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Секция «Теоретические основы и практические  
аспекты современного менеджмента  

и государственного управления» 

УДК 342.5 

Гафурова В.М. (AuthorID: 295893) 
 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

В современном обществе ведущей тенденцией, как отмечают большинство иссле-
дователей, становится цифровая трансформация, меняющая традиционные модели 
управления в различных сферах жизни. Ключевая цель в РФ – создание цифровой эко-
номики и цифрового государства, что отражено в «Стратегии цифровой трансформации 
до 2035 года». Цифровая трансформация ГМУ активно внедряется во многих зарубеж-
ных странах. РФ не входит в группу мировых лидеров, занимая 23 место в рейтинге 
электронных правительств. Таким образом, важно проанализировать зарубежный опыт 
цифровой трансформации сферы ГМУ, выявить риски и сформировать наиболее опти-
мальную стратегию цифровой трансформации для РФ. 

Мировыми лидерами цифровой трансформации ГМУ являются Великобритания, 
Германия, Испания, Хорватия, Южная Корея, Япония. Страны-лидеры активно исполь-
зуют следующие технологии [1]. 

 Развитие цифровых данных (Big data). Аналитика больших данных позволяет 
выявлять основные закономерности, тенденции и проблемы развития общества и госу-
дарства, и принимать обоснованные решения. 

 Цифровая трансформация правительства – создание «Электронного правитель-
ства», предполагающего активное развитие персонализированных сервисов и личных 
кабинетов граждан, а также бизнес-структур на базе цифровых платформ, отражающих 
все их данные. 

 Развитие цифрового общества – «Общества 5.0», основанного на диалоге между 
государственными и муниципальными органами власти, гражданами и компаниями с 
построением цифровой инфраструктуры городов, которые затем интегрируются в еди-
ное цифровое пространство. 

 Геопространственные технологии, используемые для анализа и визуализации 
данных, связанных с землепользованием, инфраструктурой и природными ресурсами, 
помогают правительствам более эффективно планировать ресурсы и управлять ими [2]. 

 Мобильные приложения для улучшения доступа к государственным услугам и 
информации, обеспечения обратной связи с гражданами и предоставления обновлений в 
режиме реального времени. Это может быть успешно использовано для борьбы с кор-
рупцией. 

Таким образом, основываясь на опыте цифровой трансформации ГМУ в зарубеж-
ных странах, можно сделать вывод, что существует тенденция к построению цифровой 
экосистемы страны. 

Список используемых источников 
1. Абрамов, В. И. Цифровая трансформация государственного и муниципального 

управления: международный опыт и приоритеты в России / В. И. Абрамов, В. Д. Андре-
ев // Муниципальная академия. – 2022. – № 1. – С. 54-63. – DOI 
10.52176/2304831X_2022_01_54. – EDN DUYIFA.  

2. Вагнер, Е. Е. Международный опыт цифровизации государственного управле-
ния / Е. Е. Вагнер // Вектор экономики. – 2023. – № 3(81). – EDN OEXYHX. 
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УДК 657.1  

Дыньков М.В. (студент)  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

За последние несколько лет инновации и цифровизация стали основными 
движущими силами роста и сохранения конкурентоспособности в экономике. В 
настоящее время большинство рутинных процессов могут быть автоматизирова-
ны [2]. Автоматизация процесса ценообразования – универсальный драйвер эко-
номического роста, независимо от сферы деяельности предприятия. Этот процесс 
позволит сосредоточиться на оказании услуг, приносящих реальную выгоду. 

Многие профессиональные организации отметают, что их затраты при ис-
пользовании автоматизации значительно ниже, чем раньше. Соответственно це-
нообразование по методу «издержки+» в современных условиях неактуально.  

Современные подходы к ценообразованию в условиях автоматизации: 

 Ценообразование на основе полезности для клиента. Цена определяется до 
начала предоставления самой услуги, исходя из полезности, которую клиент по-
лучит в результате. 

 Ценообразование на основе автоматизации анализа цен. Предприятие 
имеет возможность использовать правильную оптимизацию цен для максимиза-
ции прибыли.  Анализ цен может быть выполнен с помощью автоматизированно-
го инструмента ценообразования, который собирает данные о факторах и показа-
телях, представляющих наибольший интерес для компании. 

 Ценообразование в программе 1С: ERP, позволяющая работать с неогра-
ниченным количеством типов цен и хранить цены конкурентов. Например, для 
компаний, осуществляющих проектные услуги, важно работать с разными типа-
ми цен: оптовыми, розничными, возможно, с какими-то отдельными ценами для 
клиентов (допустим, это vip-клиент). Все цены фиксируются в системе 1С:ERP. 

 Матричный подход в ценообразовании, который позволяет разработать 
оптимальную стратегию в отношении стоимости товаров, систематизировать 
товары или услуги в соответствии с их свойствами и характеристиками [2]. Мат-
ричный подход также используется для долгосрочного прогнозирования цен. Он 
позволяет предпринимателям заранее ориентировать свою деятельность на уро-
вень цен, ожидаемый потребителями. 

Цифровизация ценообразования хорошо интегрируется с другими цифровы-
ми инструментами: ERP, CRM и автоматизация маркетинга.  

Список используемых источников 
1. Даниленко, Н. И. Матричный подход к распределению косвенных затрат и 

формированию полной себестоимости продукции / Н. И. Даниленко, Е. С. Зам-
бржицкая, Я. Д. Балбарин // Международный бухгалтерский учет. – 2015. – № 
16(358). – С. 48-60. – EDN: TVZOFF. 

2. Тихонова А.В., Замбржицкая Е.С. Развитие инструментария управленче-
ского учета в условиях цифровизации /А.В. Тихонова, Е.С. Замбржицкая // Ана-
лиз и укрепление устойчивости экономических систем в кризисных условиях: 
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 
Магнитогорск, 29-31 марта 2023 года. –  Магнитогорск: Магнитогорский государ-
ственный технический университет, 2023. – С. 98-102. – EDN: LYFVBU. 
Работа выполнена под научным руководством доц., канд. ист. наук Гафуровой 
В.М. (AuthorID: 295893) 
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Есипов И.Е. (AuthorID: 1274155) 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКТОВ 1С ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Правильно организованный документооборот – это залог успешности работы 

любой организации и успех управленческой деятельности в целом.  Современные 

органы местного самоуправления (ОМСУ) сталкиваются с неэффективным бу-

мажным документооборотом, приводящим к задержкам в работе, ошибкам, поте-

ре документов, и, как следствие, к снижению качества предоставляемых услуг. 

Необходима цифровая трансформация для повышения оперативности и прозрач-

ности процессов управления [1]. 

Цифровизация документооборота позволяет обмениваться информацией в 

электронном виде, а также автоматически передавать данные в различные систе-

мы учета — мгновенно и без ручного труда. 

Цель разработки: разработать и внедрить систему электронного документо-

оборота (СЭД) на базе продуктов 1С для автоматизации процессов работы с до-

кументами в ОМСУ.  

Проведен анализ текущих процессов документооборота в ОМСУ. В качестве 

платформы выбран 1С: Документооборот КОРП. Система настроена с учетом 

специфики работы ОМСУ, включая: создание электронных карточек документов, 

маршрутизацию согласования, контроль исполнения поручений. Система инте-

грирована с используемыми информационными системами (при необходимости). 

Примеры внедрения СЭД в органах МСУ: 

–     Администрация города Новоуральска Свердловской области перешла на 

систему «ДЕЛО» в 2019 году. Это позволило автоматизировать процессы дело-

производства, повысить эффективность работы сотрудников и улучшить взаимо-

действие между подразделениями. 

– Администрация города Саянска Иркутской области использует систему 

«Дело-Web» для автоматизации процессов управления документами и организа-

ции взаимодействия между структурными подразделениями. 

– Администрация города Рубцовска Алтайского края перешла на систему 

«ДЕЛО» в 2018 году. Результат – оптимизированы процессы обработки докумен-

тов, повысилась оперативность принятия решений и улучшен контроль над ис-

полнением поручений. 

Внедрение СЭД способствует оптимизации документооборота, сокращению 

временных и финансовых затрат, и повышение эффективности работы сотрудников. 

Список используемых источников 

1. Итоги и перспективы исследования систем электронного документообо-

рота и систем хранения электронных документов федеральных органов исполни-

тельной власти / Г. А. Двоеносова, Л. П. Афанасьева, А. Г. Бороздина, В. З. Хаи-

мов // Вестник ВНИИДАД. – 2021. – № 3. – С. 48-58. – EDN YEYYLT. 

 

Работа выполнена под научным руководством доц., канд. ист. наук Гафуровой 

В.М. (AuthorID: 295893) 
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УДК 336.64 

Закиров Ш.Б. (AuthorID: 906116) 
 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Технологическое развитие в настоящее время признается приоритетным фак-
тором повышения конкурентоспособности национальных экономик. Основной 
тенденцией в развитии экономики развитых стран сегодня является ориентация 
на разработку и внедрение инноваций [1]. 

Становление национальной инновационной системы в республике связано с 
формированием в 2004 году НИФ и принятием «Стратегии индустриально-
инновационного развития на период до 2015 года». Сегодня в РК принята и реа-
лизуется концепция технологического предпринимательства [2].  

По итогам 2023-2024 года в Глобальном инновационном индексе (GII) зани-
мает 81 место. Осуществляется финансирование приоритетных технологических 
направлений развития.  Усилена реализация мер господдержки в виде инноваци-
онных грантов, бизнес-инкубаторов. По итогам 2023-2024 годов поддержан 31 
проект на общую сумму 1.2 млрд. тенге. Отмечен рост по ключевым показателям 
– доля инновационно-активных предприятий составляет 11%.  

Развивается и облачный рынок – iKS-Consulting оценивает рост в 50%, при-
чем инфраструктурные сервисы (IaaS/PaaS) доминируют над SaaS. Рынок нахо-
дится в преддверии инфраструктурного скачка. 

Наряду с позитивными тенденциями, необходимо отметить и негативные тен-
денции. Как отмечают исследователи, в бизнесе сформировались иждивенческие 
настроения и ожидания по отношению к государству. Господдержка привела к тому, 
что неэффективные компании продолжают оставаться на рынке, тем самым происхо-
дит искажение рыночной мотивации по повышению конкурентоспособности.  

Почти все государственные меры по развитию обрабатывающей промыш-
ленности связаны с инструментами импортозамещения, что привело к крайне 
низкой эффективности промышленной политики за последние двадцать лет. 
Стагнация факторной производительности экономики говорит о том, что все ме-
ры правительства по повышению эффективности и конкурентоспособности эко-
номики Казахстана имели обратный эффект. Вместо такой антирыночной помо-
щи правительству следует вкладывать деньги в развитие физической и рыночной 
инфраструктуры, в человеческий капитал, в субсидирование научных исследова-
ний и инноваций, исследования и разработки и так далее. 

Список используемых источников 
1. Замбржицкая, Е. С. Проблематика развития инновационного предприни-

мательства в России / Е. С. Замбржицкая, А. Л. Островский // Современная мо-
дель управления: проблемы и перспективы: материалы научно-практической 
конференции, Магнитогорск, 24–26 октября 2018 года. – Магнитогорск: Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2018. – С. 
63-66. – EDN YUOUYX. 

2. Смаилов, С. Т. обоснование значимости технологического предпринима-
тельства для инновационного развития Республики Казахстан / С. Т. Смаилов, М. 
В. Подшивалова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – Т. 16, № 1. – С. 133-142. – DOI 
10.14529/em220113. – EDN LOTUTG. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Конституция РФ в статье 132 устанавливает, что органы местного само-

управления и органы государственной власти входят в единую систему публич-

ной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наибо-

лее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соот-

ветствующей территории [1]. Решение вопросов местного самоуправления невоз-

можно без тесного и эффективного взаимодействия между органами государ-

ственной власти субъектов РФ (ОГВС) и органов местного самоуправления 

(ОМСУ). 

В рассматриваемом смысле под взаимодействием следует понимать деятель-

ное проявление (в соответствии с нормами действующего законодательства) 

субъектов (участников) взаимодействия, согласованное по цели, основанное на 

кооперации, деловом сотрудничестве и взаимопомощи в интересах решения их 

общих задач [2]. Особенностью такого взаимодействия является активность обе-

их сторон правоотношения. 

Взаимодействие может осуществляться в различных формах. Действующее 

законодательство не устанавливает четкий перечень таких форм. В правовом 

регулировании этого вопроса имеются существенные проблемы и недостатки. 

На наш взгляд следует выделить и закрепить в действующем федеральном 

законодательстве следующие основные формы взаимодействия между ОГВС и 

ОМСУ: правовое регулирование местного самоуправления органами власти 

субъектов; наделение ОМСУ отдельными государственными полномочиями; 

участие ОГВС в формировании ОМСУ; заключение договоров, соглашений; 

предоставление в пользование имущества на безвозмездной основе; создание 

совместных координационных, консультационных органов (постоянных и вре-

менных); оказание методической помощи; контроль за деятельностью ОМСУ; 

право законодательной инициативы ОМСУ в законодательных органах субъекта 

РФ; взаимное информирование; разработка и проведение совместных мероприя-

тий; разрешение споров и разногласий через реализацию согласительных проце-

дур; финансовая поддержка ОМСУ. 

Список используемых источников 

1. Конституция Российской Федерации // Официальный интернет–портал 

правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 

2. Кудинов, В. В. К вопросу о формах взаимодействия органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления по защите Государственной гра-

ницы Российской Федерации / В. В. Кудинов // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2009. – № 8. – С. 40-43. – EDN KYKPTL. 



8 

УДК 634.746-519 

Ибрагимов С.Ю. (AuthorID: 1274019) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Сущность менеджмента составляет управление организацией (хозяйствующим 

субъектом) в условиях рынка, с учетом использования методов и механизмов хозяй-

ствования в рыночной экономике. Прежде всего, это проявляется в направленности 

деятельности организаций (и соответственно управления этой деятельностью) на 

удовлетворение общественной потребности и спроса рынка, на обеспечение требова-

ний конкретных потребителей, на разработку и производство тех видов продукции и 

услуг, которые могут быть реализованы (проданы) и обеспечат получение желаемой 

(планируемой) прибыли. Особенностью менеджмента, определяющей его содержа-

ние, является постоянная адаптация деятельности предприятия и управления к внеш-

ней среде, включая корректировку целей и программ их достижения в зависимости от 

конъюнктуры рынка и изменений социально-экономической среды [1].  

Важной составляющей менеджмента, отражающей его сущность, является   так-

же направленность управления на постоянное повышение эффективности производ-

ства за счет получения лучших результатов с наименьшими затратами. При этом объ-

ективная оценка конечных результатов деятельности конкретного предприятия или 

его хозяйственно самостоятельных подразделений определяется на рынке в процессе 

реализации продукции и услуг. Эффективный менеджмент предполагает также хо-

зяйственную самостоятельность субъектов хозяйствования, обеспечивающую свобо-

ду принятия управленческих решений теми, кто несет ответственность за конечные 

результаты деятельности предприятия и его подразделений, а также необходимость 

использования современной информационной базы и компьютерной техники для 

многовариантных расчетов при принятии обоснованных и оптимальных решений. 

Учитывая изложенное, определение менеджмента может быть уточнено [2,3] 

Менеджмент представляет самостоятельный вид профессионально осуществляе-

мой деятельности, направленной на достижение намеченных целей предприятия 

(корпорации) в ходе любой хозяйственной деятельности в рыночных условиях, путем 

рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением 

принципов, функций и методов механизма менеджмента. 

Список используемых источников 

1. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

И..А.Иванова, А.М. Сергеев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021– 305 с.  

2. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов 

[и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021.– 

246 с. 

3. Кузнецова, Н. В. Менеджмент / Н. В. Кузнецова. – Магнитогорск : Маг-

нитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2016. – 

89 с. – EDN XDEWYN. 

Работа выполнена под научным руководством доц., канд. пед. наук Кузнецовой 

Н.В. (AuthorID: 642521) 
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FRIENDLY-КОНЦЕПЦИЯ В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ БАНКА 

Корпоративная культура является неотъемлемой частью успешного функци-

онирования любой организации, формируя уникальную атмосферу, в которой 

работают сотрудники, и определяя взаимодействие компании с внешней средой. 

В современном банковском бизнесе, где конкуренция становится всё более жест-

кой, важность корпоративной культуры возрастает, так как она влияет на мотива-

цию сотрудников, их продуктивность и, в конечном итоге, на репутацию банка 

[1]. Одним из ключевых аспектов этой культуры является стиль общения 

«Friendly», который призван создать дружелюбную и поддерживающую атмо-

сферу как внутри коллектива, так и в отношениях с клиентами. 

Friendly-концепция (или концепция дружелюбия) в корпоративной культуре 

банка направлена на создание комфортной и позитивной рабочей среды для со-

трудников, а также на улучшение взаимодействия с клиентами. Основная цель 

этой концепции заключается в том, чтобы сделать банк более привлекательным 

как для его работников, так и для клиентов. 

Friendly-концепция включает поддержку и развитие сотрудников: обучение и 

карьерное развитие; программы мотивации; поддержка баланса между работой и 

личной жизнью; создание условий для комфортной работы (удобные офисы, со-

временные технологии).  

Частью корпоративной культуры являются корпоративные мероприятия и 

тимбилдинг: организация корпоративных праздников и мероприятий; проведение 

командных игр и тренингов; совместный отдых и досуг. 

Для обеспечения открытой коммуникации практикуются прямое общение 

между сотрудниками разных уровней, регулярные встречи и обсуждения рабочих 

вопросов, обратная связь от руководства и коллег. 

Клиентоориентированность подразумевает персонализированный подход к 

каждому клиенту, быстрое реагирование на проблемы и запросы, высокий уро-

вень сервиса и вежливое обращение. 

Инновационность и гибкость Friendly-концепции означают внедрение новых 

технологий и подходов в работу, гибкий график работы и возможность удаленной 

работы. 

Внедрение friendly-концепции в банке позволяет повысить лояльность со-

трудников и снизить текучесть кадров, улучшить качество обслуживания клиен-

тов, поддерживать положительный имидж компании среди партнеров и конку-

рентов, повысить эффективность работы команды. Таким образом, внедрение 

friendly-концепции в корпоративную культуру банка помогает создать атмосферу 

доверия и сотрудничества внутри коллектива, что положительно сказывается на 

результатах работы и удовлетворенности клиентов. 

Список используемых источников 

1. Овчинникова, В. К. Корпоративная культура в организациях банковской 
сферы / В. К. Овчинникова // Вестник науки. – 2024. – Т. 4, № 5(74). – С. 319-323. 

– EDN BJZKJJ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время в России, согласно статистическим данным, наблюдается 
период исторически минимального уровня безработицы (2,3% в декабре 2024 
года по данным HeadHunter) и жесткой нехватки персонала практически во всех 
отраслях экономики [2]. Дефицит рабочей силы наблюдается и в ремонтных ор-
ганизациях, HR-специалисты которых испытывают всё большие сложности в 
поисках необходимых специалистов, поэтому им приходится привлекать канди-
датов для трудоустройства из источников, которые ранее игнорировались -
источников скрытой рабочей силы.  

«Скрытая» рабочая сила — это работники, которые ранее обычно находились 
вне поля зрения работодателей, в настоящее время составляет 14-17% от всего 
числа работников в России, и включает в себя: пенсионеров, готовых работать; 
лиц, осуществляющих уход за больными родственниками; женщин в декрете; 
людей с длительными проблемами со здоровьем и инвалидов; бывших заключен-
ных; людей без образования. Эти люди, как правило, заняты разовыми подработ-
ками, но готовы работать больше, если работодатели предложат им подходящие 
условия.  Для использования в полной мере скрытой рабочей силы необходимы 
действия в области управления персоналом по устранению барьеров для трудо-
устройства. Такими мерами для привлечения скрытой рабочей силы могут быть: 
инклюзивные объявления о вакансиях (с указанием что приглашаются инвалиды, 
пенсионеры и молодые мамы); прием на работу с учетом профессиональных 
навыков, а не опыта и образования.  

По проведенному анализу приема персонала в ремонтную организацию в 
2024 году всего было принято 54 человека, из них 16,7% составляют сегмент 
«скрытая рабочая сила», а именно: 4 пенсионера, 1 человек предпенсионного 
возраста, 4 - без профильного образования с последующим обучением. За 2024 
год прослеживается положительная динамика в решении кадровых проблем за 
счет новых источников комплектования (если на начало 2024 года штатная чис-
ленность составляла 342 человека, с дефицитом 67 работников, то на начало 2025 
года нехватка уменьшилась и составляет 57 работников).   

Учитывая все более нарастающую нехватку работников на современном 
рынке труда, привлечение скрытой рабочей силы является оптимальным решени-
ем. Для ремонтной организации, которая использует эти источники кандидатов, 
это также пример того, как можно объединить пользу для организации и соци-
ально-направленную политику. 

Список используемых источников 
1. Ибрагимова, О. В. Особенности кадрового планирования в организации / 

О. В. Ибрагимова, К. В. Куликов // Актуальные проблемы современной науки, 
техники и образования : Тезисы докладов 78-й международной научно-
технической конференции, Магнитогорск, 20–24 апреля 2020 года. Том 2. – Маг-
нитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова, 2020. – С. 292. – EDN SEVHNC. 

2. Краткий обзор рынка труда от hh.ru (декабрь 2024): сайт. URL: 
https://hhcdn.ru/icms/10325805.pdf (дата обращения: 10.01.2025) 

https://hhcdn.ru/icms/10325805.pdf
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Развитие государственного менеджмента в России — это сложный и много-

гранный процесс, требующий учета специфики социально-экономической систе-

мы страны. В России, с учетом ее уникальной социально-экономической систе-

мы, развитие государственного менеджмента требует особого подхода, учитыва-

ющего исторические, культурные и экономические особенности страны. Совре-

менная Россия сталкивается с рядом вызовов, которые оказывают влияние на 

развитие государственного менеджмента: экономические трансформации, соци-

альные изменения, глобализация, технологические инновации [1].  

Россия — это страна с огромной территорией и разнообразием регионов, 

каждый из которых имеет свои экономические и социальные особенности. Эф-

фективный менеджмент должен учитывать эти различия и обеспечивать баланс 

интересов. Значительная доля государственной собственности в ключевых отрас-

лях экономики требует особого подхода к управлению, включая вопросы прива-

тизации и государственного контроля. Учитывая высокие уровни неравенства и 

бедности в некоторых регионах, государственный менеджмент должен фокусиро-

ваться на социальной политике и обеспечении базовых социальных услуг. В то 

же время необходимы меры по повышению прозрачности и подотчетности орга-

нов власти. 

Для эффективного развития государственного менеджмента в России можно 

выделить несколько ключевых направлений, таких как децентрализация управле-

ния и передача полномочий на уровень регионов и муниципалитетов; внедрение 

цифровых технологий в процессы управления для повышения прозрачности, по-

вышение квалификации государственных служащих и активное вовлечение 

граждан в процесс принятия решений через механизмы общественного контроля 

и участия [2]. Эффективное решение проблем государственного менеджмента в 

России требует комплексного подхода, включающего реформы, инновации и 

активное вовлечение гражданского общества. Это позволит создать более эффек-

тивную, прозрачную и ответственно работающую систему управления, способ-

ную отвечать на вызовы современности. 

Список используемых источников 

1. Литвина, К. Я. Новая технологическая политика как инструмент страте-

гического государственного управления / К. Я. Литвина // Прогрессивная эконо-

мика. – 2024. – № 2. – С. 5-21. – DOI 10.54861/27131211_2024_2_5. – EDN 

KDCPEB.  

2. Дынник, Д. И. Совершенствование методологии оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти / Д. И. Дынник // Государственное 

и муниципальное управление. Ученые записки. – 2022. – № 3. – С. 25-31. – DOI 

10.22394/2079-1690-2022-1-3-25-31. – EDN CTJYEW. 

Работа выполнена под научным руководством доц., канд. пед. наук Кузнецовой 

Н.В. (AuthorID: 642521) 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ KPI ДЛЯ HR-МЕНЕДЖЕРОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ 

Система ключевых показателей эффективности (KPI) является важным ин-
струментом для управления деятельностью HR-менеджеров и повышения общей 
продуктивности организации. В условиях рекламного агентства разработка си-
стемы KPI для HR-менеджеров позволяет не только объективно оценивать их 
работу, но и способствует достижению стратегических целей компании [1]. Ос-
новные направления деятельности HR-менеджеров в компании включают подбор 
персонала, управление адаптацией, развитие сотрудников, а также поддержание 
корпоративной культуры. Для каждого из этих направлений могут быть разрабо-
таны соответствующие KPI, например, скорость закрытия вакансий, уровень удо-
влетворенности сотрудников программами адаптации, процент участия сотруд-
ников в обучающих мероприятиях, а также индекс вовлеченности персонала [2, 
3]. Применение системы KPI позволяет связать индивидуальные результаты ра-
боты HR-менеджеров с достижением общих целей компании [4]. Реализация си-
стемы KPI также требует внедрения механизмов сбора и анализа данных. Для 
этого в условиях конкретного рекламного агентства могут быть использованы 
современные системы автоматизации HR-процессов, которые позволяют отсле-
живать выполнение показателей в режиме реального времени. Эффективная си-
стема KPI способствует оптимизации внутренних процессов, улучшению взаимо-
действия с персоналом, а также достижению стратегических целей компании. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:  
АНАЛИЗ ВЫГОД И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ 

В последние годы российский рынок черной металлургической отрасли пре-
терпевает заметный рост числа слияний и поглощений, лидеры отрасли и в целом 
крупные корпорации стремятся поглотить компании, которые не успевают за 
постоянными изменениями. Таким образом, данная тенденция, прежде всего, 
связана с процессами консолидации, а именно: адаптацией к изменениям рынка, 
глобализацией, финансовой эффективностью, рисками и неопределенностями, 
стратегическим управлением и технологическими инновациями [1, 2]. Консоли-
дация – один из инструментов эффективного стратегического управления пред-
приятием, позволяющий значительно укрепить позиции на рынке и расширить 
влияние. Процессы консолидации открывают новые горизонты, так как они поз-
воляют оптимизировать производственные процессы и снизить трансакционные 
издержки [3]. Объединение ресурсов, научно-исследовательского опыта, опытно-
конструкторских и производственных функций способствует созданию более 
эффективных производственных мощностей. Несмотря на явные преимущества 
от слияния и поглощения, этот процесс также несет в себе риски, такие как не-
оправданно высокие затраты на интеграцию и высокую вероятность потерь ввиду 
того, что консолидация не всегда приводит к ожидаемым результатам. Сложно-
сти могут возникнуть и на уровне управления персоналом, так как такие процес-
сы часто сопровождаются оптимизацией рабочих мест, а также объединением 
корпоративных культур, что вызывает конфликты и недовольство среди работни-
ков. Также существуют риски, связанные с монополизацией рынка, это в свою 
очередь снижает уровень конкуренции, а в конечном итоге может привести к 
росту цен на конечные продукты и ухудшению качества продукции.  
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

В современных условиях малый бизнес рассматривается научным и эксперт-

ным сообществом «как драйвер, локомотив инновационного развития, обеспечи-

вающий тем самым изменение направления инерционно-сырьевого вектора 

структурных сдвигов в экономике» [1]. Предприятия малого бизнеса (ПМБ) 

должны стать более изобретательными и креативными, систематически опреде-

ляя стратегические ориентиры и поддерживая свои ключевые компетенции и 

ценности [2]. Вместе с тем следует отметить, что в малом бизнесе основой дело-

вого успеха являются «правильные» управленческие решения, формирующие 

основу для оптимального выбора действий в конкурентной среде и считающиеся 

необходимыми для стратегического развития. 

В практике предприятий малого бизнеса в процессе принятия решений бы-

вают ситуации, в которых традиционные методы не дают достаточного эффекта 

[3]. В таких случаях при решении сложных проблем в управлении ПМБ целесо-

образно вести речь о применении метола модулирования в процессе принятия и 

реализации УР как метода, применяемого при разработке достаточно сложных 

управленческих решений и представляющего собой построение моделей или си-

стемы моделей исследуемого объекта для его изучения. Использование моделей 

объектов позволяет проводить активные эксперименты, которые невозможны с 

самим исследуемым объектом. Необходимость использования метода моделиро-

вания в практике ПМБ во многом определяется тем, что многие объекты (или 

проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе 

невозможно, или же это исследование требует много времени и средств.  Практи-

ческое применение моделирования в процессе принятия УР целиком зависит от 

способностей, умений и компетенций предпринимателя, складывающихся усло-

вий функционирования ПМБ, воздействий факторов внешнего делового окруже-

ния. В то же время сфера практического применения метода моделирования 

ограничивается возможностями и эффективностью формализации экономических 

проблем и ситуаций, а также состоянием информационного, математического и 

технического обеспечения используемых моделей в малом бизнесе.    
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ММК» 

Инвестиционная политика предприятия — это форма реализации инвестицион-

ной стратегии предприятия, ориентированная на достижение долгосрочных целей 

инвестиционной деятельности в разрезе основных её направлений на отдельных эта-

пах её осуществления, и определяющая выбор и способы реализации наиболее раци-

ональных путей обновления и расширения производственного, научно-технического 

и финансового потенциала предприятия [1,2]. 

Инвестиционная политика промышленного предприятия должна вытекать из 

стратегических целей его перспективного развития, а конечном итоге она должна 

быть направлена на обеспечение финансовой устойчивости предприятия не только на 

сегодня, но и на будущее [3].  

ПАО «ММК» является вторым по величине производителем стали в России с до-

лей рынка равной 17,3%. Проведенный STEP-анализ предприятия и анализ методом 

SWOT показал, что ПАО «ММК» имеет множество сильных позиций на рынке, одна-

ко также сталкивается с серьезными вызовами. Для повышения эффективности дея-

тельности компания должна инвестировать в модернизацию и автоматизацию произ-

водственных процессов, развивать экологически чистые технологии и устойчивую 

практику, активно работать на зарубежных рынках и диверсифицировать сырьё, 

стремясь снизить зависимость от отдельных поставщиков. 

Совершенствование инвестиционной политики предприятия, с учетом стратеги-

ческих целей предприятия помогут ПАО «ММК» не только сохранить свои позиции, 

но и занять лидерские позиции в условиях глобальной конкурентной среды. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Современная индустрия туризма является одним из крупнейших секторов миро-
вой экономики. Вклад туризма в ВВП России составляет около 4%, что свидетель-
ствует о наличии высокого туристического потенциала России [1]. 

Сложная политическая ситуация в мире и в отдельных странах не могли не отра-
зиться на туризме. Помимо этого, падение курса рубля отразилось на ценах турпаке-
тов, что сделало их менее привлекательными. В 2023 году число зарубежных поездок 
российских туристов уменьшилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Гео-
политические и экономические риски негативно отражаются на международном ту-
ризме, но не препятствуют прогрессу туристического сектора в целом. Ограничение 

поездок за рубеж обусловило прирост туристов на курорты России, а также в такие 
города и направления, как Москва, Санкт-Петербург, Камчатка, озеро Байкал, Каре-
лия. По итогам 2024 г. количество туристических поездок по России возрастет на 
четверть по сравнению с 2023 г. Россия обладает огромным потенциалом для разви-
тия туризма, разнообразные климатические зоны, уникальные маршруты, культурные 
памятники, возможности для активного отдыха и оздоровления обеспечивают широ-
кие возможности как для местных, так и для иностранных туристов. 

Сфера туризма при успешном развитии может стать одним из ключевых элемен-
тов, позволяющих создать условия для повышения благосостояния населения на ос-
нове динамичного и устойчивого экономического роста, обеспечения занятости насе-
ления, повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, 
создания потенциала для будущего развития государства и укрепления международ-
ных позиций России [2,3].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ,  

ТЕХНИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Современные наука, техника и образование сталкиваются с рядом проблем, 
которые оказывают значительное влияние на их развитие и эффективность. Од-
ной из ключевых проблем является недостаточное финансирование научных ис-
следований и образовательных учреждений. Ограниченные ресурсы не позволяют 
обеспечивать должное техническое оснащение лабораторий и проводить каче-
ственные исследования. Это препятствует развитию науки и образования, огра-
ничивая возможности для инноваций и прогресса. Кроме того, профессиональная 
подготовка и переподготовка специалистов в науке и технике остаются важными 
элементами для успешного развития данных областей. Недостаточная квалифи-
кация специалистов приводит к снижению качества проводимых исследований и 
разработок, что может негативно сказаться на прогрессе науки в целом [1].  

Еще одной актуальной проблемой является вопрос внедрения инноваций и 
новых технологий в различных отраслях. Часто предприятия сталкиваются с 
трудностями в адаптации новых технологий, что замедляет процесс их внедрения 
и применения. Это связано с недостатком ресурсов, опыта и поддержки на разных 
уровнях. К примеру, Магнитогорский металлургический комбинат запустил циф-
ровую платформу для дистанционного обучения персонала. Интерактивная обу-
чающая платформа предназначена для развития профессиональных навыков и 
повышения качества знаний в различных сферах, включая безопасность труда, 
для мотивации работников к развитию и получению новой информации, а также 
ускорения адаптации на рабочих местах. Кроме того, она станет инструментом 
поиска и продвижения талантливых и амбициозных кадров. 

Система образования также часто не соответствует требованиям современно-
го рынка труда. Важно обеспечить доступность и высокое качество образования, 
чтобы подготовить специалистов, способных эффективно работать в условиях 
современных технологий и глобализации. Современное образование должно быть 
гибким и адаптированным под потребности рынка, чтобы выпускники могли 
быть конкурентоспособными на глобальном уровне [2]. 

Необходимость междисциплинарных исследований и сотрудничества стано-
вится все более очевидной. Однако такие исследования требуют координации, 
финансирования и поддержки со стороны государства и международных органи-
заций. Междисциплинарный подход может способствовать более глубокому по-
ниманию сложных проблем и разработке эффективных решений. 
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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Управление жизненным циклом сотрудника является ключевым элементом стра-
тегии эффективного HR-менеджмента в любой организации [1,2]. Исследование ас-
пектов взаимодействия с сотрудником на всех этапах – от найма до увольнения имеет 
критическое значение при создании благоприятных условий для профессионального 
роста и развития работников [3].  

Для достижения целей управления на этапах жизненного цикла предложены 
укрупненные критерии и индикаторы оценки эффективности управления, рис.1: 

 

Рис. 1. Критерии и индикаторы оценки эффективности управления  
на этапах жизненного цикла 

Выбор и обоснование инструментов управления на этапах жизненного цикла со-
трудника позволяет отслеживать и совершенствовать эти процессы, поскольку они 
способствуют формированию долгосрочной устойчивости организации [4].  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕДАКТОРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

Редактор современной городской газеты совмещает деятельность издателя и ме-

неджера. Круг его ответственности включает не только выпуск газетных номеров с 

определенной периодичностью, но и работу с персоналом редакции, который пред-

ставлен журналистами, корректорами, верстальщиками, фотографами. Редактор орга-

низует работу технического персонала и почтальонов. Главной задачей управляюще-

го редакцией городской газеты является обеспечение конкурентоспособности перио-

дического издания в условиях, порожденных ограниченностью медийного простран-

ства города. Актуальность исследования заключается в том, что многие проблемы 

существования редакции городской газеты могут быть решены в процессе управле-

ния качеством [2, 3]. Главный редактор должен освоить данный процесс в полной 

мере. В его компетенции находится возможность по созданию стабильно работающей 

организации, для которой не страшна цифровизация информационных носителей, 

угрожающая полным исчезновением газет. 

Главной проблемой, подлежащей рассмотрению в данном исследовании, стал 

поиск путей, направленных на повышение качества печатной продукции в городской 

газете. От главного редактора в решении данного вопроса зависит очень многое. Он 

определяет социальную политику газеты [1], а значит, заранее прогнозирует рефлек-

сию подписчиков на предоставляемые изданием информационные материалы. Для 

изучения интересующего нас вопроса применялся деятельностный метод, позволив-

ший оценить сферу деятельности редактора городской газеты. Прогностический ме-

тод дал возможность выдвинуть предложения по улучшению этой деятельности в 

условиях тотальной цифровизации информационных носителей. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что внед-

рение управления качеством повысит информационную насыщенность и мобиль-

ность городской газеты. Именно качество печатной продукции должно определить 

конкурентоспособность издания, сделать работу редакции неподверженной рискам. 
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СИСТЕМА KPI РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Эффективность работы персонала – один из главных факторов успеха любой 
компании. В современных условиях на предприятиях малого и среднего бизнеса ак-
тивно используется система оценки персонала на основе KPI методик, адаптирован-
ная под конкретные виды деятельности, которая позволяет измерять и анализировать 
эффективность работы как отдельного сотрудника, так и всей организации в целом 
[1]. Данная система позволяет не только оценивать работу сотрудников, но также 
идентифицировать проблемы и принимать необходимые меры для их разрешения. 
Кроме того, использование KPI дает руководителю возможность отслеживать и оце-
нивать эффективность выполняемых действий и построить эффективную систему 
оплату труда. 

Система KPI, используемая на предприятии, должна быть доступной и понятно 
формализованной, содержать конкретные задачи и показатели, действие которых 
осуществляется за счет сбалансированных финансовых и нефинансовых показателей 
в рамках единой системы оценки [2]. 

Финансовые KPI – это показатели, связанные с финансовыми результатами дея-
тельности предприятия, помогающие финансово оценить эффективность работы 
компании и ее способность получать прибыль. Отражают доходы, расходы, прибыль 
и другие финансовые показатели предприятия.  

Нефинансовые ключевые показатели KPI позволяют оценить эффективность в 
других аспектах бизнеса, а также помогают компании лучше понять потребности и 
ожидания клиентов и сотрудников – уровень удовлетворенности клиентов, степень 
удержания сотрудников и другие.  

Чтобы использование ключевых показателей эффективности действительно ста-
ло стимулом для улучшения работы сотрудников, необходимо правильно определить 
ключевые показатели и грамотно их использовать [3]. 

Таким образом, KPI используется для повышения заинтересованности сотрудни-
ка в работе и повышения его производительности за счет соотнесения результатов его 
деятельности с денежной оплатой.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТФОРМ В УСЛОВИЯХ КРУПНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Взаимосвязь кадрового потенциала и конкурентоспособности крупных метал-
лургических предприятий оказывает существенное влияние на бизнес-процессы и 
требования к подготовке квалифицированных кадров [1, 2]. Проблема низкого уровня 
квалификации кадров предприятия может привести к снижению производительности, 
ухудшению качества, вдобавок отсутствие цифровых навыков может привести к за-
медлению технологического развития, и как следствие, потере конкурентных пре-
имуществ [3]. В настоящий момент потребность в обучении, построении карьеры, 
наставничестве формирует запрос на создание обучающих платформ. Обучающие 
платформы являются авторскими, однако созданные на базе крупных промышленных 
предприятий имеют общие цели: повышение кадрового потенциала сотрудников, 
профессиональной и организационной адаптации новых работников, повышения 
уровня мотивации персонала для развития необходимых профессиональных навыков, 
повышение уровня знаний работников в области профессиональных компетенций [4].  
Образовательные платформы имеют блочную структуру, на базе которой можно со-
здать систему обучающих курсов для решения задач по повышению квалификации 
сотрудников предприятия. Основными элементами образовательной платформы мо-
гут быть: личный кабинет работника, база курсов, модуль контроля и аттестации, чат 
для пользователей, электронная библиотека [4]. Обучающие платформы крупных 
металлургических предприятий в основном нацелены на повышение кадрового по-
тенциала работников, но структура и элементы таких платформ у каждого предприя-
тия разрабатываются локально. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАК ОСОЗНАННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

В современном мире поддерживать темпы технологических изменений доста-
точно сложно. Уже не достаточно просто реагировать на какие-либо внешние вызовы, 
предприятиям необходимо изменить свое отношение к переменам и перейти к управ-
лению изменениям. Управление изменениями – это системный подход к организаци-
онным изменениям. Он включает подготовку, поддержку и содействие изменениям, 
которые переводят организацию из текущего состояния в желаемое будущее [1]. Его 
цель – разработать и реализовать стратегии, которые помогут организациям пройти 

через различные переходы, от небольших проектов, таких как модернизация системы, 
к крупным инициативам, таким как цифровые преобразования. Существует три типа 
управления изменениями – развивающий, переходный и трансформационный – каж-
дый представляет собой отдельный подход к внедрению изменений. Знание того, 
когда применять каждый тип, может повысить адаптивность и устойчивость конкрет-
ной организации. Управление изменениями в процессе развития: цель – вносить по-
степенные изменения, повышающие эффективность. Управление изменениями пере-
ходного периода: предполагает переход от текущего рабочего состояния к совершен-
но новому. Включает внедрение новых технологий, реструктуризацию отделов или 
управление слияниями и поглощениями. Трансформационное управление изменени-
ями: Обозначает радикальные изменения в масштабах организации, будущее состоя-
ние которых неопределенно. Эти изменения часто являются реакцией на сбои на 
внешнем рынке или изменения в бизнес-стратегии и могут включать в себя обновле-
ние корпоративной культуры, бизнес-моделей или рыночной ориентации [2]. Внедре-
ние эффективного процесса управления изменениями дает множество преимуществ, 
которые помогают организациям плавно переходить к новым технологиям и сохра-
нять свои конкурентные преимущества: сведение к минимуму сбоев; повышение 
производительности труда и морального духа сотрудников; снижение риска; повы-
шение эффективности; лучшая адаптивность; экономия затрат. Основные цели управ-
ления изменениями – уменьшить сопротивление и свести к минимуму сбои, обеспе-
чивая сотрудникам плавный переход к новым методам работы.  
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БЕРЕЖЛИВАЯ ЛОГИСТИКА 

В настоящее время логистическая отрасль развивается высокими темпами. 

На рынок выходит все больше транспортно-логистических предприятий, совер-

шенствуются внутренние логистические подразделения компаний. Сегодня мно-

гие начинают задумываться об эффективности транспортных перевозок и опти-

мизации маршрутов. Основная предпосылка концепции бережливой логистики 

заключается в том, что при покупке продукта клиент не готов платить за дей-

ствия, которые не повышают ценность цепочки поставок [1]. Эта методология 

направлена на устранение отходов, которые снижают прибыльность логистики 

компании. Целью бережливой логистики является снижение затрат на логистику 

с акцентом на выявление и сокращение задач, которые не вносят добавленной 

стоимости в процесс. Это сокращает время цикла выполнения заказа. Бережливая 

логистика не направлена на улучшение эффективности основных бизнес-

процессов в цепочке поставок. Она в основном направлена на вспомогательные 

процессы, которые обеспечивают процессы в цепочке поставок. Бережливая ло-

гистика хорошо подходит для управления запасами. Выгода склада напрямую 

зависит от того, насколько бережливая логистика внедрена в складские запасы. 

Если продукт стабильно поставляется клиентам, а на складе хранится не так уж 

много товаров, это также означает, что нет большой необходимости в обширных 

складских площадях. Бережливое производство – это способ устранения отходов 

в компании или бизнесе. Отходы определяются как то, что не повышает ценность 

бизнеса и, что более важно, для клиентов [2]. Таким образом, когда производ-

ственные процессы становятся бережливыми, устраняются все нежелательные 

этапы и остаются только жизненно важные. Это означает, что производственные 

процессы становятся короче, но эффективнее. Эффективность и прибыль – это 

лишь несколько факторов, которые благодаря этому улучшаются. Это лишь неко-

торые преимущества бережливой логистики. В целом, три вышеперечисленных 

преимущества могут снизить операционные расходы, одновременно увеличивая 

прибыль. Бережливая логистика – это не то, что может быть внедрено только в 

одном отделе компании, она направлена на улучшение общей эффективности 

компании. Таким образом, общее улучшение компании, использующей бережли-

вую логистику, достигается за счет улучшения командной работы, оптимизации 

управления продуктами и освоения межфункциональных операций. 
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ЗАДАЧИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В указе Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 

07.05.2024 г. [1] обеспечение устойчивого экономического и социального разви-

тия России, укрепление государственного, культурно-ценностного и экономиче-

ского суверенитета, увеличение численности населения и повышения уровня 

граждан связано с реализацией следующих национальных целей: а) сохранение 

населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка 

семьи; б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспи-

тание патриотичной и социально ответственной личности; в) комфортная и без-

опасная среда для жизни; г) экологическое благополучие; д) устойчивая и дина-

мическая экономика; е) технологическое лидерство; ж) цифровая трансформация 

государственного и муниципального управления, экономики и социальной сфе-

ры. В документе указывается, что достижение целей основывается на традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, 

приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, 

обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, открытости 

внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, 

предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и техноло-

гичности. Существенное отличие рассматриваемого документа от предыдущего 

указа, определяющего национальные цели развития страны [2], состоит в акценте 

на укреплении государственного, культурно-ценностного и экономического суве-

ренитета страны. В этом контексте следует формулировать и задачи высшей 

школы России. Очевидно, что важнейшей функцией образовательной системы 

вообще и высшего образования в частности является формирование культурно-

ценностного суверенитета. По нашему мнению, его ядром является проектирова-

ние образовательных и педагогических технологий на основе традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей. Не случайно, что министерством юс-

тиции создан консорциум вузов, который разрабатывает глоссарий понятий, свя-

занных с традиционными ценностями. Актуализируются исследования в отноше-

нии того, что следует относить к деструктивной идеологии как антитезы тради-

ционным российским духовно-нравственным ценностям. Считаем, что МГТУ им. 

Г.И. Носова может внести существенный вклад в формирование образовательной 

политики России в ценностном аспекте.   
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РЕФОРМЫ МСУ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ 

Изменения последних лет в социальной, экономической и общественной 

жизни нашей страны ставят перед обществом непростые задачи, и одной из них 

является организация местного самоуправления. Так, произошло уточнение фе-

дерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации". В соответствии с новыми законоположениями   преду-

сматривается, что органы местного самоуправления и органы государственной 

власти рассматриваются как составляющие единой системы публичной власти 

в Российской Федерации.   Данная реформа способствовала укреплению системы 

органов власти Российской Федерации, что, безусловно, является положительным 

фактором в рамках современной действительности.   

     Одновременно с этим на основании Федерального закон от 28.02.2023 № 

43-ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации междуна-

родных договоров Совета Европы" прекращено действие в отношении России 

Европейской хартии местного самоуправления.  

    Возникает вопрос, а не приведет ли это к снижению стандартов власти на 

уровне местного самоуправления и не нарушит ли это права граждан Российской 

Федерации. Так, в статье 6 Хартии указано, что органы местного самоуправления 

должны иметь право определять свои внутренние административные структуры и 

в рамках общеевропейского подхода предусматривается достаточно широкая 

автономия органов местного самоуправления.  

     На наш взгляд, в рамках существующих правовых положений следует от-

давать приоритет конституционным положениям, закрепляющих суверенитет 

России, а также признания высшей юридической силы именно Конституции Рос-

сийской Федерации. В связи с чем, недопустима имплементация в правовую си-

стему государства международных договоров, участие в которых может повлечь 

ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо 

посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации.  

В условиях существующих политических реалий требуется единство всего 

народа Российской Федерации и совместная деятельность всех органов власти.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Эффективное управление кадровым резервом играет ключевую роль в обеспече-
нии его стратегической устойчивости, оперативности и конкурентоспособности на 
современном рынке [1, 2]. Формирование и развитие кадрового резерва представляет 
собой комплексный процесс, включающий в себя диагностику текущего и перспек-
тивного спроса на квалифицированные кадры, выявление талантов среди сотрудни-
ков, создание системы отбора, обучения и профессионального роста [3]. Разработка 
системы управления кадровым резервом позволяет предприятию минимизировать 
риски, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов, сокращая время на 
поиск и адаптацию сотрудников для критически важных позиций [4]. Кроме того, это 
способствует повышению мотивации и вовлеченности персонала, поскольку сотруд-
ники видят перспективы карьерного роста внутри организации. Внедрение стратеги-
ческого подхода к кадровому резерву позволяет предприятию не только эффективно 
решать оперативные задачи по замещению вакантных должностей, но и создавать 
платформу для развития лидерских качеств и ключевых компетенций будущих руко-
водителей [5]. В условиях высокой динамики экономической и технологической сре-
ды, а также изменений на рынке труда, управление кадровым резервом становится 
важным конкурентным преимуществом. Оно способствует формированию устойчи-
вой корпоративной культуры, снижению текучести кадров, улучшению внутренних 
коммуникаций и повышению общей эффективности деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В МАРКЕТИНГОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ 

БИЗНЕСА 

При изучении маркетинговых стратегий отечественных и зарубежных ком-

паний все заметнее прослеживается, что материальные активы образуют лишь 

видимую, относительно небольшую часть достояния предприятий. Основными 

ресурсами развития во все большей мере становятся люди и знания, которыми 

они обладают, интеллектуальный капитал и растущая профессиональная компе-

тенция кадров. И не случайно к руководителям и сотрудникам приходит осозна-

ние того, что значительная часть перемен в управлении организацией предопре-

деляется движением от прошлого, ориентированного на капитал, к будущему, 

ориентированному на знания. 

Можно считать вполне установленным, что все более возрастающая доля 

стоимости продуктов и услуг принадлежит «незримой собственности» ‒ знаниям, 

нематериальным активам [1]. 

Важно не игнорировать разницу между понятиями «знание» и «информа-

ция», поскольку они не взаимозаменяемы. Теория информации определяет ин-

формацию как меру неопределенности, устраняемую сообщением. В информаци-

онных технологиях под информацией понимаются данные, которые могут быть 

зафиксированы приборами или людьми, обработанные и представленные в той 

или иной форме [2]. Знание – комбинация данных и информации, к которым до-

бавлено мнение, мастерство и опыт эксперта, что в результате дает ценный актив, 

который может быть использован для оказания помощи в принятии решений [3]. 

В организации и вне ее происходит непрерывный процесс движения инфор-

мации и знаний. Знания поступают в организацию в разнообразных формах 

(набор персонала, повышение квалификации, изучение специальной литературы, 

приобретение лицензий), формируются и развиваются в процессе проектной, 

инженерно-технической, производственной и маркетинговой деятельности, пере-

даются вместе с товарами и услугами [2]. Таким образом, если принять во внима-

ние рост значимости и ценности нематериальных активов, становится еще более 

очевидной необходимость изучения и всестороннего рассмотрения концепций 

управления знаниями и их применения для продвижения организации. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наставничество в образовательном учреждении — это важный процесс, 

направленный на поддержку и развитие учащихся, а также на повышение квали-

фикации преподавателей. Этот процесс включает в себя передачу знаний, навы-

ков и жизненного опыта от опытных специалистов к менее опытным. Наставни-

чество играет ключевую роль в формировании успешной образовательной среды 

и способствует личностному и профессиональному развитию всех участников. 

