лее широко; включают национальные, этнические, ло-
кальные и общекультурные условия коммуникации).

Актуальность данной исследовательской работы вы-
ражается в выявлении взаимодействия дискурса с со-
циумом и его культурой. Дискурс носит интегративный 

характер, он не только находится под воздействием тра-
диционных и экстралингвистических факторов, но сам 
оказывает влияние на них посредством вербализации 
важных смыслов и понятий, их внедрения в обществен-
ное сознание. Интернет-фольклор отражает общее миро-
воззрение современной культуры, дискурсы принимают 
участие в его формировании, а дискурсивные факторы 
подчеркивают социальную функцию текста.   

МЕТОДОЛОГИЯ
Материалом исследования послужили 15 текстов 

анекдотов, мемов и массовых рассылок на английском и 
французском языках, найденных на Интернет ресурсах. 

Целью исследования выступает выявление влияния 
дискурсивных факторов на перевод текстов интернет-
фольклора. 

Методы исследования включают анализ и синтез на-
учной литературы, сравнительно-сопоставительный ме-
тод.

Объектом исследования послужили тексты интер-
нет-фольклора, а предметом – тексты переводов интер-
нет-фольклора под влиянием дискурсивных факторов. 

Рассмотрим влияние дискурсивных факторов на при-
мере перевода английского анекдота. 

Why was the mortgage sad? – Because it was a loan [8].
Дословно анекдот переводится следующим образом:
Почему ипотека была печальной? – Потому что это 

был кредит.
Суть анекдота в том, что английское существитель-

ное с артиклем a loan является омофоном прилагатель-
ного alone (одинокий). При таком переводе юмористи-
ческий эффект полностью теряется, сохранить иронию 
представляется практически невозможным без дополни-
тельного пояснения. 

Данный пример демонстрирует влияние фонетиче-
ских факторов. Шутка понятна англоговорящему насе-
лению благодаря схожести произношения, в то время 
как человеку, не владеющему языком, перевод не дает 
понимания юмористического эффекта. Таким образом, 
для адаптации анекдота с сохранением иронии необхо-
димо предложить подобную шутку с игрой слов, постро-
енной на схожем произношении.

Рассмотрим еще один анекдот.
Why did Adele cross the road? – To say hello from the 

other side [9]. 
Перевод: 
Зачем Адель перешла дорогу? – Чтобы поздоровать-

ся с другой стороны. 
Цель данного коммуникативного высказывания так-

же не была достигнута, потому что юмористический эф-
фект не передан. При переводе, в данном случае, долж-
ны учитываться экстралингвистические дискурсивные 
факторы. Важно пояснить, что Адель – это известная в 
Британии исполнительница, а вторая фраза шутки явля-
ется строчкой ее одной из наиболее популярных компо-
зиций, но для русскоговорящего населения эта инфор-
мация не является очевидной. Для сохранения ирониче-
ского эффекта в данном случае важно учитывать нацио-
нально-культурные и психологические факторы.

Следующий пример также демонстрирует влияние 
ряда дискурсивных факторов на перевод шутки.

I phoned my wife earlier and asked her if she wanted me 
to pick up Fish and Chips on my way home from work but 
she just grunted at me... I think she still regrets letting me 
name the twins [10].

Ниже представлен перевод данного текста:
Недавно я позвонил [моей] жене и спросил, не хочет 

ли она, чтобы я захватил фаст-фуд [Фиша и Чипса] по 
дороге домой с работы, но она только хмыкнула в от-
вет... Я думаю, она все еще жалеет, что позволила мне 
назвать близнецов.

Во-первых, рассмотрим влияние традиционных фак-
торов на перевод. Указатель времени earlier в оригиналь-
ном тексте находится в середине предложения, однако 
дословный перевод не звучит естественно: подобные 
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наречия в русском языке стремятся к началу высказыва-
ния. Под влиянием подобных композиционных факто-
ров перевод кажется логичнее и проще для восприятия. 
Также можно отметить лишнее, с точки зрения носителя 
русского языка, местоимение моей, которое необходимо 
в английском. Данный языковой фактор демонстрирует 
несовпадение грамматических структур двух языков.

Во-вторых, отметим влияние национально-культур-
ных экстралингвистических факторов. Словосочетание 
Fish and Chips для англоязычного населения однознач-
но: так называют блюдо быстрого приготовления, состо-
ящее из рыбы и жареного картофеля, название которого 
традиционно пишется с большой буквы как имена соб-
ственные. Юмористический эффект достигается путем 
референциального выбора (выбор наименования): без 
дополнительного описания кажется, что речь идет о еде, 
но в конце шутки мы понимаем, что это имена детей. 
Без дополнительных пояснений перевод не будет удов-
летворять цели коммуникативного высказывания – рас-
смешить, развлечь реципиента. 