Наставничество можно определить как целенаправленный процесс взаимо-

действия между наставником и наставляемым. Этот процесс включает в себя 

обучение, поддержку, мотивацию и обратную связь. Основная цель наставниче-

ства — помочь наставляемому адаптироваться к образовательной среде, развить 

необходимые навыки и уверенность в своих силах [1]. Создание доверительных 

отношений между наставником и наставляемым — важный аспект успешного 

наставничества. Это включает в себя открытость, честность и готовность к со-

трудничеству. Наставник делится своим опытом, предоставляет ресурсы для обу-

чения и организует практические занятия. Регулярная обратная связь позволяет 

наставляемому оценивать свой прогресс и корректировать свои действия. Это 

помогает наставнику понимать, как лучше поддерживать своего подопечного. По 

завершении процесса наставничества важно оценить достигнутые результаты. 

Это может включать в себя анализ успехов педагога, его личностного роста и 

уровня удовлетворенности от процесса. 

Процесс наставничества в образовательном учреждении является важным 

инструментом для достижения высоких результатов как в обучении, так и в лич-

ностном развитии. Он способствует созданию поддерживающей среды, где каж-

дый может развиваться и достигать своих целей [2]. Для успешной реализации 

программ наставничества необходимо учитывать существующие проблемы и 

активно работать над их преодолением. В конечном итоге, эффективное настав-

ничество может значительно повысить качество образования и подготовить менее 

опытных педагогов к успешной профессиональной деятельности. 
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КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕАТРА И ОБЩЕСТВА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ ГАСТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Быстрые темпы развития России в последние десятилетия требуют от разных 
сфер жизни общества определённой реакции на вызовы времени. Меняются потреб-
ности общества и уровень жизни населения, появляются новые идеологические тече-
ния. Одновременно с развитием общества возникает и новый круг проблем культуры, 
среди которых и способы взаимодействия современного театра с обществом [2]. По-
иск путей решения социокультурных задач происходит через реализацию актуальных 
культурных проектов, которые способен предложить театр в рамках своей образова-
тельной деятельности [1]. Например, в рамках гастрольной деятельности столичные 
театры могут познакомить современных российских зрителей в регионах с лучшими 
образцами современной российской литературы. Основное внимание уделяется рас-
смотрению возможности повышения мобильности современных культурных инициа-
тив в театральной среде посредством анализа существующих государственных про-
грамм по поддержке гастрольной деятельности и предлагается актуальный гастроль-
ный проект, способный решать очередную социокультурную задачу, поставленную 
временем и ранее не проработанную театром как социокультурным институтом. Це-
лью является разработка нового проекта обменных гастролей, выполняющего новые 
социокультурные функции и задачи, отвечающие запросам современной российской 
публики. В рамках исследования были использованы методы сравнительного и куль-
турно-исторического анализа для изучения тенденций развития современного театра 
и для исследования основных перспектив гастрольной деятельности.  

Сделанные в исследовании выводы помогают лучше понять истоки возникнове-
ния современных тенденций развития театрального искусства в России, спроециро-
вать процессы, происходящие в этой сфере, на современную культурную ситуацию. 
Данные наблюдения намечают пути конструирования перспективных театральных 
проектов, отвечающих интеллектуальным запросам современного российского зрите-
ля, позволяют увидеть возможности реализации нового гастрольного проекта. Иссле-
дование носит прикладной характер. 

Список используемых источников 
1. Булыненок, Л. В. Трансформация современного драматического театра России 

и Беларуси / Л. В. Булыненок // Культура Беларуси: реалии современности : Сборник 
научных статей ХII Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной Году мира и созидания, Минск, 12 октября 2023 года. – Минск: Белорусский гос-
ударственный университет культуры и искусств, 2023. – С. 21-26. – EDN QVHQEN. 

2. Рубцова, О. В. Театр как деятельностная технология воспитания и формирова-
ния личностных образовательных результатов / О. В. Рубцова, Т. А. Поскакалова, А. 
Г. Соловьева // Психологическая наука и образование. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 52-64. 
– DOI 10.17759/pse.2022270105. – EDN MLWOVK.– 496 с. 



30 

УДК 378 

Захарова Я.М. (AuthorID: 1174340) 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цифровизация – это процесс внедрения цифровых технологий поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения и визуализации данных в 

различные сферы человеческой деятельности [1]. На сегодняшний день 

цифровизация является одним из основных трендов развития современного мира, 

который не обошел стороной и сферу образования. Цифровизация образования 

подразумевает несколько задач, в частности: развитие необходимой 

материальной инфраструктуры, совершенствование навыков и умений 

преподавателей в сфере цифровых технологий, развитие онлайн-обучения и т.д. 

Цифровые технологии способствуют повышению доступности образования; 

созданию новых форм взаимодействия участников образовательного процесса; 

персонализации процесса обучения; развитию креативности, коммуникативности 

и самостоятельности обучающихся [2]. 

Однако, несмотря на перечисленные выше плюсы, процесс внедрения 

цифровых технологий в образовательную деятельность сопряжен с рядом 

проблем [3]. Основные проблемы цифровизации образования: недостаточная 

техническая оснащенность участников образовательного процесса; 

несовершенство законодательной базы, регулирующей использование цифровых 

технологий в образовании; недостаточная «цифровая грамотность» 

преподавателей и обучающихся; проблемы, связанные с информационной 

безопасностью; отсутствие стандартов и критериев оценки качества цифрового 

образования; недоверие населения к качеству дистанционного и онлайн-

образования. 

Таким образом, несмотря на очевидные преимущества внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс, в данной области существуют опреде-

ленные проблемы, которые только предстоит решить. 
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КРИЗИС СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

В настоящее время система международного публичного права, сформиро-

вавшаяся после Второй мировой войны, теряет свою эффективность, разрушается 

как регулятор международных отношений [1, 2]. Кризис системы международно-

го публичного права имеет целый ряд проявлений. Прежде всего, это выход госу-

дарств из стратегически важных международных договоров. США чтобы устра-

нить ограничения в развитии своих вооружений в одностороннем порядке вышли 

из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по 

открытому небу. Россия в интересах обеспечения государственной безопасности 

вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 

и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Россия приоста-

новила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях 

(ДСНВ). Выход государств из международных организаций так же характеризует 

кризис системы международного публичного права. В 2022 г. после начала СВО 

и обвинений в агрессии против Украины Россия вышла из Совета Европы и из-

под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Стало негативной миро-

вой тенденцией нарушение государствами обязательств в вопросах обеспечения 

международной безопасности и укрепления мира. США курируют несколько 

сотен биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на Ближнем Востоке, в 

Африке, в Юго-Восточной Азии, а также по периметру бывшего СССР и отказы-

ваются допустить в них международную проверку. Международные договоры и 

международные организации сегодня стали использоваться как инструменты 

давления и вмешательства во внутренние дела. Так, Международный уголовный 

суд выдал ордеры на арест лидеров государств, неугодных американскому режи-

му (М. Каддафи, В.В. Путина). В современных международных отношениях про-

исходит подмена принципов и норм международного права нигде незаписанными 

правилами, которые навязывает США странам международного сообщества, где 

главное правило – «США должны быть сильнее всех». США заявляют о своём 

праве менять политические режимы в других странах военным путём (Г. Киссин-

джер). США заявляют своё право определять правила мировой экономики (Б. 

Обама) и навязывают экономическую стратегию Европейскому Союзу для стаби-

лизации собственной экономики (отказ от российских энергоносителей и удобре-

ний, военная поддержка Украины). 
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К ВОПРОСУ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопросы лицензирования для образовательных учреждений высшего образо-

вания остаются актуальными и в настоящий период времени [1-3]. С изменением 

востребованности в специалистах различных профессий, появляются новые за-

просы в квалифицированных кадрах у работодателей. И у молодежи профессио-

нальные потребности тоже видоизменяются. Например, в последние 3-4 года 

появилась острая необходимость в квалифицированных юристах на предприяти-

ях, в сфере муниципального управления. Почти десять лет социологи, проводя 

анализ востребованности работников определенных профессий, говорили, что 

юристов и экономистов стало слишком много, но и этот «колодец» стал иссякать. 

Пришло время ВУЗам откликнуться на запросы абитуриентов. Многие учрежде-

ния ВО заново начали проходить процедуру лицензирования по почти забытым 

направлениям и им важно обратить внимание на некоторые юридические аспекты 

данного процесса. С 2022 года в России получение лицензии на образовательную 

деятельность осуществляется только в электронном виде через Портал госуслуг. 

Получения данной государственной услуги происходит через личный кабинет 

образовательной организации в информационной системе АКНД ПП. Цифрови-

зация прочно охватила сферу образования. Для качественного выполнения обя-

занностей образовательными организациями осуществляется государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, который проводится в соответствии с: 

Федеральными законами (от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Положением о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2021 № 997). ФГКН в сфере образования реализуется 

с применением риск-ориентированного подхода согласно нормам Федерального 

закона № 248-ФЗ. Категория риска определяет особенности и частоту проведения 

в отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

профилактических мероприятий, включая обязательный профилактический ви-

зит, и плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И NFT 

В конце прошлого десятилетия появляется новая форма владения цифровыми 

активами, в том числе цифровыми объектами искусства – NFT (англ. «non-

fungible token» – «невзаимозаменяемый токен»), то есть цифровой криптоактив. 

Набирающим мировую популярность инструментом для человека в создании 

объектов цифрового искусства становятся технологии искусственного интеллекта 

(ИИ). Новизна технологий в условиях цифровизации провоцирует интерес обще-

ства к возможности их комбинирования. В мировом научном сообществе ведутся 

дискуссии о решении конфликтов в отношении новых проявлений технологиче-

ского прогресса и развития цифрового пространства, однако мало какими сред-

ствами и методами можно сгладить противоречия при отсутствии четкого право-

вого регулирования. Повышается риск неправомерного поведения, так как циф-

ровое пространство ограничивает физическую и правовую досягаемость органов 

власти до граждан, нарушающих закон. Нотариат в этих условиях выходит на 

новый уровень правоотношений. Если NFT смарт-контракт обеспечивает досто-

верность сделки равную нотариальной по фактической доказательности, то сам 

нотариус имеет законное право совершать проверку достоверности фактов о лич-

ности сторон и предмете сделки, что можно обойти на независимых криптопло-

щадках. В сфере цифрового изобразительного искусства требуется подтвержде-

ние авторства объектов, и у нотариуса есть право удостоверения предъявления 

времени документов. Для избежания кражи и копирования гражданин может 

предоставить данные о создании объектов цифрового искусства, подтвержденные 

через метаданные на цифровых носителях или информацию в Интернете. Реги-

страция авторского права у нотариуса позволит совершать более безопасно дру-

гие операции, такие как заключение NFT смарт-контракта, что даст автору пре-

имущество в суде и повысит уровень доверия у желающих приобрести у такого 

автора NFT. В перспективе такой этап в создании NFT целесообразно закрепить 

законодательно, учитывая все риски нарушения имущественных и неимуще-

ственных прав других граждан при составлении NFT смарт-контракта.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ 

Год назад пункт 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, предусматривая 

административный порядок разрешения споров о предоставлении правовой охра-

ны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации 

никаким образом, не содержал ни специальных норм, ни упоминания порядка, 

которые регламентировали бы основания, порядок и размеры возмещения расхо-

дов, понесенных сторонами такого разбирательства. [1-3]. Отсутствовало и общее 

(универсальное) для различных административных процедур регулирование рас-

пределения административных расходов, хотя такие положения имеют место в 

законодательстве об административных процедурах некоторых зарубежных госу-

дарств. На сегодняшний день в законодательном регулировании такой пробел, 

разрешен благодаря внедрению в правовую действительность положений законо-

проекта № 390361-8, которым п. 2 ст. 1248 ГК РФ предусматривается, что в слу-

чае рассмотрения спора в административном порядке расходы, связанные с со-

блюдением такого порядка, подлежат возмещению стороне, в чью пользу принято 

решение другой стороной спора. Поправки были разработаны во исполнение По-

становления Конституционного Суда № 1-П/2023, согласно которому расходы, 

понесенные стороной в ходе административного разбирательства спора о предо-

ставлении правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и сред-

ствам индивидуализации, могут быть отнесены – в случае оспаривания принятого 

Роспатентом решения в суд – на проигравшую сторону по правилам возмещения 

судебных расходов, предусмотренным арбитражным процессуальным законода-

тельством. Такая поправка уникальна, поскольку регулирует, вопросы процедур-

ные, а не материально-правовые. Кроме того, такие поправки принятые во благо 

правового регулирования и восполнения законодательного пробела могут нане-

сти и вред российской патентной системе. Они могут привести сокращению 

практики оспаривания патентов в Роспатенте, так как в большинстве таких спо-

ров побеждает монополист-патентообладатель, располагающий значительными 

ресурсами на защиту своей патентной монополии. 
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РУСОФОБИЯ КАК БАРЬЕР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Русофобия – понятие, которое вошло в речевой обиход в 30-е годы XIX века. 

Считается, что оно получило широкое распространение благодаря письму рус-

ского поэта Федора Тютчева своей дочери Анне. Впервые понятие было употреб-

лено на французском языке, который был распространен в общении представите-

лей аристократических кругов. Задолго до его упоминания русофобия уже обрела 

конкретный смысл и была понята как предвзятое, подозрительное, неприязнен-

ное, враждебное отношение к русскому народу. Оно происходило из осознания 

русских как варваров, непредсказуемых азиатов, не имеющих того, что просве-

щенные народы именуют культурой. Данную позицию сформировали европейцы 

[1], и она может быть рассмотрена как один из самых устойчивых стереотипов за 

всю историю межкультурной коммуникации. 

Данное исследование актуально, так как русофобские настроения не утрати-

ли своего значения и в наши дни. Мы наблюдаем обострение русофобии и в меж-

дународной политике и в быту. Важно разобраться в природе данного явления, 

чтобы понять причины его возникновения и широкого распространения за рубе-

жами России. Проблемой данного исследования стало рассмотрение русофобии 

как барьера межкультурной коммуникации. С 2014 года Россия вновь переживает 

ситуацию, в которой ее связи с мировым сообществом оказываются разрушенны-

ми, что выражается в отсутствии понимания между народами, в нежелании пред-

ставителей Запада быть толерантными к иной культуре [2].  

Для решения проблемы был применен генетический метод исследования, 

позволивший выявить причины возникновения русофобии как общественно-

политического и культурного явления. Результатом исследования стал вывод о 

том, что в современном мире русофобия выражается в страхе перед Россией или 

курсом российской внешней политики. Эту идею активно пропагандируют СМИ 

недружественных стран [3] в угоду политикам, желающим ослабить страну в 

гибридной войне, где нарушение межкультурной коммуникации имеет первосте-

пенное значение. Преодоление русофобии возможно лишь в процессе развенча-

ния стереотипов о России и о русском нарде на международном уровне. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Современная корпоративная культура базируется на правилах поведения и 

ценностях, принятых в коллективе. Она определяет установки, которые регули-

руют взаимоотношения между сотрудниками и определяют характер взаимосвя-

зей с клиентами [1]. Без устоявшейся корпоративной культуры невозможна си-

стема управления любой организацией или предприятием. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях рыночной 

экономики, когда успех любого предприятия определяется его рентабельностью и 

конкурентоспособностью, основой существования любой организации становит-

ся корпоративная культура. Повышение стабильности работы предприятия 

напрямую зависит от сформированности отношений внутри коллектива и общего 

отношения сотрудников к своему делу. 

Главным вопросом, поднимаемым в данном исследовании, стало рассмотре-

ние актуальных проблем современной корпоративной культуры. До сих пор пол-

ностью не изучены пути ее формирования в организациях, а также не сформиро-

вано понимание значения корпоративной культуры у всех сотрудников трудовых 

коллективов, что нарушает слаженность производственных процессов. 

Для изучения интересующего нас вопроса применялся метод анализа суще-

ствующих теоретических исследований, а также опыта работы предприятий, ос-

новывающих производственные процессы на принципах корпоративной культу-

ры. Метод обобщения позволил выделить круг проблем, особенно значимых для 

бытования корпоративной культуры в наши дни. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 

корпоративная культура является неотъемлемой частью современной культуры 

[3]. При ее отсутствии невозможна адаптация новых сотрудников в организации 

[2]. Без общих ценностей в коллективе нарушается взаимосвязь работников, что 

увеличивает количество конфликтных ситуаций. Отсутствие корпоративной 

культуры ведет к невозможности повышения профессионального мастерства. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РФ КАК НОВАЯ ГОСУДАРСТВННАЯ 

СТРУКТУРА 

В апреле 2022 активизировалась работа по созданию единого Фонда пенси-

онного и социального страхования, которая была обусловлена новыми экономи-

ческими реалиями. С 1 января 2023 года произошло объединение ПФР и ФСС в 

единый Социальный фонд, который стал внебюджетным в отличие от существо-

вавших ПФР и ФСС в форме государственных учреждений, что имело свои плю-

сы и минусы.  

Для работодателей плюсы очевидны – это унификация тарифной политики 

ПФР и ФСС, формирование единой формы отчетности, замена нескольких пла-

тежей в разные фонды единым социальным взносом. Как минус можно выделить 

то, о чем говорилось и три года назад, работодатели должны платить социальные 

взносы, в том числе за работников, которые оформляются по гражданско-

правовым договорам. Таким образом, увеличились доходы Социального фонда, 

поскольку ранее работодатели не платили по таким договорам страховые взносы 

в ФСС по нетрудоспособности и материнству. И этот факт является плюсом для 

работника – увеличились размеры выплат по обязательному социальному страхо-

ванию, в части размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособий по 

временной нетрудоспособности. Как отмечалось ранее, появились расширенные 

возможности по страховому покрытию по больничным листам, профзаболевани-

ям и несчастным случаям для работников, работающих в организациях и на пред-

приятиях по договорам подряда.  

Таким образом, объединение ПФР и ФСС в одну структуру дало россиянам 

возможность получения социальных услуг более удобным и доступным спосо-

бом. Объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд сформировало ежегодную 

экономию бюджета, при этом административные расходы не превысили показа-

тель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС. Источник экономии – 

объединенная базы данных на единой цифровой платформе для расчета и выпла-

ты пенсионных и социальных страховых взносов, сокращения численности 

управленческого аппарата, уменьшение количества площадей для размещения 

работников нового фонда вместо ранее двух существующих.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СФЕРЕ НОТАРИАТА 

В настоящий период времени нотариусы играют ключевую роль в обеспече-

нии юридической безопасности и защиты прав граждан и организаций. Нотари-

усы выступают гарантами законности и дают субъектам уверенность в соблюде-

нии их прав. В условиях растущей цифровизации экономики и внедрения инфор-

мационных технологий в повседневную жизнь, деятельность нотариусов сталки-

вается с новыми вызовами и возможностями. Современные технологии открыва-

ют новые горизонты для нотариальной деятельности. Например, активно приме-

няются блокчейн технологии – усовершенствованный механизм базы данных, 

который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-

сети; электронные подписи и платформы для дистанционного нотариального 

обслуживания. Текущее состояние нотариальной практики в условиях цифрови-

зации демонстрирует значительные изменения, формирующие будущее нотари-

альной деятельности. Применяется автоматизация и цифровизация услуг: элек-

тронные документы, электронный документооборот, создание, подпись и хране-

ние документов в цифровом формате. Видеоконференции используются как тех-

нологии видеосвязи для проведения удалённых консультаций и удостоверения 

документов, заключения сделок; дистанционная идентификация использует био-

метрические данные, действуют и другие системы для проверки личности граж-

дан. Применяются единые электронные порталы для регистраторов, позволяю-

щие нотариусам взаимодействовать с регистрационными органами, что упрощает 

процесс регистрации сделок. В тоже время, внедрение данных технологий вызы-

вает ряд вопросов в области безопасности, правового регулирования и доступа к 

нотариальным действиям. Требуется обучение и повышение квалификации нота-

риусов для обновления знаний в области кибербезопасности и защиты данных 

для минимизации рисков; обеспечение доступа к IT-консультациям; разработка и 

внедрение стандартов для электронных нотариальных действий. Таким образом, 

нотариат находит свое место в современных реалиях, адаптируется к новым вы-

зовам, включая цифровизацию, и продолжает играть исключительную роль в 

юридической системе каждого государства. 
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СФЕРЕ НОТАРИАТА: ЗАВЕЩАНИЕ 

Завещание является важным инструментом для регулирования вопросов 

наследства. При составлении завещания необходимо учитывать требования зако-

нодательства и тщательно формулировать условия, чтобы избежать возможных 

споров и недоразумений в будущем. Наследники обращаются к нотариусу для 

открытия наследственного дела после смерти наследодателя, где устанавливается 

право наследования, выдается свидетельство о праве на наследство. Современные 

инновационные технологии упрощают жизнь человека. Сегодня можно провести 

судебное заседание в онлайн формате или отправить важные бумаги в другой 

город в электронном виде. В XXI веке и завещание можно составить в электрон-

ном виде, используя технологии: платформа для составления завещания (веб-

сайт, мобильное приложение); шаблоны и графические интерфейсы (интерактив-

ные шаблоны для заполнения с рекомендациями); электронная подпись; биомет-

рическая идентификация (для верификации пользователей); хранение данных 

(облачные хранилища или блокчейн-технологии) нотариальные услуги (вирту-

альные нотариусы, которые могут заверять завещания в электронном виде с ис-

пользованием видеоконференций); электронная передача документов (использо-

вание защищенных каналов). В России составление завещания онлайн – это авто-

матизированный процесс с использованием Единой информационной системы 

(ЕИС) нотариата. Внедрение ЕИС нотариата позволило всем российским нотари-

усам перейти на работу по принципу «одного окна». Сегодня в ЕИС нотариата 

фиксируются все удостоверенные нотариусами документы: доверенности и со-

глашения, брачные договоры и завещания. Внести запись может только нотариус; 

никто другой не имеет право изменить ее или удалить, что гарантирует сохран-

ность данных. Можно отметить тот факт, что за время существования системы из 

нее не было утечек информации и персональных данных. Важный элемент ЕИС 

нотариата – реестр наследственных дел. Через данный сервис можно получить 

информацию: об открытии наследственного дела после смерти человека, у какого 

нотариуса оно находится и куда нужно обращаться. С появлением реестра скрыть 

факт открытия наследственного дела стало невозможно, а раньше наследникам 

приходилось защищать свои права в судах. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Важным аспектом профессиональной подготовки студентов-юристов следует 

считать мотивационную составляющую по отношению к своей будущей профес-

сионально-трудовой деятельности. Она выражается в понимании сути получае-

мой профессии и личностной заинтересованности в освоении профессиональных 

компетенций и реализации полученных знаний во время прохождения различных 

видов практик в период обучения. Мотивационный аспект профессиональной 

рефлексии как определенный набор индивидуальных мотивов, сформированных в 

результате их понимания, возникает в ходе профессионально-образовательной 

деятельности в вузе [1]. Следует выделять несколько вариантов возможной про-

фессиональной мотивации студентов юридических направлений подготовки. 1) 

Активная мотивация. Такой вариант можно наблюдать среди студентов, у кото-

рых сложилось однозначное отношение к работе только по выбранной специаль-

ности. 2) Субъективная мотивация. Данный вариант характерен для студентов-

юристов, которым получаемая профессия служит только одним из возможных 

вариантов осуществления будущей профессионально-трудовой деятельности. Эти 

аспекты личностной мотивации важно учитывать, так как именно они определя-

ют успешность и эффективность процесса профессионально-трудовой адаптации 

и реализации профессиональных компетенций в непосредственной деятельности. 

Профессиональная рефлексия студента-юриста выражается в научно обоснован-

ной и объективной системе юридических знаний. Здесь важен мотивационный 

аспект, который движет студентом в процессе получения знаний [2]. Именно 

сформированное правосознание позволит говорить о том, что студент станет 

профессионалом в своей деятельности. В данном случае будет реализован прин-

цип верховенства права, а тем самым и принципиальные характеристики граж-

данского общества. Современное правовое образование реализуется на основе 

образовательных стандартов по формированию компетенций как заказ к профес-

сионально-трудовым качествам будущих специалистов в исполнительных и су-

дебных органах власти.  
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САМОПОЗНАНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ, САМОСОЗНАНИЕ 

К специфическим чертам человека, качественно отличающим его от простого 

животного, относится способность к интуитивному выделению себя и результа-

тов своей деятельности из внешнего мира, способность к рефлексии, к самосо-

знанию и самопознанию. 

Данные категории являются определяющими в описании природы и сущно-

сти человека. В самосознании внутренний мир человека является предметом пе-

реживания, познания, осмысления и волнения. Человек – это размышляющее о 

себе, осмысливающее себя, подчиняющее себя своей собственной воле бытие. 

Человек дан самому себе в актах сознания, познания, осмысления. Такое бытие 

принято определять как бытие-для-себя, которое противоположно не осознаю-

щим вещам внешнего мира, бытию-в-себе [2]. Поэтому процесс самоосознания, 

выводящий человека на его подлинное и уникальное, может считаться онтологи-

ческим стержнем идентичности субъекта. Анализируя две различные парадигмы 

к проблеме сущности человека, можно рассмотреть данную концепцию в сфере 

философско-психологической проблематики [3]. 

Самосознание – как переживание единства и уникальности Я и рефлексия – 

как способность фиксировать содержание субъективного образуют онтологиче-

ское основание гносеологического подхода Я к Я, и могут быть определены как 

основания или как условия и возможности процесса самопознания [1]. Однако 

такой анализ содержания внутреннего мира человека свидетельствует о метафи-

зичности философских выводов, и не дает возможности подобраться к главной 

проблеме – уникальности субъекта.  

Попытка онтологической реконструкции логики становления категорий са-

мосознание-самопознание в философской традиции может стать вероятностным 

выходом из сложившейся ситуации. 
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ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ XXI ВЕКА 

Стремление к поиску смысла жизни и надежд – одна из базовых потребно-

стей человека. Однако реальность такова, что полностью реализовать эти стрем-

ления не всегда представляется возможным. Неизвестность и непонимание мира 

и своего места в нём могут вызывать тревогу за будущее и другие страхи. Все это 

побуждает человека к "бегству" от реальности. Проблема бегства человека от 

реальности была в центре внимания многих философов. Рассуждения об этом 

можно найти в работах Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, Мартина 

Хайдеггера, Жан-Поль Сартра, Альбера Камю и многих других. 

Анализируя работы немецкого философа Ф. Ницше, можно сделать вывод, 

что если человек хочет жить полной и осмысленной жизнью, ему необходимо 

принять иллюзии этого мира. Иллюзии могут дать нам ощущение смысла и 

надежду, а также помочь справиться с нашими трудностями [1]. Обман возвраща-

ет нас к мифу Платона о пещере. Поскольку заключенные постоянно видят тени, 

это становится для них истиной, а пребывание на солнечном свете означает для 

них гибель. Пещера символизирует безопасное место, где можно спрятаться со 

своей собственной истиной. В целом, обман – это лекарство от тяжелых жизнен-

ных переживаний, поэтому неудивительно, что с помощью различных техноло-

гических достижений он распространился на многие сферы жизни.  

Такой "пещерой" сейчас предстает для нас информационное пространство, 

представленное в виде СМИ, телевидения, социальных сетей и интернета в целом 

[2]. В совокупности они формируют гиперреальность. Это новая реальность, в 

которой люди могут стать желанными личностями и руководствоваться гедони-

стическими мотивами. Гиперреальность дает понятные смыслы, формирует иде-

альный образ, быть настоящим становится одновременно роскошью и бременем. 

Знания, мода, и тренды, навязанные гиперреальностью, делают общество новыми 

пещерными людьми, которые, не смотря на большой успех в научно-техническом 

прогрессе, совершенно не знают мир, а видят только его "тени". 
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ПРОБЛЕМА УНИКАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Проблема уникальности человека рассматривалась на протяжении многих 

столетий. Систематизированные в работах Шелера Макса представления о сущ-

ности и природе человека рассматривались Сократом, Платоном, Аристотелем, 

Фомой Аквинским, Рене Декартом, Фрэнсисом Бэконом, Иммануилом Кантом, 

Артуром Шопенгауэром, Фридрихом Ницше, Эдмундом Гуссерлем, Альбером 

Камю и многими другими. 

Уникальность представляет собой совокупность свойств объекта, благодаря 

которым он выделятся, отличается от остальных. Однако вопрос уникальности 

человека имеет свои особенности. Они заключатся в наличии у человека "лич-

ностного бытия", которое строится на особенностях, присущих конкретной лич-

ности. 

Значимый вклад в решение проблемы человеческой уникальности сделал эк-

зистенциализм. Основой экзистенциальной философии стало рассмотрение во-

просов человеческого существования и уникальности бытия человека. В ней уни-

кальность человека рассматривается как возможность человека "возвышаться" 

над миром, при этом оставаясь его частью [2, с. 83]. 

Важным открытием, которое было сделано философами-

экзистенциалистами, стало определение человека "как проекта самого себя", то 

есть констатация того, что человек не является завершённым [1, с. 57]. Кроме 

того, уникальность человека тесно связана с тем, что человек осознаёт себя, как 

отдельную личность. Данный процесс поднимает вопрос о соотношении уни-

кальности и свободы, так как одной из основных мыслей экзистенциализма явля-

ется обретение человеком свободы в вышеописанном процессе. 

В процессе постижения свободы человек приходит к таким переживаниям, 

как заброшенность, потерянность, одиночество. Из-за этого может происходить 

"бегство от свободы", надежда на "жизнь иную", либо отчуждение. Для сохране-

ния уникальности человеческого бытия люди бунтуют, в том числе через воз-

можность создания чего-то нового в этом мире и, собственно, акта творения. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СМИРЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА НИГИЛИЗМА 

Вследствие нарастания в современном обществе деструктивных тенденций в 

культуре наблюдается расширение нигилистического отношения человека к ми-

ру. Современная философия опустошения определяет всю социальную среду в 

качестве гигантской свалки. Новые формы социального пессимизма в отличие, 

например, от пессимизма Шопенгауэра не оставляют шанса даже искусству. Че-

ловек настойчиво позиционируется в статусе средства простого перемещения 

информации вне обращения к ее смыслу. В основе современных форм нигилизма 

обнаруживается человек свалки, лишенный привычных форм общения [1]. В ин-

ституте образования skills вытесняет работу с знаниями, что косвенно формирует 

новые формы отчуждения человека от самого себя [2]. Ценности уступают место 

оценке. Эпистемологический аспект проблемы раскрывает причины нигилизма в 

отношении веры как одного из источников формирования и раскрытия мировоз-

зрения человека [3]. Следствием становится определённая пассивность социаль-

ного субъекта, который определяет поведенческие стратегии не отношением к 

традиционным ценностям, а исключительно полем собственных рассуждений. 

Обессмысливание меняет характер деятельности: целесообразность вытеснена 

действием ради действия. В рамках современных форм нигилизма рождается 

новая черта человека – интеллектуальное смирение [4]. Суть нового свойства в 

том, что человек склонен к отказу от собственных убеждений под воздействием 

сферы сомнительных верований, зачастую балансирующих на грани научного и 

ненаучного, всевозможных теорий вселенских заговоров. Помимо отказа от соци-

ального статуса начинают расширяться риски социального манипулирования. 
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ЦИФРОВАЯ ИДЕОЛОГЕМА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Социотехническая среда современного человека отличается тем, что побуж-

дает его к расширению горизонтов восприятия, преобразуя привычные процессы 

бытия через интеграцию новых технологий [1]. Эти изменения оказывают значи-

тельное влияние на идеологические структуры, формируя новые смыслы и под-

ходы к интерпретации реальности. Под воздействием цифровых технологий 

идеологии адаптируются к новым условиям, приобретая гибкость и многослой-

ность. 

В условиях цифровизации информационные потоки становятся основным 

инструментом передачи идеологических посылов, что приводит к появлению 

новых форм идеологем. В частности, некоторые исследователи предлагают мето-

дику выявления контекстуальных идеологем в медиатекстах, основанную на ана-

лизе таких характеристик, как темпоральность, частотность и эмотивность. Этот 

подход позволяет исследовать, как цифровая среда влияет на идеологическое 

содержание медиадискурсов. 

Цифровая цивилизация кардинально изменила коммуникационные процессы, 

сделав медиасреду основным каналом распространения идеологем. Цифровиза-

ция всё больше трансформирует восприятие информации и формирование обще-

ственного сознания. Это требует от исследователей критического осмысления 

того, как цифровые технологии изменяют взаимодействие человека с информаци-

ей и идеологиями [2]. 

Таким образом, трансформация идеологических структур под воздействием 

цифровых технологий становится важной исследовательской задачей, которая 

позволяет глубже понять процессы, происходящие в обществе, и выработать под-

ходы к адаптации в условиях цифровой эпохи. 
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ЧЕЛОВЕК-НОРМА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ 

Сложность современного социального положения человека в том, что он не 

видит устойчивого стратегического плана развития общества. Складывается про-

тиворечие, когда среда становится все более сложной, а человек намеренно 

упрощает себя. Размываются ценности, разрушаются традиции, знания начинают 

вытесняться простыми навыками [3]. Но общественный характер человека оста-

ется прежним. Наиболее сложным конфликтом сегодня остается несовместимость 

свободы с теми ограничениями, которые позволяют обществу выживать [1]. При 

этом сами нормы как ограничения поведения не успевают за темпом социального 

развития. Складывается ситуация, когда человек для обеспечения своей жизни 

вынужден сам определять ту или иную норму. Но к такому нормотворчеству он 

не готов. В результате складываются новые формы отчуждения [2]. Мораль ста-

новится все более безличной, наблюдаются попытки сращивания норм морали и 

права [4]. Такая социальная неустойчивость сказывается на всем развитии чело-

вечества. Само существование цивилизации зависит от нормотворчества челове-

ка-нормы. Особенно это наглядно в политической сфере. Сведение норм к дей-

ствию законов усиливает субъективизм и в обратной связи ведет к негативному 

отношению современного человека к социальной нормативности. Концепция 

глобалистики строится на отрицании понятия цивилизационного порядка и кос-

венно позиционирует норму как простую систему правил поведения. Для челове-

ка нормы такое понимание нормативности может открывать выход к деструктив-

ному поведению. Эффективность действия нормы сегодня зависит зрелости чело-

века нормы. 
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К ВОПРОСУ О МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Под массовой культурой принято понимать развлечения, произведения ис-

кусства, СМИ, направленные на широкую аудиторию, которая способна воспри-

нять данную информацию, переработать в своём сознании и понять. Так называ-

емая популярная культура в современной действительности всё больше вытесня-

ет элитарную культуру. Но в чём же причины подмены интеллектуального пласта 

культуры примитивным и простым по форме и содержанию? Анализируя вопрос 

о массовой культуре в истории философской мысли, можно выделить несколько 

положений [1]. В начале 21 века массовая культура объявляется ценностно необ-

ходимым явлением, так как она может приобщить большое количество людей в 

сферу разных жанров искусства, спорта и т.п. На данной позиции стояли Г.М. 

Маклюэн и Т. Парсонс. В противовес этой концепции можно противопоставить 

идею, берущую начало в философии Х. Ортега-и-Гассета, в которой утверждает-

ся, что безликая и безмолвная культура полностью соответствует духовным по-

требностям массового человека, которому лень мыслить, расшифровывать сим-

волы и ассоциации. Он потребляет понятное, простое и не чем не выделяющееся 

из общей массы. Третье положение исходит из идеи, что массовая культура при-

обретает всё большую популярность из-за того, что общество на первый план 

ставит потребительские, а не духовно-интеллектуальные ориентиры. Это прояв-

ление внутренней несвободы, безволия и скованности (Э. Фромм, Г. Маркузе и 

др.). 

Таким образом, истинные причины замещения элитарной культуры массовой 

не сводятся к какой-то одной из перечисленных выше, а требуют глубокого фи-

лософского анализа, также интересно рассмотреть их взаимовлияние. Ведь куль-

тура в современном обществе остаётся главной метафизической потребностью 

человека [2]. 
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ФИЛОСОФИЯ МАСС КАК КРУШЕНИЕ СМЫСЛА 

Известный французский философ Ж. Бодрийяр в конце 20 столетия в своей 

работе "В тени молчаливого большинства или Конец социального", размышляя о 

массах, акцентирует внимание на поглощении в себя массой всех смыслов и зна-

ков, после чего знаки перестают являться знаками, а символы – символами. Фи-

лософ критикует современное ему общество, идеалы, созданные этим обществом, 

так как эти идеалы вместо действительной жизни превращаются в некую аб-

страктную схему. Эпоха современного общества (постмодерна) – это эпоха симу-

лякров (некого подобия) жизни, а не его истинного проживания. Образы реально-

сти ставятся наравне с самой объективной реальностью. Симулякры в обще-

ственной действительности принимают субстанциональную характеристику, всё 

более отделяясь от общества, породивших их. Сознание большинства восприни-

мает лишь кажимости, симулякры превращаются в единственную реальность [2]. 

На место смысловых ценностей приходят формальные, видимые ценности, сво-

бода теряет свою значимость, она считается ненужным элементом в современном 

обществе. Например, идея Бога, которая не была воспринята массами как идея, 

лишь только как образ. Сложное не воспринимается, отсюда желание всё упро-

стить, разрушить ценности там, где они еще сохранились, особенно, в отсутствии 

своих собственных. 

Любопытно, что, давая определение понятию "масса" (в общественном 

плане), Бодрийяр подчёркивает, что сложно дать чёткое определение социальным 

массам, так как будет нелепо предавать смысл тому, что этого смысла не имеет. 

Сознание человека в процессе межличностных отношений постоянно выстраива-

ет эмоциональные оценки [1, с. 194], массовое же сознание, по мнению Бодрийя-

ра, является зоной холода и индифферентности. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации является сложной систе-
мой, которой объективно присущи не только особенности большой системы, но и 
отраслевые особенности функционирования, в частности: зависимость от природных 
условий; сезонный характер производства и, соответственно, потока денежных по-
ступлений; замедленный кругооборот фондов; использование специфических 
средств, технологий и форм производства; территориальное рассредоточение; устой-
чивость традиционного ведения хозяйства [1; 2; 3].  

Совокупность отраслевых особенностей функционирования агропромышленного 
комплекса Российской Федерации определяет наличие значительного числа рисков, 
систематизация портфеля которых позволяет отметить следующее:   

– во-первых, классификации рисков предприятий агропромышленного комплек-
са, зафиксированная в нормативно-правовых актах и предлагаемая в научной и учеб-
но-методической литературе, безусловно, имеет отраслевую направленность, но при 
этом совмещает общие признаки группировки рисков, которые являются характер-
ными для любого хозяйствующего субъекта; 

– во-вторых, риск в своем многообразии присутствует на всех стадиях производ-
ства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции; 

– в-третьих, уникальной чертой риск-менеджмента предприятий агропромыш-
ленного комплекса является то, что хозяйствующие субъекты должны адаптироваться 
не только к изменениям конъюнктуры рынка, но и к природно-климатическим изме-
нениям.  

Таким образом, подверженность предприятий агропромышленного комплекса 
совокупности не только общеэкономических, но и отраслевых рисков делает данный 
вид деятельности одним из наиболее неустойчивых. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «РИСК» 

Существенная продолжительность процесса формирования подходов к опре-
делению сущности феномена «риск», его сложность и специфичность определили 
возникновение разнообразных рискологических концепций. Э. Гидденс по этому 
поводу отмечает следующее: «Для анализа концепта риска в исторической пер-
спективе характерен эволюционный переход от риск-метафоры судьбы и тради-
ционалистского восприятия риска к его рационализации в классических и пост-
классических теориях» [1]. 

Изучение определений понятия «риск» позволяет объединить их в два под-
хода. Представители первого подхода делают акцент на последствиях проявления 
риска – опасности, возможности наступления неблагоприятного исхода. При этом 
опасность и возможность обычно трактуется следующим образом: «опасность – 
это вероятность возникновения потери ресурсов или недополучения доходов», а 
«возможность – это вероятность благоприятного или неблагоприятного отклоне-
ния каких-либо величин от некоторых ожидаемых значений» [2]. Представители 
второго подхода рассматривают риск как деятельность, связанную с преодолени-
ем неопределенности, в процессе которой имеется возможность количественно и 
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, не-
удачи и отклонения от цели. Обозначенные научно-теоретические подходы не 
только не исключают друг друга, но и тесно взаимосвязаны, что объясняет суще-
ствование третьей концепции, трактующей риск через причины и последствия его 
проявления. Так, например, В.М. Гранатуров трактует риск как «объективно-
субъективную экономическую категорию, характеризующую неопределенность 
конечного результата деятельности вследствие возможного влияния (действия) на 
него ряда объективных и (или) субъективных факторов, которые не учитывались 
при его планировании» [3]. 

Таким образом, исследование научно-теоретических подходов позволяет за-
ключить, что риск – это событие, характеризующееся такими признаками, как 
неопределенность, противоречивость, альтернативность, вероятность, происте-
кающее из конкретных источников, материализация которого может привести к 
наступлению благоприятных или неблагоприятных последствий. 

Список используемых источников 
1. Тужба, З. Э. Теоретические концепции риска в социально-гуманитарном 

знании / З. Э. Тужба // Вестник НГУЭУ. – 2020. – № 1. – С. 203-218. – DOI 
10.34020/2073-6495-2020-1-203-218. – EDN PZZESN. 

2. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : Реко-
мендовано Государственным университетом управления в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготов-
ки «Экономика» и «Менеджмент» (квалификация «бакалавр») / А. С. Шапкин, В. 
А. Шапкин. – 9-е изд.. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2022. – 880 с. – ISBN 978-5-394-04615-5. – EDN QJPPPF. 

3. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. 
пособие / В. М. Гранатуров. - 2. изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и сервис, 
2002. - 158 с.  



51 

УДК 339.13.025.4 

Васильева А.Г. (AuthorID: 641769), Морозов Н.В. (AuthorID: 388016) 

 

СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

В условиях воздействия международных санкций со стороны недружествен-

ных стран, финансовая устойчивость металлургических предприятий становится 

ключевым фактором для успешного преодоления вызовов и обеспечения устой-

чивого развития бизнеса. Влияние санкций на предприятия металлургической 

отрасли выражаются в ограничении на импорт сырья, необходимого для беспре-

рывного производственного процесса, а также на экспорт готовой металлопро-

дукции. В этом контексте, разработка эффективных стратегий для преодоления 

негативных внешних факторов становится необходимостью. Для решения данных 

проблем существует система параллельного импорта, которая позволяет обойти 

ограничения, путем импорта товаров из дружественных стран. Практика приме-

нения параллельного импорта имеет ряд сложностей, которые связаны с трудно-

стью оплаты товаров, введением новых санкций, которые призваны осложнить 

покупку сырья, а также с частым отсутствием выбора у покупателя из-за неболь-

шого количества продавцов на рынке, готовых работать по схеме параллельного 

импорта. Также применяется практика товарообмена, когда передача финансовых 

ресурсов невозможна из-за санкций. В таком случае используется схема обмена 

«сырье – готовая продукция». Такой вид сделки является более сложным и за-

тратным, однако в тяжелых условиях ограничений, данный метод позволяет не 

только получать прибыль, но и поддерживать непрерывность металлургического 

производственного процесса, в котором остановка основных агрегатов и их даль-

нейший запуск требует огромного количества денежных и человеческих ресур-

сов. Санкции на импорт сырья и экспорт металлопродукции вводятся почти еже-

месячно, блокируя адекватное производство товаров для дальнейшего сбыта, а 

также усложняя закуп необходимого для беспрерывного процесса материалов. В 

сложившейся среде, предприятиям необходимо гибко реагировать на возникаю-

щие вызовы внешней среды, переориентируясь на новые каналы сбыта и приоб-

ретения сырья и материалов. Для своевременного реагирования создаются целые 

структурные подразделения, отвечающие за мониторинг рисков и подготовку 

методов реагирования на возникающие риски.  
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цифровизация становится основополагающей для создания банковских циф-

ровых продуктов, которые улучшают жизнь потребителя, позволяют банковскому 

сектору постоянно развиваться и привлекать новые инвестиции и, соответствен-

но, увеличивать прибыль. Повышение конкурентоспособности банков предпола-

гает не только изучения рынка кредитных ресурсов, но и обеспечения условий 

внедрения FinTeh продуктов, способствующих привлечению новых клиентов и 

расширению сферы банковских услуг. Финансовые технологии ближайшие годы 

останутся в числе наиболее популярных направлений. В связи с изменениями и 

развитием IT-систем, банки будут вынуждены адаптировать собственные бизнес-

модели под происходящие изменения [1]. 

Вместе с тем, финтех-технологии представляют собой новый вызов для бан-

ков в области безопасности данных и защиты от киберпреступлений. Необходимо 

разрабатывать и совершенствовать системы, ограничивающие доступ к конфи-

денциальной информации и обеспечивающие надежную защиту от хакеров и 

вирусов. В целом финтех-технологии представляют собой огромный потенциал 

для инноваций в банковской сфере [2].  

С учетом растущего числа жалоб на несанкционированные банковские опе-

рации, проблему необходимо решать, особенно в отношении дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО) физических лиц. Статистика несанкциониро-

ванных банковских операций в России в третьем квартале 2022 г. показывает, что 

объем несанкционированных банковских операций, совершенных с использова-

нием ДБО для физических лиц в России, составил более 2722,79 млн. руб.; с ис-

пользованием ДБО для юридических лиц - 268,3 млн. руб.; с использованием 

банкоматов и платежных терминалов - 390 млн. рублей. 

Таким образом, развитие инновационных подходов в развитии банковского 

сектора повышает необходимость создания новых методов борьбы и защиты от 

киберпреступлений и защищенностью конфиденциальной информацией.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО РЕГИОНАМ РФ 

Основной социально-экономический индикатор показывающий, степень удо-

влетворенности потребностей и финансового благополучия домохозяйств регио-

нов это уровень жизни населения. Поэтому важно оценивать степень влияния и 

отслеживать основные факторы, влияющие на данный индикатор [1].  

Для моделирования уровня жизни можно применить методы эконометриче-

ского анализа, которые позволяют оценивать степень воздействия различных 

факторов, таких как прожиточный минимум, уровень бедности [2], средние раз-

меры назначенных пенсий, меры социальной поддержки, предоставление граж-

данам жилья, потребительские расходы, потребление мяса и мясопродуктов, мо-

лока и молочных продуктов и другие. 

Поскольку исходные данные имеют несовпадающую размерность, использу-

ем процедуру Z-нормализации с помощью «типичных» — среднего и дисперсии: 

  
       ̅     

По рассчитанным Z-оценкам построили регрессионную модель 

 ̂                                

Полученное уравнение значимо и адекватно, R2 = 0,87, что характеризует 

хорошую прогностичность модели. 

Интерпретируя полученную модель, можно заключить, что наибольший 

вклад в модель вносит величина прожиточного минимума (весовой коэффициент 

0,48), т е. повышение прожиточного уровня в наибольшей степени повлияет на 

уровень жизни населения, поскольку он напрямую влияет на среднюю зарплату. 

Следующий параметр по степени влияния - это потребительские расходы в сред-

нем на душу населения (весовой коэффициент 0,29) – высокие расходы домохо-

зяйств отражают благополучие семей. Дополняет уровень благосостояния и сред-

ний размер пенсий, меньше, чем предыдущие, но тоже достаточно весомо (коэф-

фициент 0,17).  

Уровень бедности имеет также весьма значимое влияние, соизмеримое с раз-

мерами пенсий, но коэффициент отрицателен, а, следовательно, негативное воз-

действие на уровень жизни населения регионов РФ, что не противоречит основ-

ным экономическим закономерностям. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ПАО «ММК» 

В настоящее время все большую роль в экономике РФ играет металлургическая 
отрасль – фундамент экономики. ПАО «ММК» является ярчайшим представителем 
данной отрасли и его экономическое положение характеризует уровень развития эко-
номики страны. Одним из показателей, определяющих успешное функционирование 
предприятия, является выручка. Ее рост стимулирует улучшение финансового состо-
яния компании и повышение ее инвестиционной привлекательности. Поэтому про-
гнозирование выручки является важным инструментом управления производствен-
ными процессами и финансовыми показателями любого крупного промышленного 
предприятия, включая ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО 
«ММК»). В качестве исходных данных анализа и дальнейшего прогнозирования вы-
ручки использованы годовые показатели ПАО «ММК» за 2003-2023 гг. Данный ряд 
исследовался с помощью класса скользящих средних: простая, полиномиальная, экс-
поненциальная. Самый лучший результат из всех имеет экспоненциальная скользя-
щая средняя (Относительная ошибка аппроксимации все же еще велика - ε =16,96%), 
поэтому произведена проверка на наличие авторегрессии, и. действительно, наблюда-
ется некая зависимость, при t-3 и t-6. Но построенная динамическая модель признана 
неудовлетворительной, поскольку свободный член уравнения имеет высокую степень 
недостоверности. Простая модель зависимости Y=F(t) также не подходит (ε= 19%). 
Поскольку использование годовых данных неудовлетворительно, разукрупняем ис-
ходные данные (по полугодиям). Проверка на наличие трендов и сезонных колебаний 
показала, что максимальное значение коэффициента корреляции при лаге t-1, следо-
вательно, будем говорить о наличии тенденции (тренда).  Поскольку сезонных коле-
баний не наблюдалось, повторно использовали класс скользящих средних. В резуль-
тате получен удовлетворительный результат: для прогноза можно использовать экс-
поненциальную скользящую среднюю с параметром сглаживания α=0,7 и относи-
тельной ошибкой апроксимации ε=8,03%. Эти результаты помогут в прогнозирова-
нии выручки в будущем, а, следовательно, использовать ее как базовой показатель 
для построения прогнозного аналитического баланса. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СРЕДНЮЮ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РФ 

При определении индекса человеческого развития используется показатель 

продолжительности жизни населения, который, в свою очередь, зависит от мно-

жества других факторов, поэтому необходимо оценить степень их влиянии. Дан-

ная работа направлена на глубинное понимание факторов, влияющих на продол-

жительность жизни, что может способствовать развитию науки, как обществен-

ному, так и индивидуальному благополучию. 

Для анализа отобраны следующие переменные: среднедушевые доходы, ко-

эффициенты брачности, рождаемости, младенческой смертностью, численность 

населения, аборты и другие демографические показатели, а также величину про-

житочного минимума.  

Дискриптивный анализ факторов позволяет сделать следующие выводы: во 

всех регионах примерно одинаковая продолжительность жизни - 71 год. Наибо-

лее часто встречающая продолжительность жизни в регионах России 70 лет. Ми-

нимум 66 лет в Чукотском автономном округе, максимум 78 в Республике Ингу-

шетии; на 1000 человек приходится 7 браков и 4,7 разводов; не большой разбег 

показателя прерывание беременности в различных регионах. Больше всего это 

встречается в республике Тыва- 32 аборта на 1000 женщин, минимально в Кабар-

дино- балкарской республике - 5 абортов на 1000 женщин. Денежные доходы 

населения по регионам имеют большую вариативность: в среднем по РФ населе-

ние получает 41251 рублей. Минимально -  20 тыс руб. в республике Ингушетия, 

максимально в Тюменской области 116 тыс руб. Гендерный показатель - уровень 

участия женщин в труде в среднем составляет 55% (больше половины экономи-

чески активного населения - это женщины). 

Корреляционный анализ выявил наличие достаточно значимых связей груп-

пы независимых факторов и продолжительности жизни, кроме того, выявлено, 

присутствие группового (совместного) влияния. 

В результате исследования получено значимое уравнение выявляющее зави-

симость средней продолжительности жизни в регионах РФ численности населе-

ния регионов (х1), коэффициента брачности (х4), количества абортов (х7), от мла-

денческой смертности (х3) и от величины прожиточного минимума (х9):  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТОЧНОСТИ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА НАГРЕВА МЕТАЛЛА 

Камерные печи в производстве служат для проведения термической обработ-

ки изделия. Как правило, к данным изделиям относят поковки, блюмы, детали 

машин (шестерни, пальцы гусеничных траков). С помощью редактора PHOENICS 

устанавливаются исходные данные для решения задачи. В программе нужно 

установить размеры области излучения, в которой будут находиться кладка, ме-

талл и газ между ними. Далее нужно выбрать физические процессы моделирова-

ния, выбираются параметры данной модели. Для выбора геометрической формы 

объекта (пода печи) обозначается нужная (куб, параллелепипед). Выбор физиче-

ского свойства объекта определяется материалом, в нашем случае, под печи со-

стоит из кирпича. В торцевых стенах печи обозначаются отверстия под горелку и 

два дымоотводящих канала. После создается сам объект, подвергающийся терми-

ческой обработке. Выбирается материал объекта, форма, количество. Для входа 

потока из горелки газа в рабочее пространство печи, устанавливаются координаты 

и размеры данного объекта в виде плоскости, следом определяется тип объекта. 

Задается плотность продуктов сгорания и действительная температура горения в 

рабочем пространстве печи, затем устанавливается значение расхода газа через 

горелку в период нагрева. И после этих операций будет происходить термическая 

обработка изделия.  

Результаты моделирования просматриваются в постпроцессоре PHOENICS в 

просмотрщике визуального редактора [1]. Для начала просмотра выбирается 

плоскость «Y». Контуры температурного поля отобразятся на текущей плоскости. 

Использование кнопки стрелки Y-позиции сдвигает расположение текущей плос-

кости с результатами по оси Y. Таким образом, можно посмотреть значение тем-

пературы, скорости потока в любой точке рассматриваемой области, перемещая 

иконку «карандаш» с помощью стрелок. Далее с помощью созданной модели 

кузнечной печи производится расчеты. По экспериментальным данным, можно 

сделать вывод, что в предложенной модели камерной печи, распределение темпе-

ратур металла и кладки близки к реальным условиям, погрешность измерений 

равна 4,16 % - модель адекватно описывает процессы термической обработки. 

Данная программа позволяет снизить производственные затраты (расход га-

за), и тем самым будет расти экономическая эффективность предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Одним из главных показателей эффективности системы бюджетирования, 

как и любой системы управления, является точность достижения запланирован-

ных показателей. Следовательно, необходимо выделить источники эффективно-

сти и критерии, от которых зависит этот результат. Оказывая влияние на эти па-

раметры, мы сможем управлять эффективностью системы бюджетирования [1]. 

Сравнение плановых целевых показателей с достигнутыми даёт возможность 

принимать обоснованные решения о том, в какие направления целесообразно 

инвестировать финансовые ресурсы, от каких видов продукции следует отказать-

ся, какие структуры компании работают неэффективно и требуют внимания выс-

шего руководства [2]. 

Исследования бюджетного процесса в компаниях, занимающихся производ-

ством, позволило определить показатели, посредством которых можно оценить 

достижение им поставленных целей, а также соответствие его стратегии компа-

нии. Данные показатели нацелены на повышение прибыльности компании за счёт 

более полноценного использования собственных ресурсов, а также ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Данная статья посвящена вопросу разработки высокоэмерджентного агреги-

рованного показателя оценки эффективности исполнения бюджета. 

В качестве совершенствования методики анализа исполнения бюджета авто-

рами предложена разработанная система дополнительных сбалансированных 

показателей, алгоритм расчёта и определения их целевых значений, а также агре-

гированный показатель, позволяющий учесть посредством группы агрегируемых 

показателей с использованием взвешивающих коэффициентов, уровень эффек-

тивности исполнения бюджета. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

В современных условиях экономики, с ее вызовами и новыми возможностя-

ми, возникает необходимость исследования предпринимательских рисков финан-

сово-хозяйственной деятельности компаний и их оценки с прогнозированием 

возможных операционных результатов. Риск - это деятельность, связанная с пре-

одолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе кото-

рой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность до-

стижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [1]. Пред-

принимательский риск связан с понятиями «неопределенность». Неопределен-

ность рассматривается как условие ситуации, в которой нельзя оценить вероят-

ность потенциального результата. Присутствие некой неопределенности в финан-

сово- хозяйственной деятельности субъекта бизнеса оказывает влияние на конку-

ренцию в отрасли, на колебания спроса, цен, на перераспределение денежных 

потоков. В такой ситуации высокую значимость приобретает проблема оценки 

рисков. Финансовые риски оказывают влияния на финансовые результаты ком-

пании. В связи с этим, определение и оценка финансовых рисков выступают важ-

ным условием нивелирования их негативных последствий. Оценка финансовых 

рисков представляет собой совокупность аналитических процедур, которые поз-

воляют оперативно диагностировать степень рискованности финансовых опера-

ций, определить размер ущерба от возникающих рисковых ситуаций или несвое-

временного принятых мер по минимизации риска, с учетом величины экономиче-

ских выгод, полученных в результате предотвращения риска или реализации ме-

роприятий по его снижению, а также спрогнозировать состояние развития хозяй-

ствующего субъекта. Одним из наиболее распространенных способов оценки 

риска является количественная оценка, которая представляет собой оценку фи-

нансовых рисков с учетом вероятности наступления рисковых ситуаций, способ-

ных повлиять на хозяйствующий субъект. В ходе количественной оценки опреде-

ляется стоимостная величина риска или размер ущерба в случае несвоевременно-

го реагирования или не предотвращения рисковой ситуации. Вместе с тем, оценка 

финансовых рисков должна учитывать отраслевую спецификуи влияние отрасле-

вых факторов на значения нормативных финансовых коэфициентов, применяе-

мых в анализе финансового состояния компании. Это повысит эффективность 

управления рисками с учетом отраслевой специфики бизнеса. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОНТЕКСТЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Стабильность и производительность бизнеса основаны на внедрении систе-

мы управления рисками предприятия. Некоторые исследования подтверждают, 

что применение элементов стратегического управления в секторе малых и сред-

них предприятий несколько отличается от применения на крупных предприятиях, 

на предмет взаимосвязи между внедрением стратегического управления в сегмен-

те малых и средних предприятий и его рыночной стабильностью, и финансовым 

успехом компании. Рыночный риск определяется рядом причин, ориентирован-

ных на общий уровень рыночной конкурентоспособности [1]. Рыночный риск 

можно определить, как стратегический риск малых и средних предприятий, кото-

рый заключается в долгосрочном удержании существующих клиентов, а также в 

приобретении и удержании новых клиентов и в производстве новых продуктов 

или предоставлении новых услуг. Только достаточное количество клиентов поз-

воляет малых и средних предприятий реализовывать разумный объем продаж, 

позволяющий им сохранять свои позиции на рынке. Уровень конкурентоспособ-

ности компании во многом зависит от двух основных факторов конкурентной 

среды: клиентов и конкурентов. Малые и средние предприятия должны развивать 

свои конкурентные преимущества, чтобы выжить; компании, управляющие огра-

ниченными ресурсами, которые трудно заменить, обычно получают конкурентное 

преимущество. Одним из таких ресурсов являются человеческие ресурсы. Эф-

фективность бизнеса является основной целью любой фирмы и главным приори-

тетом для менеджеров [2]. Уровень финансового риска необходимо оценивать с 

точки зрения эффективности управления рисками в компании для принятия 

успешных решений по управлению финансовыми рисками, поскольку риск счи-

тается неотъемлемой частью бизнеса компании. Трудности с финансированием 

бизнеса и нехватка средств являются наиболее распространенными признаками 

финансового риска малых и средних предприятий. Оценка рисков — это каче-

ственный подход, который позволяет заранее выявить все потенциальные нега-

тивные факторы, способные оказать влияние на бизнес. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА  

И КРИЗИСА 

Бизнес-модель представляет собой инновационный план для предпринимате-

лей. Инновации классифицируются в зависимости от текущей ситуации в эконо-

мике. Степень изменения бизнес-моделей используется для различия в эволюции, 

адаптации и инновации, которые могут повлечь за собой незначительные коррек-

тировки для соответствия внешним изменениям окружающей среды: изменение 

поведения клиентов, стратегии конкурентов или внешние потрясения [1]. 

Адаптация бизнес-моделей фирм обусловлена стремлением достичь конку-

рентного преимущества и улучшить свою производительность. Изменение эле-

ментов бизнес-модели и потенциально доминирующей логики того, как фирма 

ведет бизнес, называется проектированием (редизайном) бизнес-модели. Проек-

тирование или перепроектирование бизнес-моделей подразумевает настройку 

элементов бизнес-моделей для повышения эффективности, стремясь найти эф-

фективную архитектуру ценностей. Степень новизны относится к тому, являются 

ли изменения новыми только для фирмы или совершенно новой концепцией в 

отрасли, что делает их преуспевающими [2]. Область применения бизнес-моделей 

относится к модульным или архитектурным изменениям. Модульный изменения 

относятся к конкретным источникам бизнес-моделей и компонентам ценности, 

подчеркивая их изменения в отдельных компонентах, такие как выход на новые 

отрасли, изменение модели доходов и переопределение организационных границ 

и инновационные технологии. Архитектурные изменения изучают новые способы 

связывания видов деятельности или управления видами деятельности, а также 

новые связи между компонентами бизнес-моделей [3].   
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Риски, с которыми сталкиваются предприятия в сфере производства пищевых 

продуктов, присутствуют на всех этапах производственных, маркетинговых и 

рекламных процессов. Эти риски могут различаться в зависимости от размера 

компании и делятся на две основные категории: финансовые и производственные.  

Финансовые риски связаны с возможными потерями денежных средств и яв-

ляются неотъемлемой частью бизнеса. Они могут быть обусловлены изменения-

ми в покупательской способности, инвестициями капитала и организацией хозяй-

ственной деятельности [1]. 

Производственные риски возникают в результате событий, которые могут 

нарушить обычные рабочие процессы. К ним относятся недостаток квалифициро-

ванного персонала, неэффективное использование ресурсов, сбои в доставке и 

производственные проблемы. Основные производственные риски можно разде-

лить на несколько категорий: риски, связанные с научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), риски, связанные с формиро-

ванием стратегии компании, риски, связанные с поставками и снабжением, а так-

же риски, связанные с реализацией продукции. Проблема контрафактной продук-

ции заслуживает отдельного внимания. В настоящее время контрафактные товары 

становятся более привлекательными для потребителей благодаря своей низкой 

цене [2].  Конкурентоспособность достигается за счет того, что производители не 

всегда используют натуральные ингредиенты. Часто на упаковке отсутствует ин-

формация о том, что продукт не является полностью натуральным. Покупатели 

требуют от поставщиков доступные товары, не обращая внимания на их качество. 

Им важны лишь привлекательная цена и внешний вид продукции. Такие некаче-

ственные товары могут негативно сказаться на здоровье человека. 

Создание эффективной системы управления рисками является ключевой за-

дачей для риск-менеджера. Тщательный анализ всех видов рисков — включая 

торговые, производственные и управленческие — имеет критическое значение. 

Переоценка ситуации и излишняя осторожность иногда могут быть лишь немного 

лучше, чем недооценка рисков.  Один из наиболее точных и адаптивных методов 

оценки рисков — это качественный подход, который позволяет заранее выявить 

все потенциальные негативные факторы, способные оказать влияние на бизнес. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В современных условиях формирование эффективной кадровой политики 

приобретает особое значение. И квалификация кадров в данном случае является 

приоритетным направлением. Здесь очень важен показатель трудового потенциа-

ла, который в масштабах предприятия представляет собой наибольшую величину 

предполагаемого участия сотрудников в производстве, при этом учитывающий их 

психофизиологические особенности, а также уровень профессиональных знаний 

и степень владения практическими навыками. Совершенствуя всевозможные 

направленности кадрового потенциала, можно определить вероятные способно-

сти предприятия, а также фактическую степень применения кадрового потенциа-

ла, выявить неиспользованные резервы и предсказать возможности предприятия в 

будущем. Ведущая тенденция – это гуманизация управленческой деятельности. 

На кадровую политику в целом, содержание и специфику определенных про-

грамм и кадровых мероприятий влияет также ряд факторов, которые по отноше-

нию к организации принято разделять на два вида: внешние и внутренние [2]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что требованиям построения эффективной 

кадровой политики в настоящее время отвечает формирование системы контрол-

линга персонала в форме «управления по отклонениям». Контроллинг промыш-

ленных предприятий и интегрированных систем часто представляют в виде 

«пунктирной линии». Особенно это актуально в системе экономии труда, где 

крайне важна эффективная взаимосвязь системы информационного обеспечения 

и системы планирования. Координирующая функция будет определяться много-

вариантным планированием с дифференциацией по кварталам и месяцам. Конеч-

ным этапом развития системы контроллинга персонала при этом будет выступать 

повышение привлекательности самой идеи контроллинга для персонала. Это поз-

волит реализовать механизм высшей точки контроллинга - полного самоконтрол-

линга [1]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РФ 

Исследование существующего инструментария управления рисками ипотеч-

ного кредитования позволило выявить зависимость коммерческих банков от ре-

гулятивных требований Центрального банка РФ в процессе управления рисками 

обозначенной формы кредитных отношений и, соответственно, сложность со-

вершенствования рекомендуемого к применению и применяемого инструмента-

рия управления рисками, сопровождающими ипотечные сделки/операции [1]. 

Для управления рисками ипотечного кредитования предлагается алгоритм 

комплексной оценки состояния соответствующего рынка на основе общеприня-

тых статистических показателей.  

Комплексная оценка состояния рынка ипотечного кредитования страны 

предполагает несколько этапов:  

– 1 этап – построение рейтинговой системы оценки критериев состояния 

рынка ипотечного кредитования, основанной на совокупности статистических 

показателей;  

– 2 этап – проведение оценки направлений влияния статистических показате-

лей на состояние рынка ипотечного кредитования;  

– 3 этап – разработка интегрального показателя эффективности рынка ипо-

течного кредитования страны. 

Совокупность критериев оценки состояния рынка ипотечного кредитования 

и соответствующих им статистических показателей включает: социально-

экономические показатели рынка ипотечного кредитования; политические пока-

затели рынка ипотечного кредитования; коммерческие показатели рынка ипотеч-

ного кредитования [2]. Показателям, участвующим в определении комплексного 

показателя состояния рынка ипотечного кредитования, присваиваются весовые 

значения, определяется направления влияния каждого статистического показате-

ля на сводный показатель. Посредством использования совокупности статистиче-

ских показателей рассчитывается комплексный показатель оценки состояния 

рынка ипотечного кредитования.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Согласно требованиям аудиторского законодательства аудиторские органи-

зации обязаны исследовать и оценивать систему внутреннего аудируемых лиц, а 

также должны иметь собственную систему внутреннего контроля [1]. Нами рас-

смотрены важные этапы развития системы внутреннего контроля аудиторских 

организаций за период её становления с 90-х годов прошлого столетия и до 20-х 

годов XXI века. 

В период становления аудиторской деятельности в Российской Федерации 

(90-е годы XX века) перед аудиторами стояла задача проверки правильности ве-

дения бухгалтерского учёта и формирования бухгалтерской отчётности аудируе-

мых лиц. В этот период можно свидетельствовать об отсутствии свк в самой 

аудиторской деятельности. 

В начале двухтысячных годов мир бухгалтерского учёта и аудита претерпел 

значительные изменения, которые в большей степени были направлены на внед-

рение риск-менеджмента [2] и построение системы внутреннего контроля ауди-

руемых лиц. Таким образом, в начале двухтысячных годов аудиторы организуют 

процессы проверки свк аудируемых лиц для оценки аудиторского риска, а также 

систему контроля качества услуг аудиторской организации. 

С введением международных стандартов аудита в 2017 году аудиторские ор-

ганизации, как и все остальные, стали обязаны иметь систему внутреннего кон-

троля для обеспечения требований как со стороны внешних пользователей бух-

галтерской (финансовой) отчётности, так и со стороны лиц, отвечающих за кор-

поративное управление, а также с точки зрения соблюдения норм нового законо-

дательства. С этого момента система внутреннего контроля аудиторской органи-

зации представляет собой интегрированную в ее организационную структуру 

систему, предназначенную для обеспечения достижения поставленных перед ней 

целей.  

С 2023 года к аудиторским организациям предъявляются новые требования, а 

именно, построение системы управления качеством с учётом элементов свк по 

модели coso.  

Мы наблюдаем усложнение СВК аудиторской организации от периода к пе-

риоду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА  

НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

Сегодня для оценки стоимости строительной компании существует три ос-

новных метода: затратный подход (происходит оценка прошлого), сравнительный 

подход (происходит оценка настоящего) и доходный подход (происходит оценка 

будущего) [1,2]. При этом традиционные методы не позволяют оценить потенци-

альное (будущее) состояние компании [3]. 

В современных экономических условиях целесообразнее проводить оценку 

строительных компаний комбинированным методом, где будут использоваться 

принципы затратного, сравнительного и доходного подхода. Это позволит до-

стичь наиболее широкий диапазон информации об оценке стоимости бизнеса и 

повысит эффективность принятия управленческих решений, основанных на 

оценке бизнеса. 

Предлагается использование нескольких вариантов комбинированного мето-

да. Критериями для выбора одного из вариантов предлагается использовать эко-

номические показатели деятельности строительной компании, таких как: выручка 

компании, прибыль, объем дебиторской и кредиторской задолженности, уровень 

платежеспособности, а так же стоимость потенциального гудвилла. 

Одним из подходов к оценке стоимости бизнеса может служить удельная до-

ходность на единицу используемого ресурса строительной компании, которая 

станет основой для доходного подхода в оценке.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

Современный подход к экономически эффективному материально-

техническому обеспечению предприятия предполагает не только комплекс заку-

почных мероприятий с ориентиром на выгоду условий и минимальную цену при-

обретения, но и эффективное управление существующими оборотными активами, 

в частности запасами материально-технических ресурсов. 

Запасы с этой точки зрения – денежные средства собственника, преобразова-

ние которых в прибыль должно происходить в максимально короткий срок. В 

противном случае потери от заморозки капитала становятся осязаемыми и тре-

буют отдельной оценки, также как и другие риски. Основной целью контроля 

запасов материально-технических ресурсов является поддержания такого уровня, 

при котором затраты и потери сведены к минимуму при сохранении оптимально-

го уровня и ассортимента [1]. Для реализации этой задачи разработан ряд мето-

дов снабжения, каждый из которых может в разной степени успешно использо-

ваться в зависимости от сферы деятельности предприятия [2]. 

Исследование и адаптация существующих инструментов реализации эффек-

тивного управления обеспечением и запасами лежит в основе создания современ-

ной системы оценки эффективности. Целью настоящей работы является разра-

ботка системы анализа, способной оценить функционирование действующей 

модели планирования, обеспечения и управления запасами на предприятии. Ито-

гом оценки может выступать рекомендательное заключение о внедрении ряда 

инструментов, ранее не используемых и потенциально эффективных при их инте-

грации в реалии закупок и логистики существующего производства с учётом 

уровня зрелости системы материально-технического обеспечения. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНДИИ 

Антимонопольное законодательство Индии направлено на предотвращение 

антиконкурентных практик, защите интересов потребителей и содействии здоро-

вой конкуренции на рынке. Основным органом, регулирующим антимонополь-

ные вопросы в стране, является Комиссия по конкуренции Индии (CCI), создан-

ная в 2003 году [1].   

Индия серьезно относилась к конкуренции на рынке и тщательно разрабаты-

вала законы, чтобы не допускать монополий и ограничений в торговле. Первым 

таким законом стал Закон о монополиях и ограничительной торговой практике 

1969 года, который начал действовать 1 июня 1970 года. 

Либерализация экономики и рост рынка в Индии привели к переоценке Зако-

на о монополиях и ограничительной торговой практике 1969 года. Поскольку 

закон оказался недостаточно действенным, правительство разработало Политику 

конкуренции, которая направлена на повышение эффективности и благосостоя-

ния через воздействие на поведение бизнеса и структуру рынка. Чтобы переори-

ентировать законодательство с ограничения монополий на стимулирование кон-

куренции, в октябре 1999 года правительство сформировало комитет для изуче-

ния действующего Закона о монополиях. Результатом работы комитета стал За-

кон о конкуренции 2002 года, принятый 13 января 2003 года [2].  

Целью Закона является устранение злоупотребления доминирующим поло-

жением посредством антиконкурентных торговых соглашений. Здесь доминиро-

вание относится к позиции силы, которая позволяет доминирующей фирме дей-

ствовать независимо от конкурентных сил или влиять на своих конкурентов, по-

требителей или рынок в свою пользу. Злоупотребление доминирующим положе-

нием препятствует добросовестной конкуренции между фирмами, эксплуатирует 

потребителей и мешает другим игрокам конкурировать с доминирующим пред-

приятием по достоинству. Злоупотребление доминирующим положением вклю-

чает в себя навязывание несправедливых условий или цен, хищническое ценооб-

разование, ограничение производства/рынка, создание барьеров для входа и при-

менение неодинаковых условий к аналогичным сделкам. 
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК ТРЕТЬЯ ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

Цифровой рубль, инициированный Центральным банком России, представ-

ляет собой электронную версию национальной валюты, которая обещает изме-

нить финансовую систему страны. В отличие от наличных и безналичных рублей, 

цифровой рубль будет обеспечен государством и иметь статус законного платеж-

ного средства. Это означает, что он будет равнозначен традиционным формам 

рубля, но с дополнительными преимуществами, связанными с технологией.  

Цифровой рубль призван модернизировать финансовую систему страны и 

вывести её на новый технологический уровень. Помимо этого, внедрение новой 

формы денег должно помочь государству улучшить контроль за финансовыми 

потоками. Массовое внедрение цифровых рублей поможет государству эффек-

тивнее бороться с теневой экономикой и повысить налоговые поступления за 

счёт достижения большей прозрачности в сфере финансов. 

К преимуществам цифрового рубля можно отнести следующее: упрощение 

расчетов; борьба с теневой экономикой; инновации в финансовом секторе; до-

ступность услуг. Однако необходимо отметить и существование проблем на те-

кущем этапе: технические сложности, правовые аспекты, образование и осведом-

ленность.   

Несмотря на активные обсуждения и тестирование цифрового рубля, его 

внедрение для физических лиц затягивается по нескольким причинам: 

1. Пилотные проекты: Центральный банк проводит пилотные проекты с уча-

стием бизнеса и финансовых институтов, прежде чем перейти к широкомасштаб-

ному внедрению для населения. Это позволяет выявить недостатки и улучшить 

систему. 

2. Сравнение с другими валютами: Центральный банк изучает опыт других 

стран, которые уже внедрили свои цифровые валюты, чтобы избежать ошибок и 

учесть лучшие практики. 

Пока Центральный банк РФ проводит пилотный проект, в котором участвует 

9 тысяч физических лиц и 1,2 тысячи юридических лиц [1]. С 1 июля 2025 года 

планируется массовое использование цифровых рублей в российской экономике. 

Однако точные сроки зависят от успешности текущих испытаний и готовности 

инфраструктуры. 

Цифровой рубль имеет потенциал стать важным инструментом в финансовой 

системе России, но его внедрение требует решения ряда сложных задач. Техниче-

ские, правовые и образовательные аспекты должны быть тщательно проработаны, 

чтобы обеспечить безопасное и удобное использование цифровой валюты насе-

лением. Внимание к этим вопросам поможет ускорить переход к новой финансо-

вой реальности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В условиях динамично развивающейся экономики, банковский сектор играет 

ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности и устойчивого роста. Одна-

ко, с учетом глобальных экономических изменений, технологических инноваций и 

политических факторов, риски, связанные с деятельностью банков, становятся все 

более актуальными. Исследование рисков развития современного банковского секто-

ра российской экономики представляет собой многогранный процесс, включающий в 

себя анализ различных факторов, влияющих на финансовую стабильность, устойчи-

вость и эффективность банковской системы. К таким факторам можно отнести: 1) 

Экономическую нестабильность: российская экономика подвержена влиянию внеш-

них и внутренних факторов, таких как колебания цен на нефть, санкции и изменения 

в законодательстве. Эти факторы могут привести к ухудшению финансового состоя-

ния банков и, как следствие, к рискам для вкладчиков и инвесторов. 2) Технологиче-

ские изменения: внедрение новых технологий, таких как финтех и блокчейн, создает 

как возможности, так и угрозы для традиционных банков. Необходимость адаптации 

к новым условиям требует от банков постоянного мониторинга и оценки рисков, свя-

занных с киберугрозами и изменением потребительских предпочтений [1]. 3) Регуля-

торные изменения: ужесточение требований со стороны регуляторов, таких как Цен-

тральный банк России, требует от банков более тщательной оценки своих кредитных 

и операционных рисков, что делает исследование рисков в банковском секторе осо-

бенно важным. 4) Социальные факторы: изменения в поведении потребителей, вы-

званные экономическими кризисами и пандемиями, также влияют на риски в банков-

ском секторе. Понимание этих изменений и их последствий для банковской деятель-

ности является важной задачей для обеспечения устойчивости сектора. 5) Глобальные 

тенденции: в условиях глобализации банковский сектор сталкивается с международ-

ными рисками, такими как валютные колебания и изменения в международной поли-

тике. Исследование этих рисков позволяет банкам более эффективно управлять свои-

ми активами и пассивами. 

Таким образом, исследование рисков в банковском секторе является актуальным 

и необходимым для обеспечения финансовой стабильности, повышения конкуренто-

способности банков и защиты интересов клиентов. В условиях неопределенности и 

быстроменяющейся среды, понимание и управление рисками становятся ключевыми 

факторами успешного функционирования банковской системы. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современном мире, в постоянно меняющихся экономических и политиче-

ских условиях, предприятиям сложно быть на пике эффективности своей дея-

тельности, оставаться конкурентоспособными и сохранять свою прибыль. Метал-

лургическая отрасль является одной из ключевых отраслей экономики России, 

т.к. обеспечивает сырьем множество других секторов.  

В условиях растущей конкуренции как на внутреннем, так и на международ-

ных рынках, а также в условиях ограниченности деятельности в силу политиче-

ских причин, способность расширять ассортимент высокотехнологичной продук-

ции, а также разрабатывать новые и инновационные товары, превращается из 

простого показателя статуса и эффективного маркетинга компании в важнейшую 

потребность. Это необходимо для достижения конкурентного преимущества и 

формирования собственных нишевых сегментов на рынке [1]. 

Для того, чтобы не сокращать свое производство, в условиях ограниченности 

деятельности, ПАО «ММК» пришлось искать новых потребителей, а также выяв-

лять потребности внутреннего рынка. ПАО «ММК» является одним из лидеров 

на рынке металлургии, в связи с чем, оно не может потерять свою репутацию из-

за сложившейся ситуации перед своими потребителями. Продукция данного 

предприятия востребована во многих отраслях: автомобильной, строительной, 

промышленной и т.д. Продолжая оставаться востребованными на рынке на про-

тяжении длительного времени и функционируя в условиях ограничений, необхо-

димо разрабатывать новую продукцию, выпускаемою на внутренний рынок. Для 

обеспечения эффективности деятельности компании новая продукция должна 

быть качественной и конкурентоспособной по цене, а также должна производится 

с наименьшими издержкам. Однако не только производство новой продукции, 

ориентированной на нужды внутренних потребителей сможет повысить эффек-

тивность деятельности предприятия, но и умение ее правильно продать, получив 

от этого максимальную прибыль. Разработка и внедрение новых видов продукции 

в настоящее время значительно превышают обычные рамки инновационной дея-

тельности и охватывают широкий спектр различных бизнес-процессов. Тем не 

менее, эффективное выполнение всех этапов освоения и реализации новых про-

дуктов дает металлургическим предприятиям возможность сохранять конкурент-

ные позиции и устойчивые партнерские отношения с основными клиентами, что 

подчеркивает стратегическую значимость развития процессов освоения новых 

товаров. 
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

На предприятиях машиностроительной отрасли используется в эксплуатации 

различное оборудование, требующее проведения его периодического техническо-

го обслуживания и ремонта не только службами предприятия, а также подрядны-

ми организациями [1]. Для определения границ и единого подхода реализации 

технического обслуживания и ремонта, экономически целесообразно внедрение 

системы «планирования технического обслуживания и ремонта оборудования».  

Ключевым фактором внедрения системы, является разработка единого подхода к 

бизнес-процессам технического обслуживания и ремонта, а также структуриро-

вание операционной деятельности с целью обеспечения максимальной эффектив-

ности при планировании работ по техническому ремонту и обслуживанию обору-

дования [2]. Единая база данных оборудования рассматриваемой системы позво-

ляет производить учет технических объектов на протяжении всего жизненного 

цикла, поиск технических объектов, учитывать и аргументировать затраты на 

мероприятия по обслуживанию и ремонту, формировать отчетность по техниче-

ским объектам. База данных содержит такие информационные объекты, как: 1. 

«структура ремонтного цикла», утвержденная на заводе-изготовителе оборудова-

ния; периодичность, с которой должны проводиться мероприятия по техническо-

му ремонту и обслуживанию оборудования определенного вида; и 2. «технологи-

ческая карта» – перечень операций для выполнения мероприятий по  техническо-

му обслуживанию ремонту оборудования  определенного вида [3]. Для каждого 

мероприятия указываются рассчитанные затраты рабочего времени, материаль-

ные и финансовые ресурсы. Так, при внесении каждой единицы оборудования в 

информационную систему, учитываются все возможные события его жизненного 

цикла, которые оформляются подтверждающими документами. Информация о 

полной фактической стоимости оборудования, а также среднегодовой его стои-

мости используется при принятии решений о ремонте или замене, а также для 

оценки эффективности управления активами организации.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Указы Президента Российской Федерации, устанавливающие национальные 
цели развития страны и необходимые для их достижения целевые показатели, 
имеют огромное стратегическое значение для реализации национальных интере-
сов страны и обеспечения ее экономической безопасности. Нестабильность сре-
ды, в которой функционирует сегодня российская экономика, обуславливает по-
явление новых проблем, оказывающих негативное влияние на состояние эконо-
мической безопасности страны [1]. В этой связи при реализации мероприятий по 
достижению национальных целей развития огромное значение должно уделяться 

мониторингу как имеющихся, так и вновь появляющихся негативных факторов.  
Разработка методической основы управления рисками для государственного 

и муниципального управления осуществляется по сферам деятельности, обеспе-
чивающим основные направления государственной политики, в частности в рам-
ках разработки и реализации государственных программ. 

Анализ реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография», позволяет выделить ряд рисков, повлиявших на 
достижение результатов, предусмотренных проектом, в том числе финансовые 
риски: а) риски, связанные с недофинансированием мероприятий проекта; б) рис-
ки, связанные с нарушениями в финансово-бюджетной сфере, а именно при 
управлении бюджетным процессом [2]. В условиях мирового финансового и по-
литического кризиса развитие партнерства государства и частного бизнеса может 
стать ключевым направлением, которое позволит повысить эффективность обще-
ственного сектора, а также будет способствовать качественному изменению 
структуры национальной экономики и усилению конкурентоспособности отдель-
ных регионов и РФ в целом [3]. Проблемы, выявленные при достижении нацио-
нальных целей, прямо или косвенно связаны с вызовами и угрозами, перечислен-
ными в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 
года. Цель проведения мероприятий направлены на минимизацию финансовых 
рисков при реализации национальных проектов. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА БУДУЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Искусственный интеллект (ИИ) становится важной частью образования, 
предлагая новые решения для повышения качества обучения и оптимизации про-
цессов. Период пандемии 2020 позволил получить за короткий срок колоссаль-
ный опыт применения Edtech при подготовке студентов вузов и искусственный 
интеллект в образовательном пространстве университетов позволит актуализиро-
вать процесс подготовки бакалавров и магистрантов в соответствии с потребно-
стями цифрового общества [1]. 

Актуальность исследования заключается в необходимости понимания, как 
ИИ может трансформировать образовательный процесс и какие риски могут воз-
никнуть. Необходимо сформировать представление о будущем образовательного 
ландшафта с учетом технологий. Национальная доктрина образования в Россий-
ской Федерации до 2025 года и другие проекты направлены на развитие россий-
ской системы профессионального образования, повышение компетентности вы-
пускников и их соответствие современным требованиям рынка труда [2]. ИИ 
повышает уровень персонализации, предлагая индивидуальные учебные пути на 
основе анализа данных о студентах, внедрение ИИ в административные задачи 
сокращает время на рутинные операции, позволяя преподавателям сосредото-
читься на обучении, виртуальные помощники и чат-боты обеспечивают кругло-
суточный доступ к образовательным материалам, что особенно важно для ди-
станционного обучения, ИИ предоставляет аналитику о процессе обучения и ре-
комендации по улучшению методов преподавания, способствуя повышению ква-
лификации педагогов, ИИ способствует формированию критического мышления 
и креативности у студентов через интерактивные методы обучения, внедрение 
ИИ также порождает этические проблемы, связанные с конфиденциальностью 
данных и предвзятостью алгоритмов, что требует разработки норм и стандартов. 
ИИ имеет потенциал значительно улучшить качество образования, но важно учи-
тывать этические аспекты и минимизировать риски для достижения максималь-
ной пользы для студентов и преподавателей. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ СБЕРБАНКА:  

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ 

В современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, 
дистанционные услуги банков становятся всё более востребованными. И Сбер-
банк не остаётся в стороне от этого тренда, предлагая своим клиентам широкий 
спектр онлайн-сервисов для управления финансами. 

Одним из основных преимуществ дистанционного обслуживания является 
его удобство. Ещё одним важным аспектом является безопасность. Банк России 
обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения 

предупреждающей информации для своих клиентов, в том числе с использовани-
ем представительств в сети Интернет (web-сайтов), о возможных случаях непра-
вомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО [1]. 
Сбербанк обеспечивает защиту персональных данных своих клиентов и сохран-
ность их денежных средств. Для этого используются современные технологии 
шифрования и многоуровневая система авторизации. Одним из методов защиты 
является использование биометрической аутентификации. Биометрическая аутен-
тификация включает в себя две основные задачи - верификацию и идентифика-
цию [2]. В конце 2019 года Сбербанк России внедрил пилотную версию подобно-
го концепта под названием «Мои финансы». Развитие информационных техноло-
гий как приоритет банка требует изменений в организации банка. Возрастает 
роль и ответственность ИТ-отделов [3]. На сегодняшний день рынок дистанцион-
ного банковского обслуживания имеет большой потенциал для роста. В целом 
поведение потребителей и тенденции в области интеллектуальных устройств 
направляют развитие банковских технологий в сторону удобства. Банки постоян-
но совершенствуют свою деятельность в этой сфере, поскольку дистанционный 
банкинг – это использование самых передовых технологий, позволяющих банку 
получать стабильный доход и предоставлять нашим клиентам услуги на макси-
мально удобных и недорогих условиях [3]. 

Список используемых источников 
1. Варламова, Т. П. Риски дистанционного банковского обслуживания клиен-

тов и пути их снижения / Т. П. Варламова // Математическое и компьютерное 
моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. – 2019. – № 4. – 
С. 126-130. – EDN SUASLZ. 

2. Костина, Н. Н. It-технологии в обеспечении информатизационной безопас-

ности / Н. Н. Костина, П. В. Рязанов // Актуальные проблемы современной науки, 
техники и образования : Тезисы докладов 82-й международной научно-
технической конференции, Магнитогорск, 22–26 апреля 2024 года. – Магнито-
горск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова, 2024. – С. 89. – EDN XYGZFK. 

3. Джафарова, З. К. Применение дистанционных цифровых технологий в 
коммерческом банке (на примере ПАО Сбербанк) / З. К. Джафарова, С. А. Курба-
нов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9(134). – С. 1276-1287. – 
DOI 10.34925/EIP.2021.134.9.249. – EDN RNACCW. 



 
 

75 

УДК 330.322 

Литовская Ю.В. (AuthorID: 368900), Наумова Ю.Е. (студент) 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу во 
многом зависит от состояния оборонно-промышленного комплекса страны, объемов 
и динамики государственных инвестиций. Инвестиции в промышленные объекты 
стратегического назначения предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) имеют свою специфику, к которой можно отнести большой объем инвестиций, 
государственная поддержка инвестиционных проектов, отдельные виды рисков для 
предприятий ОПК [1]. Использование целевых заемных средств, выделенных госу-
дарством на финансирование проекта, накладывает отпечаток на методические под-
ходы (инструментарий) оценки эффективности инвестиционных проектов [2]. При 
оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо использовать более 
широкий перечень показателей операционной эффективности предприятия, более 
точные методики калькулирования себестоимости продукции [3, 4]. Кроме того, 
необходима оценка социально-экономической эффективности проекта, в т.ч. влияние 
проекта на развитие инфраструктуры района (региона), создание рабочих мест и воз-
можностей для предпринимателей, увеличение поступлений в бюджет в виде налогов. 
Разработка инструментов, необходимых для проведения оценки эффективности инве-
стиционных проектов в промышленные объекты стратегического назначения позво-
лит обосновать не только реализуемость и эффективность проекта, но и целесообраз-
ность участия государства, а также заинтересованных предприятий и банков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ОПЕРАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ФРАНШИЗ 
ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

Оптимизационное моделирование является одним из наиболее эффективных 
инструментов решения задач в ряде наук, в том числе в экономике и менеджмен-
те. Сложность применения инструментария оптимизационного моделирования 
для решения экономических и управленческих задач заключается в высокой тру-
доемкости расчетов и расширенном составе исходных данных для оптимизаци-
онной модели [1, 2]. Однако в условиях повсеместного развития информацион-
ных систем и технологий, а также автоматизированных учетных систем и интер-
нет-технологий, вопрос их использования становиться все более реальным. При-
менение оптимизационного моделирования позволит повысить качество инфор-
мационной поддержки управленческих решений, сделав их более обоснованными 
с экономической точки зрения, что в свою очередь приведет к повышению фи-
нансового результата и снижению риска принятия необоснованных управленче-
ских решений [3]. Кроме того, предложенный подход позволит учитывать множе-
ство факторов, таких как совокупный экономический эффект портфеля франшиз 
и их жизненный цикл, площадь развлекательного центра и т.д., что является 
принципиальным фактором с точки зрения обеспечения проходимости и запол-
нения торгово-развлекательных объектов в современных условиях, которые ха-
рактеризуются быстрой сменой потребительских предпочтений и высокой скоро-
стью появления на рынке новых решений и продуктов [4,5]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ МОТИВАЦИЙ 
ДЛЯ УСЛОВИЙ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Торгово-производственные предприятия являются сложными организация-
ми, сочетающими в себе функции производства и реализации продукции. В таких 
компаниях особое значение приобретает эффективное управление персоналом, 
поскольку от слаженной работы всех подразделений зависит общий успех пред-
приятия [1, 2]. В этом контексте оценочные показатели деятельности персонала, 
известные как ключевые показатели эффективности (KPI – Key Performance 
Indicators), выступают важнейшим инструментом для измерения результативно-
сти работы сотрудников и формирования системы мотивации [3, 4]. В рамках 
выполненного исследования предложены основные типы оценочных показателей 
для ключевых подразделений компании: для отдела продаж (объем продаж; про-
цент выполнения плана; конверсия лидов; средний чек; клиентская удовлетво-
ренность); для производственного отдела (производительность труда; соблюде-
ние сроков производства; качество продукции; производственные потери и др.); 
для административного персонала (соблюдение сроков выполнения задач; уро-
вень удовлетворенности внутренних клиентов; эффективность коммуникаций и 
взаимодействия). Важно отметить, что кроме количественны показателей (сред-
ний чек, объем продаж и т.д.) целесообразным для торгово-производственных 
предприятий в части регулирования вопросов оплаты труда специалистов отдела 
продаж является использование и качественных показателей, например, клиент-
ская удовлетворенность, конверсия лидов и т.д.  
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ФИНАНСОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ 

Объединение компаний в кластер помимо описанного в литературе феномена 
кластерной ренты [1, 2] – экономии за счет взаимного использования производ-
ственных мощностей, материальных и нематериальных активов, человеческого 
капитала компаниями кластера – приносит и другие, имеющие финансовое выра-
жение эффекты кластеризации. Прежде всего, стоит упомянуть эффект от сниже-
ния ставок и комиссий по межкорпоративным займам компаниями кластера, а 
также от увеличения отсрочки платежа по коммерческим кредитам [3, 4]. Вкупе с 
собственными факторинговыми схемами, все смелее осваиваемыми крупными 
промышленными холдингами, это создает реальную конкуренцию банковским 
инструментам финансирования, заставляя последние пересматривать свои цено-
вые стратегии. В части взаимодействия с внешними (банковскими и небанков-
скими) инвесторами интересной может оказаться возможность использования 
кросс-залогов и поручительств по обязательствам формально независимых участ-
ников кластерных структур. Подобная возможность также приводит к экономии 
на страховых и транзакционных издержках компаний кластера. Упоминания за-
служивает и институциональный эффект от создания и профилирования элемен-
тов финансовой системы с учетом потребностей кластера на территории его при-
сутствия. Другими словами, внутри кластера или вокруг него создается такой 
финансово-экономический механизм, который дает возможность финансировать 
развитие компаний кластера дешевле, чем это можно было бы сделать, привлекая 
финансирование от не связанных с кластером инвесторов. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ НА ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ 

Современное автомобилестроение является одной из наукоемких отраслей про-
мышленности. Для обеспечения устойчивого развития автомобильной промышлен-
ности России важно проводить своевременный и качественный анализ уровня инно-
вационного потенциала предприятий исследуемой отрасли [1, 2]. При этом важно 
учитывать масштаб отрасли автомобилестроения, ее взаимодействие и взаимосвязь со 
смежными отраслями. К таким отраслям можно отнести: черную и цветную метал-
лургию, информационные технологии, приборостроение и др. Важно отметить, что 
уровень развития указанных смежных отраслей на уровне конкретных российских 
предприятий влияет на итоговый показатель инновационного потенциала предприя-
тий автомобилестроения и отрасли в целом [3, 4, 5]. Следовательно, проводя анализ 
уровня инновационного потенциала предприятия автомобилестроения, целесообразно 
вводить корректирующий коэффициент (понижающий или повышающий) развития 
инноваций смежных отраслей. Предложенный подход к оценке инновационного по-
тенциала позволит повысить точность оценки инновационного потенциала предприя-
тий автомобильной промышленности, а также повысить их конкурентоспособность и 
обеспечить устойчивое развитие. 
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ПЕРЕХОД ОТ СИСТЕМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕКУЩИХ ЗАКАЗОВ, К СИСТЕМЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
НА ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ 

В условиях современного производства компании сталкиваются с необходимо-
стью адаптации своих бизнес-процессов для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности. Переход от системы, ориентированной на выполнение текущих зака-
зов, к системе, ориентированной на планирование заказов, представляет собой важ-
ный шаг в этом направлении [1, 2]. Основное отличие между указанными системами 
заключается в подходе к управлению производственными процессами. В традицион-
ной системе, ориентированной на выполнение текущих заказов, акцент делается на 
оперативное реагирование на запросы клиентов. Это может приводить к хаотичному 
распределению ресурсов, недостаточной гибкости и увеличению времени выполне-
ния заказов [3]. В результате, компания рискует потерять клиентов из-за задержек и 
низкого качества обслуживания. Система, ориентированная на планирование заказов, 
предполагает более стратегический подход и включает в себя квартальное, недельное 
и ежедневное планирование, что позволяет заранее определять объемы производства, 
распределять ресурсы и оптимизировать процессы [4, 5]. Квартальное планирование 
помогает установить долгосрочные цели и прогнозировать спрос, недельное планиро-
вание детализирует задачи и распределяет рабочие нагрузки, а ежедневное планиро-
вание обеспечивает оперативное управление производственными процессами. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В АВТОБИЗНЕСЕ 

Корпоративная культура играет ключевую роль в формировании эффектив-

ных бизнес-процессов, особенно в таких конкурентных отраслях, как автобизнес. 

Корпоративная культура оказывает значительное влияние на различные бизнес-

процессы, такие как производство, продажи, обслуживание клиентов и управле-

ние цепочками поставок. Например, культура, ориентированная на клиента, мо-

жет повысить уровень удовлетворенности клиентов и лояльность к бренду [1-3]. 

Эффективные бизнес-процессы в автобизнесе включают оптимизацию производ-

ственных линий, улучшение логистики и управление запасами. Корпоративная 

культура, которая поощряет инновации и непрерывное улучшение, может спо-

собствовать внедрению новых технологий и методов работы, что в конечном 

итоге повышает производительность и снижает затраты [4]. Ряд успешных ком-

паний в автобизнесе, таких как Toyota и Tesla, демонстрируют, как сильная кор-

поративная культура может способствовать повышению эффективности бизнес-

процессов. Взаимосвязь между корпоративной культурой и эффективностью биз-

нес-процессов в автобизнесе является важным фактором, влияющим на успех 

компании. Компании, которые инвестируют в развитие своей корпоративной 

культуры, могут достичь значительных улучшений в производительности, удо-

влетворенности клиентов и финансовых результатах [5]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ В РАМКАХ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Оценка экономических рисков при формировании технического задания при 

внедрении программных продуктов является принципиальным этапом, который 

определяет успешность проекта и его соответствие стратегическим целям органи-

зации [1]. В современном мире, характеризующемся стремительным развитием 

информационных технологий и повсеместным внедрением автоматизированных 

систем, вопрос эффективного использования цифровых решений становится не 

просто актуальным, а критически важным для успеха любого предприятия [2]. 

Это касается не только крупных корпораций, но и небольших компаний, желаю-

щих оптимизировать свои процессы и повысить конкурентоспособность. Переход 

к цифровизации подразумевает комплексный подход, требующий тщательного 

планирования и анализа на всех этапах, начиная с разработки технического зада-

ния (ТЗ). Разработка ТЗ – это фундаментальный этап, определяющий успех всего 

проекта. К основным экономическим рискам относятся: неполная оценка затрат 

на проект, изменение требований в ходе его выполнения, а также вероятность 

недостаточной квалификации поставщика. Важно проводить тщательный анализ 

рыночной ситуации, а также учитывать опыт аналогичных проектов, чтобы ми-

нимизировать влияние указанных факторов. Методы оценки рисков могут варьи-

роваться от качественных подходов до количественного моделирования, что поз-

воляет создать комплексное представление о возможных сценариях [3, 4]. Резуль-

таты такой оценки должны быть отражены в технико-экономическом обоснова-

нии, что позволит обеспечить качество технического задания. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 

Современную экономическую систему невозможно представить без происходя-

щих в ней процессов цифровизации. Причём цифровизация касается не только улуч-

шения управленческих и производственных цепочек. При помощи неё меняется ры-

нок труда: формы занятости, содержание и условия трудовой деятельности. Цифрови-

зация становится эффективным инструментом трансформации занятости [2]. Самый 

известный пример – удалённая занятость, что, во-первых, позволяет связывать вместе 

работников со всего мира, а, во-вторых, снижает порог входа на рынок труда. Таким 

образом, к трудовой деятельности привлекается более широкий пласт населения. При 

этом цифровизация также создаёт новые рабочие места, связанные с разработкой 

специального программного обеспечения и обучением искусственного интеллекта. 

Сюда же нужно отнести обеспечение информационной безопасности и сохранности 

данных. Новые формы занятости обеспечивают цифровые платформы. К примеру, в 

России компания Яндекс предлагает использовать свои сервисы-агрегаторы для рабо-

ты и ведения бизнеса. Несмотря на то, что деятельность через платформы создаёт 

дополнительные риски для специалистов, и они часто меняют платформы, отмечается 

рост доходов и числа людей, получающих доход через цифровые платформы. Кроме 

условий профессиональной реализации в цифровой среде, пользователи находят 

средства для профессионального развития на образовательных платформах [1,3,4]. 