Влияние дискурсивных факторов на тексты интер-
нет-фольклора также отражается при переводе устой-
чивых выражений и коллокаций. Проблема заключает-
ся в том, что важно учитывать не только общий смысл 
лексической единицы, но и ее окружение и ситуативную 
окраску, так как одно и то же высказывание может быть 
интерпретировано разными способами. 

Which is faster, hot or cold? – Hot, because you can 
catch a cold [11].

Дословный перевод выглядит подобным образом:
Что быстрее, горячее или холодное? – Горячее, по-

тому что ты можешь поймать холодное.
Представленный выше пример показывает перевод 

без учета лексических факторов. Словосочетания catch 
a cold является устойчивым выражением, означающим 
простудиться. Шутка строится на игре слов: cold – хо-
лодное и cold – простуда. Учитывая влияние дискурсив-
ных факторов, мы может предложить следующий вари-
ант перевода: Что быстрее, жар или простуда? – Жар, 
потому что простуду можно схватить.  

Распространёнными текстами интернет-фольклора 
являются массовые рассылки в социальных сетях или 
мессенджерах, при переводе которых также заметны 
элементы, подверженные влиянию дискурсивных фак-
торов. Например, нами были найдены несколько одно-
типных текстов рассылок на английском, русском и 
французском языках о том, что какое-либо приложение 
(What’s app, Viber, Facebook) станет платным. В подоб-
ных текстах обычно указывается одна цифра, но разная 
валюта: евро, фунты, рубли и т.п. Адаптация текста осу-
ществляется под влиянием национальных дискурсивных 
факторов с целью большей правдоподобности и понима-
ния среди получателей.

WhatsApp du samedi matin deviendra payant! Si vous 
avez au moins dix contacts, envoyez-leur ce message. Il 
s’avérera donc que vous êtes un utilisateur fréquent et que 
votre logo deviendra bleu et restera gratuit (ils en ont parlé 
dans l’actualité). Whatsapp coûtera 0,01 € par message. 
Envoyez-le à dix personnes. Lorsque vous le faites, le voyant 
deviendra bleu (si vous ne l’envoyez pas, l’agence WhatsApp 
activera le coût) [12].

В русском варианте нами были найдены тексты с 
указанием социальной сети Viber и с припиской о воз-
можности оплаты по карте с платежной системой МИР 
(что также обуславливается локальными дискурсивны-
ми факторами) [13].

Влияние политических дискурсов при перево-
де проявляется в пояснении феноменов и географи-
ческих названий. Рассмотрим два примера о выходе 
Великобритании из состава Евросоюза: 

An Englishman, a Scotsman and an Irishman walk into a 
bar. The Englishman wanted to go so they all had to leave [14]. 

Англичанин, шотландец и ирландец пришли в бар. 
По желанию англичанина всем пришлось уйти. 

Данный анекдот кажется бессмысленном без уче-
та политической ситуации того времени (шутка была 
актуальной в 2021 г.). На протяжении нескольких 
лет велись дискуссии о необходимости нахождения 
Великобритании в составе Европейского союза, что не 
могло не находить отражение в интернет-фольклоре. 
Таким образом, для понимания контекста важно разъяс-
нение не только относительно какой-либо лексической 
единицы, но и текущего общественного состояния. 

Другой пример кажется понятнее для не англогово-
рящего населения, однако в данном случае требуется 
пояснение термина Брекзит (т.е. выход из Европейского 
союза).

I’m going to go on a Brexit diet. – The pounds will drop 
fast [15].

Я хочу сесть на диету Брекзит. – Килограммы быстро 
уйдут. 

Данный пример отражает влияние сразу полити-
ческих и национальных дискурсивных факторов при 
переводе. Политические факторы выражаются в необ-
ходимости пояснения термина Брекзит (т.е. выхода из 
Евросоюза), поскольку без него юмористический эф-
фект не будет достигнут. Также можно заметить влия-
ние национальных факторов: для более полного пони-
мания единица измерения массы фунт заменена на ки-
лограммы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подобным образом мы рассмотрели 15 текстов ин-

тернет-фольклора на английском и французском языках, 
которые были переведены с учетом влияния различных 
дискурсивных факторов. В некоторых случаях, для со-
хранения эффекта была необходима замена языковой 
единицы, в других требовалось дополнительное пояс-
нение. Также нами были выявлены тексты, в которых 
сохранить коммуникативную цель нам представилось 
невозможным.