Однако появляются и новые трудности, которые, наоборот, могут стать препятствием 

для роста занятости. Во-первых, цифровая занятость ещё недостаточно проработана 

на законодательном уровне. Во-вторых, она создаёт свой порог входа: постоянный 

доступ в Сеть, наличие специального технического устройства и умение им пользо-

ваться, что является препятствием для некоторых категорий населения. Отсюда сле-

дует, что цифровая занятость распространяется неравномерно. Поэтому необходимо 

проработать инструменты адаптации цифровизации в сфере занятости. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ 

В современном мире стремительного развития технологий и постоянного изме-
нения бизнес-среды актуальность данной темы становится все более очевидной. Ав-
томатизация бизнес-процессов является ключевым и важным шагом для повышения 
общей эффективности и оптимизации работы компании. Автоматизация предоставля-
ет возможность облегчить и автоматизировать рутинные и повторяющиеся операции, 
освободить огромное количество времени и ресурсов и направить их на другие зада-
чи. Автоматизация бизнес-процессов также включает в себя привлечение и развитие 
интереса к применению инновационных технологий и современного программного 
обеспечения, что ведет к повышению производительности различных бизнес-
процессов [1-4]. Предлагается усовершенствовать существующие методы и инстру-
ментарии по автоматизации бизнес-процессов, делая акцент на внедрение технологии 
RPA и ее связь с остальными методами автоматизации бизнес-процессов. Важным 
аспектом внедрения RPA в бизнес-процессы является необходимость комплексного 
подхода к оценке его влияния на существующие системы и процессы. Это включает в 
себя не только технические аспекты, такие как интеграция с существующими про-
граммными решениями, но и организационные изменения, требующиеся для успеш-
ного применения автоматизации. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 

В современном мире концепция экосистемы активно внедряется во все сферы 

экономической и социально-общественной жизни общества, сфера высшего образо-

вания не является исключением [1]. Научно-инновационная экосистема – это система 

взаимодействия университета, его дочерних компаний (МИП) и ключевых заказчи-

ков. Разработка методики и математического аппарата для анализа такой экосистемы 

с точки зрения экономической эффективности проектов и рационального использова-

ния возможности взаимодействия элементов экосистемы является актуальной зада-

чей. Для понимания динамики экономических показателей экосистемы и факторов, 

влияющих на объемы выручки университета в научно-инновационной деятельности, 

предложено использовать структурно-матричную модель. Этот подход хорошо заре-

комендовал себя для задач управления технологией [2] и качеством [3, 4]. Выделены 

два направления исследований: 1) выявление критериев эффективности проектов, как 

для университетской сферы науки, так и для всей научно-инновационной экосистемы 

с учетом ограничений; 2) определение управляющих, в том числе корректирующих 

действий, улучшающих значения выбранных критериев. Предложенная методика 

позволяет моделировать состояния экосистемы и определять, как влияют на парамет-

ры состояний формализованные взаимосвязи между ключевыми экономическими и 

организационными факторами. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность темы разработки системы бизнес-показателей для оценки 
эффективности деятельности организации обусловлена рядом факторов. Во-
первых, ростом дефицита ресурсов, ужесточением конкуренции и глобализации 
бизнеса. Это формирует новые условия для ведения и управления бизнесом, 
требующие своевременной и точной оценки факторов внешней среды и 
внутреннего потенциала предприятия. В условиях рыночной экономики от 
эффективности деятельности предприятия зависит финансовая 
привлекательность для инвесторов, контрагентов и собственников. И, в-третьих, 
необходимость иметь достоверную информацию о реальном уровне затрат и 
рациональности использования ресурсов [1]. В условиях динамично 
развивающейся экономики и усиливающейся конкуренции разработка системы 
бизнес-показателей становится ключевой задачей для оценки эффективности 
деятельности организации [2, 3]. Такие показатели позволяют не только 
диагностировать текущие результаты, но и прогнозировать дальнейшее развитие, 
устанавливая ясные ориентиры для всех уровней бизнеса. Основными этапами 
создания системы являются определение целей и задач, выбор методов 
измерения, а также формулирование критериев оценки. Важно учитывать не 
только финансовые аспекты, но и нефинансовые факторы, такие как 
удовлетворенность клиентов, качество продукции и уровень инноваций [4, 5]. 
Кроме того, стоит интегрировать показатели в систему управления, обеспечивая 
их регулярный пересмотр и адаптацию к изменяющимся условиям рынка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ АРЕНДАТОРОВ 
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

Современные торговые центры становятся все более крупными и многофункци-
ональными, что приводит к усложнению их внутренней структуры и управленческих 
процессов, что требует новых подходов к формированию оптимального портфеля 
арендаторов [1]. Методы, основанные преимущественно на опыте менеджеров, пере-
стают справляться с объемом данных, это порождает риски субъективности в процес-
се принятия решений [2, 3]. Одним из наиболее перспективных инструментов являет-
ся применение оптимизационных моделей в рамках системы поддержки принятия 
управленческих решений. Такие модели опираются на объективные математические 
методы, которые позволяют учитывать многочисленные факторы (площадь, бюджет-
ные ограничения, предпочтения арендаторов, совместимость видов деятельности и 
др.). Главным преимуществом оптимизационных моделей является снижение влия-
ния человеческого фактора, а также повышение прозрачности управленческих реше-
ний. Благодаря автоматизации расчетов существенно снижаются риски неоптимально 
размещения арендаторов и злоупотреблений, связанных с субъективностью либо 
коррупционной составляющей [4, 5]. Так же, подобные инструменты позволяют осу-
ществлять итеративное моделирование, что позволяет анализировать различные сце-
нарии размещения арендаторов. Торговые центры получают инструмент для страте-
гического управления портфелем арендаторов, позволяющий повышать конкуренто-
способность и финансовую устойчивость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Производственное планирование является основой эффективного функцио-

нирования любого промышленного предприятия. Ключевым элементом общей 

системы планирования является производственная программа, которая традици-

онно состоит из следующих разделов: план производства, план реализации, план 

по повышению качества продукции [3]. В отдельных случаях включается план по 

экспорту готовой продукции [4]. В современных условиях, которые характеризу-

ются быстрым развитием цифровых систем и технологий, а также сменой техно-

логий, принципиальным является учет влияния цифровизации как на сам процесс 

формирования производственной программы, так и на содержательную состав-

ляющую анализируемого документа в целом. Иными словами, в состав планов 

производственной программы предлагается включать дополнительный план по 

цифровизации производства, который должен формироваться по результатам 

работы со стратегическими инициативами. Что касается формирования производ-

ственной программы, то важно учитывать тот факт, что для реализации указанно-

го процесса сегодня существует большое количество автоматизированных систем 

типа ERP [1,2]. Использование ERP-систем при проектировании производствен-

ной программы позволяет сделать ее более обоснованной и эффективной, при 

этом предполагается переход от статичного подхода к подходам, основанным на 

моделировании, которые предполагают проработку нескольких вариантов произ-

водственной программы, тем самым обеспечивая возможность использования 

гибких методов управления.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ ГИБКИХ МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Современные корпоративные структуры все чаще используют подходы, ха-

рактерные для стартапов, формируя внутренние команды с автономным бюдже-

том и ответственностью за финансовый результат [1]. Это требует внедрения 

гибких методов управления, таких как Lean Startup и Agile Budgeting, а также 

развития интрапренерства как ключевого драйвера инноваций. Исследования 

Академии менеджмента им. Г.Р. Дамодарана и Университета Алагаппа подчерки-

вают, что внутреннее предпринимательство создает экосистемы, стимулирующие 

инновации и ускоряющие адаптацию компаний к изменениям на рынке [2]. 

Целью исследования является разработка механизма, позволяющего инте-

грировать гибкие методы управления в корпоративные структуры для повышения 

эффективности управления бюджетом, оптимизации затрат и увеличения прибы-

ли [3-5]. Введение интрапренерских практик способствует усилению инноваци-

онного потенциала компании и снижению рисков, связанных с неопределенно-

стью внешней среды [6]. 

Практическая значимость предложенного механизма заключается в повыше-

нии качества управления проектами, оптимальном распределении ресурсов и 

снижении операционных затрат. Такой подход позволяет учитывать стратегиче-

ские и оперативные аспекты корпоративного управления, улучшая результаты 

работы команд и повышая общую конкурентоспособность компании. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО РЕМОНТУ И СЕРВИСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В условиях высокой конкуренции и постоянных изменений на рынке оказания 

услуг на предприятиях, занимающихся ремонтом и сервисным обслуживанием ме-

таллургического оборудования, одним из ключевых факторов для снижения издержек 

является оптимизации системы управления материально-техническими ресурсами 

(МТР). Главными направлениями оптимизации управления МТР являются повыше-

ние эффективности использования ресурсов и снижение рисков, связанных с избы-

точными запасами и отсутствием движения МТР. Данное направление совпадает с 

одним главных принципов бережливого производства Just-in-Time (JIT) [1]. Реализу-

емое в данном случае через оптимизацию бизнес-процессов таких как: управления 

активами предприятия и обеспечения (снабжения) предприятия необходимыми МТР. 

Внедрение системы мониторинга дублирующихся позиций с применение ERP-

система (Enterprise Resource Planning) позволит исключить увеличение запаса по от-

дельным позициям, применяемых в нескольких подразделениях предприятия за счёт 

своевременного перераспределения данных ресурсов, позволив таким образом опти-

мизировать остатки и минимизировать риски, связанные с отсутствием движения 

МТР, а внедрение консолидированных заявок от отдельных подразделений и от пред-

приятия в целом также позволит осуществлять, оптимальное выполнение заявок на 

приобретение ресурсов с учетом уже имеющихся запасов во всех подразделениях 

предприятия. Интеграция информационных технологий в бизнес-процессы управле-

ния активами предприятия позволит управлять запасами предприятия как единым 

целым значительно повысив эффективность управления МТР, конкурентоспособ-

ность [2, 3]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

В условиях Индустрии 4.0 цифровизация становится не просто трендом, а 

необходимым условием устойчивого развития российских промышленных пред-

приятий [1, 2]. Цифровизация горно-обогатительных предприятий в России идет 

по принципу интеграции стратегических инициатив [3]. Такая интеграция дает 

возможность сформировать единую систему планирования, выполнения задач, 

учета и контроля деятельности компании, повысить гибкость управления и опе-

ративность реагирования на изменения во внешней и внутренней среде. При этом 

важно учитывать, что каждая из стратегических инициатив требует детального 

анализа готовности к цифровым изменениям. Большинство указанных предприя-

тий в настоящее время не готовы к цифровой трансформации из-за низкого уров-

ня используемых технологических решений, которые требуют модернизации или, 

в отдельных случаях, полной замены [4]. Также стоит принять во внимание 

сложность внедряемых систем и их адаптацию из чего вытекает проблема подго-

товленности сотрудников. Другим серьезным барьером на пути цифровой транс-

формации исследуемых предприятий становится отсутствие заинтересованности 

персонала, а в ряде случае – сопротивление процессам цифровизации. Также 

важно понимать, что цифровая трансформация несет в себе определенные ин-

формационные риски, включая утечку данных.  
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ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 

Металлургическая отрасль является одной из базовых отраслей народного 

хозяйства с классической иерархической системой управления, в основе которой 

для поддержания жизненного цикла управленческого аппарата кадровый резерв. 

В рамках выполненного исследования предлагается использовать цифровой пас-

порт здоровья сотрудника, как генератор рекомендаций в рамках выполнения 

задачи по управлению здоровьем сотрудников, а также для определения ориенти-

ров при принятии управленческих решений с целью получения экономического 

эффекта и сохранения жизненного цикла кадрового резерва [1, 2]. Целевыми по-

казателями работы заинтересованных подразделений являются – снижение ЗВУТ, 

уменьшение рисков несчастных случаев на производстве, оптимизация бюджета 

на приобретение полисов ДМС за счет персонификации, увеличение коэффици-

ента восполнения кадров, внедрение целевых профилактических программ [3 - 5]. 

Таким образов, исследование позволяет сделать выводы о том, что: 1) здоровье 

сотрудников металлургического предприятия – один из основных факторов, вли-

яющих на трудовые результаты; 2) необходимо создание человекоцентричной 

мотивационной системы для работника, способствующей улучшению его здоро-

вья; 3) интеграция медицинских показателей в кадровую политику должна рас-

сматриваться как стратегический приоритет формирования капитала здоровья. 
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ IT-КОМПАНИИ 

Управление портфелем проектов является важнейшим процессом реализации 

бизнес-стратегии проектно-ориентированных IT-компаний [1, 2]. Система кон-

троля жизненных показателей проектов, программ и портфеля в целом строится 

на основе специфических метрик, характеризующих различные аспекты проект-

ной деятельности: качество программного продукта, прогресс реализации проек-

тов, освоенный объем в натуральном и стоимостном выражении [3,4]. Источни-

ками учетной информации для расчета метрик выступают бухгалтерские учетные 

системы, информационные системы разработки, документирования, тестирова-

ния и развертывания программных продуктов, планировщики, таск-менеджеры и 

отчеты разработчиков и руководителей проектов [5]. Критерии отбора показате-

лей в предложенную систему управления портфелем ориентированы на обеспе-

чение положительного денежного потока от реализации портфеля проектов с 

учетом рисков, ограничений и загрузки ресурсов [6]. 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ 

Рост и развитие любой компании всегда связан с рисками и проходит через кри-
зисы развития [1]. Кризисы в зависимости от зрелости и положения на кривой жиз-
ненного цикла будут различаться по стратегиям выхода и набору управленческих 
решений. В каждый конкретный период на разных этапах жизненного цикла состоя-
ние компании характеризуются набором показателей, имеющих различный вес и 
значимость на каждом этапе [2, 3]. Через дифференцированный набор финансово-
экономических показателей выполняется Определение текущего состояния компа-
нии, идентификация стадии жизненного цикла, прогноз рисков, формирование стра-
тегии развития [4 - 6]. Что в свою очередь является опорой для принятия управленче-
ских решений. Достоверная идентификация состояния и проблем экономит время и 
снижает риск ошибочных решений. Знание необходимых требований и действия при 
переходах между разными фазами, снижает влияние проблем на финансовые резуль-
таты, повышает устойчивость организации в целом, сглаживает переход. 
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КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
И ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК  
В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Трудовые ресурсы являются важным элементом в деятельности любого пред-
приятия, от качества которых зависит результативность деятельности. В условиях 
внедрения современных решений для руководителей металлургических предприятий 
становится актуальным вопрос о подборе персонала рабочих профессий с акцентом 
на его качественные характеристики [1, 2]. Многие предприятия традиционно руко-
водствуются квалификационными справочниками, предъявляющими минимально 
необходимые требования к профессиональным навыкам и знаниям работников. На 
сегодняшний день к работникам предъявляются высокие требования не только в об-
ласти знаний и умений, но также в отношении их ресурсного состояния и адаптивно-
сти к изменениям в деятельности предприятия. Многие профессии в металлургии 
связаны с высоким уровнем риска, что требует от работников высокой физической и 
психологической устойчивости. В условиях постоянных изменений важной становит-
ся способность работников адаптироваться к таким изменениям. Если сотрудники не 
готовы к изменениям, это может существенно снизить результативность деятельности 
предприятия. Справочники, не могут в полной мере охватить качество трудовых ре-
сурсов [3, 4]. Они задают лишь общие рамки и минимальный набор квалификации.  
Для успешной деятельности исследуемых предприятия помимо вышеперечисленных 
качеств необходимо учитывать их ресурсное состояние, а также адаптивность. Такой 
комплексный подход повысить эффективность деятельности и конкурентоспособ-
ность российских предприятий химико-металлургического комплекса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ 
СНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

В современном мире внедрение автоматизированных процессов в управление 
предприятием крайне актуально. Во-первых, развитие информационных техноло-
гий и программного обеспечения делает автоматизацию более доступной и эф-
фективной. Во-вторых, мировой рынок требует от организаций быстрого реаги-
рования на изменения. В настоящее время управление требует анализа больших 
объемов информации для принятия обоснованных решений - автоматизация поз-
воляет быстро собирать и обрабатывать эти данные [1]. На сегодняшний день 
автоматизированные процессы наиболее активно внедряются в финансовый учет, 
маркетинг и проектный менеджмент [2, 3]. В сфере снабжения тенденции к опти-
мизации процессов только начинают проявляться. Многие организации по-
прежнему полагаются на устаревшие ручные процессы в сфере снабжения. Одна-
ко в эпоху стремительного развития технологий - автоматизация процессов заку-
пок, расчета показателей эффективности, аналитических процессов становится не 
просто преимуществом, а необходимостью для успешного развития бизнеса. Бла-
годаря автоматизации становиться возможным не только отследить все этапы 
текущих процессов в снабжении, но и увидеть затраченное время на обработку 
заявки, закуп, отследить динамику цен, ошибки в заказах и т.д. Автоматизиро-
ванный расчет показателей эффективности в снабжении позволяет быстро и точ-
но оценивать результаты работы менеджеров и процессов и в конечном итоге 
способствует принятию более обоснованных управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ В РОССИИ 

Коммерциализация инноваций в России сталкивается с серьезными пробле-
мами, которые усложняют ее успешную реализацию [1]. На ранних этапах разви-
тия стартапов возникают финансовые трудности, поскольку венчурные фонды и 
частные инвесторы предпочитают выбирать менее рискованные проекты. В 
стране также не хватает научных парков, инкубаторов и акселераторов, что огра-
ничивает доступ молодых компаний к необходимым ресурсам и экспертизе [2, 3]. 
Получение патентов и защита прав на интеллектуальную собственность – слож-
ный и дорогой процесс, что снижает мотивацию учёных и предпринимателей к 
разработке новых продуктов [4]. Найти специалистов с необходимыми навыками 
в управлении проектами, цифровом маркетинге и продажах сложно, что замедля-
ет развитие инновационных компаний и затрудняет вывод их продуктов на рынок 
[5]. Непроработанная нормативная база и бюрократия создают дополнительные 
барьеры для выхода на рынок и внедрения новых технологий, увеличивая время и 
расходы на выполнение всех необходимых процедур. Выход на зарубежные рын-
ки затруднителен из-за языковых и культурных барьеров, а также необходимости 
адаптации продукции под местные стандарты и нормативы.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКУПАЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГОВ 

Эффективное управление закупками материалов является одним из ключевых 

аспектов успеха любой компании, особенно в сфере металлургического производства 

[1, 3]. В условиях металлургических холдингов важно не только обеспечить поступ-

ление необходимых материалов вовремя, но и провести анализ и оценку их экономи-

ческой целесообразности [4]. Для оценки экономической целесообразности закупае-

мых материалов в металлургических холдингах необходимо учитывать несколько 

ключевых аспектов [2]. Во-первых, необходимо оценить стоимость материала и его 

качество, чтобы обеспечить высокую производительность и качество готовой про-

дукции. Во-вторых, важно учитывать финансовые показатели и возможности компа-

нии для закупки материалов, чтобы избежать финансовых рисков и обеспечить 

устойчивое развитие бизнеса. В целом, оценка экономической целесообразности за-

купаемых материалов является важным этапом в управлении закупками в металлур-

гических холдингах и помогает компаниям принимать обоснованные решения для 

оптимизации издержек и увеличения прибыли. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Применение матричной алгебры выступает в качестве одного из наиболее мощ-

ных инструментов для решения экономических задач, связанных с формулировкой 

стратегических и оперативных решений в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Комплексность внедрения матричного анализа в экономическом и управленческом 

контексте обусловлена высокой вычислительной нагрузкой и разнообразием исход-

ных данных, необходимых для построения экономических моделей [1, 2]. Однако, на 

фоне нарастающего распространения информационных технологий и систем, вклю-

чая автоматизированные бухгалтерские приложения и веб-технологии, важность их 

интеграции становится все более актуальной. Внедрение матричной алгебры предо-

ставляет возможность значительно улучшить качество аналитической поддержки 

управленческих решений, делая их более обоснованными с экономической точки 

зрения. Это, в свою очередь, способствует увеличению финансовой эффективности и 

снижению вероятности принятия неэффективных управленческих решений [3]. Кро-

ме того, предложенный методологический подход обеспечивает возможность анализа 

обратных (встречных) технологических и хозяйственных взаимосвязей, что является 

критически важным для повышения точности экономических расчетов в современ-

ных условиях, где наблюдается высокая степень сложности как в структуре как самих 

хозяйствующих субъектов, так и в формируемых ими связях с контрагентами в рам-

ках холдингов, промышленных объединений и кластеров [4]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ СЕТИ 

АВТОСЕРВИСОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Практические аспекты масштабирования сети автосервисов в Челябинской 
области представляют собой важный элемент устойчивого развития малого и 
среднего бизнеса в регионе. В условиях растущей конкуренции и увеличения 
потребностей автолюбителей в качественном автосервисе, эффективное масшта-
бирование становится ключевым фактором успешного функционирования иссле-
дуемых организаций. Для достижения оптимальных результатов необходимо 
учитывать специфику местного рынка, включая демографические показатели и 

предпочтения населения на автомобильном рынке [1, 2, 3]. Создание сети серви-
сов требует тщательного анализа существующей инфраструктуры и логистиче-
ских решений, что позволит минимизировать затраты и ускорить процесс обслу-
живания клиентов. Важно также внедрять современные технологии, такие как: 
системы управления очередями и онлайн-запись, чтобы удовлетворить повышен-
ные требования к качеству сервиса [4, 5]. Так, инвестиции в обучение персонала и 
использование высококачественного оборудования обеспечивают надежность и 
безопасность услуг. Следовательно, стратегия масштабирования должна быть 
комплексной, акцентируя внимание на качественном обслуживании, инноваци-
онных решениях и устойчивом развитии, что в свою очередь, создаст конкурент-
ные преимущества на рынке автосервисов Челябинской области. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ 

Искусственный интеллект (ИИ) имеет потенциал оказать значительное влияние 

на современную экономику за счет своей способности автоматизировать и оптимизи-

ровать процессы в различных отраслях. Использование ИИ в бизнесе может привести 

к увеличению производительности, сокращению затрат, улучшению качества про-

дукции и услуг, а также к развитию новых бизнес-моделей и возможностей для роста. 

Одной из основных сфер, в которых ИИ может оказать значительное влияние, являет-

ся автоматизация рабочих процессов. Замена человеческого труда на роботов и алго-

ритмы позволит компаниям увеличить эффективность производства и сократить из-

держки на оплату труда. Это может привести к росту прибыли и конкурентоспособ-

ности предприятий. Кроме того, ИИ способен анализировать большие объемы дан-

ных и выявлять скрытые закономерности, что помогает компаниям принимать более 

обоснованные и точные решения. Это позволяет оптимизировать процессы снабже-

ния, управления запасами, маркетинговые кампании и прочие аспекты бизнеса. В 

сфере финансов ИИ также играет важную роль, помогая анализировать рыночные 

тенденции, прогнозировать курсы валют и цены на акции, а также управлять инве-

стиционным портфелем с большей точностью и эффективностью. Искусственный 

интеллект также способен определять и предсказывать вероятность возникновения 

различных экономических рисков, таких как финансовые кризисы, изменения валют-

ных курсов, падение рыночных акций и др. Это позволяет компаниям принимать 

меры по снижению потенциальных угроз и защищать свои интересы. Однако внедре-

ние ИИ может также привести к некоторым негативным последствиям, в частности, к 

потере рабочих мест в результате автоматизации процессов, а также к росту социаль-

ного неравенства в обществе. Поэтому важно учитывать социальные и этические 

аспекты использования и развития искусственного интеллекта [1].  

В целом, использование ИИ имеет потенциал повлиять на современную эко-

номику, улучшив эффективность бизнес-процессов, оптимизируя управление 

ресурсами и помогая компаниям активно адаптироваться к изменяющимся ры-

ночным условиям. Однако для максимального позитивного влияния необходимо 

учитывать и балансировать различные аспекты внедрения ИИ, чтобы обеспечить 

устойчивое экономическое развитие. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С момента зарождения промышленного производства первостепенное значе-
ние отводилось экономической эффективности хозяйственной деятельности, при 
этом, как правило, безопасность производства и экологические аспекты не учи-
тывались [2]. С развитием промышленности, увеличением масштабов производ-
ства проблемы, игнорируемые ранее, стали более остро себя проявлять, притяги-
вая фокус внимания общественности к этой тематике.  

Проведенный анализ позволил выявить, что сущность экономического развития 

внутренне противоречива: с одной стороны, она порождает ряд острых экологических 
проблем, а с другой - в самом экономическом развитии заложен механизм для ликви-
дации данных противоречий. Раскрыть природу этих противоречий – значит понять 
связь двух систем: промышленного производства и окружающей среды. Необходимо 
учитывать, что в системе «промышленное производство – природная среда» не может 
быть отдано предпочтение ни промышленности перед окружающей средой, ни окру-
жающей среде перед промышленностью [1]. 

В настоящее время существует существуют различные теоретические кон-
цепции экологизации производственной деятельности. Комплексная оценка дан-
ных теорий (концепция устойчивого развития, концепция низкоуглеродного раз-
вития, концепция замкнутого цикла, концепция зеленой экономики) позволили 
сделать вывод, что высокие темпы промышленного производства, экономическо-
го роста и повышения уровня благосостояния населения должны сочетаться не 
только с сохранением, но и непрерывным улучшением и развитием как отдель-
ных компонентов, так и всей окружающей среды. При этом концепция низко-
углеродного развития и экономика замкнутого цикла - это составные части зеле-
ной экономики, так как сокращение выбросов и минимизация c повторным во-
влечением отходов будут приводить к целям зеленой экономики. Зеленая эконо-
мика, в свою очереднь, это инструмент в концепции устойчивого развития. 

Авторы считают, что переход к экологизации промышленности возможно 
осуществить только комплексными мерами при сотрудничестве правительств 
основных промышленных стран, так как если каждая в отдельности страна будет 
предпринимать меры стимулирования зеленой экономики/промышленности без 
координации с другими странами, то в среднесрочном горизонте это может при-
вести к негативным последствиям, таким как: снижение конкуренции, технологи-

ческая монополия и росту цен.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ТОРГОВЫХ СУБЪЕКТОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТОРГОВЛИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ 

Торговая деятельность всегда связана с определенным объемом расходов, 

обеспечивающих реализацию товаров. Эти расходы могут варьироваться в зави-

симости от особенностей деятельности торгового субъекта и включают в себя 

разнообразные составляющие виды. В данных тезисах изучаются расходы, кото-

рые возникают у предпринимателей при осуществлении торговли на сторонних 

электронных торговых площадках - маркетплейсах. 

Классификация расходов на постоянные и переменные играет ключевую 

роль в планировании и управлении бизнесом на маркетплейсах. Постоянные рас-

ходы, такие как аренда склада, офиса, остаются неизменными, вне зависимости 

от объемов продаж. Важно учитывать их при определении минимальной стоимо-

сти товара и оценки рентабельности. 

Переменные расходы, такие как комиссии маркетплейса, расходы на упаков-

ку, оплату сдельной работы сотрудников, зависят от количества проданных това-

ров. Для эффективного управления этими затратами необходимо внимательно 

отслеживать объемы продаж и динамику комиссий платформы, так как их изме-

нения напрямую влияют на прибыльность  

Кроме того, важно учитывать условно-постоянные и условно-переменные 

расходы. Например, расходы на комиссию маркетплейса могут быть фиксиро-

ванными на начальном этапе, но по мере роста объемов торговли и изменения 

стратегии они становятся более гибкими и зависят от дополнительных индивиду-

альных условий для продавцов. Это является крайне актуальным в свете дина-

мично развивающегося рынка электронной коммерции в РФ  

 

Рисунок 1 – Классификация расходов при торговле на маркетплейсах  

(Источник: составлено автором) 

Таким образом можно сделать вывод, что разделение затрат на постоянные и 

переменные, а также на условно-постоянные и условно-переменные позволяет 

предпринимателям точнее прогнозировать финансовые результаты и оптимизиро-

вать расходы. Понимание и учет различных типов расходов помогают формировать 

обоснованную ценовую политику, контролировать расходы на рекламу и продви-

жение, а также принимать более обоснованные решения о расширении или измене-

нии ассортимента товаров. Работа с такими расходами является основой для устой-

чивого развития бизнеса на платформе и обеспечения его прибыльности.  

https://teacode.com/online/udc/33/339.371.html
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ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СТРАНИЦАХ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ МАГНИТОГОРСКА 

Магнитогорск, как один из главных индустриальных центров СССР, пред-

ставлял собой уникальный объект для изучения потребительского поведения 

горожанина в период «оттепели». В 1930-е годы начинается активное строитель-

ство «завода-гиганта», которое сопровождалось быстрым ростом населения – 

рабочих и строителей [1]. Однако этот фактор вызывал значительные трудности в 

снабжении горожан. В данной статье предпринимается попытка охарактеризовать 

образ советского потребителя на страницах периодической печати Магнитогор-

ска. В качестве ключевого источника была взята газета – «Магнитогорский рабо-

чий» за 1953 - 1964 гг. Выбор этих рамок обусловлен тем, что в общественном 

сознании произошли характерные изменения. После войны и сталинской эпохи в 

1950-е - 1960-е годы начались важные социальные изменения, так называемая 

«демократизация общества». Признаки оттепели появились в Магнитогорске не 

сразу, быт горожан начал меняться спустя несколько лет, но именно этот процесс 

перехода был отражен в местной периодической печати. Официальный дискурс 

отражал новые веяния, насаждаемые «сверху» и реакцию горожан «снизу». Пу-

тем интент и контент-анализа периодической печати мы выяснили, что советский 

потребитель требовал справедливого отношения к себе, честной советской тор-

говли, чистоты, разнообразия услуг и проч. Потребитель Магнитогорска был 

активным участником экономических отношений и оказывал влияние на ротацию 

кадров в городских торговых организвциях. Местная периодика демонстрировала 

эмоциональный и требовательный образ потребителя, знающего свои права. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СССР  

(ПО МАТЕРИАЛАМ МАГНИТОГОРСКА 1930 – 1960-х гг.) 

Город как объект исследования привлекает все большее внимание представи-

телей различных областей научного знания. Проблемы будущего города обсуж-

даются не только в рамках решения утилитарных задач его организации, но и с 

целью осуществления гуманистических идеалов его развития как важнейшего 

культурного центра, как достижения и одновременно организующего начала че-

ловеческой культуры. Городская история предполагает изучение проблем урба-

низации, использования природно-географического потенциала городского про-

странства и взаимоотношений города и сельской местности. Внимание исследо-

вателей акцентируется на городе как социокультурном феномене, организующем 

пространство локальной истории. Город Магнитогорск на протяжении длитель-

ного периода советской истории выступал в качестве площадки, где разворачи-

вался глобальный эксперимент по строительству «нового города» в 1930-е гг., по 

поиску наиболее оптимальной формы жилья с точки зрения социально-

экономических и идеологических факторов в 1950-1960-е гг. Историография про-

блемы градостроительства и архитектурных решений в СССР довольно разнооб-

разна, однако исследователи преимущественно концентрировали внимание на 

изучении первой половины ХХ века в хронологическом контексте, а в качестве 

объектов исследования выбирали наиболее яркие архитектурные проекты сто-

личного уровня. При подобном подходе региональный, а тем более провинциаль-

ный уровень оставался вне поле зрения исследователей. В Магнитогорске, воз-

никшем практически «с нуля», на городскую структуру, созданную в 1930-е гг., 

наложилась более поздняя планировочная структура 1930–1950-х гг., с которой 

пришлось взаимодействовать новым градостроительным принципам периода 

1950–1960-х гг. Специфика Магнитогорска в контексте архитектурно-

планировочных решений изучаемого периода состояла также в том, что строи-

тельная площадка оказалась ограничена с востока – градообразующим предприя-

тием, с запада – самодеятельным строительством горожан, которые были вынуж-

дены самостоятельно решать свои жилищные проблемы, с севера - администра-

тивными границами Челябинской области и наличием железнодорожного узла. 

Следовательно, город получил возможность расти исключительно в южном 

направлении [1].  
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РИМСКИЙ КАСТРУМ В ПОТАИССЕ 

Потаисса (совр. Турда в Румынии), была дакийским поселением, возникшим 

на месте рядом с древними соляными копями. Она была завоевана римлянами в 

период между 101 и 106 годами нашей эры, в ходе Дакийских войн Траяна, вме-

сте с остальными территориями Дакии Децебала. В эпоху римского правления 

Потаисса сначала была викусом, а затем при Септимии Севере получила статус 

муниципия и, наконец, вероятно, при Каракалле, стала колонией. Однако 

наибольший расцвет она пережила с 167/168 года, когда здесь был основан воен-

ный лагерь римского легиона [1]. V Македонский легион был переведен в Пота-

иссу для укрепления северо-западной обороны римской Дакии в связи с началом 

Маркоманской войны и убийством наместника Кальпурния Прокула. Легионеры 

построили самый большой военный лагерь в Дакии на холме, возвышающемся 

над гражданским поселением. Этот лагерь оставался базой V Македонского леги-

она до 274 года, когда он был переведен в Эск в рамках эвакуации из Дакии при 

императоре Аврелиане. Каструм Потаиссы, несмотря на свои внушительные раз-

меры, относится к группе средних легионных лагерей. Длинные стены лагеря, 

северная и южная, протяженностью 573 м, и короткие, 408 м, образуют прямо-

угольник площадью 23,4 га. Периметр каменных крепостных стен составляет 

почти 2 км. Толщина стен варьировалась от 1,7 до 2 м, а для их возведения потре-

бовалось около 25 000 м³ камня, который был добыт в соседнем карьере в Санду-

лешти. По периметру лагеря был вырыт ров с водой шириной 12 м и глубиной 3 

м. В углах стен были возведены трапециевидные бастионы. В лагере было две 

пересекающиеся улицы: Via Principalis (шириной около 10 м) и Via Praetoria. На 

каждой стороне находились ворота: Porta Principalis dextra, Porta Principalis Sinis-

tra, Porta Praetoria и Porta Decumana. Преторианские ворота были обращены на 

восток, а Декуманские – на запад. Весь лагерь был построен по строгим военным 

стандартам, с четко организованным пространством. Он включал штаб, продо-

вольственные склады, подъездные пути, армейские казармы, помещения для 

высшего командования и офицеров, а также другие необходимые здания. Лагерь 

мог вместить около 5000 человек. Самое главное здание штаба (Principia), распо-

лагалось на пересечении главных дорог и имело площадь 1 га. В лагере также 

находились крупнейшие военные термы в Дакии, площадью более 2000 м2. По-

сле эвакуации Дакии в 274 г., каструм Потаиссы продолжал использоваться еще 

долгое время, вплоть до XI в. Местные жители брали камни из крепостных стен 

для строительства зданий и церквей. 
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ УРАЛА  

В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

В оценке социальной природы горнозаводских рабочих Урала в отечествен-

ной историографии существуют различные точки зрения, которые определяются 

дихотомией «подлинный пролетарий» – «полукрестьянин-полурабочий». В этой 

связи представляет интерес оценка своей классовой принадлежности самими 

рабочими. Сквозной вневременной линией многочисленных прошений рабочих 

Урала пореформенного периода проходила мысль, что заводские работы для них 

«составляли единственное средство к существованию», а их судьба будет «обес-

печена той работой, которой занимались уже их деды». В прошении рабочих 

Ижевского завода 11 апреля 1885 г. подчеркивалось, что их поколение «так и 

останется фабричными» и главное для них – работа на фабрике [1]. Рабочие мар-

теновского цеха Нижне-Тагильского завода в августе 1891 г. считали, что их 

профессия помимо овладения технической стороной дела требует сноровки, вы-

держки, осмысленного отношения к процессу производства. «Не каждый, кто 

обладает физической силой и умением трудиться, - писали они, - способен 

успешно выполнять нашу огневую работу». Другим свидетельством групповой 

самоидентификации уральских рабочих являются факты их пренебрежительного 

отношения «ко всякой деревенщине», к «крестьянчикам», которые становятся 

массовым явлением в 60-70 гг. XIX в. В преданиях уральских рабочих о Петре I, в 

частности, рассказывалось как он пробовал плести лапти. «Ну, лапти это уже 

последнее дело…», - в словах рассказчика заметно явное пренебрежение к этому 

крестьянскому занятию. В.И. Немирович-Данченко утверждал, что семьи квали-

фицированных рабочих Нижнего Тагила в 70-е годы XIX в. уже не знали такой 

формы проведения досуга, как хороводы. «Помилуйте, мужицкое дело», - вос-

клицали они. Кизеловские рабочие, по его мнению, утратили тип крестьян и бо-

лее напоминают развитых и предприимчивых городских мещан, не только эле-

ментарно грамотных, но и регулярно читающих книги. Документы, вышедшие из 

рабочей среды, свидетельствуют о том, что уральские рабочие пореформенного 

периода осознавали себя особой социальной группой, дистанцировались от бли-

жайшего социального окружения (крестьянство, заводская администрация), счи-

тали заводскую работу своим главным предназначением и гордились своей про-

фессиональной принадлежностью 
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РЕКТОР МГМИ Н. Е. СКОРОХОДОВ – ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР 

И УЧЕНЫЙ 

Магнитогорскому горно-металлургическому институту очень повезло, когда 

во главе вуза стал Николай Ефимович Скороходов. Он оставил добрую память в 

МГТУ им. Г. И. Носова как замечательный ректор, образец руководителя, спо-

собного словом и делом увлечь коллектив на большие свершения. Поэтому весь-

ма актуально исследовать его жизненный путь, стиль и методы управления 

МГМИ. Н. Е. Скороходов родился 9 августа 1912 г. в г. Зыряновске Восточно-

Казахстанского края. Он получил диплом с отличием после окончания Сибирско-

го металлургического института в 1937 г. Здесь же Николай Ефимович защитил 

кандидатскую диссертацию. Затем работал на производстве. С 1953 г. был стар-

шим советником директора и преподавателем Пекинского института черной ме-

таллургии. С 1956 по 1968 гг. Н. Е. Скороходов руководил МГМИ. Именно в ин-

ституте он сумел провести радикальные преобразования, получившие высокую 

оценку современников. Студенческий контингент за время его руководства вузом 

возрос с 800 до 7 тыс. человек. Его организаторский талант проявился в строи-

тельстве учебного корпуса в правобережной части города, создании оздорови-

тельно-спортивного лагеря «Юность», открытии вечернего отделения в г. Бело-

рецке, появлении многотиражной газеты и т. д. Его достижения в научной сфере 

бесспорны. Это исследования процессов разливки рельсовой и низколегирован-

ной мартеновской стали и кристаллизации слитков весом более шести тонн; со-

вершенствование калибровок для прокатки рельсов, балок и строительных про-

филей и т.д. Он активный участник исследований по совершенствованию техно-

логии прокатки горяче- и холоднокатаных листов для автомобиле- и тракторо-

строения; по теоретическому изучению процессов деформации при прокатке сор-

тового металла, горячекатаных листов и холоднокатаной ленты из пружинных 

марок стали [2, с. 201, 213]. Результаты его научных исследований отражены 

более чем в 300 публикаций, 35 авторских свидетельствах, 11 патентах. В 1961 г. 

Н. Е. Скороходову ВАК присвоила ученое звание профессора. Он подготовил 24 

кандидата и 6 докторов технических наук. Н. Е. Скороходов награжден орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и китайским орденом Дружбы 

Народов [1, с. 201-203] . 
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П. Э. ЗУРКОВ – ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ МАГНИТОГОРСКОГО  

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ОБЛАСТИ 

РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Актуальность исследования вызвана необходимостью усиления патриотиче-

ского воспитания молодежи на примере знаменитых ученых МГТУ им. Г. И. Но-

сова, внесших значительный вклад в научную и учебную деятельность. К таким 

именитым ученым относится Павел Эдуардович Зурков. Он родился в 1906 г. в г. 

Харькове. В 1933 г. успешно завершил учебу в Свердловском горном институте. 

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Нижне-Тагильском ин-

дустриальном институте, откуда был направлен в 1947 г. в Магнитогорский гор-

но-металлургический институт. С его приходом укрепился научный потенциал 

горного факультета. Работая на кафедре эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых, он сразу включился в выполнение научных исследований [2, с. 120, 

127]. В 1947-1949 и 1958-1959 гг. ему доверили возглавлять горный факультет, а 

с 1958 г. – кафедру подземной разработки месторождений полезных ископаемых. 

В 1958 г. П. Э. Зурков защитил докторскую диссертацию. Успешно занимался 

научными исследованиями в области буровзрывных работ, открытых, подземных 

и комбинированных способов разработки, открытой разработкой железных руд 

сложного состава, отвалообразования на карьерах. Свои научные разработки он 

внедрял на золоторудном комбинате Большой Березовск, Северо-Уральских бок-

ситовых рудниках, Соколовском месторождении бокситов и других рудниках 

Урала [2, с. 188-189]. По инициативе П. Э. Зуркова в 1964 г. была создана един-

ственная в СССР проблемная лаборатория по сейсмике и звукометрическим ме-

тодам исследования взрывов, разработки, которой давали высокую эффектив-

ность. Не потеряли актуальности его более 130 публикаций, известных не только 

в нашей стране, но и за рубежом. В сложный период перестройки высшего обра-

зования, связанной с совмещением учебы студентов дневных факультетов с рабо-

той на производстве по избранной специальности [1, с. 54], в 1959-1967 гг. он был 

проректором по учебной работе МГМИ. Труд П. Э. Зуркова отмечен орденом 

Трудового Красного Знамени, ему было присвоено звание заслуженного деятеля 

науки и техники РСФСР.  
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КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В настоящее время отношения между работником и работодателем четко ре-

гламентируется трудовым законодательством РФ: Кодексом Законов о Труде 

(КЗоТ), федеральными законами и др. Но не стоит забывать о том, что первый 

КЗоТ был создан большевиками еще в 1918 г. Работа посвящена анализу первого 

трудового кодекса в истории России, который стал основой организации эконо-

мических отношений между государством и населением в период с 1918-1922 гг. 

В статье раскрываются особенности создания самого кодекса, а также анализи-

руются основные положения. Первый же раздел документа был посвящен трудо-

вой повинности. Являясь обязательным для всех, кодекс распределял следующие 

категории населения по трудоспособности: граждане, привлекаемые к трудовой 

повинности; категория, не подлежащая трудовой повинности; категории, времен-

но не способные выполнять трудовую повинность; учащиеся всех школ. Таким 

образом, от трудовой повинности были освобождены только инвалиды, неспо-

собные работать и лица старше 50 лет. Кодексом фактически был обозначен за-

прет на отказ от выполняемой работы. В противном случае нарушителю грозил 

штраф. Рабочее время впервые было ограничено 8 часами. Также была определе-

на и тарифная сетке оплаты труда, а минимальная заработная плата не должна 

была быть меньше прожиточного минимума. Более того, были введены индиви-

дуальные трудовые книжки, которые содержали минимальную информацию о 

трудящемся (ф.и.о.), название профсоюза, к которому он принадлежит и катего-

рию, в которую его отнесла трудовая комиссия для расчета заработной платы, 

сведения о трудовой деятельности, поощрениях, прогулах и наказаниях за про-

ступки. Таким образом, впервые была предпринята попытка произвести учет ра-

бочей силы по количеству и квалификации. Но главной особенностью КзоТа 

1918г. являлось обязательное участие всех трудоспособных граждан страны в 

труде. Именно наличие в кодексе части о «трудовой повинности» позволило в 

дальнейшем проводить масштабные трудовые мобилизации, которые стали ос-

новным способом привлечения населения к работе в первые годы советской вла-

сти.  
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КОМИЧЕСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ В МУЛЬТФИЛЬМАХ РОБЕРТА 

СААКЯНЦА КАК ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

«Перестройка» и 1990-е гг. в российском государстве представляют собой 

уникальный исторический период. Вслед за преобразованием реальности прохо-

дил процесс ее осмысления и рефлексии, что активно находило выражение в раз-

личных формах искусства. Изучение различных исторических конструктов «че-

ловек-реальность» через призму визуальной истории [1] позволяет более эффек-

тивно изучать общественные настроения на современном этапе, вырабатывать 

механизмы воздействия на них. Одним из наиболее образных и ярких форм 

осмысления действительности стало творчество армянского мультипликатора 

Роберта Аршавировича Саакянца. Основоположник комического сюрреализма в 

отечественной анимации, он особенно плодотворно работал в период 1985-1990-х 

гг. В начале нулевых Р. А. Саакянц продолжал заниматься анимацией, однако 

переключился со злободневных, политических сюжетов на детские образователь-

ные проекты. Сам термин «комический сюрреализм» в данном случае понимается 

как «над-реализм» – нечто метафоричное, потоковое, фиксирующее действитель-

ность в ее совпадениях, но при этом достаточно незлобное. Особая ценность 

мультфильмов отмеченного направления – их «искренность», т.к. сюрреализм 

отличает «потоковое письмо» (по Андре Бретону) – отказ от редактирования себя 

(автора) в текстах. Таким образом сюрреалистичные картины можно считать 

прямым отражением мыслей их создателей – реакцией на окружающий их мир. 

Мультфильмы Р. А. Саакянца можно разделить на несколько категорий в зависи-

мости от времени их создания и тематики. Основные из них: а) отражение пере-

строечной действительности и проблем социально-экономического характера 

(«м/ф «Ветер», м/ф «Кнопка»); б) рефлексия и осмысление новой реальности 

после распада СССР (м/ф «Всё хорошо» и «Топор»). В целом, анимационные 

картины «комического сюрреализма» Р. А. Саакянца могут служить источниками 

по исследованию взаимодействия человека и окружающей его действительности. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ НА ПРИМЕРЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И БАШКОРТОСТАНА  

В VII-XII вв. (ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ) 

Актуальность исследования этнической ситуации на Южном Урале в VII–XII 

веках обусловлена пониманием протекания сложных процессов этногенеза, осо-

бенностями взаимоотношения различных этнических групп, как уже существо-

вавших, так и новых народов, появившихся на указанной территории. Изучение 

взаимодействия тюркских, финно-угорских и ираноязычных этнических общно-

стей привело в итоге к завершению формирования башкирского этноса. Археоло-

гические данные показывают сочетание различных хозяйственных укладов у 

ранних башкир. В VII–X веках стабилизация обществ и племенных союзов спо-

собствовала формированию этнического ядра большинства современных народов 

проживающих, на территории Южного Урала. Целью исследования анализ сред-

невековых письменных источников византийского, арабского и древнерусского 

происхождения, и характеристику уровня этнической информации, представлен-

ной источниками. Объективно, что данный период в истории края представляет 

сложность в реконструкции этнических процессов, обусловленный недостаточно-

стью письменных и археологических источников. Этнополитическая ситуация 

характеризовалась сложными этническими процессами, фиксировавшими нали-

чие печенегов и буртасов, а также миграцию тюркоязычных племён, среди кото-

рых чаще всего идентифицируется группа с этнонимом башкорт. В IX–XII веках 

кыпчакские племена обозначали своё право на территории Южного Урала, вы-

тесняя угров и создавая угрозу для большинства коренного оседлого населения. 

Изучение этнополитической ситуации на Южном Урале в VII-XII веках имеет 

большое значение для понимания процесса этногенеза, реконструкции экономи-

ческой и культурной сфер жизни народов Южного Урала в указанный период. 

Источники фиксируют присутствие печенегов, буртасов, тюркоязычных племен, 

в том числе башкорт, мадьяр и казахов, а позднее в регионе стали преобладать 

кипчакские племена, что объективно демонстрирует сложность этнической кар-

тины региона [1]. Данный период является очень сложным и важным с позиций 

формирования многих новых этнических групп, появившихся на территории края 

в указанный период, когда для одних этнических общностей Южный Урал явился 

финальным этапом этногенеза и местом постоянного проживания, а для других 

лишь территорией начального этапа этнической истории, как например, мадьяр-

венгров.  
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ОТНОШЕНИЯ С КАЗАХАМИ КАК ФАКТОР БАШКИРСКИХ 

ВОССТАНИЙ XVII-XVIII ВВ. 

В истории не бывает движений, что выступали бы сами по себе, существуя 

только за счёт внутренних ресурсов, без помощи извне. Более того, такая сила 

нуждается во внешних по отношению к ней союзниках, партнёрах, контрагентах. 

Данное утверждение в особенной степени относится к движениям антиколони-

альным, «национальным», что прекрасно видно на материале башкирских вос-

станий. Причиной и движущим фактором башкирского движения XVII-XVIII вв. 

было стремление сохранить свою автономию и особый, равноправный и договор-

ной характер отношений с российским государством [1]. Башкортостан хозяй-

ственно и культурно был тесно связан с другими регионами и народами Великой 

степи, в особенности с казахами и поэтому во всех конфликтах между башкирами 

и русской администрацией участвовали казахские племена. Порой в качестве 

военной силы, поддержки, как во время восстаний 1682-1664 гг. и 1735-1740 гг., а 

порой восставшие поднимали казахских ханов, выходцев из династий Чингизи-

дов, в качестве знамени, символа борьбы против русских и даже кандидатов в 

новые «сюзерены» башкир, как это было в восстаниях 1704-1711 гг., в 1710-1720-

х гг. Большую ценность во всех восстаниях представляла также возможность 

получить на территориях казахских жузов убежище как самим восстававшим, так 

и их семьям. С другой же стороны, в XVIII в. начинается постепенное присоеди-

нение казахских жузов к Российской империи, что открывало возможности для 

дальнейшей колонизации Центральной Азии, а в перспективе ‒ проникновения в 

Индию [2]. Данный процесс требовал создания соответствующей инфраструкту-

ры: безопасных торговых путей, крепостей и т.д. Разумеется, это также и означа-

ло, что Башкирия из периферийной, почти вассальной автономии становилась 

полноценной провинцией, что требовало её унификации с остальной империей и 

полномасштабного освоения края. Следствием этого станут конфликты между 

казахскими ханами и башкирами, участие первых в подавлении вторых. Не сле-

дует забывать и о характерных для подобных обществ локальных конфликтов из-

за пастбищ, водных ресурсов, земель, что также было фактором напряжённости. 

Таким образом, отношения башкир и казахов, включавшие в себя как взаимные 

конфликты между этносами, так и совместные действия против Российской им-

перии были хоть и внешним, но важным фактором башкирских восстаний. 
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МАГНИТОГОРСКЕ  

ВО 2-й ПОЛОВИНЕ 40-х гг. ХХ в.: ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Великая Отечественная война изменила многие планы развития городов 

СССР. Среди них был и Магнитогорск. Вопросами жилищно-коммунального 

строительства в основном занимался трест «Магнитострой», который в военное 

время не выполнял планы строительства по объективным причинам. Например, в 

1942 г. трест выполнил план только на 46,5%, в 1943 г.- на 79%, в 1944 г. – на 

85,2% [1]. По причине тяжелых военных лет в городе не было благоустроенной 

больницы, в ряде районов не было клубов, детских садов и яслей, в неудовлетво-

рительном состоянии находились дороги. В мае 1945 г Совнарком СССР решил 

исправить ситуацию и помочь городским властям, выделив более 48 млн. руб-

лей[1]. Предполагалось, что за оставшийся год построят 62470 кв. м. жилья в 

многоквартирных домах и возведут 500 усадеб (индивидуальных домов). Власти 

запланировали в ближайшее время построить шоссейные дороги, трамвайный 

путь в 6 км и мост, который должен был связать правый и левый берег города. Он 

был важным объектом, т.к. на правом берегу р. Урал развернулось строительство 

многоквартирных домов социалистического города. Власти планировали постро-

ить вторую нитку Кизильского водопровода для бесперебойного снабжения горо-

да. В правобережной части города хотели возвести кинотеатр на 600 мест. В 1946 

г. так же планировали построить больницу и детский сад на 100 мест, дом отдыха 

на озере Банном на 150 отдыхающих [1]. Для реализации планов нужно было 

решить проблемы с материалами, с рабочей силой и высококлассными специали-

стами, улучшить организацию труда и дисциплину. Планы так и не были выпол-

нены в полном объеме. К июню 1945 г. в городе должны были сдать 400 индиви-

дуальных домов, но не сдали ни одного, а начали строить только 36. Новые квар-

талы правого берега не имели благоустройства, а жилье долго не принималось из-

за брака в отделочных работах. Низкими темпами строилась трамвайная линия 

[2]. К середине 1945 г. было освоено лишь 15,2% выделенных денег [1]. Что каса-

ется моста через р. Урал, то при строительстве наблюдались проблемы с проект-

но-технической документацией. Центральный мост был открыт для движения 

только в 1948 г., а трамвай по нему пущен в 1949 г. Основной корпус городской 

больницы был построен в феврале 1947 г., а кинотеатр «Горького» на правом 

берегу города в 1950 г. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ПОГРАНИЧНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ КАК ВАЖНОГО ФАКТОРА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ЮЖНОГО УРАЛА  

В настоящее время всё более важными и актуальными становятся вопросы, 

связанные с проблемой эффективной реализации миграционной политики на 

региональном уровне. В этом ключе, как представляется, недостаточно внимания 

уделено проблеме формирования региональной и пограничной идентичностей на 

примере территорий субъектов РФ, занимающих пограничное положение, но сам 

термин региональной и территориальной идентичностей, на наш взгляд, не ста-

новился предметом отдельных исследований отечественных исследователей. Не 

вызывает сомнений, что Урал в целом и Южный Урал в частности, на протяже-

нии столетий в силу объективных причин своего географического «срединного» 

положения играл особую роль в историко-географическом, социокультурном и 

этническом пространстве России, представляя «промежуточную и соединяющую 

территорию» [2]. Важным источником для получения информации о степени 

интенсивности внешних миграционных процессов на территории Оренбургской и 

Челябинской областей служат результаты Всероссийской переписи населения 

(2021). В условиях повышения уровня миграционной активности на территории 

Южного Урала в последнее десятилетие вопрос сформированности территори-

альной и пограничной идентичностей представляет особый интерес при анализе 

механизмов и инструментов реализации государственной национальной полити-

ки на региональном уровне. Каждый отдельно взятый регион демонстрирует 

свою региональную идентичность как явление историческое, а уральская иден-

тичность, обусловленная самобытностью Уральского региона на протяжении 

всей его истории, была важной чертой общественного сознания [1]. На границе 

Европы и Азии, где на протяжении различных исторических эпох славяне, тюрки, 

финно-угры, язычники, православные и мусульмане в условиях постоянных кон-

тактов сумели выстроить эффективную модель межнациональных отношений, 

когда преимущественно мирным путём разрешались возникающие конфликтные 

ситуации, опыт реализации которой актуален и в настоящее время. 
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МЕСТО ЗНАМЕНИТОСТЕЙ В ДИПЛОМАТИИ XX-XXI вв. 