За счет высокой скорости распространения и глоба-
лизации создается впечатление об отсутствии барьеров в 
понимании текстов интернет-фольклора на разных язы-
ках. Однако перевод без учета традиционных и экстра-
лингвистических факторов не полноценен, потому что, 
с позиций дискурса, главной целью любого текста явля-
ется совершение коммуникативного акта, невозможного 
без понимания информации реципиентом.  

Как отмечал Д. С. Артамонов, эра цифровизации и 
социальных сетей трансформировала коммуникацию. 
Интернет-фольклорные тексты объединяют сферы меж-
личностного общения и СМИ путем обеспечения эмоци-
ональной связи на социальную повестку [16].

Традиционные факторы включают языковые, рече-
вые, содержательные и композиционные. Изменения в 
переводе, вызванные этими факторами, происходят по 
причине несоответствия структур языков. В ходе ана-
лиза нами были замечены различия в фонетическом 
звучании (шутка, построенная на омофонах), длины 
предложения, структуры высказывания (порядок слов), 
частичная или полная замена лексических единиц (при 
переводе устойчивых выражений и коллокаций). 

Экстралингвистические дискурсивные факторы под-
разделяются на психологические, политические и наци-
онально-культурные. Психологические факторы выра-
жаются в ориентации текста на определенную социаль-
ную группу, объединенную некой идеей (мы встретили 
шутку, направленную на поклонников конкретного ар-
тиста). Подобные случаи, по нашему мнению, требуют 
дополнительных пояснений. Политические и нацио-
нально-культурные факторы проявляют себя по причи-
не географических и национальных особенностей, такие 
тексты затрагивают темы, понятные более широкому 
кругу лиц. Мы рассмотрели шутки о Брекзите – явлении, 
понятному каждому жителю Соединенного королевства 
и близлежащих государств, но малоизвестному населе-
нию других стран. Подобные тексты также требуют до-
полнительных пояснений.

ШИГАЕВА Елена Петровна и другие
ВЛИЯНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ФАКТОРОВ ... 
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ОБСУЖДЕНИЕ
В. Н. Комисаров утверждает, что перевод текста 

(включая тексты интернет-фольклора) является эквива-
лентом оригинального произведения, который должен 
быть равноценным аутентичному материалу в коммуни-
кативном отношении. Такое соответствие требует учета 
дискурсивных факторов, которые могут оказать влияние 
на процесс и результат перевода [17].

Согласно мнению Л. И. Гришаевой, коммуникатив-
ная и когнитивная гибкость не могут быть присущи каж-
дому члену общества. Достижение полного понимания 
между носителями разных культур невозможно вслед-
ствие обладания разных функциональных средств выра-
жения и восприятия коммуникации [16].

Интернет-фольклор является отражением общих 
социальных идей, ценностей, актуальных установок, 
он отражает окружающую нас действительность [18]. 
Тексты интернет-фольклора могут выступать в роли 
общественного контроля: политические шутки, мемы о 
текущем создании экономики и т.п., что подтверждает 
важность учета дискурсивных факторов [19]. 

По мнению А. А. Кадиевой, воздействие дискурсив-
ных факторов происходит неосознанно, что объясняется 
изначальной целевой аудиторией оригинального текста, 
обладающей своими национальными особенностями, 
которые характерны только для определенного круга 
людей, и поэтому произведение едва ли может быть в 
абсолютной точности воссоздано на другом языке [20].

ВЫВОДЫ 
Рассматривая интернет-фольклорный текст как си-

стему ментальных, речевых и визуальных конструкций 
и стереотипов, устоявшихся в сознании общества обра-
зов, сюжетов и поведенческих практик, важно адаптиро-
вать общий контекст на язык перевода. 

Дискурсивные факторы способны влиять на перевод 
текстов интернет-фольклора, поскольку в соответствии 
с современным пониманием дискурса как «языка в язы-
ке», лексика, семантика, прагматика и синтаксис текстов 
реализуются в актуальных коммуникативных актах и 
речи. 

Под влиянием дискурсивных факторов появляется 
необходимость частичной или полной замены некото-
рых лексических и грамматических конструкций. Тем 
не менее, такой процесс не всегда результативен: не-
которые формы постфольклорного творчества не могут 
быть переданы без разъяснительных пометок или даже 
пропуска некоторых элементов.