В условиях глобализации и растущей роли негосударственных акторов со-

временная дипломатия переживает трансформацию, в рамках которой значимыми 

участниками международных отношений становятся знаменитости [1, с. 226; 2, с. 

224]. Используя своё влияние на общественное мнение и доступ к медиаресурсам, 

они играют свою роль в привлечении внимания к таким глобальным проблемам, 

как борьба с бедностью, изменение климата и защита прав человека. Феномен 

«celebrity diplomacy» включает деятельность публичных фигур ‒ артистов, музы-

кантов, спортсменов, которые используют свою популярность и возможности 

СМИ для продвижения социальных и гуманитарных инициатив. Исторически 

участие знаменитостей в дипломатии началось с программы послов доброй воли 

ООН, запущенной в 1960-х гг. Одри Хепберн, став послом доброй воли в 1988 г., 

установила стандарт профессионального и нейтрального участия знаменитостей в 

гуманитарных инициативах. Однако впоследствии такие фигуры, как Боно и 

принцесса Диана, вышли за рамки институциональных подходов, создавая неза-

висимые формы дипломатического взаимодействия. Среди преимуществ дипло-

матии знаменитостей можно выделить способность привлекать внимание к важ-

ным вопросам. Например, Джордж Клуни сыграл значительную роль в повыше-

нии осведомлённости общественности о конфликте в Дарфуре и поддержке неза-

висимости Южного Судана. Финансовые возможности знаменитостей ‒ также 

важныq фактор. Кампания RED, инициированная Боно, собрала сотни миллионов 

долларов для борьбы со СПИДом в Африке. Выступления Анджелины Джоли в 

лагерях беженцев на сирийской границе способствовали увеличению финансиро-

вания гуманитарных программ, а её личное присутствие привлекло внимание 

мировых СМИ. Современные технологии усиливают влияние знаменитостей на 

дипломатические процессы. Социальные сети позволяют мгновенно доносить 

информацию до миллионов людей, повышая вовлечённость аудитории. Приме-

ром может служить Грета Тунберг, которая с помощью Twitter и Instagram сумела 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам изменения климата. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕРЕНИТЕТА:  

ВОЕННО-МОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАНАДЫ В АРКТИКЕ В XXI ВЕКЕ 

6 декабря 2024 г. МИД Канады объявил о запуске обновленной Арктической 

внешней политики (AFP). В документе Оттава формулирует резко негативную 

позицию касательно «возросшей российско-китайской активности», объявляя о 

значительном усилении присутствия собственных ВМС в водах Ледовитого океа-

на. По словам руководителей силовых ведомств, именно арктический регион на 

ближайшие десятилетия станет приоритетом оборонной политики страны. На 

протяжении XXI в. военно-политический курс правительства Канады в отноше-

нии крайнего Севера претерпел несколько коренных изменений. Первые годы 

столетия вопросы силового регулирования в регионе разрешались в соответствии 

с принципами Оттавской декларации 1996 г., утверждавшей стремление к со-

трудничеству и глобализации в вопросах мирного освоения Арктики. Под влия-

нием консервативного правительства Стивена Харпера, к 2010-м гг. приоритет-

ной задачей внешней политики стало «обеспечение независимости» и «достиже-

ние всестороннего лидерства Канады в арктическом пространстве». Одновремен-

но с этим командование ВМФ представило Национальную стратегию судострое-

ния (NSS), включающую ряд проектов по модернизации флота и строительству 

новых боевых судов арктической зоны. Несмотря на тезисы о стремлении к до-

стижению полного суверенитета над северо-западными водами, анализ оборон-

ной стратегии Канады свидетельствует о постепенном укреплении зависимости 

страны от США и НАТО в вопросах морской безопасности. Это подтверждается 

как реальным опытом боевых действий на море (развертывание кораблей Коро-

левского флота под руководством американского ВМФ в ходе Войны в Заливе и 

Афганской кампании [1]), так и статистическими данными. По состоянию на 2015 

г., канадские военно-морские силы в Арктике включали в себя 15 кораблей 

надводного класса и 4 дизельные подводные лодки, что говорит о весьма ограни-

ченных оперативных возможностях. На сегодняшний день курс на милитариза-

цию Канадой арктического региона с акцентом на взаимодействие с силами Се-

вероатлантического альянса под предлогом «защиты собственных интересов на 

севере» приводит к постепенной утрате политической самостоятельности госу-

дарства в полярном вопросе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВСТРЕЧЕ 

ФРОНТОВИКОВ В МАГНИТОГОРСКЕ (ИЮНЬ-ДЕКАБРЬ 1945 г.) 

После принятия закона «О демобилизации старших возрастов…» 23 июня 

1945 г. по итогам Великой Отечественной войны высшим руководством СССР и 

структурами были организованы несколько очередей демобилизации из Красной 

Армии, две из которых затронули вторую половину 1945года [1]. В июле город 

начал готовиться к приезду демобилизованных, поэтому местными советами ста-

ли формироваться денежные фонды, организовываться бригады для ремонта до-

мов и квартир фронтовиков. Решались вопросы по обеспечению фронтовиков 

топливом на отопительный сезон, открытию курсов переквалификации, выделе-

нию мест в общежитиях. К 24 июля (прибытие первой группы) предполагалось 

украсить место прибытия, создать агитпункты и провести концерт. К августу 

возникли первые проблемы с размещением и обеспечением демобилизованных: 

необходимо было выселить граждан, самовольно занявших жил. площадь фрон-

товиков, ряд предприятий города не выполнили обещания по ремонту квартир. 

Также возникли проблемы с трудоустройством прибывших (за первые 2,5 недели 

из 226 чел. было трудоустроено 6 чел.) [1-2]. В октябре в момент прибытия воен-

нослужащих второй очереди демобилизации исполкомом был издан список ре-

шений по обеспечению фронтовиков всем необходимым: внимание уделялось 

обеспечению жильем, топливом, продовольствием [2]. К освещению подобных 

вопросов подключилась и местная пресса. В ноябре после прибытия фронтовиков 

второй очереди в печати массово публиковались воспоминания военнослужащих, 

рассказы местных авторов и пр. [1]. В декабре в газетах перестали фигурировать 

разделы, посвященные адаптации фронтовиков, а решения органов местного са-

моуправления сводились лишь к проведению мероприятий, не запланированных с 

июля по октябрь (обеспечение теплой одеждой и валенками) [2, 3]. Таким обра-

зом, реализация требований согласно закону «О демобилизации» в работе орга-

нов местного самоуправления имели значимый, но не первостепенный характер. 

Публикация материала, посвященного теме демобилизации, имела актуальность 

лишь в моменты массового прибытия фронтовиков (июль, октябрь-ноябрь). 
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СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ДОРОГ В МАГНИТОГОРСКЕ  

В 1930 – 1940-е гг. 

Состояние дорог – лимитирующий фактор развития городского транспорта, 

изучение которого актуально в связи с возможностью определения факторов ин-

тенсивного развития городского электрического транспорта в СССР в 1930-е – 

1940-е гг. Определить площадь замощения дорог, их протяженность вместе с 

уровнем их освещения позволяют паспорта города, хранящиеся в фонде Р-9 Го-

родского архива Магнитогорска и в фонде Р-1562 Российского государственного 

архива экономики. В Магнитогорске в первой половине 1930-х гг. дороги практи-

чески отсутствовали [1], ситуация изменилась за вторую половину 1939 г. В 1940 

г. примерно 54 % улиц и дорог были замощены, в 1945 г., согласно паспорту го-

рода – 75 %, в 1950 г. – этот показатель вновь опустился до 54 %. Материалы 

фонда Р-118 МКУ «Городского архива» г. Магнитогорска и газет «Магнитогор-

ский рабочий», «Магнитогорский металл» помогают восстановить живые карти-

ны из опыта пешеходов. Например, в 1950 г. пешеходы жаловались на то, что 

дороги в Правобережной части города содержались в «ненадлежащем» состоя-

нии, не были освещены, не расчищались от снега зимой. За устройство, ремонт и 

содержание тротуаров, набережных, водостоков нес ответственность Отдел ком-

мунального хозяйства при Горисполкоме, который не успевал и, часто, не имел 

необходимых ресурсов для возведения этих объектов. Массовое привлечение 

населения и рабочих промышленных предприятий к работам по благоустройству 

не давало должных результатов [2]. Одной из причин, повлиявших на количество 

обустроенных городских дорог было отсутствие в Челябинской области органи-

заций, специализированных на дорожно-мостовом строительстве. В соответствии 

с приказом Исполкома Областного совета и Бюро Челябинского Обкома ВКП(б) 

№ 1184 от 20 декабря 1947 г. в Магнитогорске в первом квартале 1948 г. должен 

был быть организован трест по дорожно-мостовому строительству «Дормост-

строй». Таким образом, в 1930-е – 1940-е гг. строительство и благоустройство 

городских дорог Магнитогорска проходило параллельно развитию городского 

транспорта и запаздывало относительно развития города. Развитие дорог было 

ограничено возможностями городского коммунального отдела и уровнем разви-

тия строительной отраслью в целом.  
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ КАБИЛИИ:  

УГРОЗА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ? 

20 апреля 2024 года, в 44-ю годовщину «берберской весны», Ферхат Мехен-

ни, основатель «Движения за автономную Кабилию», осужденный заочно к по-

жизненному заключению алжирским судом, выступил у штаб-квартиры ООН с 

заявлением о провозглашении независимости Кабилии. За три дня до этого Ме-

хенни встретился с лидерами стран Персидского залива: ОАЭ, Катара и Саудов-

ской Аравии, что может указывать на интерес этих государств к берберскому 

вопросу. Провозглашение независимости произошло на фоне напряжения между 

центральным правительством и берберскими активистами. Согласно конституции 

1996 года Алжир – единая и неделимая республика, где арабский язык признан 

официальным. Берберы на протяжении десятилетий вели борьбу за сохранение 

своего языка и культурных традиций. Берберский язык в Алжире не имел особого 

статуса до 2002 года, когда парламент страны присвоил ему статус национально-

го языка. Это решение удовлетворило берберов, но вскоре они осознали, что ста-

тус национального языка уступает статусу официального языка. И только лишь в 

феврале 2016 года берберский язык получил статус государственного языка. Од-

новременно с этим были приняты меры для улучшения социально-экономических 

условий в Кабилии, а берберские партии получили места в парламенте. Но неко-

торые представители берберского населения по-прежнему считают, что Алжир 

подавляет национальные права, приводя в качестве аргумента отказ регистриро-

вать новорожденных детей под национальными именами. В сложившихся усло-

виях авторитет официальных берберских партий, представленных в парламенте, 

снижается, а поддержка сепаратистских движений растёт [1, с. 80]. Сложное вза-

имодействие между берберскими движениями и центральным правительством 

способствует появлению заявлений, подобных тем, что сделал Ферхат Мехенни. 

Однако несмотря на это, алжирское правительство заявляет, что политическая 

сознательность и патриотический дух граждан достаточны для того, чтобы про-

тивостоять провокациям, а армия способна сдержать любую угрозу. Таким обра-

зом провозглашение независимости Кабилии демонстрирует неурегулирован-

ность внутренних этнополитических противоречий. Встреча Ферхата Мехенни с 

лидерами стран Персидского залива указывает на возможное внешнеполитиче-

ское вмешательство, что может усугублять региональные конфликты и усиливать 

напряженность между Алжиром и этими странами. Однако позиция алжирского 

правительства демонстрирует политическую сознательность и готовность проти-

востоять провокациям.  
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПРИ РЕЖИМЕ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ 

Международное положение Турции после обретения независимости продол-

жало оставаться сложным. Новая власть должна была найти союзника, который 

смог бы поддержать молодое государство на мировой арене. Таким партнером 

(уже с 1921 г.) до середины 1930-х гг. для Турции стал СССР [2; с. 176-178]. Ак-

тивное советско-турецкое сотрудничество развивалось в различных сферах [1; с. 

176-178]. При этом опасения «большевизации» Турецкой республики были 

напрасными: президент Мустафа Кемаль явно не собирался создавать коммуни-

стическое государство. Однако поддержка СССР помогла Анкаре выйти из ди-

пломатической изоляции: с середины 1920- х гг. правительство Кемаля последо-

вательно устанавливало дружественные отношения с государствами Балканского 

полуострова, странами Ближнего и Среднего Востока. В 1932 г. Турция стала 

членом Лиги наций, а к середине 1930-х гг. начала активно развивать диалог с 

Англией. Эти тенденции проявились на конференции в г. Монтрё в 1936 г., когда 

пересматривался режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Турция 

не поддержала позицию СССР по запрету прохода через проливы для кораблей 

нечерноморских держав и согласилась с более сложной схемой, предложенной 

англичанами [1; с. 180-181]. С этого времени начинается сближение позиций Ан-

кары с Англией и Францией, что щедро сопровождалось снижением суммы дол-

га, оставшейся с султанских времен – с 86 до 8 млн. лир [1; с. 182]. Расчет запад-

ных держав был понятен – они очень боялись хороших отношений Турции с Гер-

манией, которая была главным торговым партнером Анкары и рассчитывала на 

союз с турками в грядущем мировом конфликте. Однако осторожный Кемаль не 

повторил ошибок младотурецкого правительства накануне Первой мировой вой-

ны. В целом, внешняя политика Турции в 1920-1930-е гг. характеризовалась рав-

ноудаленностью от основных игроков на мировой арене и стремлением поддер-

жать хорошие отношения с государствами, входящими в противоборствующие 

коалиции. 
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КЛАД/КОШЕЛЕК ПОНТИЙСКОГО НАЕМНИКА ИЗ БАЙДАРСКОЙ 

ДОЛИНЫ, ЗАПАДНЫЙ КРЫМ 

В 2013 г. в северной части Байдарской долины около с. Новобобровское Ба-

лаклавского района г. Севастополя случайно был найден клад из 12 понтийских 

монет, без сомнения представляющий кошелек. В кратком сообщении 

М.В. Ступко опубликованы фотографии, атрибуция и частично метрические дан-

ные монет клада; обстоятельства находки не излагаются. Исследователь рассмат-

ривает комплекс просто как свидетельство обращения понтийской монеты на 

местном денежном рынке.  

Между тем состав клада/кошелька вовсе не представляет случайную выборку 

монет из денежного обращения, и мы считаем, что комплекс имеет военный кон-

текст. Известно, что через Байдарскую долину проходила стратегическая дорога 

из Херсонеса к южному побережью Крыма. Местность принадлежала таврам: к 

северу от с. Новобобровское выявлены памятники таврской культуры VI в. до н.э. 

– I в. н.э. (Новобобровский могильник – Таш-Кой). Находка клада предполагает 

пребывание в данном пункте отряда солдат Митридата. Кошелек, по-видимому, 

принадлежал понтийскому наемнику, представляя часть жалования, выданного 

оболами и тетрахалками. Абсолютное большинство монет (две трети клада) со-

ставляют тетрахалки типа «эгида/Ника», в том числе новые, без следов длитель-

ного обращения. Поскольку этот выпуск обычно встречается в кладах реже дру-

гих, его доминирование исключает случайность выборки из денежного обраще-

ния монет этого типа и предполагает их выдачу из единого источника – воинской 

казны. 
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УЛЬКУН, ЭКОНОМИЯ, ГИРЬЯЛ, КУГУЛЬБАЙ: 
О ЗАКРЫТЫХ РАЗЪЕЗДАХ ЛИНИИ ТРОИЦК - КАРТАЛЫ  

С началом индустриализации на Урале и последовавшим за этим ростом 
промышленного производства возникли новые требования к провозной и про-
пускной способности железных дорог. Повышение провозной способности до-
стигалось выпуском мощного «американского» паровоза типа 1-5-1 с механизи-
рованной подачей топлива, освоением серийного производства сварных больше-
грузных цистерн, а также саморазгружающихся 60-тонных полувагонов (типа 
Хоппер) и 10-тонных опрокидывающихся вагонов (типа Думпкар) [1]. Пропуск-
ная способность была увеличена за счёт расширения станций и узлов, а также 
строительства новых разъездов [2] на однопутных линиях. В связи со строитель-
ством Магнитогорского металлургического комбината [3] число раздельных 
пунктов на линии Троицк – Карталы возросло с шести в 1929 году до восемна-
дцати в 1932 году. Микрорегиональный контекст изучения истории отдельных 
железнодорожных линий в настоящее время является малоизученным: существо-
вание некоторых пунктов нуждается в подтверждении. Установлена судьба 
большинства разъездов: после строительства второго пути они превращались в 
телеграфные посты, блок-посты и обгонные пункты, многие из которых впослед-
ствии были закрыты.  Три разъезда упоминаются в архивных документах один 
раз  – Экономия (Экономист), Гирьял и Кугульбай (Тугульбай), как не имеющие 
грузового значения – вероятно, в 1942 г. они уже не были раздельными пунктами. 
Улькун, Экономия и Гирьял после закрытия стали остановочными пунктами. По 
воспоминаниям работника Карталинской дистанции пути Хусаинова Ф. А., от 
посёлка Кугульбай, находившегося вблизи бывшего о. п. 118 км, сохранилось 
лишь «мусульманское кладбище, где захоронены  Искаковы и Юсуповы». В 1970-
е годы, при расселении посёлка разъезда Гирьял, несколько домов были переве-
зены на молочно-товарную ферму в п. Мичуринский. Из названных пунктов дей-
ствует только о. п. Гирьял, где сохранилось два дома. Таким образом, в разной 
степени раскрыта судьба закрытых разъездов, их посёлков и поселений, при ко-
торых они были основаны.   
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ТРОИЦК - ОРСК 

При строительстве железных дорог возводятся жилые и служебные здания. 

Путевые здания устраиваются в полосе отвода вдоль железнодорожного пути на 

перегонах и на раздельных пунктах [1]. В комплекс железнодорожных построек 

входили казармы, полуказармы, железнодорожные будки, сторожевые и жилые 

дома. В зависимости от места расположения они образовывали населённые пунк-

ты, имеющие служебное значение в системе железнодорожного транспорта: же-

лезнодорожные будки, казармы, платформы на перегонах (именовались, как пра-

вило, километром или верстой, на которой находились) и пристанционные посёл-

ки, посёлки железнодорожных разъездов (их наименование соответствовало раз-

дельному пункту железной дороги). Комплекс построек при раздельных пунктах 

мог дополняться пассажирскими и иными зданиями, в которых размещались ра-

ботники других служб. После закрытия раздельных пунктов на их месте возника-

ли остановочные пункты, но комплекс зданий сохранялся. Для линий Общества 

Троицкой железной дороги постройки выполнялись из камня и кирпича. Населе-

ние этих пунктов учитывалось в ходе переписей населения, поэтому данные 

представляют интерес не только для этнографии и демографии (А. А. Рыбалко, О. 

В, Новикова), но и для изучения истории транспорта. Так, районы пролегания 

Троицко-Орской ж. д. были переписаны в период проведения Всесоюзной пере-

писи населения 1926 года в составе Троицкого округа Уральской области (Троиц-

кий, Варнинский, Полтавский, Брединский районы). Окончательные итоги пере-

писи были опубликованы в 1928 году [2, с. 30]. Благодаря материалам переписи 

населения удалось подтвердить реальность существования разъезда Кугуль-

бай/Тугульбай. Так, в ходе переписи был учтён в составе Полтавского сельсовета 

хутор (аул) Кугульбаевский с населением 30 человек (9 хозяйств, население – 14 

чел. мужского пола и 16 женского), национальность – киргизы (т. е. казахи).  

Также был учтена «Полуказарма ж. д. 117 клм» с числом хозяйств 5 и населением 

20 человек (6 мужского пола, 14 женского), национальность – русские. Так как 

ордината оси разъезда Кугульбай, расположенная на 117 км (с разницей в 1-2 км 

в различных источниках) совпадает с километром расположения полуказармы, 

есть основания полагать, что в начале 1930-х годов вблизи 117 км был построен 

разъезд, названный по расположенному неподалёку казахскому аулу.  
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ТУМАК: ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ТРОИЦК - ОРСК 

Среди немногочисленных сохранившихся раздельных пунктов на участке 

Троицк – Карталы бывшей Троицко-Орской ж. д. одним из старейших является 

обгонный пункт Тумак. Считается, что он открыт в 1930 г. [1, с. 174] Однако, это 

дата ввода участка в постоянную эксплуатацию – разъезд Тумак существовал уже 

в 1925 г. в составе Управления по постройке Троицко-Орской линии; время хода 

от Тумака до Карталов составляло 1 час [1, с. 184]. В 1943 г. Тумак – обгонный 

пункт Южно-Уральской ж. д., начальник станции - Афанасенко. Границы стан-

ции: со стороны Карталы по чётному пути – входной однокрылый семафор на 109 

км+859 м, по нечётному пути – указатель границы станции на расстоянии 50 м от 

стрелки №4;  со стороны ст. Тамерлан по нечётному пути входной однокрылый 

семафор на 107 км+849 м, по чётному пути специальный указатель границы стан-

ции на расстоянии 50 м от стрелки №1; основной способ сношений при движении 

поездов до раздельных пунктов Арчалы, Тамерлан – поездная телеграфная связь; 

сведения о путях: имеется 5 путей, из них IV главный выделен для пропуска не-

чётных санитарных поездов, для чётных поездов III путь, 1 путь погрузочно-

разгрузочный. Имеется два стрелочных поста, все стрелки оборудованы висячими 

замками [3, л. 1, 2, 4, 6об]. В 1948 г. начальник станции – Даниленко; станция по 

объёму работы отнесена к 5 классу; 6 из 10 стрелок оборудованы замками Ме-

леньтева [4, л. 2об, 5об]. К 1952 году все стрелки оборудованы замками Мелень-

тева. Входные сигналы: со стороны Тамерлана: семафор двухкрылый «Н ½», со 

стороны Арчалы – семафор двухкрылый «Ч ½» [5, л. 1об]. К 1958 г. перегон Ту-

мак – Арчалы был оборудован полуавтоматической блокировкой со светофорной 

сигнализацией, а вскоре станция Арчалы была закрыта. К 1966 г. Тумак был ре-

конструирован [6, л. 1, 2, 5] Впоследствии путь №1 был разобран. Развитие тех-

нических средств привело к автоматизации и централизации управления. Если в 

1943 г. в подчинении ДСП находился штат стрелочников (включая старших), то в 

настоящее время станция находится на управлении поездного диспетчера из Че-

лябинска. Время хода до Карталов сократилось до 19 минут. Примечательно, что 

на станции сохранились служебные и жилые здания – ровесники постройки ли-

нии. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В НОВОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Современные тенденции развития общества, смена парадигмы образования, 

обусловленная изменением геополитического контекста и социокультурными 

трансформациями, диктуют необходимость ценностного обновления процесса 

обучения иностранным языкам. В эпоху информационного противостояния, 

необходимости формирования социально-ответственных граждан своей страны 

способных к объективной оценке получаемой информации, имеющих непротиво-

речивую систему ценностных ориентаций, настроенных на равноправное взаимо-

действие, осознающих свою национальную и культурную идентичность, аксиоло-

гическое образование и воспитание приобретают особую важность [1]. Новый 

ценностный контекст может быть обеспечен посредством внедрения аксиологи-

ческого подхода в процесс языкового обучения. Ценностно-ориентированный 

подход означает сравнительное, сопоставительное изучение иноязычной культу-

ры с опорой на родную культуру и более глубокое осознание ценностей своей 

национальной культуры, умение отличать истинные ценности от ложных и спо-

собность обучающихся противостоять навязыванию чуждых ценностей и транс-

лировать традиционные ценности [2, с.14]. Таким образом, учитель иностранного 

языка должен быть готов к реализации аксиологического воспитания средствами 

своего предмета. Одним из путей реализации данной задачи является включение 

национально- регионального компонента и заданий национально - культурного 

содержания в процесс ценностно-ориентированного языкового обучения. Зада-

ния, отражающие культуру региона, а также ценностно-центрированные ситуа-

ции нравственного выбора, вызывающие эмоциональный отклик, обеспечивают 

активную субъектную позицию обучающихся, личностную оценку обсуждаемых 

ценностей, интерес к истории и культуре родного края, что эффективно способ-

ствует аксиологическому воспитанию учащихся в процессе иноязычного образо-

вания.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В обучении иностранным языкам в высшей школе могут быть использованы 

различные технологии искусственного интеллекта (ИИ), каждая из которых спо-

собна предложить уникальные возможности для улучшения и оптимизации учеб-

ного процесса [1], например: 

1. Адаптивные системы обучения: используют алгоритмы машинного обуче-

ния для адаптации учебного материала к индивидуальным потребностям и скоро-

сти обучения каждого студента. Это позволяет создать персонализированный 

учебный план в зависимости от прогресса ученика. 

2. Чат-боты и виртуальные помощники: используются для имитации есте-

ственных бесед, помогая студентам практиковать и улучшать навыки ведения 

разговоров на иностранном языке. Такие системы могут обучать грамматике, 

словарному запасу и произношению в интерактивной и увлекательной форме. 

3. Системы распознавания и синтеза речи: позволяют учащимся практиковать 

произношение и понимание на слух, оценивая их способность корректно использо-

вать язык в устной форме. Эти технологии могут давать немедленную обратную 

связь, что крайне полезно для исправления ошибок в реальном времени. 

4. Интеллектуальные системы оценки: автоматизируют процесс оценки 

учебных заданий и тестов. ИИ может анализировать ответы студентов, предо-

ставляя подробную обратную связь по использованному словарю, грамматике и 

стилистике. 

5. Обучающие игры и симуляции: используют ИИ для создания реалистич-

ных и интерактивных сценариев, которые могут имитировать реальные жизнен-

ные ситуации. Это позволяет студентам применять изучаемый язык в контексте, 

близком к реальным условиям. 

6. Анализ данных и машинное обучение: собирает и анализирует большие 

объемы данных о процессе обучения студентов, что помогает выявлять общие 

тенденции и индивидуальные проблемы. Это позволяет учителям и создателям 

учебных программ оптимизировать их под конкретные нужды учащихся. 

Эти технологии ИИ способствуют более эффективному изучению иностран-

ных языков, делая процесс более интерактивным, адаптивным и мотивирующим 

для студентов. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:  

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) кардинально меняет 

образовательный ландшафт, и сфера изучения иностранных языков не является 

исключением. Инструменты на базе ИИ, такие как автоматические переводчики, 

чат-боты и приложения для языкового обучения, становятся все более доступны-

ми и эффективными. Это ставит вопрос о будущей роли преподавателя иностран-

ных языков. Безусловно, ИИ не заменит преподавателя полностью, но он потре-

бует от него существенной трансформации [1].  

В первую очередь, преподаватель перестанет быть основным источником 

языковых знаний. ИИ сможет взять на себя рутинные задачи, такие как объясне-

ние грамматических правил, проверка базовых упражнений и предоставление 

обратной связи по произношению. Это высвободит время преподавателя для бо-

лее значимых функций. Роль преподавателя будет заключаться в следующем: 

 преподаватель сможет использовать инструменты ИИ для анализа по-
требностей и прогресса каждого ученика, разрабатывая индивидуальные траекто-

рии обучения;  

 основной фокус внимания преподавателя сместится на развитие навыков 
реального общения, таких как участие в дискуссиях, ролевых играх и презентаци-

ях. Он будет создавать условия для применения знаний на практике, моделируя 

ситуации, приближенные к реальной жизни; 

 изучение языка неразрывно связано с изучением культуры. Преподаватель 
будет выступать в роли гида по культурным особенностям страны изучаемого 

языка, рассказывая об исторических, социальных и политических контекстах, что 

не под силу ИИ; 

 преподаватель будет поддерживать мотивацию учеников, помогать им 
преодолевать трудности и вдохновлять на дальнейшее изучение языка. Эмоцио-

нальный интеллект и эмпатия, которыми обладает человек, станут ключевыми 

компетенциями. 

В заключение, развитие технологий ИИ не ведет к упразднению преподава-

телей иностранных языков, а, напротив, трансформирует их роль, делая ее более 

важной и значимой. Преподаватель будущего будет обладать не только знаниями 

языка, но и навыками фасилитации, коучинга, культурной осведомленности и 

критического мышления.  
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КОГДА ИГРА СТАНОВИТСЯ ОБУЧЕНИЕМ:  

ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ МЕХАНИК НА ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

В последние десятилетия методика преподавания иностранных языков пре-

терпела значительные изменения благодаря внедрению новых технологий и под-

ходов к обучению. Одним из таких подходов является использование игровых 

механик, заимствованных из индустрии видеоигр и геймификации [1]. Игровые 

элементы могут значительно повысить мотивацию учащихся, улучшить их во-

влеченность в учебный процесс, способствовать лучшему усвоению материала, 

сформировать и развить языковые навыки.  

Игровая механика представляет собой набор правил и взаимодействий, опре-

деляющих поведение игроков внутри игры. Некоторые из наиболее распростра-

ненных игровых механик включают: а) система наград: учащиеся получают бал-

лы, значки или другие награды за выполнение заданий, что стимулирует их про-

должать обучение; б) уровни сложности: задания постепенно усложняются, поз-

воляя учащимся прогрессировать от простых задач к более сложным; в) соревно-

вания и рейтинги: возможность соревноваться друг с другом или стремиться по-

пасть в топ-листы создает дополнительную мотивацию для достижения лучших 

результатов; г) коллективные задания: совместная работа над проектами или уча-

стие в групповых играх способствует развитию коммуникативных навыков и 

укреплению командного духа; д) интерактивность: использование интерактивных 

элементов, таких как викторины, квесты и симуляции, делает процесс обучения 

более увлекательным и динамичным. 

Применение игровых механик в обучении иностранным языкам имеет ряд 

преимуществ: а) повышение мотивации; б) развитие коммуникативных навыков; 

в) укрепление памяти; г) индивидуализация обучения; д) формирование позитив-

ного отношения к ошибкам. 

Использование игровых механик в преподавании иностранного языка откры-

вает новые возможности для повышения эффективности образовательного про-

цесса. Эти подходы позволяют сделать обучение более интересным, мотивирую-

щим и адаптированным под индивидуальные потребности каждого ученика. В 

будущем можно ожидать дальнейшего развития этой тенденции и появления еще 

более инновационных методов интеграции игр в образовательный контекст. 
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КУЛЬТУРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЕ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ 

В современной теории преподавания иностранных языков и культур акту-

альным является тезис о необходимости поликультурного языкового образова-

ния. Традиционно учебные пособия по английскому языку отражают преимуще-

ственно англо-саксонскую и американскую культуры. Также в современных оте-

чественных учебниках английского языка в определенной степени представлена 

родная культура обучающихся. Однако на английском языке могут вести диалог 

представители самых разных сообществ со своими национально-культурными 

поведенческими и языковыми особенностями. Обучающиеся должны быть гото-

вы к диалогу с не носителями английского языка, что особенно актуально в со-

временной геополитической ситуации. Это заставляет пересмотреть некоторые 

вопросы, касающиеся преподавания английского языка. Чтобы развивать у обу-

чающихся готовность к встрече с языковой вариативностью, следует дополнить 

содержание обучения культурно вариативными материалами, в том числе и при 

обучении фонетической стороне английского языка. Как правило, вариативность 

учебных материалов по обучению фонетике обеспечивается использованием за-

писей, начитанных представителями стран, где английский язык является родным 

(Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Следует также 

отметить, что эти материалы знакомят не со всеми национальными акцентами. 

Мы согласны с теми методистами, которые считают, что на среднем и старшем 

этапах обучения в школе следует дополнять эти традиционные аудиозаписи запи-

сями, в которых принимали участие иностранцы, для которых английский язык 

не является родным [1, с. 214]. Интересно, что такие записи уже начали появлять-

ся в некоторых зарубежных пособиях по обучению английскому языку иностран-

цев. Это важно для подготовки обучающихся к восприятию англоязычной речи в 

реальных ситуациях межкультурного взаимодействия, в которых они неизбежно 

столкнутся с самыми разными акцентами. Без подобной подготовки обучающие-

ся могут столкнуться со сложностями понимания собеседников, у которых про-

изношение отличается от RP произношения. 
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РОЛЬ ПРАВИЛ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ 

В процессе формирования грамматических навыков говорения учащиеся 

сталкиваются с трудностями двух планов: функциональными (связанными с ис-

пользованием грамматического явления в речи) и формальными (связанными со 

способом формообразования). Функциональные и формальные трудности явля-

ются следствием внутри- и межъязыковой интерференции, которая оказывает 

тормозящее влияние на процесс формирования иноязычных грамматических 

навыков [1]. При обучении иностранному языку важно так построить процесс 

формирования навыков, чтобы на всех тех участках, где наиболее вероятно про-

явление интерференции, учащимся были заранее даны указания, помогающие 

совершить безошибочное речевое действие при решении коммуникативной (ре-

чевой) задачи [3]. Эти указания должны не просто констатировать определённую 

закономерность иностранного языка, а способствовать выработке речевых дей-

ствий. Отсюда вытекает вспомогательная роль правил. Поэтому в процессе фор-

мирования навыков говорениямы должны построить урок таким образом ,чтобы 

на первом месте было не правило, а само речевое действие, процесс его соверше-

ния [2]. Правило должно соответствовать требованиям: функициональности, то 

есть способности показать, для решения каких речевых задач оно использовано; 

научности, то есть необходимости толкования того или иного грамматического 

явления на основе новейших лингвистических исследований; доступности, то 

есть ясности, чёткости и понятности его формулировки; инструктивности, то есть 

краткости формулировки, достаточности его содержания, точности и однознач-

ности, обспечивающих снятие трудностей при выполнении речевого действия. 

Как было сказано выше, каждое грамматическое явление обладает своим набором 

формальных и функциональных трудностей усвоения, а поэтому наблюдаемая в 

практике обучения подача всех аспектов правила сразу оказывается неэффектив-

ной, так как учащиеся затрудняются в выборе нужной части правила, что сказы-

вается на грамматической правильности и темпе речи. Поэтому, мы считаем це-

лесообразным сообщать правило в процессе автоматизации грамматических 

навыков небольшими частями. 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

Имена собственные, обозначающие отдельные индивидуальные объекты или 

явления, приставляют собой прекрасный инструмент для формирования у уча-

щихся знаний о культуре изучаемого иностранного языка, без которой, как из-

вестно, невозможна успешная коммуникация на иностранном языке [1].  

Несмотря на то, что имена собственные, в особенности антропонимы и топо-

нимы, широко представлены в учебном материале для общей школы, их комму-

никативный и лингвострановедческий потенциал остается невостребованным в 

процессе обучения иностранному языку, т.к. в учебных пособиях отсутствуют как 

специализированные упражнения с именами собственными, так и, вообще, какой-

либо лингвокультурный комментарий к ним [2]. В этой связи, создание комплек-

са упражнений на основе антропонимов и введение его в образовательный про-

цесс способствует повышению уровня владения коммуникативной компетенцией 

вместе с формированием необходимых для успешной коммуникации фоновых 

знаний.  

Эффективность комплекса упражнений на основе имен собственных обеспе-

чивается следующими факторами. Во-первых, все упражнения включают в себя 

имена собственные, которые уже представлены в учебнике, что позволяет эконо-

мить усилия учителя и способствует лучшему усвоению изучаемого материал. 

Во-вторых, упражнения комплекса направлены на развитие всех видов речевой 

деятельности и легко интегрируются в сам урок. Их можно использовать на лю-

бом этапе урока, в качестве задания для групповой или самостоятельной работы. 

При необходимости часть упражнений можно использовать как задание для до-

машней работы. 

Практическое применение разработанного комплекса упражнений на основе 

антропонимов демонстрирует увеличение уровня коммуникативной компетенции 

учащихся вместе с расширением круга фоновых знаний.  
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ПРОБЛЕМА ДИСЛЕКСИИ И ДИСГРАФИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Детерминированные психофизиологическими особенностями явления 

дислексии и дисграфии тормозят процесс формирования навыков чтения и пись-

ма и выступают препятствием для развития личности [1]. С точки зрения В.А. 

Чернобровкина и Д.В. Мужилевской, увеличение детей с особенностями в разви-

тии требует оказания специализированной квалифицированной помощи [2], что 

обусловливает актуальность обращения к данной теме. Дислексия и дисграфия 

проявляются при изучении иностранного языка, так как формирование иноязыч-

ных навыков чтения и письма усложняется за счет расхождений в соотношении 

графем и фонем в разных языках. Цель заключается в разработке коррекционных 

упражнений для учащихся с дислексией и дисграфией с учетом их психофизиоло-

гических особенностей. Учащиеся с признаками дислексии и дисграфии, имея 

плохо сформированные лингвистические способности, обладают кинестетиче-

скими, логическими, визуально–пространственными и музыкальными способно-

стями, на которые следует опираться при обучении. В соответствии с этим разра-

ботаны следующие группы коррекционных упражнений:  

1. коррекционные упражнения для учащихся с кинестетическими способ-

ностями включают сопровождение процесса изучения букв и слогов движениями 

для активизации телесной памяти.  

2. коррекционные упражнения для учащихся с логическими способностя-

ми включают задания логического характера: паззлы, анаграммы, кроссворды.  

3. коррекционные упражнения для учащихся с визуальными и простран-

ственными способностями предполагают широкое использование визуализации.  

4. коррекционные упражнения для учащихся с музыкальными способно-

стями включают интонирование предложения в виде нотного стана и пропевание 

букв и слогов. 

Итак, дислексия и дисграфия отражают особенности восприятия информа-

ции, следовательно, требуют постоянной и целенаправленной работы. Предло-

женные коррекционные упражнения могут оказать положительное влияние на 

показатели чтения и письма у учащихся с признаками дислексии и дисграфии. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Сегодня большую роль в методике обучения иностранным языкам играет по-

иск новых или возвращение к уже известным эффективным методам и техноло-

гиям, позволяющим добиваться высоких результатов в обучении. Недаром в про-

граммы подготовки магистров по специальности входит дисциплина «Методы и 

технологии обучения ИЯ». Оставляя в стороне все возможные дефиниции «тех-

нологий», остановимся на основных требованиях, предъявляемых к технологиям, 

которые, действительно, могут соответствовать названию «современная техноло-

гия». Вслед за рядом авторов, отнесём к таким требованиям следующие: систем-

ность, концептуальность, научность, законосообразность, гарантированность 

результата, алгоритмичность, оптимальность, комфортность для учителя и уче-

ника [1]. Как показывает научное наблюдение и опытное обучение, признаками 

современной технологии можно также считать: востребованность педагогами и 

учащимися, соответствие технологии образовательным интересам и потребно-

стям учащихся, соответствие запросам общества и требованиям современного 

образования. 

История изучения технологий в обучении знает разные классификации. Так, 

по характеру взаимодействия учеников и учителя различают: 1) технологии воз-

действия, 2) технологии взаимодействия, 3) технологии сопровождения. С прак-

тической точки зрения говорят о традиционных и новых технологиях. Классифи-

цируют технологии и как: 1) индивидуально-ориентированные, 2) личностно-

ориентированные, 3) субъектно-ориентированные. 

Согласно выделенным характеристикам и классификациям, можно говорить 

об эффективных технологиях обучения иностранным языкам, к которым отнесём: 

технологию коммуникативного обучения, технологию дифференцированного 

обучения, технологию обучения в сотрудничестве, технологию проектного обу-

чения, технологию языкового портфеля, игровую технологию, модульное обуче-

ние, интегрированное обучение, компьютерное обучение [2]. Каждая из техноло-

гий имеет свои особенности, и применение каждой из них зависит от: типа учеб-

ного заведения, этапа обучения, наполняемости учебной группы, уровня обучен-

ности учеников в группе, от условий обучения и других факторов. 

Благодаря оправданному использованию той или иной технологии учителю 

ИЯ удаётся повысить эффективность учебного процесса, проявить своё профес-

сиональное мастерство. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время в связи с развитием международной академической мо-

бильности владение иностранными языками как никогда актуально. Изучение 

фонетики является ключевым аспектом формирования языковой компетенции у 

иностранных студентов [1]. Традиционные методы обучения фонетике эффек-

тивны, но долгосрочны для оперативного достижения желаемого уровня развития 

произношения, интонации и ритмики иноязычной речи. Решить данную пробле-

му представляется возможным посредством применения мультимедийных техно-

логий (интерактивные приложения, аудио- и видеоматериалы, программы распо-

знавания речи). Преимущества использования мультимедийных технологий: ин-

дивидуальный подход, вовлечение иностранных студентов, реализация принци-

пов наглядности и доступности [2]. Мониторинг и анализ современных онлайн 

ресурсов позволяет резюмировать их типы, эффективность применения и форми-

руемые компетенции. Интерактивные платформы для изучения произношения 

(ELSA Speak, Speechling, Forvo) используют технологии искусственного интел-

лекта для анализа произношения и дают детальную обратную связь. Видеоплат-

формы и ресурсы для восприятия речи (BBC Learning English, Rachel’s English, 

TED Talks) обеспечивают контакт с аутентичной речью носителей языка, позво-

ляют тренировать интонацию и ритмику иноязычной речи, легко могут использо-

ваться студентами при самостоятельном обучении. Приложения для распознава-

ния речи (Google Speech-to-Text, Dragon NaturallySpeaking) позволяют студентам 

оценивать свою речь в реальном времени, выявляют отклонения от классического 

произношения. Геймифицированные платформы (Duolingo, Quizlet, Kahoot) с их 

тематическими упражнениями повышают мотивацию и интерес за счет игровых 

элементов. формируют базовые произносительные навыки. Комплексные онлайн-

курсы Coursera (специализация "Improve Your English Pronunciation"), Udemy, 

British Council LearnEnglish предлагают структурированное обучение, сопровож-

даются профессиональной поддержкой преподавателей. Интеграция мультиме-

дийных технологий в процесс обучения фонетике иностранных студентов являет-

ся перспективным направлением и требует дальнейших исследований и разра-

ботки методических рекомендаций. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Развитие учебной самостоятельности представляет актуальную методиче-

скую проблему. В исследовательской литературе учебная самостоятельность 

трактуется как приобретаемое качество личности, способность обучающего обна-

руживать, каких знаний и умений ему недостает для решаемой задачи, находить 

недостающие знания и осваивать необходимые умения [1]. Заложенные в опреде-

лении характеристики подразумевают высокую степень развития учебной само-

стоятельности. Остается открытым вопрос, как именно развивать умения дей-

ствовать самостоятельно в учебных ситуациях, при решении учебных задач.  

Одним из способов научения самостоятельной деятельности является овла-

дение когнитивными стратегиями. Так, при обучении иноязычной грамматике и 

лексике, используется стратегия визуализации для формирования модели изучае-

мого явления. Первоначально модель создается совместно с преподавателем на 

этапе предъявления грамматического образца и представляет собой «лексико-

грамматический шаблон» для имитации и подстановки, а затем помогает обуча-

ющимся самостоятельно работать с трансформацией и активизировать изучаемый 

образец в речи. В приведенном примере модель представляет собой графическую 

репрезентацию грамматического образца, где каждому из составных элементов 

присваивается определенный символ. Стратегия визуализации позволяет обуча-

ющимся самостоятельно действовать с лексико-грамматическим материалом, а 

также осуществлять элементы самоконтроля [2]. Отметим, что рассмотренный 

вариант стратегии особенно эффективен на начальном этапе обучения. 

Овладение когнитивными стратегиями можно рассматривать как один из 

факторов, формирующих учебную самостоятельность обучающихся. Практиче-

ский опыт позволяет сделать вывод о положительной корреляции между обуче-

нием с применением когнитивных стратегий и формированием учебной самосто-

ятельности. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся важным инструмен-

том в контексте современного образования, основывающегося на взаимодействии 

двух подходов – «деятельностного и компетентностного, которые предполагают 

получение не только информации, знаний, но и активное познание обучающихся, 

формирование компетенций с помощью цифровых технологий» [2, с.182]. 

Нейросети обеспечивают платформу для повышения эффективности процесса 

обучения иностранным языкам через такие ключевые аспекты, как: персонализа-

ция обучения, интерактивное взаимодействие, анализ и работа с информацией, 

систематизация и оценка развития, развитие личностных качеств. Среди наиболее 

часто применяемых на сегодняшний день форм искусственного интеллекта в 

процессе обучения иностранному языку выделяют: автоматические системы оце-

нивания; нейронный машинный перевод; умные системы сопровождения; смарт-

боты / чат-боты; умная виртуальная среда; эмоциональный ИИ [1, с.170]. Учитель 

иностранного языка может использовать ИИ для подготовки уроков: для генера-

ции квизов, вопросов для дискуссий, заданий, списков слов для изучения по кон-

кретной теме. Нейросеть поможет написать текст по нужной теме для конкретно-

го уровня или адаптировать существующий текст под любой уровень, позволяет 

проводить интерактивные онлайн-занятия, используя разнообразные форматы: 

видео, аудио и текст, отслеживать прогресс учеников и предоставлять обратную 

связь. Нейросети позволяют генерировать изображения для создания презента-

ций. Например: генерировать изображения по описаниям героев в тексте и пред-

ложить найти каждого героя. Внедрение ИИ в образовательные практики не 

только значительно улучшает эффективность усвоения языковых навыков, но и 

трансформирует сам процесс обучения, делая его более индивидуализированным. 

При грамотном использовании технологии ИИ являются ценным инструментом 

для обучения. 
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КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

Современные технологии неизбежно проникают в сферу образования, пред-

лагая новые возможности для обучения. Всё чаще используются различные циф-

ровые инструменты: платформы для видеоконференций, онлайн-курсы, интерак-

тивные образовательные ресурсы и электронные учебники. С одной стороны, 

онлайн-обучение позволяет получить доступ к образовательным ресурсам из лю-

бой точки мира, расширяя горизонты знаний и предоставляя возможность учить-

ся в более гибком режиме. Однако, с другой стороны, длительное время, прове-

денное за экранами компьютеров, приводит к негативным последствиям, как ги-

подинамия и ухудшение состояния здоровья как у преподавателей, так и у учени-

ков [1]. Кинестетический метод обучения является эффективным инструментом, 

способствующим не только повышению качества усвоения информации, но и 

поддержанию здоровья учащихся, созданию мотивирующей учебной среды и 

соответствию требованиям современного системно-деятельностного подхода в 

образовании. В условиях онлайн-обучения важно поддерживать интерес и вовле-

ченность учащихся. Использование кинестетических элементов может сделать 

процесс обучения более динамичным и интересным и значительно повысить уро-

вень эмоциональной вовлеченности учащихся [2]. В рамках кинестетического 

метода в преподавании иностранных языков можно включать движенческие игры 

(пальчиковые игры, чтение с движениями, нахождение предметов в окружении, 

изготовление поделок и т. п.), создание виртуальных станций, ролевые игры, ис-

пользование технологий виртуальной реальности и мн. др. Включение кинесте-

тических элементов в онлайн-обучение иностранному языку способствует здоро-

вьесбережению, увеличению времени общения на языке, развитию не только 

языковых навыков, но и социальных, поскольку учащиеся часто взаимодействуют 

друг с другом в рамках активных заданий. Таким образом, кинестетический ме-

тод обучения немецкому языку имеет большой потенциал в онлайн-формате и 

может повысить эффективность учебного процесса.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСТОЛЬНЫХ ИГР  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Настольные игры на уроках иностранного языка не только развлекают, но и 

активизируют когнитивные и социальные навыки учащихся. Настольные игры 

начали привлекать внимание педагогов в XX веке как мощный инструмент обу-

чения. Научные исследования, направленные на изучение дидактического потен-

циала игр активно развиваются с 1960-е гг. Первоначально игровая методика 

воспринималась как вспомогательное средство, однако со временем ее значение 

начало расти [1].  

Интеграция настольных игр в учебный процесс актуальна, так как стремле-

ние учащихся к активному участию в обучении значительно возрастает. В кон-

тексте современных образовательных стандартов системно-деятельностный под-

ход акцентирует внимание на познавательной деятельности обучающихся, где 

они становятся активными участниками, а не просто получателями знаний. В 

этой связи настольные игры идеально вписываются в эту модель, так как предла-

гают возможность для взаимодействия, исследования и практического примене-

ния языка. Следовательно, настольные игры могут быть использованы для до-

стижения этих целей, так как они развивают критическое мышление, креатив-

ность, коммуникацию и сотрудничество – те навыки, которые важны в современ-

ных образовательных стандартах. 

Настольные игры классифицируются по количеству игроков, по динамике, 

по содержанию, по сюжетно-содержательному элементу, по характеру игры, по 

целям обучения и возрасту обучаемых [2]. 

Настольные игры становятся все более популярным инструментом в сфере 

обучения иностранным языкам. Разработка настольных игр для отработки лекси-

ческих, грамматических, фонетических тем представляется актуальной задачей 

методики, так как их использование позволяет не только сделать процесс обуче-

ния интереснее, но и способствует развитию различных навыков, необходимых 

для овладения языком. 
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406-410. – EDN TBLNTE. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ 

Роль СМИ в эпоху тотальной информатизации нельзя недооценивать. Они 

имеют огромное воздействие на получателя информации, меняют его взгляд на те 

или иные вещи, тем самым склоняя его к той или иной точке зрения, убеждая его 

в правильности того или иного политического решения. Частотность употребле-

ния той или иной языковой единицы в политическом дискурсе способна оказать 

влияние на массовое сознание. Так западные средства массовой информации пы-

таются сформировать устойчивый негативный образ России и русского народа. 

Масштабная информационная атака направлена не только на дискредитацию 

политического строя и руководства нашей страны, но и на отрицание русской 

культуры. В санкционную войну включилась не только большая политика, но и 

политическая лингвистика, которая использовала различные языковые средства в 

качестве мощного идеологического оружия. Устойчивые выражения черный спи-

сок, санкционный список, санкционная политика, санкционный режим, die westli-

chen Sanktionen, verlängerte EU-Sanktionsliste прочно вошли в лексикон многих 

СМИ [1]. Языковые средства, пущенные в борьбу против России, показывают 

политический настрой мирового сообщества. Ряд неологизмов призывают смяг-

чить, ослабить, снять санкции. Они отражают несамостоятельность принятия 

политических решений отдельными странами, которые не высказываются резко 

против курса США, но языковые средства доказывают нерешительность их пози-

ции. Немецкая журналистка А. Шнайдер называет время войны временем дезин-

формации /„Die Zeit eines Krieges ist eine Zeit der Missinformation" [2], тем самым 

подтверждая факт, что именно языковые средства играют главенствующую роль 

в информационных войнах.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТАФТОНИМИИ НА УРОВНЕ СТРУКТУРЫ 

МНОГОЗНАЧНОГО СЛОВА 

В настоящее время лингвисты с повышенным интересом рассматривают ме-

тафтонимию как последовательное использование метафорического преобразо-

вания значения вслед за метонимическим. Существуют разные мнения о том, 

функционирует ли метафтонимия только на уровне текста или также на уровне 

словосочетания, устойчивого выражения, т.е. минимального контекста. Проблема 

метафтонимии в лингвистике постоянно ассоциируется с двумя функциями: как 

средство номинации на уровне структуры многозначного слова и как средства 

создания нелинейного восприятия текста и структурирования художественной 

речи. Исходя из этого мы предлагаем отличать «текстовую метафтонимию» или 

просто «метафтонимию» от «репродуктивной метафоры» как двухступенчатого 

или даже трехступенчатого тропеического преобразования [1].  

У репродуктивной метафоры или метонимии существуют немногочисленные 

примеры тропеических преобразований, где прослеживаются и четко фиксируют-

ся словарями стадии преобразования сначала прямого значения в троп (метафору 

или метонимию), а затем этого тропа в следующий троп. Сказанное представим в 

виде двух ступеней: 

(1) прямое значение преобразуется в метонимию и фиксируется словарями; 

(2) зафиксированная словарями метонимия преобразуется в следующий 

троп (метафору или метонимию). 

Осуществленное нами исследование в рамках инвариантной семантики пока-

зало, что предложенный нами компонентно-инвариантный анализ способен 

успешно опознавать случаи метафтонимии. Приведем пример: (1) arm – the upper 

limb of the human body extending from the shoulder to the wrist (первое значение) → 

(2) arm – actions performed by the human arm (метонимия первой ступени) → (3) 

arm – «an athlete with an ability to throw a ball skillfully» (репродуктивная метони-

мия). Анализ данных дериваций показал, что полученный набор признаков на 

первом этапе преобразования значения сохраняется в полном объеме во втором 

преобразовании с добавлением новых семантических компонентов. Второе пре-

образование имеет двойной набор семантических признаков.  

В этой связи хочется предостеречь авторов, готовых с легкостью постулиро-

вать наличие метонимических, метафорических и далее метафтонимических пе-

реносов без научно верифицируемого анализа. Чтобы доказать, что перед нами 

сложные тропеические преобразования, необходимо строгое лингвистическое 

обоснование – компонентный анализ семантики значений.  
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МЕТАФТОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО 

КОНТЕКСТА 

В текстовой метафтонимии метонимическому и метафорическому переносу 

подвергается не одни и те же значения многозначного слова, как в двухступенча-

том тропеическом преобразовании, а разные слова. Метафтонимия текста – это 

его структурирование посредством конфигурации метафорических и метоними-

ческих переносов. Так, один троп всегда функционирует на суперординатном 

уровне обобщения содержания. Чаще всего этот уровень занимает метафора. На 

субординатном уровне функционируют уже отдельные тропы (метафоры или 

метонимии).  

Случаи, когда общая канва произволения метонимическая, а внутри текста 

встречается метафора настолько редки, что являются исключительными. В то же 

время, метонимия в метафоре довольно распространена. Это объясняется тем, что 

метафора в большей степени способна обеспечить игру воображения, метафори-

зируя весь текст. Для метонимии необходим контакт двух сфер – источника и 

мишени. Две сферы в случае метафорического переноса могут быть максимально 

далеки друг от друга [1].  

В качестве примера текстовой метафтонимиии можно привести произведе-

ния известного Венгерского классика Ф. Кафки. Так, в его романе «Процесс» 

через чувства и мысли персонажа, материализованные во внутренней репрезен-

тированной речи, просматривается обобщающая вложенная метафора. Это образ 

государства-монстра, в лапы которого может попасть любой рядовой обыватель. 

Чудовище методично «пожирает» человека, втягивая его в унизительные оправ-

дания и вытравливая в нем все человеческое. В рамках параллельного аллегори-

ческого понимания этого же произведения может возникать и другая метафора, 

когда чудовищем является грозная обвинительная машина правосудия, безжа-

лостно «перемалывающая» человека. Многоступенчатой метафорой с множе-

ственными степенями понимания может быть непрекращающийся кошмарный 

сон, пробуждение от которого невозможно, а единственным избавлением служит 

только смерть.  

Критический анализ примеров постулирования текстовой метафтонимии, 

кратко представленный в рамках данных тезисов, показал, что зачастую авторы-

исследователи метафтонимии довольствуются простым постулированием того 

факта, что перед нами, например, онтологическая или ориентационная метафора. 

Также существует тенденция всюду видеть концептуальные метафоры и на этой 

констатации анализ может заканчиваться. 

Список используемых источников 

1. Юсупова Л.Г., Песина С.А. Формирование семантической структуры 

многозначного слова. Казанская наука. / Л.Г.Юсупова, С.А. Песина. №3. – Ка-

зань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2019. С.75-79. EDN: BUQQWO. 

https://elibrary.ru/buqqwo


 
 

143 

УДК 801.73 

Пулеха И.Р. (AuthorID: 692723) 

 

ПОЛИКОДОВЫЙ ХАРАКТЕР ТЕКСТОВ ЯПОНСКОЙ МАНГИ 

Как известно, особенностью текстов манги, как и других комиксов, является 

тот факт, что они содержат не только (и не столько) вербальный текст, но и гра-

фические иллюстрации. Следовательно, они передают информацию своим чита-

телям по разным каналам восприятия. Такой способ подачи информации называ-

ется поликодовым. Причины зарождения комиксов как поликодовых текстов 

кроются в полимодальности, или многоканальности, восприятия окружающего 

мира человеком – его естественном свойстве психики. В ХХ веке поликодовые 

тексты оформились в ряд жанров визуального искусства (плакат, карикатура, 

реклама, комикс, графический роман и т.д.). Составными частями таких текстов 

могут быть иконические средства, а также средства других семиотических кодов 

(цвет, шрифт и др.) Использование иконических и других невербальных средств в 

тексте не только придает ему зрительную чувственную наглядность, но и являет-

ся неиссякаемым источником его информационного насыщения, расширения его 

прагматических потенциалов [2, с. 369]. 

Таким образом, тексты, сочетающие в себе разные, с точки зрения семиоти-

ки, знаки (вербальные и иконические), терминологически оформились в понятие 

«поликодовые», и данный термин является наиболее употребительным в совре-

менной российской научной традиции [1]. 

Взаимодействие вербальной и иконической составляющих такого рода тек-

стов обеспечивают целостность и связность произведения, а также его коммуни-

кативно-прагматический эффект. Тексты японской манги являются поликодовы-

ми, а именно, двухкодовыми, или креолизованными. При этом они отличаются от 

полимодальных, или мультимодальных, текстов, при восприятии которых задей-

ствуется не только зрительный канал, но и слуховой, чувственный и т.д. 

Таким образом, в процессе чтения текста манги происходит двойное декоди-

рование заложенной в нем информации: извлеченный концепт из изображения 

«накладывается» на концепт вербального текста, так возникает единый общий 

смысл текста. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ К РАБОТЕ 

С СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА 

В настоящее время работу современного письменного переводчика невоз-

можно представить без использования систем автоматизированного перевода [1]. 

Несмотря на довольно обширный рынок CAT-систем, в текущей ситуации выбор 

может быть ограничен ввиду того, что отечественные разработчики только нача-

ли работу над импортозамещением профессионального переводческого ПО, а 

зарубежные аналоги могут либо не отвечать техническим требованиям и требо-

ваниям безопасности, либо могут быть недоступными в силу невозможности 

оплатить подписку на продукт или сам продукт целиком. Следовательно, особен-

но остро стоит вопрос об обучении студентов, обучающихся по специальности 

45.05.01 Перевод и переводоведение, азам работы с любыми CAT-системами 

(глоссарии, память перевода) [2], чтобы они в последствии смогли сделать ин-

формированный выбор ПО и занять достойное место на рынке лингвистических 

услуг. 

Исследование проводилось на базе системы автоматизированного перевода 

облачного типа в рамках курса «Современные переводческие технологии», прак-

тические занятия проходили в специально оборудованных компьютерных ауди-

ториях с доступом к сети Интернет. Выбор ПО был обусловлен наличием бес-

платного доступа для переводчиков-фрилансеров, а также отдельной опции для 

студентов-переводчиков. К числу проблем, с которыми столкнулись студенты в 

освоении CAT-систем, можно отнести следующие: отсутствие доступных обуча-

ющих материалов по основным аспектам работы CAT-систем; ограничение на 

использование интегрированного машинного перевода; сбои в организации и 

работе переводческих групп. Проблемы решались опытным путем в процессе 

обсуждения и создания практических рекомендации. По окончанию курса сту-

денты освоили как индивидуальный, так и групповые форматы работы над пере-

водческим проектом, и создали свободно конвертируемые тематические глосса-

рии и память перевода, освоив базовый функционал, позволяющий в дальнейшем 

успешно работать с любой доступной CAT-системой.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ 

За последние годы перевод разговорной речи и сниженной лексики с помо-

щью искусственного интеллекта прошел непростой путь и значительно повысил 

свою точность и эффективность [1]. Хотя у него все еще могут быть некоторые 

ограничения в отражении нюансов и тонкостей разговорных выражений, в целом 

это полезный инструмент для быстрого и эффективного перевода неофициальной 

речи. Одним из ключевых преимуществ искусственного интеллекта при переводе 

разговорной речи является его скорость и эффективность. Он способен быстро 

переводить неформальные фразы и выражения в режиме реального времени, что 

делает общение на разных языках более простым и доступным. Кроме того, ис-

кусственный интеллект-переводчик может помочь преодолеть языковые барьеры 

и облегчить понимание в неформальных беседах и взаимодействии. Однако при 

переводе разговорной речи с помощью искусственного интеллекта все еще воз-

никают некоторые проблемы: со сленгом, региональными диалектами и культур-

ными отсылками, которые обычно используются в неформальной речи. Иногда 

это может привести к неточностям или недоразумениям при переводе [2]. Сленг 

постоянно меняется и эволюционирует, регулярно появляются новые слова и 

выражения, кроме того, он может не соответствовать традиционным правилам 

грамматики или языковым нормам. Искусственному интеллекту пока сложно 

уследить за новыми разговорными выражениями и их значениями. Они могут 

быть двусмысленным или иметь множество интерпретаций, что затрудняет ис-

кусственному интеллекту точный перевод предполагаемого значения. Однако и в 

этом направлении ведутся исследования, направленные на решение данных про-

блем. 
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ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Исследование посвящено анализу образующих элементов вербального ими-

джа преподавателя высшей школы и их влиянию на процесс партнерского взаи-

модействия со студентами. Эффективность данного процесса в значительной 

степени обусловлена готовностью студентов усваивать информацию, исходящую 

от преподавателя [2]. Это восприятие, в том числе регламентируется вербальным 

имиджем преподавателя, который необходимо преподавателю осознано форми-

ровать у себя и опосредованно у студентов.  

Принимая во внимание, что вербальный имидж преподавателя – это не толь-

ко мнение о педагоге на основе предъявления им языкового паспорта и паравер-

бальных особенностей, сколько общий образ личности, который студенты мо-

ментально воспринимают, когда впервые слышат человека, и подсознательно 

понимают о его профессиональном статусе, уровне воспитания, гендерной реали-

зации, уверенности в себе, проблема изучения вербального имиджа преподавате-

ля вуза приобретает все большее значение [1].  

В исследовании выявлено 8 основных образующих элементов, имеющих 

первостепенное значение на формирование вербального имиджа преподавателя 

вуза, которые включают в себя владение дыханием и речью, артикуляцией, тем-

пом речи, громкостью голоса, ритмом и паузами, словами и звуками паразитами, 

тембром, диапазоном и моделированием голоса [3].  

Незнание данных характеристик техники речи педагога и невладение навы-

ками вербального воздействия в образовательном процессе доставляет затрудне-

ния в нахождении контакта, решение педагогических задач преподавателем вуза 

и т. д. По результатам исследования даны рекомендации относительно актуализа-

ции формирования вербальной имиджевой компетентности преподавателя вуза. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

Религиозный дискурс – это разновидность институционального дискурса, ко-

торый можно определить как «специфическую и фиксированную форму взаимо-

действия между людьми». В данной ситуации общение осуществляется согласно 

принятым в обществе нормам. Одной из ключевых характеристик религиозного 

дискурса является присутствие Бога, окруженного молитвами, гимнами и множе-

ством исповедей. Структура религиозного общения включает в себя такие эле-

менты, как: 1) участники; 2) временные рамки; 3) цели; 4) ценностные ориенти-

ры; 5) методы; 6) содержание; 7) предшествующие тексты; 8) форма выражениях 

[1]. 

Религиозная коммуникация имеет четкий порядок вовлечения значимых фи-

гур, который формируется в процессе их деятельности в религиозной сфере. Глу-

бина религиозного общения достигается и осознается только при наличии рели-

гиозных знаний и опыта, которые являются основополагающими аспектами дан-

ного процесса. Важно учитывать, что взаимодействие между священниками и 

верующими представляет собой сложную систему, где каждое слово и действие 

имеют свое значение и влияют на общее восприятие и понимание религиозных 

ценностей. В результате участники коммуникации не только обмениваются ин-

формацией, но и строят взаимоотношения, основанные на доверии, уважении и 

вере. Все это создает особую атмосферу, где каждый может найти вдохновение и 

поддержку в своем духовном развитии[2]. 

Система религиозных знаний охватывает несколько основных направлений: 

1) представления о Божестве, его происхождении и основах вероучения; 2) поня-

тия о его намерениях, культурных традициях и требованиях к людям; 3) мнения о 

человеке, сообществе и окружающем мире (учения), которые в некоторых рели-

гиях включают идеи о конце света, способах спасения, жизни после смерти и 

загробных реальностях; 4) моральные аспекты религии, а также принципы и нор-

мы, связывающиеся с религиозным правом; 5) представления о правопорядке и 

организации церкви [3].  
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ПЕРЕВОД ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА РУССКИЙ (НА ПРИМЕРЕ КИНОРЕЦЕНЗИЙ) 

Вопрос субъективности и объективности оценки, заключенной в языковых 

единицах, является достаточно сложным как в философском аспекте, так и в фи-

лологическом. Положение усугубляется еще и тем, что оценка может быть не 

только прямой, но и опосредованной, едва уловимой реципиентом или совсем 

недоступной его пониманию в виду отсутствия соответствующих культурных 

знаний, что представляет особую трудность при переводе текста, содержащего 

оценочную лексику, с одного языка на другой [2, с. 197]. Каждый литературный 

жанр имеет свои отличительные особенности, которые предъявляют переводчику 

исключительные требования [1], в том числе и в отношении оценочной лексики 

[2, с. 198]. Оценочная лексика кинорецензии отличается большой долей эмотив-

ности и экспрессивности, что необходимо учитывать при переводе подобных 

текстов. 

Сравнительный анализ оригинальных текстов кинорецензий на английском 

языке с текстами их перевода на русский язык показывает, что тексты перевода 

уступают по наличию оценочной лексики текстам на английском языке. У неко-

торых английских слов с оценочным компонентом нет эквивалентов в русском 

языке, а если и есть то они упускаются переводчиком, что делает текст перевода 

менее экспрессивным (I have abundant patience with long, slow films. – Я терпели-

во отношусь к длинным медленным фильмам. Переводчиком не учтено слово 

abundant, что лишает перевод оценочности, присущей оригиналу.). Другие слова 

переводятся словами с измененным денотатом и/или коннотативным значением, 

измененной оценкой в результате применения приемов модуляции, компенсации, 

которые требует контекст языка перевода (Kiarostami’s style is an affection; the 

subject matter does not make it necessary and is not benefited by it. – Стиль Киарос-

тами – это некое притворство, в этом нет необходимости и пользы для сюже-

та. Данный пример характеризует изменение денотативного значения и смену 

положительной оценки выделенного слова в оригинале на отрицательную в пере-

воде, при этом отрицательная оценка обусловлена общим контекстом).  

Перечисленные особенности перевода оценочной лексики широко представ-

лены в текстах кинорецензий и представляют высокую практическую значимость 

для переводчика.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРАЗДНИКА ОКТОБЕРФЕСТ 

Октоберфест — это один из самых известных и популярных праздников в 

мире, который ежегодно привлекает миллионы туристов в немецкий город Мюн-

хен. Несмотря на его современную репутацию как грандиозного фестиваля пива, 

Октоберфест имеет глубокие исторические корни и богатое культурное наследие. 

История Октоберфеста начинается в начале XIX века. Праздник изначально 

был организован в честь свадьбы наследного принца Баварии Людвига и прин-

цессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. Торжества, посвященные этой 

свадьбе, включали в себя многочисленные развлечения, такие как конные скачки 

и народные гуляния. Какое-то время свадьба оставалась главной причиной для 

ежегодных празднований, но вскоре сам фестиваль приобрел собственную иден-

тичность. Уже в 1811 году основное внимание было направлено на популяриза-

цию сельского хозяйства, и на Октоберфесте начали проводить выставки дости-

жений аграрного сектора. С введением пивных палаток в 1896 году, организован-

ных местными пивоварнями, празднование начало приобретать тот вид, который 

мы знаем сегодня. В XX веке Октоберфест переживал различные изменения и 

трансформации, нередко связанные с историческими событиями, такими как ми-

ровые войны и послевоенная реконструкция]. 

В современном мире Октоберфест представляет собой не только демонстра-

цию баварских традиций и культуры, но и символ международной дружбы и вза-

имопонимания. Праздник сохраняет свою связь с историческим наследием, 

включая традиционную одежду, музыку и, конечно, пиво, которое варится специ-

ально к фестивалю и соответствует строгим стандартам качества. Он стал культу-

рологическим феноменом, о нем знают во всем мире. Кроме того, материалы о 

праздновании можно использовать на уроках немецкого языка в качестве дидак-

тического ресурса [1]. Октоберфест напоминает нам о важности празднований, 

которые объединяют людей, уважении к традициям и умении укореняться даже в 

самых изменчивых временах. Таким образом, исторический контекст Октоберфе-

ста подчеркивает его значение как неотъемлемой части культурного наследия не 

только Баварии, но и всего мира. Этот праздник демонстрирует, как события 

прошлого продолжают оказывать влияние на настоящее, создавая уникальные 

культурные феномены, которые вдохновляют и радуют людей во всем мире. 

Список используемых источников 

1. Акашева, Т. В. Творческий подход в организации урока иностранного 

языка/ Т. В. Акашева, П. В. Дмитриева // Актуальные проблемы современной 

науки, техники и образования. Тезисы докладов 82-й международной научно-

технической конференции. – 2024. – С. 177. 

2. Корниенко, В. В. Народные традиции Баварии на современном этапе / В. 

В. Корниенко, Н. Ф. Дианова // Столица науки. – 2020. – № 6(23). – С. 128-136. – 

EDN FBSECZ. 



 
 

150 

УДК 81-139 

Теморбулатова Е.А. (AuthorID: 1178801), Уразаева С.И. (AuthorID: 1242301), 

Весна В.М. (AuthorID: 1232096) 

 

ФАНФИКШН КАК ЕДИНИЦА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

В условиях современного культурного поля, характеризующегося быстрыми 

изменениями и особыми обстоятельствами глобализации, следует обратить вни-

мание на феномен фанфикшна как одного из значимых элементов художествен-

ного дискурса. Существующий разрыв между традиционными представлениями о 

литературе и проявлением коллективного творчества в рамках фанфикшна ставит 

под сомнение устоявшиеся границы художественного дискурса и открывает но-

вые горизонты для изучения современных культурных практик. Художественный 

текст является коммуникационной единицей, цель которой – донести информа-

цию до читателя. Авторы стремятся передать свои мысли и чувства через подхо-

дящие языковые средства. Успешное взаимодействие между автором и читателем 

возможно благодаря общему пониманию информации, главным образом через 

используемый язык [1]. Художественный текст является частью национального 

дискурса, охватывающего различные тексты на определённом языке и служащего 

средством общения. Он представляет собой единицу художественного дискурса и 

выполняет аккумулятивную функцию. Некоторые лингвисты рассматривают от-

дельный художественный текст как элемент художественного дискурса, что под-

разумевает его связь с действительностью [2]. Фанфикшн является частью худо-

жественного дискурса, поскольку выполняет эстетические и воспитательные 

функции. Авторы создают новые сюжеты на основе известных миров и персона-

жей, что позволяет читателям сопоставлять их с реальностью и черпать вдохно-

вение. Он также характеризуется полифункциональностью языковых средств, 

способствуя активной интерпретации персонажей и формированию сообщества 

читателей и авторов. Экспериментируя с монологами и диалогами, авторы со-

здают динамичные нарративы, глубже исследуя темы и конфликты. Эстетические 

качества, такие как образность, помогают читателям визуализировать истории и 

эмоции, а концептуальное единство позволяет вносить новое значение в знако-

мые сюжеты. Таким образом, являясь частью художественного дискурса, фан-

фикшн представляет собой жанр художественной литературы.  
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Понятие времени в художественной литературе является одной из ключевых 

категорий, определяющих структуру повествования. Время не является лишь 

временной меткой событий; оно формирует структуру произведения, сюжет, чи-

тательский опыт, определяет восприятие героев и влияет на смысловую нагрузку 

текста. Существуют основные концепции, предложенные философами и литера-

туроведами, такие как линейное и циклическое время.  

Многие исследователи также указывают на взаимодействие трех темпораль-

ных «осей»: 

1) календарное, природное время, выраженное с помощью лексических еди-

ниц с семой «время», а также с помощью точных дат;  

2) событийное время, организационно связанное с предикатами;  

3) перцептивное время, выраженное позицией повествователя и персонажа 

(при этом используются разные лексико-грамматические средства и временные 

смещения) [2]. 

Авторы используют внутреннее и внешнее время, а также флешбэки и пред-

варяющие события для развития сюжета и более глубокого понимания мотиваций 

персонажей. На разных этапах развития истории преобладала та или иная модель 

времени. Процесс освоения в литературе реального исторического времени и 

реального исторического человека, раскрывающегося в них, протекал осложнен-

но и прерывисто. Осваивались отдельные стороны времени, доступные на данной 

исторической стадии развития человечества, вырабатывались и соответствующие 

жанровые методы отражения и художественной обработки освоенных сторон 

реальности [1]. 

Для понимания, как время представлено в тексте, используется концепция 

«темпоральной сетки», предложенная Л. А. Ноздриной. Под темпоральной сеткой 

понимается «совокупность средств морфологического, синтаксического и слово-

образовательного уровня, обеспечивающих ориентацию читателя во временном 

аспекте текста» [3, с. 41]. 

Эти подходы помогают осмыслить, как структура времени влияет на воспри-

ятие произведения. Время представляет собой соотнесенность событий. Понима-

ние этих временных структур способствует более глубокому осмыслению произ-

ведений и их содержания. 
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НЕМЕЦКИЕ КОЛЛОКАЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКОВОЙ  

КАРТИНЫ МИРА 

В последние годы возрастает интерес к исследованию коллокаций, особенно 

в контексте корпусной лингвистики и когнитивных подходов к языку [1]. Однако 

лишь немногие акцентируются на их культурной нагруженности. Изучение кол-

локаций требует привлечения как лингвистических, так и культурологических 

знаний. Этнокультурные коллокации выделяются как отдельный вид и определя-

ются как тип словосочетаний, отражающих социально-значимые реалии и содер-

жащих в себе национально-культурную специфику. Немецкие коллокации играют 

важную роль в отражении национально-культурной специфики языковой карти-

ны мира. Они могут быть связаны с традициями, обычаями и событиями прошло-

го, отражать национальные стереотипы и ценности, социальные нормы и правила 

поведения, могут быть связаны с религиозными и мифологическими представле-

ниями.  

Рассмотрим примеры коллокаций, связанных с темой кухни и еды, по дан-

ным корпуса DWDS. Традиционно выделяются три приема пищи: Frühstück, Mit-

tagessen, Abendbrot/Abendessen. В первой десятке глаголов в сочетании с суще-

ствительным Frühstück – geben, machen, einnehmen, bringen, bekommen, servieren, 

zubereiten, anbieten, bereiten, vorbereiten. Среди 95 предложенных коллокаций не 

встречается глагол kochen, который предполагает термическую обработку, а го-

рячего на завтрак традиционно не едят, что показывают коллокации. Самые ча-

стотные коллокации с Abendbrot: Biss zu, essen, sitzen bei, essen zu, zubereiten, ein-

laden zu, einnehmen, diskutieren bei, kalt, verzehren. То есть Abendbrot предполагает 

лёгкий ужин (обычно холодную нарезку из хлеба, сыра, ветчины), на ужин можно 

пригласить кого-нибудь, посидеть, подискутировать.  

Эти коллокации помогают лучше понять, как немцы относятся к еде, какие 

продукты и блюда занимают важное место в их культуре. Таким образом, немец-

кие коллокации не только служат средством коммуникации, но и являются зерка-

лом культурной идентичности народа. Они отражают его историю, традиции, 

ценности и мировоззрение, формируя уникальную языковую картину мира. 
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TEMPORARY COMPETENCE AS A FACTOR IN INCREASING  

THE COMPETITIVENESS OF FUTURE UNIVERSITY GRADUATES 

 

Historically, a persistent lack of desire to express oneself and one's personal quali-

ties in the work process has developed in the consciousness of Russian people, which 

was facilitated by such main factors as: 1) economic – the long existence of communal 

forms of production, and then, in the Soviet period, a weak focus on the individual 

principle in economic management; 2) ideological – the cultivation of the values of 

conciliarity in spiritual life before the revolution and collectivism in the Soviet period, 

which led to the rooting of the priority of collective values over individual ones; 3) 

religious – the work ethic of Orthodoxy is based on a contemplative worldview; "spir-

itual work" for the sake of a "common cause" is put forward as the highest value, that 

is, collective, not individual values [2]. In modern Russia, market relations and, as a 

consequence, competition, are becoming an integral part of the life of specialists trying 

to sell their readiness for professional activity in the labor market. Thus, within the 

framework of professional training in higher education institutions, such an indicator as 

the competitiveness of future graduates should be taken into account. Scientists study-

ing the concept of competitiveness see different sources in its basis. In this context, A. 

Maslow singles out self-actualization, defining it as "the full use of talents, abilities, 

opportunities" [1]. A necessary condition for increasing the level of competitiveness is 

the professional competence of a specialist, one of the components of which, along with 

professional-subject, methodological, socio-psychological and communicative compe-

tences, is temporal competence, that is, the adequacy of temporal perceptions (sense of 

time) and time planning skills, the ability to rationally redistribute time priorities and 

limits of interpersonal communication, adhere to the principles and rules of time man-

agement, delegate authority in social communications. 
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THE ABILITY FOR TIME SELF-ORGANIZATION AS ONE  

OF THE COMPONENTS OF A FUTURE SPECIALIST’ PROFESSIONALLY 

IMPORTANT QUALITIES  

In the process of mastering professional activity, the individual qualities of the 

subject are formed into a subsystem of the so-called professionally important qualities 

or PIQ, which, among others, include abilities associated with the accuracy, timeliness 

and speed of mastering actions. This is due to the fact that in the process of establishing 

professional activity, there is a restructuring of operational mechanisms and mental 

properties in accordance with the requirements of this activity, which are often associ-

ated with the time characteristics of its implementation [1]. Thus, in the psychological 

structure of activity (including professional), time becomes a significant factor in mas-

tering the activity and constitutes the essence of professionally important qualities de-

velopment of individuals. Time determines the effectiveness of any professional activi-

ty, where the main criteria are the speed and accuracy of the actions [2]. Since ancient 

times, pedagogical science has paid attention to the temporal aspect of human life. But 

today, the search for ways and means of developing students’ time self-organization 

skills is especially relevant, since the 21st century – the century of globalization and 

informatization – puts forward new requirements for the process of organizing the edu-

cational process, concerning its improvement based on the latest methods, develop-

ments and practical recommendations. Unlike the old paradigm of education, based on 

knowledge and skills, the new one is based, among other things, on the development of 

creative principles, which lead to the emergence of new structures on a macroscopic 

scale. Today, the strategy of modern education is aimed at mobilizing the potential of 

learning self-organization, when a student must turn from a driven, situationally de-

pendent subject of educational activity into an initiative partner with a high level of 

self-organization [3]. 
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THE INFLUENCE OF DEVELOPING TIME SELF-ORGANIZATION SKILLS 

IN UNIVERSITY STUDENTS ON THE PROCESS OF ADAPTATION  

TO A NEW EDUCATION SYSTEM 

The process of university students’ activities improving is influenced by many fac-

tors, however, taking into account the conditions of modern youth life and the situation 

on the labor market, the development of self-organization skills in university students is 

one of the most important. The main goal of self-organization is to make the most of 

one's own opportunities, consciously manage one's life, successfully overcoming any 

difficulties [1]. In this context, the ability to self-organize time ensures the timeliness, 

rhythm and consistency of life cycles, contributing to the productivity and optimality of 

human life. Time self-organization means the ability of individuals to rationally organ-

ize and spend their time in order to achieve goals as effectively as possible [2]. Higher 

education is based on principles that differ from those in comprehensive schools: con-

vergence of academic work with scientific work; high activity of students in independ-

ent educational and cognitive activities; professionalization of the content of the disci-

plines studied. When entering a university, the lives of young people change dramati-

cally, requiring former schoolchildren to be more independent, organized, responsible, 

and active. The analysis showed that most students find it difficult to adapt to new reali-

ties, plan their day, organize themselves and their time. In these circumstances, one of 

the most important factors in the effectiveness of the educational process and the rest of 

the life is the development of time self-organization skills, which provide a number of 

advantages: more efficient organization of the work process and thus achieving better 

results with less expense, as well as less workload, reduced risk of stress, greater job 

satisfaction, and increased work motivation [3]. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CLIL В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  

В условиях современного мира образование всё более остро нуждается в ин-

новационных подходах к обучению и креативных методах подачи информации 

[3]. В этом контексте особую актуальность приобретают программы и технологии 

предметно-языкового обучения, такие как CLIL. Этот метод позволяет изучать 

любой предмет через призму иностранного языка [2]. CLIL представляет собой 

инновационный подход к обучению, который объединяет изучение языка и про-

фессиональных навыков. Этот метод позволяет студентам осознать взаимосвязь 

между языком и их будущей профессиональной деятельностью, что способствует 

более эффективному применению полученных знаний и умений в практических 

ситуациях. Овладение профильными дисциплинами на иностранном языке спо-

собствует развитию у студентов критического мышления и аналитических спо-

собностей [1]. Они учатся анализировать информацию и делать выводы на ино-

странном языке, что может оказаться весьма полезным для их будущей профес-

сиональной деятельности. Использование CLIL может обеспечить учащимся под-

готовку к участию в международных проектах и коллективной работе. Благодаря 

этому они смогут эффективно взаимодействовать с коллегами из других стран на 

иностранном языке, что может стать ключом к успешному выполнению между-

народных проектов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

Цифровые образовательные технологии стали неотъемлемой частью процес-

са в профессиональном вузе. Актуальность обусловлена необходимостью обеспе-

чить эффективное обучение иностранным языкам и дисциплинам, которые вклю-

чают технические знания. Первостепенной задачей обучения в инженерном уни-

верситете является подготовка специалистов с высокой квалификацией. Цифро-

вые образовательные ресурсы имеют большую теоретическую и практическую 

ценность для обучения студентов аудированию как одному из видов речевой дея-

тельности на иностранном языке [1]. Курс иностранного языка, который включа-

ет в себя методические подходы, средства и техники из разных областей знаний, 

опирается на интегративный подход к преподаванию [2]. Он способствует фор-

мированию у студентов осознанного понимания изучаемого языка, что позволит 

им использовать его в профессиональной деятельности. В зависимости от поста-

новки задания перед студентами, будет различаться и вид аудирования. В некото-

рых случаях, когда обучающиеся должны услышать отдельные аспекты инфор-

мации в аудио речи, используется избирательное аудирование [3]. При изучении 

технических устройств необходимо узнать не общие характеристики устройства, 

а только его технические характеристики – скорость работы и объем потребления 

энергии. В итоге, у обучающихся формируется способность к речевому восприя-

тию, распознаванию грамматических и лексических иноязычных материалов, а 

также способность понимать иноязычную речь на слух при однократном прослу-

шивании. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Искусственный интеллект (ИИ) в преподавании иностранных языков пред-

ставляет собой актуальную и быстроразвивающуюся область, которая сочетает в 

себе теорию и практику. «В настоящее время практическое владение иностран-

ным языком стало показателем образованности будущего специалиста», [1, с. 

113] что заставляет лингво-педагогическое сообщество искать новые ресурсы для 

продуктивного преподавания иностранных языков. ИИ стал востребованным, но 

не бесспорным инструментом в образовательной среде, предлагая новые подходы 

к обучению и улучшая взаимодействие учащихся с языковым материалом. ИИ 

может быть полезен в объективной оценке знаний [3]. ИИ может адаптировать 

учебные материалы под индивидуальные потребности и уровень каждого студен-

та, способен обрабатывать большие объемы данных о прогрессе обучающегося, а 

также предоставлять мгновенную обратную связь по выполненным заданиям и 

предоставлять возможность в совершенствовании языковых навыков, навыков 

речи. С практической стороны, ИИ предлагает интерактивные приложения, он-

лайн-платформы, голосовых ассистентов, образовательных роботов, что позволя-

ет сократить время и ресурсы по созданию эффективных программ, которые учи-

тывают современные исследования в области лингвистики и педагогики [2]. 

Использование искусственного интеллекта в преподавании иностранных 

языков открывает новые горизонты для учеников и преподавателей. Однако важ-

но учитывать, что ИИ является лишь инструментом, а успешное обучение все 

еще зависит от мотивации студентов и деятельности преподавателей. Внедрение 

ИИ должно сопровождаться педагогическими стратегиями, которые помогут 

максимизировать его потенциал и минимизировать возможные недостатки, такие 

как отсутствие личного взаимодействия. 
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FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMPETENCE:  

PERSPECTIVES AND MODERN REALITIES 

One of the priority areas in the development of this type of competence is and is 

foreign language education, which gives specialists an advantage in their socialization, 

professional and personal growth, development of intercultural connections and interac-

tions, awareness of the problems of globalization of the modern world. The growth of 

scientific interest in the formation of foreign language competence of specialists is due 

to many reasons [3]. One of them is that the fundamental training of students can only 

be achieved in the context of broad humanitarization of professional education. Another 

reason is that the higher the level of a person's general culture, the easier it is for him to 

solve technical problems [1]. That is why the current stage of domestic development is 

characterized by the desire to penetrate into the very foundations of the process of 

forming a specialist's competence as an integrative quality of his personality, to system-

atically and organically integrate humanitarian disciplines into the curricula and pro-

grams of higher education, and to identify the possibilities of non-humanitarian aca-

demic disciplines for the formation of foreign language competence of a future special-

ist [2]. In domestic pedagogy, an extensive scientific fund has been accumulated, which 

contains the necessary prerequisites for studying the process of forming a specialist’s 

foreign language competence within the framework of the humanitarization of higher 

education in the study of foreign languages. 
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MODERN EDUCATION AIMS IN CONTEXT OF PROFESSION RESOURSES 

F. LANGUAGE TRAINING 

The cultural-historical and social situation in which the modernization of education 

is carried out is characterized by a change in worldviews from the "world as an object" 

to the "world as a process", the essential feature of which is constant change. It is not 

things or even production technologies that increase in value, but rather thinking tech-

nologies: the demand is growing not only and not so much for specialists in certain 

subject areas of knowledge, not so much for knowledgeable people (for one can only 

know what is or was), but for thinking and understanding people, capable of creating 

new ideas and concepts necessary for coexistence in a dynamic and uncertain "world-

process" [3]. Understanding of the modernization of education, as a process that is fo-

cused on the use of the best examples, already attributed to the layer of culture. The 

distinctions between the concepts of "modernization" and "reform", characterized by an 

attitude towards what is due and associated with a change in the target and value struc-

ture of education and "development". Another feature of the social situation is the ten-

dency to increase the coherence and interdependence of processes, which leads to in-

creased responsibility of both the subject of transformations and the subject opposing it 

[1]. Increasing the competitiveness and demand for future specialists by changing the 

content of education and including in the training process of specialists a block of com-

petencies that lead to the formation of the ability to perform managerial and entrepre-

neurial functions, the ability to make a career by working with clients, drawing up con-

tracts and conducting negotiations [2]. 
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ПЕРЕВОД ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

При изучении английского языка в курсе «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» студенты инженерных направлений реша-

ют разнообразные актуальные профессиональные задачи. К ним относятся озна-

комление с технической аутентичной документацией, различных руководств по 

эксплуатации оборудования, официальных документов, сертификационных те-

стов, условия лицензионного соглашения, устная презентация проекта или докла-

да, ведение профессиональной беседы с осмысленным использованием иноязыч-

ной терминологии. Также иностранный язык может пригодиться 

для профессионального обучения и стажировок у иностранных специалистов, 

участия в международных образовательных программах, работы в иностранных 

компаниях или в интернациональных коллективах, участия в международных 

проектах, грантах. Необходимо отметить, что перевод технического дискурса с 

английского языка на русский является одним из источников пополнения терми-

нологического вокабуляра обучающихся. Перевод терминологической лексики 

подразумевает замену англоязычного термина на соответствующий по смыслу 

русскоязычный термин. Среди основных способов перевода иноязычной терми-

нологии различают: буквальный перевод, подразумевающий передачу иноязыч-

ной единицы, включающий транслитерацию, транскрипцию, калькирование или 

образование семантического неологизма; функциональный перевод, включающий 

подбор эквивалента или функционального аналога, а также экспликацию (описа-

тельный перевод). Использование определённых лингводидактических техноло-

гий способствует формированию достаточного уровня коммуникативной ино-

язычной компетенции и терминологического вокабуляра обучающихся для эф-

фективного решения профессиональных задач на практике.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

КОНТЕНТА В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В условиях глобализации и динамично меняющегося рынка труда, владение 

иностранным языком становится ключевым навыком для будущих специалистов. 

Однако традиционные методы обучения иностранным языкам часто не учитыва-

ют специфические потребности студентов технических специальностей, что при-

водит к недостаточной мотивации и слабой подготовке к профессиональной дея-

тельности [2]. Согласно ФГОС, студенты должны владеть навыками устного и 

письменного общения на профессиональные и повседневные темы. Это требует 

разработки подходов, которые учитывают индивидуальные особенности студен-

тов, их уровень подготовки и мотивацию. Одним из таких подходов является 

интеграция профессионально-ориентированного контента в процесс обучения 

иностранным языкам. Этот подход включает адаптацию учебных материалов и 

заданий с учетом специфики будущей профессии студентов. В качестве обучаю-

щего контента могут использоваться аутентичные профессиональные материалы, 

способствующие лучшему освоению профессионального языка и пониманию 

специфики будущей профессиональной деятельности [1]. Кроме того, интеграция 

профессионально-ориентированного контента требует индивидуализации образо-

вательного процесса. Индивидуализация реализуется через адаптацию сложности 

заданий в зависимости от уровня подготовки студентов, применение дифферен-

цированных методов контроля, а также комбинирование различных форм работы 

(индивидуальные, парные и групповые задания). Это способствует созданию 

комфортной и продуктивной учебной атмосферы, а также вовлечению студентов 

с разным уровнем подготовки в активное участие в учебном процессе. Таким 

образом, использование профессионально-ориентированного контента и индиви-

дуализированных подходов в обучении иностранным языкам способствует не 

только углубленному освоению языка, но и подготовке студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Внедрение данных методов в образовательную 

практику является важным шагом в повышении качества образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внедрение цифровых технологий в процесс образования и общества способ-

ствовало активному использованию цифровых инструментов при изучении ино-

странных языков. Цифровая трансформация высшего образования предоставляет 

студентам обширную информацию, позволяющую им осмысленно ориентиро-

ваться в мире, используя обобщенные знания и умения. Это способствует лучше-

му развитию интеллектуальной активности и самостоятельности учащихся [3]. 

Владение педагогами цифровым образовательным контентом открывает студен-

там доступ к качественному материалу и позволяет им усваивать иноязычный 

речевой материал на более творческом уровне. Применение цифровых ресурсов и 

развитие цифровой образовательной среды при изучении иностранного языка 

делает образовательный процесс более динамичным и способствует формирова-

нию объемного и яркого представления у студентов, создавая впечатление при-

сутствия в иноязычном языковом окружении [2]. Использование увлекательной 

формы и видеороликов для представления учебного материала является совре-

менным трендом в образовании. Сегодня качество высшего образования опреде-

ляется способностью подготовить конкурентоспособного специалиста, владею-

щего своей профессией на международном уровне [1]. В условиях поликультур-

ной среды иноязычная подготовка студентов в области межкультурных контактов 

требует отличного владения иностранным языком, что в свою очередь обеспечи-

вается использованием цифровых технологий в образовании. 
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EVOLVING TRENDS IN EDUCATION IN THE ERA OF GLOBAL 

DIGITALIZATION OF SOCIETY 

The widespread integration of digital resources into all areas of our lives, despite 

all their visible advantages, is directly related to the concept of `digital literacy, which 

also influences the development of skills and competencies necessary for successful 

learning and later successful application in the global digital space. Students obtain 

information much faster and easier, as an increasing amount of data is in digital format 

and access to it is much simpler than to traditional paper resources, both for data stor-

age and for their further use [2]. A necessary component of the effectiveness of imple-

menting such technological innovations is the ability to manage such a volume of in-

formation. This component of digital literacy is formed when students join online 

communities. On the other hand, the question arises whether the skills of integrating 

and evaluating information are the skills that should be learned when participating with 

a teacher who acts as an expert in evaluating the information flow and demonstrating 

the reliability and usefulness of various electronic resources [1]. In any case, the most 

important components of digital literacy needed for modern education are common for 

both the future user and the artificial intelligence specialist, namely: access, manage-

ment, evaluation, integration, creation, and dissemination of information in the online 

environment for individual and collective use for learning, work, or leisure. These skills 

are directly related to professional competencies, so digital literacy in the era of digital-

ization is as relevant as traditional literacy. In addition to enhancing the quality of edu-

cation, cutting-edge technologies can make it more accessible to a much larger number 

of individuals [3]. However, the results of the analysis of potential and already imple-

mented methodologies using interactive scientific developments lead to the conclusion 

that quality higher education requires personal and subjective attention that cannot be 

automated. 
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FORMATION OF STUDENTS' SELF-ORGANIZATION COMPETENCE  

IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL UNIVERSITY 

ENVIRONMENT 

A person with pronounced purposefulness independently sets goals and inde-

pendently and consciously organizes his/her activity to achieve them; his/her goals are 

realistic, detailed and stable. This component is built thanks to the following skills: the 

ability to determine the goals of activity (awareness of the meaning of the performed 

activity, the ability to see the problem and understand the tasks, verbally express the 

goals of activity) [1]; the ability to accept the set goals of activity from the outside 

(awareness of their interests, motives and recognition of the goal of activity as personal-

ly significant); the ability to achieve the goals of activity (overcoming emerging diffi-

culties, achieving the final result of their activity) [2]. Within the framework of the 

reflexive component of self-organization, the need for forecasting, planning, analysis of 

the activity carried out on the basis of reflexive actions, management with a pronounced 

position of ‘Self’ is formed. The reflexive component is associated with the ability to 

look into the future and outline the trajectory of activity. Thus, a self-organized person 

solves the tasks set before him faster, more rationally and economically, also over-

comes difficulties more effectively and actively shows initiative. Undoubtedly, it is 

such people who most of all form the modern information society [3]. But it should be 

remembered that the process of formation of personality self-organization starts from 

the first stage of education and requires special organization of the educational process 

taking into account the learner's personal characteristics and active participation of a 

number of specialists (teachers, methodologists, engineers, programmers and designers) 

in order to create productive information resources.  
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ESP AS A TOOL FOR FORMING A CULTURE OF PROFESSIONAL 

FORMATION 

Analysing the needs of technical students in English for Special Purposes (ESP) is 

seen as an effective tool for developing an ESP course that best meets the learners' 

needs. The aim of the article is to investigate students‘ language needs and to identify 

stakeholders’ opinions about ESP course within the framework of an interdisciplinary 

research. The results of a questionnaire survey of English teachers allowed the author to 

analyse the pedagogical situation and to establish that most of the respondents do not 

follow a precise method in teaching English but combine traditional methods: grammat-

ical structure translation, communicative method and text translation method, language 

teaching and phonetic-linguistic method depending on the type of assignment [1]. The 

types of activities favoured in foreign language classes are noted: grammar exercises 

and reading texts aloud, using materials and teaching aids developed by teachers and 

related to the academic field. 

The data of the conducted analysis give researchers a clear picture of the current 

state of English language teaching at NMSTU, allow them to analyse students' needs 

and determine their attitudes towards English language courses, identify problematic 

issues faced by students when studying books and articles on manufacturing and engi-

neering sciences in English [2]. This paper emphasises the importance of cooperation 

between foreign language teachers and subject specialists as in practice, interdiscipli-

nary cooperation between language and engineering departments is not popular. This 

study is based on a case method design in which the target situation, current situation, 

learner factor and learning content were analysed [3]. This analysis was conducted to 

help higher education teachers in developing a discipline work programme for success-

ful implementation of ESP course in a technical university. 
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ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN A FUTURE ENGINEER’S CAREER 

The engineering profession, as a rule, requires knowledge of a foreign language at 

a level not lower than Pre-Intermediate [1]. In fact, English serves for career develop-

ment and international relations, writing business documentation and reports, decipher-

ing devices, rules and regulations. A decent command of English enables effective ne-

gotiation with the professionals of the world in terms of technological advancement [2]. 

Teachers at the Institute of Mining and Transportation state that nowadays, profession-

als who speak English are more in demand in the labour market, since companies re-

quire a certain level of English language proficiency as a mandatory requirement for 

employment [3]. Consequently, learning English is no longer a luxury but a necessity. 

As for the analysis of teaching and learning, the results obtained from the question-

naires of English teachers and masters students showed that the English language 

course at the Institute of Mining and Transport at Magnitogorsk State Technical Uni-

versity is presented as ‘Business Foreign Language’. The time allocated to the course is 

two consecutive hours per week in the first year of the course, and this was assumed to 

be insufficient to cover lots of aspects of English. Regarding the analysis of the learning 

factor, the data showed that students at the Institute of Mining and Transport at 

NMSTU are motivated to learn English, although at the beginning their attitude towards 

the course is described as unfavourable. Among the reasons that motivate students to 

learn English is the need for it both in their studies and in their careers. Another motiva-

tion is preparation for international tests such as IELTS, TOEFL, which become a 

promising stepping stone for getting a job abroad and require students to have a level of 

fluency in English.  

Список используемых источников 

1. Velikanov, V. S. The challenges of Industry 4.0 and the need for new an-

swers in the mining industry / V. S. Velikanov, N. V. Dyorina, A. N. Korotkova, K. S. 

Dyorina // Известия Уральского государственного горного университета. – 2021. – 

No. 2(62). – P. 154-166. – DOI 10.21440/2307-2091-2021-2-154-166. – EDN 

VBEEET.  

2. Дерина, Н. В. ESP как инструмент формирования культуры професси-

онального становления магистров направления «технологические машины и обо-

рудование» / Н. В. Дерина, В. С. Великанов, И. А. Гришин [и др.] // Вестник Том-

ского государственного университета. – 2023. – № 486. – С. 194-202. – DOI 

10.17223/15617793/486/21. – EDN KUWKQZ. 

3. Gasanenko, E. A. Professional English in Use: Электронное издание / E. 

A. Gasanenko, N. V. Derina, T. Yu. Zalavina. Vol. Part I. – Магнитогорск : Магнито-

горский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2022. – 199 

p. – ISBN 978-5-9967-2387-4. – EDN ZQOHJW. 



 
 

168 

УДК 372.881.111.1 

Южакова Ю.В. (AuthorID: 661090) 

 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)  

IN TECHNICAL UNIVERSITIES: PROS AND CONS 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a teaching approach that 

aims to integrate language learning with the learning of other subjects. By learning 

subject content in a second language, students are exposed to a wide range of vocabu-

lary, grammar structures, and language functions that they can use in a variety of con-

texts [2]. Implementing CLIL in technical university we can achieve several objectives: 

- Improved language proficiency. It can be particularly advantageous for students 

studying in technical universities who may need to work in an international environ-

ment where English is the main language of communication. 

- Promoting interdisciplinary learning. It can be particularly beneficial in technical 

universities where students may need to work across different fields and disciplines. 

- Preparing students for the global workforce. By learning technical subjects in a 

foreign language, students can develop the communication and problem-solving skills 

necessary to succeed in international workplaces. 

Despite the above mentioned positive features of CLIL implementation in tech-

nical universities the following obstacles should be taken into account and thoroughly 

considered: 

- Students who are not proficient in the language of instruction may struggle to un-

derstand the content being taught, leading to lower academic performance. 

- Many teachers may not have the necessary training or experience to effectively 

integrate language learning into their content instruction, leading to ineffective CLIL 

implementation. 

- Teaching content and language simultaneously can be time-consuming, making it 

difficult to cover all the necessary material within limited class time. 

- Assessing both content knowledge and language proficiency can be challenging, 

as traditional assessment tools may not effectively measure CLIL outcomes. 

- Some students may lack motivation to learn both content and language simulta-

neously, leading to disengagement and lower academic performance [1]. 