Таким образом, влияние дискурсивных факторов на 
перевод интернет-фольклорных текстов происходит не-
зависимо от нашей интенции, коммуникативная цель 
может быть полностью удовлетворена только в том слу-
чае, когда материал понятен получателю.  
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ТРЕБОВАНИЯ (краткие) К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ: 
Азимут научных исследований: педагогика и психология (коэффициент научной значимости К2)
 (№ 145 в Перечне ВАКа) – ИФ- 0,643
Сайт: http://landrailpip.ru/ 
Научные специальности: 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки), 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки), 
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) 

Азимут научных исследований: экономика и управление (коэффициент научной значимости К2)
 (№ 146 в Перечне ВАКа) – ИФ- 0.615
Сайт: http://landraileiu.ru/
Научные специальности: 
5.2.1. Экономическая теория (экономические науки), 
5.2.4. Финансы (экономические науки), 
5.2.5. Мировая экономика (экономические науки), 
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки)
5.5.4. Международные отношения (политические науки) 

Балтийский гуманитарный журнал (коэффициент научной значимости К2)
 (№ 220 в Перечне ВАКа) – ИФ- 0,677
Сайт: http://landrailbgz.ru/
Научные специальности: 
5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология (филологические науки), 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки) 

Карельский научный журнал (входит в РИНЦ) - ИФ- 0,992
Сайт:  http://landrailknz.ru/
(отрасли науки: педагогические науки; психологические науки; экономические науки; филологические науки)

СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Статьи должны иметь элементы, отвечающие следующим параметрам: 
1. Метаданные статьи на русском и английском языках (научная специальность, УДК, DOI, название статьи, знак копирайта (авторского 

права), научные индификаторы автора, ФИО автора полностью, должность, организация, адрес организации, личная электронная почта, 
аннотация и ключевые слова) – не проверяются на антиплагиат.

2. Тело статьи:
ВВЕДЕНИЕ
– Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами 
(кратко описывается проблема исследования и значение ее решения)
– Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
(указаны общие тенденции в том, что уже было опубликовано, указано на отдельную проблему или на перспективу развития по данной 

тематике)
– Обосновывается актуальность исследования.
(подтверждена актуальность исследования, указано практическое значение статьи и ее вклад в науку)
МЕТОДОЛОГИЯ 
– Формирование целей статьи.
(указывается цель статьи)
– Используемые методы, методики и технологии.
(а) описание методов, которые вы применяли конкретно для статьи, если теоретическая статья, то выбрать один метод и описать 

его методологию, теорию, историю, конкретно какие принципы этого метода применяли к данному исследованию, б) описание этапов 
эксперимента, в) описание участников эксперимента (возраст, пол, вузы и какие площадки были охвачены)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. 
(а) раскрыто новшество статьи, описаны авторские наблюдения и результаты, б) представленные результаты соответствуют заявленным 

целям и задачам статьи, в) описана идея, концепция, методика, которая нашла применение (конкретика), г) представлены результаты в виде 
таблиц и рисунков - названия таблиц и рисунков отвечают содержанию таблиц и рисунков)

ОБСУЖДЕНИЕ
– Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
(а) сравнили различные методы, сравнили результаты исследования с аналогичными в других статьях, б) написали о различиях или 

сходстве (или и о различиях, и о сходстве), в) сделали разбор и разъяснение результатов, г) сделали обобщение и оценку результатов, сделали 
оценку достоверности полученных результатов, д) определили место полученных в ходе исследования результатов в структуре известных 
знаний)

ВЫВОДЫ 
– Выводы исследования. 
(подводится итог статьи, указываются результаты, к которым пришли в результате проведенного исследования)  
– Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
(указываются направления, по которым необходимо провести дальнейшие исследования)
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не проверяется на антиплагиат).
(в списке литературы 10 источников за последние 5 лет (в 2023 году - это статьи 2018-2022 годов) и  в списке литературы 10 иностранных 

источников)

Технические параметры:
Названия файла:
•Фамилия_направление_город (например: Иваненко_право_Киев, Романов_психология_Анадырь и т.д.)
Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 10, междустрочечный интервал – 1, абзацный отступ 
– 0,5 см (это сделано для того, чтобы автор точно знал сколько страниц текста у него будут в 
журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20 
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском. 
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
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набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 5555 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 5553 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 5551 рубль за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала: мы рассылаем авторам электронным типографский 
макет журнала, который вы можете распечатать в любой типографии и он будет идентичен нашему.
Оплата производится после получения вами сообщения о прохождении рецензирования и приеме 
статьи к публикации, после чего автором высылается скриншот или фото оплаты через Сбербанк-онлайн 
или через другие банки-онлайн на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация: ООО «Ландрейл» (с 29.08.2022 года учредитель журнала)
ИНН 6320068129
КПП 632001001
ОГРН 1226300024939
Расчётный счёт 40702810254400060734
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810200000000607
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 62.01, 72.20, 85.22
Сумма возмещения расходов за публикацию статьи у каждого журнала смотрите в ТРЕБОВАНИЯХ.

В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала.