If we are able to overcome all the mentioned difficulties, it will be possible to pro-

vide students with the language skills, content knowledge, and critical thinking abilities 

that are necessary for success in the 21st century.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

Проблема определения понятия «здоровье» является сложной. С одной сто-

роны, восприятие здоровья как состояния, характеризующегося гармонией с 

окружающей средой, подчеркивает динамический характер здоровья и его взаи-

мосвязь с факторами среды. С другой стороны, характеристика здоровья как спо-

собности выполнять необходимые функции акцентирует внимание на индивиду-

альных возможностях и ресурсах человека. Эти различные подходы к определе-

нию здоровья могут служить основой для разработки более комплексных страте-

гий в области охраны здоровья и формирования общественного сознания. Поня-

тие «здоровье» многогранно и включает в себя не только биологические факторы, 

но и психологические, социальные и экологические аспекты. Определение, пред-

ложенное ВОЗ, подчеркивает важность комплексного подхода к пониманию здо-

ровья, рассматривая его как гармоничное состояние всех систем организма и их 

взаимодействие с окружающей средой. Это подразумевает необходимость не 

только лечения заболеваний, но и активного участия в поддержании благополу-

чия на всех уровнях — физическом, психическом и социальном. Понимание здо-

ровья должно выходить за рамки простого отсутствия болезни и включать в себя 

аспект динамического состояния, связанного с развитием психических, физиоло-

гических и биологических возможностей человека. Исследования таких ученых, 

как В.П. Казначеев и Н.М. Амосов, подчеркивают, что здоровье влияет не только 

на качество жизни, но и на способность человека реализовывать свой потенциал, 

достигать целей и, в конечном итоге, находить счастье. Такие установки о здоро-

вье, которые также поддерживаются другими исследователями, выделяют важ-

ность функциональности организма и социальной активности как ключевых фак-

торов для полноценной жизни [1]. Таким образом, здоровье можно рассматривать 

как многогранное понятие, которое включает как качественные, так и количе-

ственные аспекты. Степень здоровья определяется широтой адаптационных воз-

можностей организма, что позволяет различать не только здоровых людей, но и 

тех, кто находится в промежуточных состояниях между здоровьем и болезнью. 

Это говорит о том, что здоровье не имеет четких границ и может изменяться в 

зависимости от влияния внутренних и внешних факторов.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ СПЕЦИФИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ 

Взаимодействие врача с больным человеком требует глубокого понимания, 

что болезнь – это не только физическое поражение органов, но и комплексное 

страдание личности. Проявления заболевания обусловлены как биологическими, 

так и психологическими факторами. Отношение пациента к своему состоянию 

играет ключевую роль не только в результатах лечения, но и в его способности 

адаптироваться к новым жизненным условиям, преодолевать последствия болез-

ни и находить пути для восстановления функционирования организма [2]. Следо-

вательно, для эффективного лечения важно учитывать эмоциональные и психоло-

гические аспекты состояния пациента. 

Типология реагирования на заболевания, разработанная А.Е. Личко и Н.Я. 

Ивановым, подчеркивает значимость трех ключевых факторов в формировании 

реакции пациента на болезни: природы самого соматического заболевания; типа 

личности, в котором важнейшую составную часть определяет тип акцентуации 

характера; отношения к данному заболеванию в референтной для больного груп-

пе [1].  

Учет этих аспектов в клинической практике способствует более эффективной 

интервенции и повышению качества медицинского обслуживания, а также улуч-

шению психологического состояния пациента. Каждый пациент уникален не 

только в своих физических характеристиках, но и в психологическом восприятии 

своей болезни. В условиях ограниченного времени врач должен реализовывать 

индивидуальный подход к каждому пациенту в процессе лечения, он должен 

стремиться находить баланс между медицинскими процедурами и вниманием к 

эмоциональным и психологическим аспектам состояния пациента. Осознание 

амбивалентной природы отношения больного к своему заболеванию открывает 

новые возможности для установления доверительного контакта. Поддержка пози-

тивного взгляда на болезнь может значительно улучшить процесс лечения, спо-

собствуя укреплению психики пациента и его убежденности в успешности борь-

бы с недугом. Таким образом, эффективное лечение невозможно без учета инди-

видуальных особенностей и психологических факторов, что требует от врачей 

гибкости и чуткости в подходе к каждому случаю. 
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нал). – 2017. Т. 8. – № 2-1. – С. 136-158. – EDN YLFBTT. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Исторический опыт и опыт современных военных действий показывают, что 

наиболее успешными и боеспособными оказывались армии, в которых присут-

ствовал высокий моральных дух и высокая психологическая готовность к несе-

нию военной службы. Психологическая готовность юношей допризывного воз-

раста представляет собой результат специальной психологической подготовки и 

рассматривается как состояние, предшествующее началу службы в армии. Данное 

состояние имеет сложную структуру и включает в себя совокупность волевых, 

мотивационных, эмоциональных процессов и свойств личности. Психологическая 

подготовка юношей к службе в армии реализуется через систему мероприятий по 

формированию у допризывника состояния психологической готовности к пре-

одолению отрицательных факторов военной службы. Безусловно, проявление 

психологической готовности зависит как от особенностей личности, так и от 

условий жизнедеятельности. Ведущей целью психологической подготовки явля-

ется самоопределение личности как патриота России, приобщение юношей к 

нормам жизни гражданского общества и формирования активной социально-

значимой позиции. Основными составляющими психологической подготовки к 

службе в вооружённых силах являются: создание положительного образа Россий-

ской армии; развитие морально-психологических качеств, таких как чувство пат-

риотизма и верности воинскому долгу; развитие навыков стрессоустойчивости и 

саморегуляции; коллективному общению; уверенности в себе; адекватной само-

оценке. В качестве форм реализации деятельности по формированию психологи-

ческой готовности юношей к службе в армии используются: лекционно-

просветительская деятельность, информационно-методическая деятельность, 

социально-профилактический тренинг, индивидуальное консультирование.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ГОТОВНОСТЬ» И «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ» В НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В современной науке существуют различные точки зрения на классифика-

цию теорий и подходов, объясняющих сущность понятия «готовность». В рабо-

тах А.Ф. Линенко выделяется несколько этапов изучения этого понятия в психо-

логической науке. На первом этапе, «готовность» изучалась в связи с исследова-

нием психических процессов человека. На втором этапе, в связи с активными 

исследованиями в области нейрофизиологических механизмов регуляции и само-

регуляции человека, «готовность» рассматривалась как устойчивость человека к 

внешним и внутренним воздействиям. Третий этап изучения понятия «готов-

ность» связан с исследованиями в области деятельности человека. В этот период 

«готовность» рассматривается в связи с эмоционально-волевым и интеллектуаль-

ным потенциалом личности. М.И. Дъяченко и Л.А. Кандыбович определяют «го-

товность» как настрой личности на определенное поведение, установку на актив-

ные действия. Понятие «готовность» рассматривается как активное действенное 

состояние личности, как установка на определенное поведение, на мобилизацию 

сил для выполнения конкретной задачи. Готовность к определенному виду дея-

тельности состоит во многом из идейной, моральной, психологической, деловой и 

физической готовности. Причем, психологическая готовность занимает цен-

тральное место во всей системе видов готовности. В своих работах Ю.Н. Гурья-

нов, как и ряд других учёных, склонен разграничивать понятие «готовность» и 

«психологическая готовность», считая, что «готовность» является более широким 

понятием и включает в себя «психологическую готовность» как один из своих 

компонентов. В.Д. Щадриков отмечает, что психологическая готовность характе-

ризуется твердой уверенностью человека в своих силах, желанием бороться до 

конца за достижение своей цели, оптимальным уровнем эмоционального возбуж-

дения. И. Дъяченко и Л.А. Кандыбович отмечают, что наиболее важные показа-

тели психологической долговременной готовности связаны с мотивационной 

сферой личности, они отражают потребность успешного выполнения поставлен-

ного задания, интерес как к объекту деятельности.  
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЛЮДЬМИ  

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Исследование особенностей саморегуляции обусловлено спецификой про-

фессиональной деятельности специалистов экстремальных профессий. Постоян-

ное воздействие стресса, высокая ответственность и необходимость оперативного 

принятия решений оказывают неоспоримое влияние на психоэмоциональное со-

стояние специалистов, работающих с людьми с девиантным поведением. Мы 

предположили, что у специалистов, работающих с людьми с девиантным поведе-

нием, в большей степени выражены некоторые показатели саморегуляции, чем у 

специалистов, не работающих с данной категорией людей. Проведенное исследо-

вание позволяет констатировать: специалисты, работающие с людьми с девиант-

ным поведением, эффективнее адаптируются к непредвиденным ситуациям, они 

способны быстрее оценить изменяющиеся условия и перестроить свое поведение 

в соответствии с новыми обстоятельствами. У специалистов, работающим с 

людьми с девиантным поведением, больше выражено стремление к выполнению 

намеченного плана, несмотря на препятствия и трудности, чем у специалистов, не 

работающих с девиантами. Также сотрудников полиции, психологов и социаль-

ных работников можно охарактеризовать как более уверенных в себе и самостоя-

тельных, они способны лучше управлять своим состоянием и поведением в раз-

личных ситуациях. По шкале «эмоциональный самоконтроль» у сотрудников 

полиции, психологов и социальных работников сильнее выражена готовность к 

контролю своих эмоций и их проявлений, в отличие от медицинских работников, 

учителей школы и работников торговли; по шкале «самоконтроль в деятельно-

сти» также показатели выше, они лучше регулируют процесс деятельности на 

различных этапах ее реализации, планируют и прогнозируют свои действия. Ана-

лиз результатов эмпирического исследования показал, что у изучаемых нами 

специалистов в большей степени выражены показатели саморегуляции, чем у 

специалистов, не работающих с людьми с девиантным поведением по следую-

щим компонентам: гибкость, надежность, настойчивость, эмоциональный само-

контроль и самоконтроль в деятельности, интернальность в области достижений 

и в семейных отношениях, общий уровень саморегуляции. 
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ 

ПРИВЯЗАННОСТИ 

Аддикция имеет место в условиях, когда развивается замещение удовлетво-

рения реальных потребностей новой сверхценной потребностью в аддиктивном 

средстве как способа компенсации неадекватной Я-концепции и избегания жиз-

ненных затруднений. В основе межличностной зависимости лежит выраженная 

потребность в принятии и эмоционально-близких отношениях с другим челове-

ком. Традиционно проблема межличностной зависимости рассматривается в рам-

ках теории привязанности в контексте детско-родительских отношений и после-

дующем формировании стилевых характеристик межличностного поведения во 

взрослом возрасте. Привязанность выражается в долговременной, устойчивой 

эмоциональной связи, которая объединяет индивида с референтными окружаю-

щими людьми. Значительный вклад в развитие теории привязанности внесли Дж. 

Боулби, М. Эйнсворт, Д. Вольф, В. Изендорн, В.Н. Куницына, Н.Н. Авдеева и 

другие. Ими описаны психологические механизмы формирования различных 

видов привязанности, условия формирования как надежной, так и нарушенной 

(дезадаптирующей) привязанности. Анализ существующих концепций и подхо-

дов к рассмотрению феномена межличностной зависимости позволил установить 

определяющее влияние на ее возникновение типа привязанности, формируемого 

в детско-родительских отношениях [1], обладающего устойчивостью на протяже-

нии всей жизни индивида и, соответственно, обуславливающего качество меж-

личностных отношений во взрослом возрасте. Специфическая по своему характе-

ру и интенсивности привязанность, а также Я-концепция и восприятие других, 

может выражаться как в адекватных и здоровых формах зависимого поведения, 

так и различных его нарушениях, затрудняющих установление гармоничных от-

ношений. Последнее, в свою очередь, свидетельствует о том, что в настоящее 

время проблема межличностной зависимости в психологической науке постепен-

но выходит за рамки нормативного подхода и все более рассматривается как 

негативное явление, оказывающее разрушающее влияние на личность зависимого 

человека и приводящее, тем самым, к формированию состояния дезадаптации, 

характеризующегося нарушением межличностных связей с окружающими. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В работе были исследованы виды задержки психического развития у под-

ростков, психологические особенности подростков с ЗПР. Целью исследования 

является разработка и апробирование программы психологического сопровожде-

ния подростков с задержкой психического развития. Актуальность проблемы 

подтвеждается данными статистики Министерства просвещения РФ, согласно 

которой дети с ЗПР — самая многочисленная категория среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (около 40%). Согласно К.С. Лебедин-

ской существует четыре основных варианта ЗПР: задержка психического разви-

тия конституционального происхождения, задержка психического развития сома-

тогенного происхождения, задержка психического развития психогенного проис-

хождения, задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Психологические особенности подростков с ЗПР проявляются в трудностях в 

отношениях со сверстниками, пониженной продуктивности и произвольности 

познавательных процессов, для них характерны высокая внушаемость, неуверен-

ность в себе, сниженная критичность к своему поведению, повышенная кон-

фликтность [1]. Изначальным представлением педагогической общественности 

заключалось в том, что ЗПР корректируется к концу младшего школьного возрас-

та и дальше не требует специального рассмотрения. Тем не менее, такие дети, 

вырастая, часто становятся подростками с трудностями поведения и обучения. 

О.В. Вольская, Ю.Т. Матасов и Л. С. Медникова указывают, что в структуру 

комплексного психологического сопровождения обучающегося с ОВЗ, в том чис-

ле, с ЗПР, входят следующие компоненты: психологическая диагностика, разра-

ботка психокоррекционной программы, согласованной с учебным процессом, 

оценка учебной и социальной микросреды для организации оптимальных усло-

вий обучения и развития обучающегося, формирование и реализация коррекци-

онной программы, встроенной в целостный процесс психолого-медико-

педагогической коррекции развития обучающегося, совместная с педагогами 

работа по развитию когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы, ока-

зание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспита-

ния для обучающегося с ОВЗ, обеспечение психологической поддержки родите-

лей и лиц, их заменяющих, воспитывающих обучающегося с ОВЗ, в данном слу-

чае с ЗПР. Итак, при психологическом сопровождении подростков с ЗПР особое 

внимание педагог-психолог должен уделить развитию эмоционально-волевой 

сферы, коррекции поведенческих проблем, конфликтности и тревожности уча-

щихся, а также разработать рекомендации для родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ЛЮДЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ, В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА 

На сегодняшний день, инсульт входит в число наиболее распространенных 

факторов инвалидизации и смертности населения. В последние годы отмечается 

«омоложение» данного заболевания, в особенности, после перенесенного вируса 

COVID-19. К труду возвращается лишь 20% лиц, перенесших инсульт. Такая 

статистика показывает, насколько актуальна реабилитация лиц, перенесших 

инсульт [1]. Повышение нейропластичности мозга, через активизацию 

психической деятельности пациента осуществляется посредством применения 

когнитивных упражнений, которые форсируют ветвление дендритов и 

образование новых синапсов [1]. При составлении реабилитационной программы 

и выборе методик учитываются степень выраженности когнитивных и 

аффективных расстройств, социальный статус и личностные особенности 

пациента. Общие закономерности работы мозга, объясняющие его интегративную 

деятельность, позволяют подразделить мозг на три структурно — 

функциональных блока, в соответствии с деятельностью которых, а также, 

степенью поражения в результате инсульта, выбираются и используются 

определенные нейропсихологические методы в коррекции. Используемые 

методы, в совокупности с тактиками профессиональной деятельности, 

способствующими созданию максимально благоприятной, психологически 

безопасной среды для коррекции, формирования и развития интеллектуальных, 

психических и социальных аспектов деятельности людей, перенесших инсульт, 

помогают снизить порог вхождения в программу действий выполняемых 

упражнений. Игровая форма упражнений придает дополнительную мотивацию, 

что в итоге делает процесс реабилитации более мягким и эффективным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследование особенностей подготовки педагогов-психологов к профессио-

нальной деятельности обусловлено спецификой деятельности данных специали-

стов. На данный момент активно реализуется процесс создания профессиональ-

ных стандартов, предполагающих вовлечение как систему образования в целом, 

так и психологов отдельно. Для нас наибольший интерес вызывает проект про-

фессионального стандарта «Педагог-психолог». Данный документ относительно 

недавно успешно прошел все этапы согласования различных ведомств. Так как 

разрабатывали и составляли стандарт «Педагог-психолог» не только ученые, но и 

практикующие специалисты, то можно утверждать, что он составлен с учетом 

традиционных существующих направлений профессиональной деятельности 

педагога-психолога, включая новые задачи, способствующие выполнению цели 

реструктуризации целой системы образования. Профессиональный стандарт 

включает в себя деятельность психологов, работающих в системе дошкольного, 

начального общего, среднего и профессионального образования и т.д. В понятие 

«стандарт» включается минимальный усредненный набор требований к знаниям 

и умениям, которыми должен обладать педагог-психолог, работающий в образо-

вательной организации. Профессиональный стандарт представляет ценность для 

специалиста определяя нижнюю планку его квалификации, осуществляя отбор 

тех специалистов, которые находятся выше этой планки [2]. Подробнее требова-

ния к специалистам раскрывают функции профессионального стандарта. К ним 

относятся: толкование; совместное разрабатывание; создавание модели; осу-

ществление обратной связи; вдохновление и поддержка. Принятие данного про-

фессионального стандарта открывает возможность укрепления позиции педагога-

психолога в образовательной организации за счет определения области профес-

сиональных обязанностей и требования к уровню подготовки. Будущие специа-

листы будут осведомлены о результатах работы психолога, четко представлять 

какой вклад они могут внести в образовательную организацию. 

Список используемых источников 

1. Клюкина, А.А. Представление об идеальном образе педагога как о субъек-

те педагогической деятельности / А.А. Клюкина. – Актуальные вопросы педаго-

гики, психологии, социологии. Материалы второй международной научно-

практической конференции, 2018. – С. 280-283. – EDN DGXSBW. 

2. Бобинкин, С.А. Самоорганизация рабочего времени психологов-

консультантов / С.А. Бобинкин. – Научный диалог, 2016. – С. 311-327. – EDN 

XBGWLB. 

https://elibrary.ru/dgxsbw
https://elibrary.ru/xbgwlb


 
 

178 

УДК 159.9 

Аксёнова Е.А., Степанова О.П.  (AuthorID: 443174) 

 

ЮМОР КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Юмор — это сложно устроенный феномен, который рассматривается как ме-

ханизм регуляции и адаптации. В психологии к изучению юмора подходят по-

разному, опираясь на разные теоретические основы. К основным теориям юмора 

можно отнести следующие течения.  

Теория релиза (Фрейд). Исходя из концепции психоанализа Зигмунда Фрей-

да, юмор можно рассматривать как сложный механизм реализации психического 

и эмоционального напряжения. Невозможность открыто выражать своё состояния 

приводит человека к смеху, что является разрядкой. 

Теория инконгруэнции Артура Шопенгауэра [1], а в последствии доработан-

ная рядом других именитый психологов предполагает, что юмор возникает как 

последствие столкновение несовместимого. В этом случае юмор принимается как 

абсурдное сочетание. Шопенгауэр акцентировал внимание на том, что для пони-

мания несостыковки нужно обладать достаточной гибкостью мышления [2].  

Юмор является ключевой фигурой в становлении копинг-стратегий многих 

педагогов. В частности, преподавателей. Легкий способ поддержания контакта со 

студентами, снятие стресса, даже рефлексия. Это делает юмор универсальным 

способом взаимодействия с миром [3]. 

Кроме того, юмор — это способ общения со студентами. Любая социальная 

напряженность может быть сильно снижена благодаря непринуждённости, кото-

рая рождается из хорошей шутки. Студенты охотнее слушают тех преподавате-

лей, которые могут говорить с ними на одном языке. Происходит вечная размин-

ка для воображения и словарного запаса и психологической гибкости [3].  

Таким образом, юмор может использоваться как копинг-стартегия. Он явля-

ется эффективным инструментом для урегулирования конфликтов, а также спо-

собом избавления от окружающих преподавателя стрессов. Это способ саморегу-

ляции, который помогает справиться с непомерными эмоциональными нагрузка-

ми и создать благоприятную среду для образовательного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА НА КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В современном мире условия профессиональной деятельности предъявляют 

особые требования к личностным качествам работников. Одним из факторов, 

способных влиять на карьерные ориентиры и профессиональное развитие, явля-

ется перфекционизм. Понимаемый как стремление к совершенству, он способен 

выступать как ресурсом и мотиватором, так и серьёзным барьером перед дости-

жением профессиональных целей.  

В 2017 году Ивановой А. С. было проведено исследование. В своей работе 

«Психологические особенности перфекционизма как индивидуального стиля 

деятельности» Иванова А. С. изучила влияние адаптивного и дезадаптивного 

перфекционизма на профессиональную деятельность [2]. 65% респондентов с 

выраженным перфекционизмом делились высокими достижениями в профессио-

нальной деятельность. 48% респондентов с выявленным дезадаптивным перфек-

ционизмом находились в состоянии профессионального выгорания и часто от-

кладывали реализацию сложных целей и планов.  

В 2019 году Смирной Е. В. было проведено исследование. В своей работе 

«Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и коммуникативной активно-

сти» проанализировала влияние перфекционизма на коммуникативные способно-

сти в профессиональной среде. Результаты исследования показали, что сотрудни-

ки с дезадаптивным перфекционизмом в 70% случаях проявляли коммуникатив-

ную активность, избегали командных работ и реже добивались профессиональ-

ных успехов. Адаптивный перфекционизм был связан высокой социальной ак-

тивностью, что проявлялось у 60% участников.  

Для успешной реализации, в профессии работнику необходимо стремление к 

личному и профессиональному развитию, способность к самоорганизации, само-

контролю, постановке адекватных целей и их реализации. Полученные данные 

позволят скорректировать программы, направленные на минимизацию негатив-

ного влияния перфекционизма.  Исследования позволят учесть в разработке вли-

яние перфекционизма на карьерные ориентиры и профессиональное развитие. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Детско-родительские отношения — это процесс взаимодействия родителей и 

детей, основанный на любви, заботе, доверии и воспитании. Эти отношения ока-

зывают влияние на психическое, эмоциональное и социальное развитие ребенка. 

Родители являются первыми воспитателями и моделями поведения для детей. От 

того, как они общаются, воспитывают и поддерживают, зависит развитие чувства 

уверенности, самооценки и социальной адаптации ребенка. На разных возраст-

ных этапах дети по-разному воспринимают своих родителей. В младенчестве и 

дошкольном возрасте важна привязанность и безопасность, в школьном — под-

держка и мотивация, в подростковом — поиск независимости и установление 

личных границ. Существуют различные стили воспитания: авторитарный, авто-

ритетный, либеральный и попустительский. Каждый стиль по-своему влияет на 

формирование личности ребенка, его поведение и восприятие мира. Конфликты 

между детьми и родителями — это нормальная часть развития отношений. Важ-

но, чтобы родители умели правильно разрешать конфликты, учитывая возрастные 

особенности ребенка и его потребности в независимости. Эмоциональная под-

держка родителей влияет на развитие привязанности, стабильности и уверенно-

сти у ребенка. Наличие эмоциональной близости и безопасности способствует 

гармоничному развитию личности. Социальные условия, такие как семейное по-

ложение, уровень образования и социальный статус родителей, также играют 

важную роль в развитии детско-родительских отношений. Проблемы в отноше-

ниях между детьми и родителями могут привести к развитию различных психи-

ческих расстройств, таких как тревожность, депрессия или низкая самооценка. 

Данная проблема требует использования нестандартных научных исследований, 

новых нестандартных методик в научно-исследовательской и образовательной 

системе, чему немало успешных примеров при рассмотрении различных вопро-

сов [1,2,3]. Поддержание здоровых детско-родительских отношений важно для 

гармоничного развития ребенка и формирования его психологического благопо-

лучия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

В РАМКАХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Современная психология активно развивается, предлагая различные методы 

помощи людям в решении их личных и межличностных проблем. Одним из клю-

чевых направлений является психологическое консультирование, которое пред-

ставляет собой процесс взаимодействия между специалистом-психологом и кли-

ентом, направленный на улучшение психического состояния последнего. В дан-

ной работе рассматриваются особенности психологического консультирования, 

его цели, задачи и методы, а также приводятся примеры успешного применения 

этого подхода в практике. 

Цели и задачи психологического консультирования. 

Основная цель психологического консультирования заключается в том, что-

бы помочь клиенту осознать свои проблемы, найти пути их решения и повысить 

качество жизни. Это может включать работу над самооценкой, развитие эмоцио-

нальной устойчивости, улучшение отношений с окружающими и повышение 

уровня самореализации. Задачи могут варьироваться от конкретной ситуации 

клиента, но обычно включают диагностику, поддержку, обучение новым навыкам 

и стратегиям поведения. 

Методы психологического консультирования. 

Существуют разнообразные подходы к проведению консультаций, среди ко-

торых наиболее распространены когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-

терапия, психоаналитический подход и гуманистическая психология. Каждый 

метод имеет свою специфику и направлен на решение определенных типов про-

блем. Например, когнитивно-поведенческий подход фокусируется на изменении 

негативных мыслей и моделей поведения, тогда как гештальт-терапия акцентиру-

ет внимание на осознании настоящего момента и развитии целостности личности. 

Психологическое консультирование играет важную роль в современном об-

ществе, предоставляя людям возможность улучшить свое психоэмоциональное 

состояние и качество жизни. Разнообразие методов позволяет подобрать подхо-

дящий подход для каждого конкретного случая, а грамотный специалист спосо-

бен оказать значимую помощь в трудные моменты жизни. Дальнейшее исследо-

вание и развитие этой области будут способствовать повышению эффективности 

психологической поддержки и улучшению благополучия людей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ В ПСИХОЛОГИИ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Современная психология сталкивается с множеством вызовов и проблем, 

связанных с развитием общества, технологий и глобализацией. В данном обзоре 

рассматриваются ключевые вопросы, стоящие перед психологическим сообще-

ством сегодня, включая этические дилеммы, междисциплинарный подход к ис-

следованию, цифровую трансформацию психотерапии и изменение парадигм в 

понимании психического здоровья. Анализ этих вопросов позволяет выявить 

актуальные направления дальнейших исследований и предложить пути решения 

существующих проблем. Цель работы: провести аналитический обзор современ-

ных вызовов и проблем в области психологии, определить приоритетные направ-

ления исследований и обсудить возможные подходы к решению выявленных 

трудностей. Методы исследования: обзор литературы, систематизация информа-

ции, критический анализ публикаций в ведущих научных журналах по психоло-

гии, социологии и смежным дисциплинам. Особое внимание уделено работам 

последних лет, отражающим современные тенденции в развитии психологии. 

Основные результаты и выводы: 1. Этические дилеммы: Рассмотрены вопросы 

конфиденциальности и безопасности данных в условиях цифровой трансформа-

ции психотерапевтических практик, а также этика использования искусственного 

интеллекта в диагностике и лечении психических расстройств. 2. Междисципли-

нарный подход: обсуждается необходимость интеграции знаний из различных 

областей, таких как биология, информатика и философия, для создания ком-

плексных моделей психики и поведения. 3. Цифровая трансформация психотера-

пии: Проанализированы преимущества и риски онлайн-консультирования, вирту-

альной реальности и других цифровых инструментов в психотерапии, а также 

обсуждаются перспективы их дальнейшего развития. 4. Изменение парадигм в 

понимании психического здоровья: рассматриваются новые подходы к определе-

нию нормы и патологии, акцент на позитивную психологию и укрепление мен-

тального благополучия. Практическая значимость: результаты данного обзора 

могут служить основой для разработки стратегических направлений развития 

психологии как научной дисциплины, а также способствовать улучшению каче-

ства оказания психологической помощи населению. 
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УТОПИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В ПРОЗЕ А. ПЛАТОНОВА 1920–1930-х ГОДОВ: 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Утопические идеалы в их национальном обличии в прозе А. Платонова 

(«Котлован», «Чевенгур») – объект исследований филологов на рубеже XX-XXI 

вв. Советская действительность 1920-1930-х гг. являла социалистический экспе-

римент: Великая Утопия, как и все утопии, несла «новое»счастье: ««спасение 

душ» всех людей…, что и составляет «цель утопии», так как всеобщность – ее 

непременное условие» [1, с. 118].В исследовании мы придерживаемся версии К. 

Саймака («Город»)о неистребимости утопизма: «...многократные свидетельства 

отсутствия у человека осознанной цели, его непрестанных метаний и попыток 

обрести достойный образ жизни, который упорно не даётся ему…потому, быть 

может, что Человек никогда не знает точно, чего хочет» [2, с. 28]. Платоновские 

герои грезят о счастливом будущем, в настоящем же не имеют покоя в душе, 

оставаясь в пределах индивидуального понимания «счастья». В типологии на 

основе идеологического принципа обнаруживаются новые типы: «сокровенный 

человек», преобразователь мира и природы (в духе русского «космизма»), рево-

люционный фанатик. Однако утопические идеалы платоновских персонажей не 

новы, ибо народные утопии пришли из фольклора: одни персонажи сказок, 

«ищущие» счастья в «новой земле», довольны существованием, а другие (как в 

сказке «Крестьянский сын») – испытывают «отвращение к житейскому» в един-

ственном «стремлении к чудесному» (Е. Трубецкой) [3, с. 105]. В утопическом 

дискурсе новаторство А. Платонова состоит в обновлении и типологии героев в 

контексте: переход «русского» в «советское». 
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СРЕДА РОССИЙСКОГО ВУЗА: ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ И ОБУЧАТЬ 

СТУДЕНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В настоящее время в условиях интенсивного развития сотрудничества со 

странами СНГ в сфере образования значительно увеличился поток иностранных 

граждан, в частности студентов из Туркменистана, в российские вузы с целью 

получить высшее образование.  

Однако на успешную адаптацию иностранных студентов влияют факторы, 

которые необходимо учитывать при работе с такими учащимися и выстраивать 

образовательный процесс сквозь призму национальной специфики [1; 2]. Родной 

язык, система образования и социальные нормы сказываются на адаптации турк-

менских студентов в незнакомых реалиях. Одним из важнейших факторов адап-

тации иностранных учащихся является знание языка принимающей стороны, в 

данном случае – русского языка. К сожалению, только 10 % студентов могут го-

ворить на русском языке и понимать русскоязычную речь. В таких условиях про-

цесс адаптации занимает гораздо больше времени. 

Кроме того, как показывает практика, уровень социальной поддержки ино-

странных студентов в российских вузах недостаточен (вопросы, связанные с 

оформлением документов, правилами проживания в общежитии, питанием, ме-

дицинским обслуживанием) для эффективной интеграции туркменских студентов 

в российское общество. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные проблемы, необходимо разви-

вать мультиязычную и мультикультурную среду в образовательном учреждении 

для эффективной социальной, академической и культурной адаптации, лучшего 

взаимопонимания и укрепления межнациональных связей. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ШОК И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ  

Феномен «лингвистического шока» [2] относят к явлениям психолингвисти-

ческого порядка, что предполагает комплексный подход к решению проблем, 

связанных с его преодолением – в равной мере с позиций лингвокультурологии и 

психологической науки. Лингвистический шок характеризуется как состояние 

дискомфорта вследствие неадекватной эмоциональной реакции (удивление, смех, 

стыд, смущение и проч.) коммуниканта на иноязычную речь и может становиться 

серьёзным препятствием на пути к развитию международных контактов. На дан-

ный момент психолингвистическая наука выделяет следующие источники, или 

«триггеры» лингвистического шока: - языковые элементы (сочетания звуков, 

слова, выражения), не рекомендуемые для говорения на родном языке при обще-

нии с иностранцами, так называемые «продуктивные неблагозвучия», или про-

дуктивные запреты; - языковые элементы, имеющие в родном языке один смысл, 

а для представителя другой культуры и носителя другого языка звучащие смешно 

или неприлично, так называемые «рецептивные неблагозвучия», или рецептив-

ные запреты. Кроме того, проявлению лингвистического шока также содействуют 

меха-низмы языковой игры и ослышки – «незначительная переделка фонетиче-

ской формы услышанного слова, в результате чего оно в большей степени стано-

вится похоже на смешное или неприличное слово. Именно искажения и добавле-

ния могут вызвать лингвистический шок» [2]. Оптимизация процессов межкуль-

турной коммуникации требует тщательной проработки вопросов, связанных с 

поиском наиболее эффективных способов и стратегий преодоления любых форм 

непонимания на уровне иноязычных контактов.При наличии необходимого и 

достаточного уровня владения языковыми компетенциями коммуникантом оче-

видно, что разрешить проблемную ситуацию в данном случае возможно, прежде 

всего, путём избегания употребления провокационных языковых элементов, пе-

рефразирования, использования эквивалентных замен. Помимо этого, сам комму-

никативный процесс должен базироваться на принципах взаимного уважения и 

толерантности, мотивированности, эмоциональной зрелости и устойчивости 

партнёров, их обоюдной погружённости и вовлечённости в лингвокультурную 

среду собеседника, а также признания языкового и культурного своеобразия.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  

НА КОНФЕРЕНЦИИ «ВИДЕОПОЭЗИЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЭТИЧЕСКОЙ, ЧИТАТЕЛЬСКОЙ И ЗРИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Всероссийская конференция «Видеопоэзия как феномен современной поэти-

ческой, читательской и зрительской культуры», что проводится с 2021 г., демон-

стрирует динамичное развитие исследований в данной области. Выделим основ-

ные направления изучения видеопоэзии, представленные на конференции. 1. Се-

миотика и эстетика видеопоэзии. Ряд исследований посвящен анализу семиотиче-

ских аспектов видеопоэзии (В.В. Паршутин), эффективности форм и приемов 

визуализации (К.Э. Биксултанова). Рассматриваются вопросы эстетики, в частно-

сти, связь видеопоэзии с орнаменталистическим искусством (А.В. Толмачёв), 

новые эстетические эффекты, создаваемые видеопоэзией (И.А. Ежов). Представ-

лен и анализ художественных решений в видеопоэзии, включая семантику обы-

денного (А. Луговых), использование света и цвета (С.В. Рудакова). 2. Видеопоэ-

зия и литературный текст. Исследования затрагивают вопросы трансформации 

литературных произведений в видеопоэзию (М.В. Юдина; А.Н. Бородина), рецеп-

ции конкретных авторов (А.О. Весельева; А.В. Петров), взаимосвязи поэтическо-

го текста и телесности в видеопоэзии (С.В. Рудакова). 3. Архетипы, сакральность 

и мифология в видеопоэзии. Данная тематика представлена наиболее ярко и по-

следовательно. Исследуются архетипы в видеопоэзии на примере творчества кон-

кретных поэтов (М.С. Жавнерович), архетипическое начало женских образов [1], 

стихии мироздания (Е.Г. Постникова), сакральное пространство в видеопоэзии 

(Т.Б. Зайцева), мифопоэтика (К.А. Хабиров) и архетипы бессознательного в ме-

диапродуктах (А.В. Петров). Эти исследования демонстрируют интерес к глубин-

ным смысловым уровням видеопоэзии и ее связи с коллективным бессознатель-

ным, с глубинными культурными кодами. 4. Видеопоэзия и культурные контек-

сты. Конференция уделяет внимание исследованию видеопоэзии в различных 

культурных контекстах (С.В. Рудакова; М.Н. Валюк), изучаются уральские поэти-

ческие перфомансы (Ю.С. Подлубнова; Е.А. Смышляев, Т.Ф. Семьян), феномен 

видеопоэзии в рамках международных фестивалей (М.В. Волкова; Т.Б. Зайцева). 

Анализ жанровых особенностей видеопоэзии (В.В. Колесник; М.В. Юдина; А.С. 

Бодянская, К.В. Синегубова). 5. Методологические аспекты исследования ви-

деопоэзии. Обсуждаются разные методологические подходы к анализу видеопоэ-

зии, включая педагогический потенциал (З.С. Голубева), методы культурологиче-

ского анализа (М.В. Волкова). 
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СОЖЖЕННАЯ КНИГА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 

Наше поколение – заложник книжной культуры, мы признаем магическую 

способность книги делать мир лучше. Книга служит оберегом. Само ее присут-

ствие даже не в голове, а в доме обеспечивает духовный рост и улучшает карму. 

Книжная полка – своего рода алтарь. Книга несравненно важнее того, что в ней 

написано. На ней можно клясться и присягать, по ней можно молиться и гадать, 

она может служить амулетом, иногда наследством, капиталом. Каждый раз книга 

оказывается шире своего содержания, ей придают сакральные черты. Книги сжи-

гали, жгут и скорее всего будут жечь. Это процесс будет вечен. Понимание этого 

факта пришло одновременно с появлением письменности появились и те, кто 

желал уничтожить записанное. Начиная с Хеттского царства, Ассирии всегда 

находились те, кто хранил знания, и те, кто по разным причинам пытался им в 

этом помешать. Сожжение книг – символический акт, не имеющий почти ника-

кой практической пользы. С момента появления печати главной характеристикой 

печатной книги является ее воспроизводимость. У социологов это называется 

«протокольный объект» – нечто стандартизованное, механически произведенное, 

в противоположность «биографическому объекту», индивидуальному, сделанно-

му на заказ, единственному в своем роде. Сожжение книг может служить множе-

ству целей: от уничтожения отходов до ритуалов, подтверждающих специфиче-

скую идентичность или ценности сообщества; его можно сделать публичным 

зрелищем для посрамления авторов и их последователей или частным, для очист-

ки совести. В конце XVIII в. британский литератор И. Дизраэли, отец будущего 

премьер-министра Б. Дизраэли, не без сарказма отметил: «Римляне сожгли книги 

евреев, христиан и великих философов; евреи сожгли книги христиан и язычни-

ков; а христиане сожгли книги язычников и евреев». Сожжение книг – это теат-

ральное действо, выстроенное так, что зрители узнают, какие книги будут со-

жжены. В классической древности это было своего рода ритуальным очищением 

произведений, считавшихся опасными или непристойными. Александрийская 

библиотека, библиотеки аббатства Гластонбери и Конгресса США, тамильская 

библиотека в Джафне и многие другие в разное время испытали на себе всепожи-

рающее пламя книгоцида. Костры из книг на площадях средневековой Европы 

ничем не отличались от костров, пылавших в нацистской Германии или совре-

менном Ираке. Многие шедевры, бесценные исторические свидетельства про-

шлого оказались утерянными для человечества навсегда. А история «является 

важнейшим ценностным основанием <…> для воспитания подрастающего поко-

ления» [1]. «Неугодные» книги продолжают сжигать и сегодня. Сожженная книга 

становится культурным объектом, полноценным участником самого действа. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ПРИ ИНСЦЕНИЗАЦИИ НЕДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Вопросы оправданности существования прозаического текста на театральной 

сцене волнуют режиссёров, литераторов, искусствоведов и критиков уже более 

двух столетий. Пройдя несколько этапов становления и достигнув апогея на со-

ветской сцене, инсценизации обрели своё законное место и стали неотъемлемой 

частью современной театральной культуры [1, с. 24]. Накал полемики, то ослабе-

вая, то разгораясь вновь, подпитывается включением в проблематику лингвисти-

ческих, семиологических и интермедиальных исследований [2, с. 84]. Однако 

теоретическое подкрепление театральной практики находится ещё в стадии ста-

новления. Каждый новый виток дискуссий, независимо от того, в каком столетии 

они разворачиваются и на каком ракурсе проблемы фокусируются, по своей сути 

сохраняет одно проблемное ядро – степень сохранности литературной основы, 

имманентной составляющей которой является сюжетно-фабульная организация 

повествовательного текста. «Любая драматизация, проще говоря, пьеса, по мне-

нию противников этого жеста, чревата тем или иным упрощением книги-

первоисточника: спрямлением фабулы, изъятием второстепенных линий и персо-

нажей» [3, с. 145]. Как и любой перевод, переход нарратива в миметическое про-

странство предполагает определённую асимметрию смыслов в сторону их секве-

стрования, что продиктовано природой театрального действа и ограничено воз-

можностями эпизации драматургического текста. В этих объективных обстоя-

тельствах существования любого драматического произведения, потери сюжетно-

фабульного наполнения неизбежны. Сохранить зыбкую грань между смысло-

вым/образным богатством первоисточника и визуальной выразительностью сце-

нического воплощения остаётся одной из важнейших задач при перенесении по-

вествования на сцену. При этом театральная постановка, как всякий гетерогенный 

текст, образованный на основе нескольких знаковых систем, располагает доста-

точным инструментарием, что позволяет восполнить ускользающие смыслы, ми-

нимизировав разрывы в авторских интенциях писателя и режиссёра и/или создать 

уникальное произведение.  
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

С ПОЗИЦИЙ СРЕДОВОГО ПОДХОДА 

Актуальность исследования объясняется тем, что для конструктивного реше-

ния актуальных вопросов сегодняшней повестки обучающиеся бакалавриата 

должны обладать социальной зрелостью, а не только профессиональными ком-

пендиями. При этом в более глубокой проработке нуждаются вопросы, касающи-

еся применения подходов в качестве тактики для решения практических задач в 

рамках рассматриваемой темы [1; 2]. Средовому подходу и образовательной сре-

де посвящены труды Ю.С. Мануйлова и В.А. Ясвина [3]. Становление социаль-

ной зрелости будущих бакалавров происходит в процессе их взаимодействия с 

образовательной средой вуза, следствием которого являются взаимные изменения 

среды и обучающихся. Образовательная среда вуза оказывает дифференцирую-

щее и интегрирующее воздействие при становлении социальной зрелости буду-

щих бакалавров. Используется опосредованное, через организацию и управление 

образовательной средой вуза, педагогическое воздействие на изучаемый процесс, 

на основе резонанса, который достигается за счёт привлечения социально марки-

рованных субъектов. Управленческий процесс состоит из диагностического, про-

ектировочного и реализационного этапов. Будущие бакалавры выступают в роли 

субъекта при взаимодействии с образовательной средой вуза, что проявляется в 

повышении их активности, самостоятельности и постепенной передаче управлен-

ческих полномочий в становлении социальной зрелости. Образовательная среда 

вуза воздействует на становление социальной зрелости будущих бакалавров бла-

годаря своим структурным особенностям и наличию специфических свойств. В 

процессе становления социальной зрелости будущие бакалавры осваивают новые 

уровни образовательной среды вуза от микро-, мезо- до макросреды. Практиче-

ское значение полученных результатов состоит в том, что повышение уровня 

социальной зрелости увеличивает конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда, делает их востребованными полнофункциональными членами российского 

общества. 
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ВИММЕЛЬБУХ КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

В обучении русскому языку как иностранному педагог постоянно стремится 

использовать различные методы работы с языковым материалом [1], чтобы акти-

визировать коммуникативные навыки обучающихся. Одной из востребованных 

форм работы является визуализация, которая сочетает зрительную, слуховую и 

моторную активность и помогает усвоить содержание изучаемых явлений [2]. 

Интересным и достаточно новым инструментом в преподавании РКИ является 

Виммельбух, который может быть использован как дидактическое средство и 

наглядный материал. 

Виммельбух – это особый тип издания, который представляет собой книжку-

картинку с многочисленными персонажами, деталями, сюжетными линиями, как 

правило, не сопровождающуюся текстовым сопровождением. Виммельбухи счи-

таются детским чтением, однако они будут интересны и взрослым, особенно как 

вспомогательный материал при изучении языка, поскольку предоставляют бога-

тые возможности для моделирования учебных ситуаций. Подобные картинки 

предоставляют богатые возможности для моделирования различных учебных 

ситуаций.  

Основная задача Виммельбуха – развитие внимания к деталям, а деталей там 

настолько много, что можно построить целое занятие только на одной картинке. 

Существует огромное количество возможностей применения Виммельбуха в ка-

честве дидактического материала в методике преподавания русского языка как 

иностранного и иностранного языка. Их использование на занятиях расширяет 

лингвистический кругозор, стимулирует речевую активность и позволяет про-

явить творческий потенциал у иностранных студентов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ 

При выпуске нового фильма на английском языке в прокат в других странах 

встает проблема перевода как самих реплик, так и названия фильма. Большинство 

фильмов выпускаются в русский прокат с дословно переведенным названием, 

однако есть ситуации, в которых прямой перевод невозможен по тем или иным 

причинам. Сам термин «локализация» означает перевод контента с адаптацией, 

учитывая национальные и топические особенности. Локализация названий суще-

ствует еще с времен царской России, то есть с тех пор, как фильмы появились, и 

уже тогда названия видоизменялись при переводе [1; 2].  

В двадцатом веке изменение названий фильмов было связано в первую оче-

редь с различием в менталитете: русские люди могли просто не понять, о чем 

будет фильм [1]. Так, например, фильм «Ревущие двадцатые» (The Roaring Twen-

ties) в русском прокате именовался «Судьба солдата в Америке», так как из-за 

«железного занавеса» люди в нашей стране не имели представления о жизни 

Америки в те годы. Второй по значимости причиной была, конечно же, цензура 

как в названии, так и в самом фильме. Фильм «Некоторые любят погорячее» 

(Some Like it Hot) в России до сих пор называют «В джазе только девушки», а 

многие сцены из него были вырезаны [3]. Несмотря на то, что все это было в тя-

желые времена, полные цензуры и неизведанности, в наши дни тенденция изме-

нять оригинальные названия осталась.  
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КОНЦЕПТ «ЛЕСТВИЦА» В РОМАНЕ А. БИТОВА «УЛЕТАЮЩИЙ 

МОНАХОВ» 

Религиозные концепты часто встречаются в творчестве А. Битова. Подобно 

многим русским писателям, основные постулаты христианства переживались А. 

Битовым в личном опыте, «предполагавшем единство жизни, философии и ис-

кусства» [3, 21]. В автобиографических «Записках из-за угла» в кульминацион-

ный момент повествования автор рассказывает о том, как он пришел к религиоз-

ной вере, а в одном из интервью А. Битов вспоминает, как в двадцатишестилет-

нем возрасте осознал, что жизнь «без Бога жизнь бессмысленна» [2]. В романе 

«Улетающий Монахов» религиозный концепт «Лествица» («Лестница») является 

одним из центральных. Образ Лествицы отсылает читателя к Библии, где описано 

видение Лестницы Иакова, по которой восходят ангелы (Быт. 28:12). Это один из 

ключевых эпизодов Священной истории, предвосхищающий спасение человече-

ства во Христе. Битовский концепт «Лестница», коррелирующий с концептами 

«Любовь» и «Смерть» амбивалентен. Образ огромной, ведущей вниз, упираю-

щейся в стену лестницы возникает в страшном сне героя и ассоциируется с моти-

вом возмездия за измену первой подлинной любви, к которой мысленно постоян-

но возвращается Монахов. Этот мотив отражен в эпиграфе к заключительной 

стихотворной части романа, взято из Откровения Иоанна Богослова: «Ты много 

переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но 

имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» [1, 243]. В то же вре-

мя сюжет шестого рассказа отчасти напоминает фрагмент из Ветхого Завета: воз-

никающий в романе образ восходящей лестницы сохраняет преемственность по 

отношению к православным представлениям о связи земного и небесного, чело-

веческого и божественного, дает надежду на спасение, преображение и воскресе-

ние героя. Смерть оказывается частью жизни – Монахов умирает, чтобы его душа 

возродилась. Таким образом, в религиозном концепте «Лествица» («Лестница») в 

произведениях А. Битова важнейший уровень смыслов образуют индивидуаль-

ные, личностные оттенки истолкования. 
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ЭПИСТОЛЯРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Н.Ф.ЭМИНА  

Ю.А.НЕЛЕДИНСКОМУ-МЕЛЕЦКОМУ: МЕЖДУ ДРУЖЕСКИМ 

ПИСЬМОМ И «ПИСЬМОМ ЦАРЮ» 

Одной из актуальных тем современного литературоведения является систе-

матическое изучение эпистолярного наследия русских писателей XVIII века. Ис-

следователями уже рассматривалось дружеское письмо этой эпохи [1], мы же 

предлагаем обратиться к «письму царю» [4], т.е. письму императору или его при-

ближённому с изложением философских, научных и иных взглядов автора пись-

ма, его жизненных (в том числе житейских) проблем. Интересно в тематическом 

и жанровом плане письмо Н.Ф.Эмина Ю.А.Нелединскому-Мелецкому [3, 394-

395]. По меткому замечанию Г.П.Макогоненко, литератор пишет литератору – 

поэтому тематика письма литературная, при этом бедствующий чиновник пишет 

преуспевающему чиновнику [2, 13-14]. Несмотря на литературную тематику, это 

– деловое письмо, при этом деловая просьба о должности изложена литератур-

ным образом. В тексте прослеживается контраст талантливости покровителя и 

своего недостоинства, что объяснимо иерахичностью отношений адресата и адре-

санта, согласие ума и сердца, советовавших Эмину обратиться за помощью имен-

но к Нелединскому-Мелецкому, что, видимо, типично для отношений двух «кол-

лег по цеху». В конце письма сообщается о неудачных попытках передать письмо 

через А.С.Хвостова, закончившейся тем, что Эмин сам передал своё послание. 

Суда по дельнейшим событиям (в 1797 году Эмин получил место правителя кан-

целярии Б.Н.Юсупова в Департаменте уделов) письмо возымело действие. На 

наш взгляд, Н.Ф.Эмина Ю.А.Нелединскому-Мелецкому является письмом, отно-

сящимся и к дружеским письмам, и к письмам во власть. На настоящий момент 

это единственное найденное нами послание такого рода – причём не только в 

русской литературе XVIII века, но и позднейших эпох. 
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«УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ»: А.П.ЧЕХОВ И Ю.М.НАГИБИН 

В истории русской литературы можно найти некоторое количество произве-

дений, созданных независимо друг от друга, но посвящённых одной и той же 

теме и – более того, имеющих одно и то же заглавие. Так, интерес представляет 

рассказ А.П.Чехова «Архиерей», который можно сопоставить с повестью с тем 

же заглавием иерея Тихона Барсукова (см. [2]). Ещё один необычный поворот в 

изучении творчества А.П.Чехова – рассказ «Учитель словесности» (1894) [3]. 

Существует ещё один рассказ с тем же названием, авторство которого принадле-

жит Ю.М.Нагибину (1977) [1] – произведение входит в цикл «Вечные спутники». 

В обоих рассказах речь идёт о жизни учителя словесности (у Чехова – Сергея 

Васильевича Никитина «в одном из лучших губернских городов», у Нагибина – 

Ореста Михайловича Варсонофьева в Ельце) и его работе в гимназии на рубеже 

XIX – XX веков, затрагиваются проблемы взаимоотношений учителя с коллегами 

и с учениками, вопрос о соответствии учителя избранной стезе. Важное место в 

рассказе Чехова занимает тема семьи, в рассказе Набокова – тема писательства 

учителя и литературной жизни в стране. Чехов описывает труды Никитина в гим-

назии, его влюблённость и сватовство, семейную жизнь – и полнейшее разочаро-

вание в своей жизни. Нагибин нервом своего произведения делает обсуждение 

Варсанофьевым своего рассказа с гимназистом Ванечкой (в самом конце рассказа 

мы узнаём его фамилию – Бунин; таким образом, данное произведение является 

художественным осмыслением юности великого писателя, тогда как произведе-

ние Чехова не имеет подобного исторического подтекста) – обсуждение, в про-

цессе которого затрагиваются и иные, бытовые, вопросы и разгорается психоло-

гическая дуэль учителя и ученика. Никитин осознаёт свою непригодность к учи-

тельской деятельности и пошлость окружающей действительности (как обще-

ственной, так и семейной); Варсонофьев с самого начала ощущал себя не как 

учителя, а как писателя, и белой вороной (как и гимназист Иван Бунин). Таким 

образом, мы видим, два классика нашей литературы создали два похожих и раз-

ных произведения о гимназическом учителе, показали разные грани его нелёгкой 

работы и всей российской жизни в целом. 

Список используемых источников 

1. Нагибин Ю.М. Учитель словесности // Нагибин Ю.М. Учитель словесно-

сти. М.: Издательский Дом «Подкова», 1998. С.  428 – 451. 

2. Суровцева Е.В. «Архиерей»: А.П.Чехов и иеромонах Тихон Барсуков // 
Художественная картина мира в фольклоре и литературе: Материалы всероссий-

ской научной конференции (г. Астрахань, 23 – 24 апреля 2021 г.). Астрахань: 

Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2021. С. 33 – 35. 

3. Чехов А.П. Учитель словесности // Чехов А.П. Полное собрание сочине-

ний и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького. М.: Наука, 1974 – 1982. Т. 8. [Рассказы. Повести], 1892 – 1894. 1977. С. 

310 – 332. 



 
 

195 

УДК 82-3, 821.161.1 

Суровцева Е.В.  (AuthorID: 445884) 

 

«ОБЕТОВАННЫЙ ОСТРОВ» И.ЭКОНОМЦЕВА: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

В ПРЕДЧУВСТВИИ ХРИСТИАНСТВА 

В настоящей статье мы предпримем попытку предварительного анализа по-

вести-притчи И.Н.Экономцева «Обетованный остров» (1976). Необходимо отме-

тить, что литературное творчество отца Иоанна вызывает полемику среди право-

славных, особенно роман «Тайна восьмого дня», при этом негативной оценки 

заслуживает и «Обетованный остров» [2]. Действие повести «Обетованный ост-

ров» [2] происходит в Трезинии, одном из ахейских государств, управляемом 

царём Питфеем. Герои (Питфей, члены его семьи, лименарх Погона – порта Тре-

зинии – Диодор и др.) связаны между собой сложными семейными, дружескими и 

деловыми связями, участвуют в общественной и торговой жизни своего государ-

ства. Наравне с этими персонажами действуют и мифологические персонажи – 

напр., Тантал, Галатея, Сивилла, Прометей. Описанный автором произведения 

мир живёт по языческим обычаям (напр., приносится жертва Посейдону, устраи-

вается праздник в честь Диониса и пр.). В уста героев повести вложены рассуж-

дения о роке, о «странном и непостижимом боге», приносящем самого себя в 

жертву. Питфея посещает Арис, воспетый поэтом Ардалом, скитающийся в поис-

ках острова с замком, где находится Чаша с жертвенной кровью Нерождённого 

Спасителя. Арис заболел «странным недугом» – он начал слышать «неземные 

упоительные звуки», перед которыми меркли «меркли звуки лиры Аполлона и 

флейты Афродиты», и «вспышки света», и в конечном итоге он отправился на 

поиски «Света нетленного». Поясняя свою поэму об Арисе, Ардал говорит: «Од-

нако есть реальность и сверхреальность. В поэме отражена сверхреальность». 

Благодаря Сивилле Ардин встречается с Танталом – и оказывается, что загробная 

жизнь кардинально отличается от языческих представлений о нём. Так, Тантал 

поясняет Арису, что он мечтал освободиться от тела – а теперь без тела ему стало 

хуже. Языческое неприятие к материи и телу терпит крах. В христианстве же тело 

– неотъемлемая часть человеческого естества. И далее Тантал пророчествует о 

рождении «царственного Младенца», который искупит людей своей кровью. По-

следний разговор Питфея с другом очень интересен тем, что Питфей высказывает 

мнение, что он должен принять «нестандартное решение» – простить Ариса, 

обесчестившего его дочь, хотя по справедливости надо воздать око за око, ведь 

жизнь показывает, что подобный подход ведёт не к установлению справедливо-

сти, а к эскалации зла. Таким образом, языческая Греция живёт уже в предчув-

ствии христианства. 
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ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКА» 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ В КЛАССНО-УРОЧНОЙ 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Задания из раздела «Лексика» являются одними из самых значимых и акту-

альных в системе подготовки к олимпиадам по русскому языку разного уровня. 

При изучении темы «Лексика» в 5 классе решаем лингвистические задания, свя-

занных с прямым и переносным значением слова; даём понятие о тропе (метафо-

ре, метонимии, олицетворении, гиперболе) как средстве художественной вырази-

тельности, после теоретической части проводим творческую работу: учимся вы-

делять изобразительно-выразительные средства языка в тексте, определять их 

значение, использовать при создании текста в художественном стиле [1]; учимся 

отличить омонимы от многозначных слов, используя для этого Толковый сло-

варь; выполняем упражнения по подбору синонимов, поиску их в художествен-

ных текстах; отмечаем особенности использования антонимов в разговорной и 

художественной речи, в пословицах и поговорках, выполняем упражнения по 

подбору слов, выражающих противоположные понятия. Больше всего учащимся 

нравятся занимательные лексические игры-задачи (Найдите «лишние» слова в 

синонимических рядах: 1) красный, багряный, фиолетовый, алый, огненный; 2) 

томительный, утомительный, томный, пятитомный. Подберите синонимы к 

словам смелый, ласковый, строгий и др.). В 6 классе предлагаем учащимся зада-

ния по расшифровке текста с устаревшими словами, по созданию словариков 

диалектных слов по произведениям писателей, словариков жаргонизмов школь-

ника (на их примере отчётливо видно, как за несколько лет изменилась лексиче-

ская система языка), тематических словариков групп устаревших слов («Предме-

ты мебели», «Средства передвижения», «Меры длины», «Одежда», «Названия 

месяцев» и др.). Среди групповых форм работы стоит отметить составление крос-

сворда, лингвистического лото, викторины «Своя игра» по темам раздела «Лек-

сика». Так, использование заданий повышенной сложности именно в системе 

урока позволяет повысить интерес к предмету, увеличить число потенциальных 

участников олимпиад различного уровня и выявить одаренных учащихся, с кото-

рыми необходима дополнительная системная работа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ «СЛОН» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Необходимым и важнейшим качеством для ориентации в современном ин-

формационном изобилии является способность критически осмыслить и пра-

вильно применить полученные знания. Особенную актуальность развитие навы-

ков критического взгляда приобретает в образовательной среде. Для развития 

критического мышления у детей школьного возраста авторами был разработан 

методический приём «Слон», сутью которого является анализ и разбор темы или 

понятия с разных сторон. Как в известной индийской притче люди осматривали 

слона в тёмной комнате и называли его то «змеёй», то «шершавым листом бума-

ги», то «громадным деревом», так и ученики в ходе применения этого приёма 

«собирают» своего слона. Приём осуществляется в парах по методу индукции (от 

частного к общему) и направлен на погружение учащихся в разные предметные 

категории. Для каждого предмета эта методическая разработка может быть 

успешно применима. На гуманитарных дисциплинах с помощью этой техники в 

классе можно анализировать литературное произведение, грамматические и син-

таксические конструкции, морфологические/морфемные/фонетические особенно-

сти слов, историческое событие, персоналию, особенности общественных про-

цессов; преподавателям точных и естественных наук можно применять эту тех-

нику для закрепления знаний математических законов или формул, в естествен-

ных науках таким образом можно анализировать физические явления, химиче-

ские элементы или биологические виды. Приём способствует развитию аналити-

ческих способностей и тренирует умение логически мыслить и проводить парал-

лели при анализе учебного материала. Необходимость зашифровать понятие, 

героя или термин в три ключевых факта побуждает участников критически по-

смотреть на своё понятие, деконструировать его и разложить на детали. Методи-

ческая разработка направлена ещё и на применение творческого подхода и вклю-

чение ассоциативного мышления ученика, что неразрывно связано с развитием 

критических способностей ума. Взаимодействие между учениками в парах, а 

также между учеником и педагогом развивает способность прогнозировать воз-

можные результаты принятых решений касательно как субъекта, так и объекта 

решаемой задачи [1]. Техника успешно применяется на этапе рефлексии, обоб-

щения и систематизации изученного или как форма итогового контроля. 
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ВЫЗОВ КАК ПРИЕМ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Под вызовом в педагогический теории и практике обычно подразумевается 

начальный этап урока, предполагающий пробуждение интереса к теме. Однако, 

оставаясь в смысловом поле данного понятия, имеет смысл рассмотреть его в 

качестве педагогического приема, который может стать частью различных педа-

гогических методов, например, ролевой игры. Вызвать интерес к обучению – 

залог успеха в освоении материала учащимися. Однако именно литература более 

других предметов нуждается в пробуждении этого интереса, поскольку тексты 

тесно связаны с эмоциональной сферой [1], с необходимостью ассоциировать 

себя с героями произведений, «присоединяться» к проблемам, поднятыми авто-

рами. Понимая под вызовом провокацию и используя этот прием на уроке, мы 

учитываем возрастные особенности подростка и вызываем эмоциональную реак-

цию на проблемную ситуацию, что и становится первым шагом на пути к присво-

ению знаний. В ситуации временной отдаленности (времени создания и изобра-

жаемого в текстах времени) подавляющего большинства изучаемых произведе-

ний проблема восприятия и усвоения материала становится особенно актуальной. 

В таких условиях вызовом может стать создание проблемной ситуации, включа-

ющей в себя различные явления и вопросы современности, которые могут быть 

ассоциированы с проблематикой изучаемого произведения [2]. Здесь необходимо 

привлечение специалистов в области психологии, работающих с подростками, 

для помощи в создании ситуации провокативного характера. Таким образом, 

формулирование круга проблем, актуальных для современного учащегося, разра-

ботка ситуаций-вызовов применительно к конкретным произведениям курса ли-

тературы в средней школе – путь к повышению качества освоения предмета. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В АВТОРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Исследователи языковой картины мира сходятся во мнении, что словообра-

зование тесно связано с лексическим уровнем. Анализ словообразовательных 

процессов, реализуемых в тексте определенного автора, дает возможность уви-

деть особенность индивидуальной картины мира [1,2]. В этом случае интерес 

представляют лексемы, формирующие объемные словообразовательные гнезда: 

мы можем наблюдать не только процесс смыслообразования, но и актуальность 

того фрагмента языковой картины мира, которая обозначена этим гнездом. Про-

изводные лексемы необходимо рассматривать как элементы языка, которые стали 

продуктом семантической модификации исходного значения производящей еди-

ницы [3]. Например, лексема душа (ʻвнутренний мир человекаʼ) включает такие 

производные слова, как бездушный (ʻбез сочувственного отношения к кому, че-

му-либоʼ); равнодушный (ʻбезучастное отношение к окружающемуʼ) и логически 

противопоставленные названным лексемы добродушный (ʻрасположенный к лю-

дям, ко всему окружающемуʼ), прекраснодушный (ʻсклонный видеть во всем 

прекрасноеʼ). Другим направлением в исследовании авторской языковой картины 

мира могут стать продуктивные словообразовательные модели, которые отразят 

процессы, актуальные для автора. Анализируя типичные для текста словообразо-

вательные модели, мы должны понять связь лексики, морфемики и словообразо-

вания, увидеть важность используемых словообразовательных моделей для пере-

дачи художественного замысла писателя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Начиная с 2022 года, когда генеративный искусственный интеллект (ГИИ) 

стал массово доступным, произошли важные изменения в различных сферах жиз-

ни человека. Индивидуализация и персонализация обучения, ставшие трендом 

образовательной среды, получили новое развитие: в системе образования «ГИИ 

раскрывает новые возможности для оптимизации учебных процессов и персона-

лизации обучения, что может существенно изменить работу педагогических ор-

ганизаций на всех уровнях» [1, с. 8]. 

Охарактеризуем области применения ГИИ при подготовке будущих учителей 

русского языка и литературы (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (русский язык и литература)): 

 появление больших языковых моделей позволяет генерировать задания 

для обучающихся, поэтому студенты должны освоить методику составления 

промтов для разработки предметных заданий для школьников; 

 представляется важным обучение корректировке существующих пром-

тов с их предварительным анализом; 

 целесообразно составление библиотеки промтов для учителей русского 

языка и литературы; 

 необходимо овладение автоматизированными методиками проверки 

ученических работ нейросетями; 

 важнейшей задачей является верификация предложенных ГИИ материа-

лов, поскольку студенты должны знать об искусственных галлюцинациях и 

предотвращать использование недостоверных материалов в учебном процессе. 

«В условиях глобальной цифровизации и связанных с ней непрерывного об-

новления всех сфер человеческой жизни и перенасыщения информационного 

пространства неизбежно трансформируется тип мышления участников социо-

культурных процессов» [2, с. 3], что диктует требуемое обновление методов пре-

подавания. В вузовском обучении нельзя игнорировать современные инструмен-

ты, одним из которых является ГИИ. 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

К ОЦЕНКЕ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты 

предполагают модернизацию системы оценивания процесса обучения, при кото-

рой осуществляется современный подход к оценке учебных достижений обуча-

ющихся. Цель формирующего оценивания заключается в том, чтобы улучшить 

качество учения, а не обеспечивать процесс выставления отметок. Подобный 

подход помогает обучающимся учиться на ошибках, приобретать опыт само- и 

взаимоконтроля, выявлять дефициты знаний, умений и навыков. Для педагога 

формирующее оценивание позволяет сделать обучающегося субъектом не только 

образовательной, но и оценивающей деятельности, сформулировать образова-

тельный результат в каждом конкретном случае и организовать педагогический 

процесс. 

Есть ключевые положительные характеристики формирующего оценивания. 

Оценивание логично встроено в образовательный процесс преподавания и уче-

ния. При таком подходе обучения предполагается обсуждение с обучающимися 

учебных целей, что, несомненно, помогает им осознавать учебные стандарты. 

Обучающиеся вовлекаются в процесс самооценки, взаимного оценивания или 

партнерского оценивания. Одним из важных показателей становится укрепление 

уверенности, что каждый обучающийся способен добиться лучших результатов в 

обучении. В результате формирующее оценивание вовлекает и педагога, и обу-

чающихся в педагогический процесс рассмотрения и рефлексии данных оценива-

ния. Оцениваются не только знания и умения обучающихся в ходе освоения 

учебного предмета, но и личностные результаты, готовность к саморазвитию, 

формирование мотивации в обучении, освоение метапредметных понятий, уни-

версальных учебных действий. Для большей результативности в процессе фор-

мирующего оценивания можно использовать на уроке листы самоконтроля, раз-

мещенные в конце рабочей тетради, по ходу урока на полях выносить вер-

ное/неверное выполнение/решение задания/задачи, заполнение диагностических 

карт результатов индивидуальных достижений, составление текстов разных жан-

ров [1], что, безусловно, способствует формированию партнерских отношений 

между педагогом и обучающимся. В подобном педагогическом процессе очень 

важна обратная связь, определяющая дальнейшие шаги обучающихся в освоении 

учебного предмета и в достижении учебных целей. Использование формирующе-

го оценивания в современной школе способствует повышению качества резуль-

татов обучающихся в образовательном процессе и нацелено на определение ин-

дивидуальных достижений каждого ученика. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ 

Первостепенной задачей учителя в общеобразовательной школе является 

развитие личности, которая умеет правильно выражать свои мысли, не только 

принимать, но и передавать информацию с помощью языка. Именно поэтому 

важной задачей школьного обучения становится задача научить обучающегося 

эффективному речевому общению, одним из критериев которого является выра-

зительность речи. 

Речь учащегося должна быть эффективной, а для этого необходимо обога-

щать словарный запас, следить за чистотой речи, за её богатством, которое выра-

жается в умении использовать художественно-выразительные средства. 

Ученик должен понимать ситуацию общения, чтобы правильно выстраивать 

линию общения [1]. Именно от этого зависит выбор средств выразительности. 

Например, в написании текста в официально-деловом стиле нельзя использовать 

яркие тропы. Для этого стиля характерна точность и специальная терминология. 

А в публицистическом стиле, наоборот, широко используются такие тропы, как 

метафоры и эпитеты. 

Таким образом, для достижения целей развития речи должна быть создана 

речевая среда, имеющая высокий развивающий потенциал. Она должна быть 

дополнена таким языковым материалом, с которым обучающийся редко встреча-

ется в повседневной жизни: тропами, стилистическими фигурами, словами в пе-

реносном значении и другими выразительными средствами, при этом работа 

должна строиться на системно-деятельностном подходе. 

Упражнения, которые включают работу над художественно-

изобразительными средствами: 

1. Найти в тексте тропы и объяснить их значение 

2. Подобрать синонимы и антонимы к данным тропам 

3. Ввести в текст различные тропы (учащиеся получают карточки с про-

пусками) 

4. Написать сочинение-миниатюру на обозначенную тему, используя 

изобразительные средства 

5. Работа со словарями 

6. Чтение художественных произведений и наблюдение за лексической 

единицей 

7. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Такие упражнения помогут не только определить художественно-

выразительные средства, но и объяснить их выбор. 
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ПРИЕМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В НОВОСТНЫХ ТЕКСТАХ 

ТЕЛЕГРАМ-ДИСКУРСА 

В традиционной теории новостных жанров журналистики культивируется 

концепция авторского минимализма и безоценочности: репортер, рассказываю-

щий о событии, должен излагать только факты, избегая их интерпретации и оцен-

ки. Однако эволюция журналистских жанров, происходящая в профессиональной 

практике новых медиа, приводит к росту удельного веса авторского начала в су-

губо информационных текстах. 

В современной системе СМИ заметную роль играют новостные телеграм-

каналы, которые становятся источником оперативной информации не только для 

обычных пользователей, но и для журналистов, работающих в традиционных 

медиа. 

При этом в телеграм-каналах жанр информационной заметки существенно 

переработан. Содержательно он строится по типу традиционного новостного 

сообщения, однако характеризуется, в частности, активным проявлением автор-

ской оценки происходящих событий или героев публикации. 

Наиболее распространенным приемом выражения авторской оценки, кото-

рый применяют, в частности, журналисты телеграм-канаал Baza, является ис-

пользование прецедентных текстов. 

Так, заметка «Жительница Москвы пришла в больницу с пистолето, потому 

что ее не прикрепляли к поликлинике», опубликованная на «Baza», рассказывает 

о жительнице Москвы, которая пришла в поликлинику с оружием, и завершается 

псевдоцитатой Аль Капоне: «С полисом ОМС и пистолетом можно добиться 

куда большего, чем с одним только полисом ОМС». 

Как один из вариантов использования прецедентных текстов – активное экс-

плуатирование популярных мемов. В сочетании с новостной фактурой этот прием 

обеспечивает особый комический эффект: «Традиция лепить символы наступаю-

щего года из коровьего дерьма прервалась было на два года в связи с болезнью 

скульптора Михаила Боппосова, но что-то модно, что-то вышло из моды, а 

что-то вечно» [1]. 

Среди других приемов проявления авторского начала – использование под-

черкнуто сниженной, жаргонной лексики, реконструкция событий по версии ав-

тора. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЛЕКСИКОНЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Изучение фразеологии, согласно современным образовательным стандартам, 

представляет собой не ознакомление с лексическими значениями устойчивых 

сверхсловных единиц, а знакомство с русскими речевым этикетом, обрядами и 

традициями, один из способов формирования национальной языковой идентич-

ности, который способствует усилению роли русского языка как средства объ-

единения нации [1]. Фразеологизмы отражают культуру создавшего их народа 

благодаря их семантике (традиционно фразеологизмы не переводятся на другие 

языки) и благодаря их этимологии, поскольку свободные словосочетания, став-

шие фразеологическими, когда-то описывали национальные обычаи, традиции, 

детали быта и культуры народа, исторические события и многое другое [2]. Од-

нако в последние годы наблюдается снижение уровня знакомства студентов с 

этим пластом лексико-фразеологической системы. При работе с фразеологизмами 

в рамках курсов «Эффективная коммуникация» и «Деловая коммуникация на 

русском языке» студенты испытывают следующего рода затруднения. 

Прежде всего, обучающиеся незнакомы с самими фразеологизмами. У них 

вызывают затруднения как фразеологические сращения, в состав которых входят 

отсутствующие в современном русском языке слова или конструкции, так и фра-

зеологические сочетания, где все входящие в состав языковой единицы компо-

ненты знакомы носителю языка (так, фразеологизм тянуть лямку не вызывает 

ассоциаций с выполнением работы). Во-вторых, студенты не всегда осознают 

неделимость фразеологизма, поэтому при выполнении могут заменять один из 

компонентов другим (вылететь из трубы вместо вылететь в трубу). В-третьих, 

не всегда однозначно определяется стилистическая принадлежность фразеоло-

гизма. Так, фразеологизмы не ахти и железная дорога могут быть квалифициро-

ваны обучающимися как принадлежащими к книжной речи. 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости более пристального 

изучения фразеологии, которое должно начинаться в средней школе и продол-

жаться на следующих этапах обучения.  
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«ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ» КАК ПРИЁМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

Исследовательская деятельность в литературе – это деятельность учащихся, 

связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи и предполага-

ющая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.  

Исследовательская деятельность по сути своей предполагает активную по-

знавательную позицию, основанную на внутреннем поиске ответа на какой-либо 

вопрос, связанную с осмыслением и творческой переработкой информации, дей-

ствием путём «проб и ошибок», работой мыслительных процессов [1].  

Одним из примеров «исследовательской активности» является приём «Теле-

грам-канал литературного героя» (создание странички литературных персонажей 

в соцсетях). Основная задача приёма заключается в том, чтобы подвести итоги 

анализа художественного образа, провести обобщённое, сквозное повторение 

через центральный образ-персонаж проблематики и идейной направленности 

произведения в целом. При создании телеграм-канала литературного героя обу-

чающиеся исследуют психологическую мотивировку, этическую, социальную 

направленность личности героя. Данный приём позволяет не только раскрыть 

характер литературного героя в системе взаимоотношений с другими действую-

щими лицами художественного произведения, но и передать отношение писателя 

к мотивировке поведения персонажа и реализация этого авторского отношения в 

сюжетно-композиционной целостности. 

Использование данного приёма исследовательской деятельности на уроках 

литературы способствует повышению мотивации к изучению литературного про-

изведения, углубленному анализу художественного образа и развитию интеллек-

туальной творческой инициативы учащихся в процессе освоения предмета. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА А.С.ПУШКИНА: 

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 

Одна из самых важных и вдохновляющих тем в нашей профессии – творче-

ство Александра Сергеевича Пушкина. Включение творчества Пушкина в про-

ектную деятельность открывает перед нами огромные возможности. Во-первых, 

это возможность глубже понять и прочувствовать произведения Пушкина. Про-

екты могут быть самыми разнообразными: от анализа стихотворений и поэм до 

создания театральных постановок и мультимедийных презентаций. Ученики мо-

гут исследовать исторический контекст, изучать биографию поэта, анализировать 

его стиль и язык.  

Во-вторых, это возможность развить у учащихся творческие способности. 

Работа над проектами, связанными с творчеством Пушкина, поможет ученикам 

развить свою фантазию, научиться выражать свои мысли и чувства через слово. 

В-третьих, это возможность развить у учащихся навыки командной работы и 

коммуникации. Проектная деятельность позволяет нам выйти за рамки традици-

онных уроков, сделать обучение более динамичным и разнообразным [1]. 

Цель проекта – создание интерактивного путеводителя по Государственному 

музею А. С. Пушкина «К поэту через время и пространство». 

Работая над проектом, мы с учащимся выделили следующие задачи: 1) про-

анализировать материал 6, 7, 8 класса по творчеству А. С. Пушкина; поработать с 

теоретическим материалом; 2) ознакомиться с залами Государственного музея А. 

С. Пушкина; 3) написать информационные тексты и разработать разноуровневые 

задания по залам музея; 4) изучить правила создания интерактивного путеводите-

ля и оформить его. 

Поработав с теоретической частью, мы пришли к выводу, что интерактивные 

путеводители действительно востребованы на данный момент, так как они спо-

собствуют взаимодействию посетителя с экспонатами музея, лучшему восприя-

тию информации школьниками. Проектанту необходимо было написать инфор-

мационные тексты и разработать вопросы. Уникальностью нашего путеводителя 

являются именно разноуровневые задания, так как каждый зал путеводителя со-

ответствует определённому классу.  
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ОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ НАУКИ В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

М. Хайдеггер, отталкиваясь от определения человека как разумного суще-

ства, приходит к пониманию размышляющего человека как «осмысляющего су-

щества» [1]. Именно от осмысляющего раздумья бежит человек современности, 

т.к. осмысление выглядит лишенным связи с практическими нуждами.  

У осмысления другая сущность в отличии от научного познания, культуры и 

образования. Образование предполагает веру в могущество разума и требует все-

сторонне обоснованной разумом позиции, что в итоге приводит к абсолютизации 

рационализма. Осмысление же требует прямо противоположного: возвращения к 

месту исторического нахождения, предопределенного существом человечества, 

началу осмысливания самих себя, вопрошанию о своём существе. Человек мыс-

лит давно, но всё ещё не по-настоящему, т.к. происхождение сущности бытия 

человека ещё вне мысли человечества. 

Наука распространяет свою силу по всей планете, но наука не может мыс-

лить. Современная наука превратила познание мира в исследование, в научное 

предприятие. Философия, занимающаяся осмыслением, возвращает реальности её 

подлинную весомость и тем самым не облегчает кажущуюся действительность, а 

наоборот утяжеляет её. Осмысление пространства и путей будущего – важнейшая 

задача философствования как влиятельной формы сущностной духовности.  

Современная наука в самом широком смысле этого слова сегодня объединя-

ется в нечто целостное лишь самим способом организации деятельности институ-

тов и факультетов, а относительный смысл ее существованию придают матери-

альные, практические цели конкретных специальностей, направленные на удо-

влетворение различных потребностей и достижение успеха, выражающегося в 

количестве приносимой «пользы», понимаемой сугубо утилитарно.  

То, что сегодня понимается под «научным знанием», определяется Хайдегге-

ром как «осведомляющееся знание», т.е. такой способ познания, который стре-

миться овладеть знаемым и господствовать над ним. Научное мышление есть 

ориентация в сущем, знание которого помогает так или иначе им овладеть. Отли-

чие науки от других типов мыслительной деятельности, согласно Хайдеггеру, в 

том, что она «как бы дает возможность говорить самому сущему» [2]. Поскольку 

научное мышление есть мышление сущего, не перестающее сообразовываться с 

именно таким образом постигаемым сущим, то оно само с необходимостью ста-

новится тождественным тому, что пытается помыслить. Это значит, что в позна-

нии, предпринимаемом таким мышлением, происходит «овеществление», «объ-

ективация» вопрошания, аргументов и обоснований мысли.  

Список используемых источников 

1. Хайдеггер, М. Наука и осмысление / М. Хайдеггер // Время и бытие: 

Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – С. 238-253.  



 
 

208 

УДК 8-81’25 

Позднякова Н.В. (AuthorID: 683097) 

 

РОЛЬ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЗДАНИИ 

ПИСЬМЕННОСТИ ДЛЯ БЕСПИСЬМЕННЫХ ЯЗЫКОВ*  

Внедрение письменности для находящегося в зоне риска нагайбакского этно-

са, проживающего на Южном Урале, требует сложной и многогранной подготов-

ки. Помимо организационной, агитационной, публикационной работы, большую 

роль играет экспедиционная деятельность. Особое внимание во время полевых 

экспедиций коллектив, работающий над созданием научных и учебно-

методических изданий, которые в будущем позволят изучать нагайбакский язык, 

обратил на сбор связных текстов, позволяющих изучить фонетическую, лексико-

фразеологическую и грамматическую системы пока бесписьменного языка 

(аудио- и видеозаписи собранного материала см. на сайте Научно-

исследовательской словарной лаборатории МГТУ им. Г.И. Носова 

https://slovarn.magtu.ru/). Экспедиционная работа позволила доказать, что нагай-

бакский язык – это особый, оригинальный язык, утрата которого при отсутствии 

письменности станет трагедией как для самого этноса, так и для России. Собран-

ный во время экспедиций языковой материал стал фундаментом для создания 

нагайбакского алфавита, разработанного на базе кириллицы; «Русско-

нагайбакского разговорника» [3], открывшего путь книгам, которые помогут 

начать серьёзную работу по преподаванию нагайбакского языка; «Нагайбакско-

русского словаря с грамматическими пометами» [1] и «Русско-нагайбакского 

словаря (по материалам диалекта села Фершампенуаз)» [2], в которых отражены 

особенные словообразовательные и грамматические черты нагайбакского языка. 

научные работы в свою очередь помогли в создании «Нагайбакской азбуки» и 

«Основ грамматики нагайбакского языка», без которых введение письменности 

было бы неосуществимо.  
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РЕЧЕТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Трансформационные процессы, происходящие в системе филологического 

образования, вызваны необходимостью подготовки речетворческой личности, 

обладающей функциональной грамотностью и владеющей всеми видами речевой 

деятельности. В современной системе филологического образования продолжает-

ся поиск инновационных эффективных форм, методов, приемов организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся. Одной из таких форм органи-

зации филологического элективного курса является речетворческая мастерская, 

представляющая собой речетворческую лабораторию, оснащенную всем необхо-

димым для самостоятельной творческой работы обучающихся. Довольно часто 

обучающиеся продолжают работу в речетворческой мастерской, начатую на ре-

четворческом уроке, таким образом реализуются связи учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Ключевым элементом в системе филологического 

образования выступает «текст, являющийся дидактической доминантой совре-

менного урока» [1, c. 8]. Условиями комфортной результативной деятельности 

обучающихся в речетворческой мастерской становятся доверительные отношения 

учителя с обучающимися, речетворческое состояние обучающихся, речетворче-

ские задания, соотнесенные с возрастом, интересом и способностями обучаю-

щихся. Созданию текстов в речетворческой мастерской предшествует выполне-

ние речетворческих тренингов, позволяющих инициировать и стимулировать 

речетворческую деятельность обучающихся [2]: заполнение ассоциативной кар-

ты, словесно-художественная рефлексия, создание контекста для образного сред-

ства, ситуационные задания, определение сенсорики текста, создание художе-

ственных миниатюр по фразам из записных книжек писателей, словесные этюды 

по японским хокку и др. Речетворческие тренинги способствуют рождению ху-

дожественных замыслов обучающихся. Разработка замысла, выбор жанровой 

формы – непростая задача для обучающихся, успешное решение которой позво-

лит им создавать тексты, оригинальные по форме и содержанию.  
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ВНИМАНИЕ: ВЫ В ЭФИРЕ! ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ РАДИОВЕЩАНИИ 

(ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОКОММУНИКАЦИИ 

НА ПРАКТИКЕ) 

Организация эфира требует определённых коммуникативных навыков и при-

ёмов, которые в совокупности с общепринятыми нормами русского языка позво-

ляют успешно строить диалог ведущими и слушателями познавательной про-

граммы для детской аудитории «Хочу всё знать» на радиостанции «Маяк».  

Программу «Хочу всё знать» ведёт творческий тандем журналистов, которые 

демонстрируют психологическую совместимость. Среди постоянных ведущих 

программы – Денис Евгеньевич Николаев и Алексей Алексеевич Весёлкин. Учи-

тывая познавательный и просветительский характер передачи «Хочу всё знать», 

ключевой формой коммуникативной ситуации в её эфире является диалог между 

ведущими и гостем, гостем и слушателями.  

Ведущие по большей части берут на себя модерирующую функцию, органи-

зуя и упорядочивая диалог между экспертом и позвонившим в эфир слушателем. 

Приглашённому эксперту же отводится широкий круг функций: от выбора во-

проса для каждого дозвонившегося (конкретный вопрос может быть выбран с 

ориентацией на возраст слушателя, особенности его речи или читательского опы-

та; иногда выбор вопроса может зависеть даже от города проживания) до регули-

рования системы оценивания ответов. Необходимо обладать коммуникативной 

чуткостью и педагогическим опытом, чтобы подобрать оптимальный вопрос для 

каждого ребёнка из заранее подготовленного банка заданий. 

В ходе общения со слушателями необходимо соблюдать речевой этикет [1] и 

границы дозволенного в культурном обществе, не опускаясь до уровня разговор-

ной речи. Следует использовать синонимы, описательные обороты, убеждающие 

речевые формулы, «поднимать» ребёнка до уровня грамотной красивой художе-

ственной речи. Подобное планирование речевого поведения и познавательного 

материала для эфира поможет воспитать нравственно-этические качества. Чтобы 

вовлечь слушателей в интересный образовательный процесс, нужно настроиться 

на их мир, объединить мировосприятия говорящего и слушающего; сделать по-

нятным коммуникативный замысел говорящего, постараться варьировать способ 

языкового представления того или иного реального события; установить добро-

желательные отношения с «радийной командой» и ведущими до эфира, настро-

иться на позитивный лад. 
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КАК ПИСАТЬ ЭССЕ: ОБУЧАЮЩИЕ УРОКИ В 8 КЛАССЕ 

Эссе – это жанр, который востребован в различных современных коммуника-

тивных ситуациях: при поступлении в университет или на работу нередко требу-

ется написать мотивационное эссе, тексты в жанре эссе мы пишем на конкурсах и 

олимпиадах, черты этого жанра мы можем увидеть и в популярных блогерских 

форматах на просторах Интернета. Но в школьной программе и школьных учеб-

никах по русскому языку и литературе нет уроков обучения написания именно 

жанру эссе. Поэтому необходимо разработать систему уроков, которые позволят 

хотя бы в какой-то степени компенсировать этот дефицит.  

Следует учитывать черты жанра эссе. Эссе от французского «essai», англ. 

«essay», «assay» — попытка, проба, очерк. Создателем жанра эссе считается 

М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Это прозаическое сочинение-рассуждение не-

большого объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо.  

Целесообразно проводить уроки обучения написания эссе с 5 по 11 класс как 

минимум 1 раз в полугодие (если есть возможность кружковой работы или элек-

тивов, то чаще). В 8 классе предлагаем 2 подхода. 1 подход – это написание эссе 

на философскую тему - «О времени». 2 подход – написание эссе на тему «Я люб-

лю…» 

Рассмотрим первый подход. На 1 этапе рассуждаем о времени, вспоминаем 

крылатые выражения и фразеологизмы, выясняем, что такое время с разных точек 

зрения. Эссе – это свободный жанр, но если обозначена тема, то необходимо убе-

диться, что учащиеся имеют относительно достаточное представление о предмете 

разговора. Следующий этап – вспоминаем черты жанра эссе, уточняем, что ха-

рактерно для этого жанра (если такие уроки велись в 5-7 классах, то в 8 именно 

вспоминаем). 3 этап – «разогреваемся» с помощью фрирайтинга (свободное 

письмо, англ. free writing) – это техника письма, подразумевающая механическое 

записывание всех появляющихся в сознании мыслей. 4 этап – написание эссе. 5 

этап – редактирование работы: несмотря на «свободу» жанра, текст должен быть 

грамотным, логичным [1]. 6 этап – рефлексия. Обязательно читаем написанные 

тексты в малых группах так, чтобы ученики могли сложить «ромашку» (на «ле-

пестках» написаны критерии, по которым они оценивают тексты и выкладывают 

«ромашку», если ставят 4-5 по каждому критерию). 

Эссе – это жанр, который позволяет лучше понять и выразить себя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ПО ИСТОРИИ ЯЗЫКА  

ПРИ КОММЕНТИРОВАНИИ ПРАВИЛ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ  

В подготовке современных учителей русского языка особенно важным явля-

ется не только получение теоретических сведений об истории фонетических, 

морфологических и синтаксических изменений в системе русского языка, но и 

понимание того, как отразились эти изменения на современном состоянии рус-

ского языка [1]. Историко-лингвистическое комментирование орфограмм требует 

от студентов теоретических знаний о сущности основных процессов, действо-

вавших на разных уровнях праславянской языковой системы. Бóльшая часть из-

вестных современному русскому языку орфограмм отражает, в первую очередь, 

преобразования фонетического строя праязыка-основы. Под влиянием принципа 

восходящей звучности подверглись преобразованиям дифтонгические сочетания 

с плавными согласными, формировавшие в индоевропейском языке закрытые 

слоги. Трансформация указанных сочетаний в начале слова привела к появлению 

в древнерусском языке начального сочетания ро-, в старославянском языке – ра-, 

нашедших отражение в правописании корней -лаг- / -лож-; -раст- / -рос- и приста-

вок раз-(рас-)/роз-(рос-). Действие тенденции перехода количественных различий 

гласных звуков в качественные нашло отражение в правописании корней с чере-

дованиямии Е//И и О//А. 

Самым значительным явлением в истории древнерусского языка был процесс 

падения редуцированных гласных. Он существенно видоизменил звуковую си-

стему, оказал влияние на структуру славянского слога, отразился на морфологи-

ческих процессах и на словообразовании, приблизив язык восточных славян к 

современному русскому языку. Именно поэтому последствия процесса падения 

редуцированных мы можем наблюдать в правописании проверяемых и непрове-

ряемых согласных в корне слова, в написании Ы/И после приставок, Е/И в суф-

фиксах существительных, -ТЬСЯ/-ТСЯ в глаголах и др. С XII-XIII вв. начинаются 

преобразования в морфологической структуре древнерусского языка: разрушает-

ся праславянская именная система склонения, существенно трансформируется 

система глагольных форм. Результаты этих процессов нашли отражение в совре-

менных правилах написания падежных окончаний существительных, окончаний 

глаголов I и II спряжения, суффиксов полных и кратких страдательных причастий 

и отглагольных прилагательных и др. 

В результате взаимодействия исконных древнерусских и книжных старосла-

вянских вариантов языковых норм система правил русской орфографии приобре-

ла современный вид. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В МЕДИАДИСКУРСЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные журналистские тексты, размещенные в федеральных СМИ, та-

ких как «Российская газета», «Ведомости», «Известия», нередко призваны пробу-

дить в читателе внимание к своему здоровью. Борясь за читателя, авторы матери-

алов используют самые разнообразные компьютерные, фото-, видеотехнологии, 

способные привлечь широкую аудиторию. Однако, несмотря на технический 

прогресс, журналисты прибегают к технологии манипулятивного воздействия, 

чтобы оказать влияние на сознание и подсознание читателей [1].  

Лингвопрагматический анализ газетных публикаций о здоровье позволил со-

ставить рабочую классификацию манипулятивных стратегий и тактик, которые 

журналист может использовать в практике своей работы:  

1. Манипулятивная стратегия дискредитации (тактика бездоказательного 

умаления авторитета, тактика сопоставления, тактика поляризации). 

2. Фрустрационная стратегия манипулирования (тактика нагнетания отрица-

тельных эмоций, тактика шокирования цифрами, тактика негативного прогнози-

рования). 

3. Псевдорационально-эвристическая стратегия (тактика совместного рас-

суждения, тактика апелляции к авторитету). 

4. Манипулятивная стратегия героизации (сопоставительная тактика, тактика 

создания образа защитника). 

5. Стратегия фрагментации (тактика разделения фактического материала, 

тактика исключения фактов). 

6. Стратегия мистификации (тактика конспирологии, тактика создания «ин-

фоповода», тактика «нативной» рекламы). 

7. Стратегия диссонанса (тактика создания «образа врага», тактика когнитив-

ного диссонанса). 

 Знание данных речевых стратегий и тактик позволит журналисту выстроить 

эффективное общение с читателем [2].  
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ПРАВОСЛАВНАЯ МЕТАФОРИКА КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Политическая жизнь России последних лет изобилует событиями, дающими 

стимул к «пересмотру» сложившейся в предыдущие десятилетия системы соци-

альных ценностей и попыткам диагностирования состояния общественного со-

знания. Особую актуальность на этом фоне приобрела проблема, обозначаемая 

как кризис национальной идентичности [1]. Учитывая ту роль, которую сыграло 

православие в формировании концептосферы восточнославянского этноса и ста-

новлении Российского государственности, мы рассматриваем исследование кор-

пуса православной метафорики в диахроническом и синхроническом аспектах 

как один из эффективных путей выявления доминант общероссийского ментали-

тета с целью сохранения его нравственных основ. Православная метафорика 

впервые подвергается системному и комплексному лингвокультурологическому 

анализу. На этапе, предшествующем описанию и анализу метафорических моде-

лей, необходимо сформировать корпус метафорических выражений. Первичный 

анализ отобранного дискурсивного материала позволил выделить набор базовых 

метафорических моделей и установить, что они лишь отчасти заимствованы, но и 

в этом случае в новой культурной среде (включая и исторические, и климатиче-

ские особенности северных европейских территорий) обрели новую жизнь и 

трансформировались. Обращение к современному православному дискурсу поз-

воляет зафиксировать образцы новых моделей, соотносящихся с базовыми кон-

цептами на уровне формы, но отражающими изменения в национальной картине 

мира.  
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МЕТАМОРФОЗЫ БИБЛЕЙСКИХ ОБОРОТОВ С КОМПОНЕНТОМ 

«СЕМЯ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Слово семя индоевропейского происхождения, известное всем славянам с 

древнейших времён. Не случайно Кирилл и Мефодий, занимаясь переводами 

богослужебных текстов для славян, принимавших крещение, активно использо-

вали эту лексему и изолированно, и при создании новых сверхсловных языковых 

единиц. Неудивительно и то, что в общеславянском литературном языке Средне-

вековья слово семя было освоено не только в своих прямых значениях (1. ‘Зерно 

злакового растения как средство для размножения’ и 2. ‘Мн. Зёрна, предназна-

ченные для посева’), но и в переносных (1. ‘Зародыш, источник чего-л.’ и 2. 

‘Потомство’). На основании этих двух значений ещё в Средние века родилось 

несколько устойчивых словесных комплексов (УСК): семя доброе (‘учение Хри-

ста’); семя Авраамово / Авраамле семя (‘потомки Авраама’, ‘иудейский народ’, 

‘евреи-христиане’) [2, с. 91; 5, c. 323-324]); семя Давыдово (‘потомки Давида’, 

‘иудейский народ’ [2, с. 91; 5, с. 324-325]). Более чем тысячелетняя история взаи-

модействия церковнославянского языка с русским языком сказалась на судьбе 

УСК с компонентом семя неожиданным образом. В словаре В. И. Даля, отразив-

шем русскую народную речь XIX в., оборот Авраамово семя упомянут только в 

составе примера употребления слова семя в значении ‘потомки, нисходящее по-

коление’ [1, с. 378]. В современных же фразеологических словарях УСК семя 

Авраамово и семя Давыдово даже не упомянуты. При этом данные словари со-

держат обороты с компонентом семя, отмеченные отрицательной коннотацией: 

иродово семя, характеризующееся как «Устар. прост. бранное. О человеке, лю-

дях, совершавших неблаговидные поступки, злодеяния»; чёртово семя – как 

«Грубо-прост. бранное. О человеке, людях, совершающих неблаговидные по-

ступки, злодеяния» [3, с. 425; 4, с. 150]. 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ  

НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ 

Критическое мышление – необходимый навык 21 века, поэтому его развитие 

должно быть приоритетным в педагогической деятельности. Инструменты фор-

мирования базовых компонентов критического мышления школьников позволя-

ют создавать ученикам собственную индивидуальную образовательную траекто-

рию. Л.С. Выготский акцентировал внимание на возможности каждого подойти 

объективно к информационному полю, в котором мы все пребываем, и создать 

своё «смысловое поле», в котором и будет проявляться наше мышление, «путе-

вую карту» для осмысления реальности [1, с.259].  

Л.С. Выготский исследовал мышление как актуальную деятельность субъек-

та, которая возникает только в случае наличия затруднения, которое и должен 

обозначить, создать или «подсветить» учитель. Успешным применение критиче-

ского мышления возможно только при условии пробуждения интереса учащегося 

к новой информации, что в современном мире становится сделать всё сложнее, 

особенно когда учебная задача касается событий, связанных с ушедшими эпоха-

ми и реалиями. Наиболее сложным в критическом мышлении оказывается вы-

страивание цепочки, требующей обращения к другим областям знаний, выходя-

щим за пределы учебного занятия. Следовательно, создание маркеров, которые 

помогли бы обучающемуся отличить ложь от правды и истину от подделки, – 

сложный, трудоёмкий и длительный процесс. Критический взгляд обучающегося 

на собственную деятельность от одного этапа к другому – обязательная состав-

ляющая развития мышления.  

На этапе столкновения с трудностью критическое мышление требует исполь-

зования приёмов, которые работают на анализ имеющегося запаса знаний, так 

школьник осознаёт нехватку материала и приходит к мысли о необходимости 

поиска нового для решения задачи. На этапе осмысления обучающемуся требует-

ся осознать, что именно из материалов нового может помочь ему в поиске отве-

тов на вопросы. И на этапе рефлексии эффективными становятся приёмы, с по-

мощью которых можно проработать полученную информацию, оспорить или 

утвердить версии возможных решений. Применение критического мышления 

помогает ученику сформулировать отношение к окружающему миру. Критиче-

ское мышление – это путь к безопасности жизни и деятельности человека, по-

скольку обладает высоким уровнем рефлексивности и осознания средств, спосо-

бов и методов для анализа и интерпретации окружающей действительности [2, 

с.431].  
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РАЗВИТИЕ МЯГКИХ НАВЫКОВ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В условиях современного общества мягкие навыки (soft skills) включающие, 

прежде всего, критическое мышление, креативность и эффективную коммуника-

цию становятся необходимыми для успешной профессиональной деятельности и 

развития личности обучающегося. Они представляют собой три неотъемлемых 

компонента эффективного взаимодействия, а их комплексное развитие позволяет 

обучающемуся быть более адаптивным, инновационным, успешным как в лич-

ной, так и в профессиональной образовательной деятельности. Большое значение 

в развитии критического мышления обучающихся имеет использование таких 

методов, как «системный оператор», ментальные карты, проверка источников 

IMVAIN, которые основываются на изучении взаимосвязей и взаимодействий 

различных элементов и способствуют развитию визуальных представлений, луч-

шему пониманию сложных процессов и ситуаций. В групповых проектах студен-

ты могут работать над составлением причинно-следственных диаграмм, что раз-

вивает навыки синтеза, сравнения, проверки достоверности информации и улуч-

шает способность к аналитическому мышлению. Для того чтобы быть успешным 

в ситуациях постоянных изменений и адекватно на них реагировать, человек 

должен активизировать свой творческий потенциал [1]. Методы развития креа-

тивности и творческого мышления: мозговой штурм, SCAMPER, друдлы (визу-

альные загадки), синектика и др. способствуют нахождению инновационных ре-

шений для сложных проблем, адаптации к новым условиям, созданию эффектив-

ной коммуникации и сотрудничества. Основополагающим навыком в межлич-

ностных взаимодействиях обучающихся является эффективная коммуникация, 

которая развивает понимание и построение доверительных отношений, помогает 

избегать недопонимание, способствует более продуктивному взаимодействию и 

выступает важным аспектом их личностного и профессионального роста. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 

Современная образовательная ситуации привела к необходимости обновле-

ния подходов к организации трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Актуальным становится поиск новых технологий, методов, средств, форм реали-

зации задач формирования ценностного отношения дошкольников к труду. 

Старший дошкольный возраст сензитивен для формирования ценностных отно-

шений. Следует отметить, что Труд занимает почетное место в иерархии системы 

ценностей, формируемой в дошкольном возрасте [1, c. 9]. Педагогическая техно-

логия трудового воспитания связана с конструированием педагогического про-

цесса, направленного на целостное развитие ребенка как субъекта деятельности, 

создание условий для проявления его потенциальных возможностей и способно-

стей, осознания значимости ценности труда по мере вхождения в современный 

мир, трудовые связи с близкими людьми. Ведущий принцип данной гуманитар-

ной технологии – это триада «познать-понять-помочь». Первый шаг в приобще-

нии к современному миру – формирование знаний о предметах и труде взрослых. 

Наблюдения и беседы с дошкольниками показывают, что уже с раннего детства 

дети начинают испытывать интерес к профессиям и высказывают мнение о том, 

кем они хотели бы стать в будущем, зачастую ориентируясь на профессиональ-

ный выбор родителей, копируя их модель профессиональной принадлежности и 

поведения в профессии. Так формируется когнитивный компонент в структуре 

ценностного отношения к труду.  Принцип «понять» отражает эмоциональный 

компонент в структуре ценностного отношения дошкольников к труду, проявле-

ние интереса и потребности в труде. Характерной особенностью технологии тру-

дового воспитания является участие в педагогическом процессе родителей, что 

делает этот процесс «открытым вовнутрь», то есть более свободным, гибким, 

дифференцированным, позволяющим реализовать деятельностный принцип «по-

мочь» в воспитании детей [2, с. 49]. Наиболее эффективными методами, позво-

ляющими формировать у дошкольников ценностное отношение к труду, стано-

вятся экскурсии в детский технопарк, Робо-лаборатории, Нано-лаборатории, бе-

седы и встречи с представителями профессий в условиях детского сада с исполь-

зованием презентаций и видеороликов, электронной детской энциклопедии «Мир 

профессий», проведение на базе детского сада семейных мастерских. 
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СФЕРУМ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  

И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Традиционно семья является одним из первых и важных социальных инсти-

тутов, где формируется личность ребенка. Поэтому педагогические работники 

ищут эффективные средства для установления контакта с родителями воспитан-

ников с целью - решить образовательные задачи [1]. Цифровая образовательная 

среда, созданная в дошкольной образовательной организации, позволяет решать 

педагогические проблемы на основе применения цифровых технологий [2]. Од-

ним из таких инструментов стал – сферум. Сферум - образовательная платформа, 

где педагоги, родители, администрация ДОО могут взаимодействовать посред-

ством чата, вступать в диалог, используя индивидуальные и групповые звонки, 

обмениваться файлами, также воспитатель может провести опрос родителей по 

тому или иному вопросу. К преимуществам применения Сферума можно отнести: 

Возможность согласовывать время и проводить мероприятие для большего коли-

чества участников в комфортной среде. Обсуждать проблемы и учитывать мне-

ние каждого субъекта общения. Возможность просмотра записи события теми 

участниками, кто не смог присоединиться к звонку он-лайн.К недостаткам ис-

пользования платформы можно отнести следующие: Отстутствие аккаунта в со-

циальной сети ВКонтакте у родителей, и как следствие невозможность подклю-

читься к он-лайн взаимодействию. Снижение активности законных представите-

лей по вопросам обучения и воспитания детей, приобретение статуса пассивного 

родителя, который наблюдает за педагогическим процессом через призму цифро-

вого окна. В этой связи педагогу необходимо учитывать реалии современной 

действительности, образовательные потребности и возможности каждого ребен-

ка, чтобы создать оптимально комфортную среду для всех участников образова-

тельных отношений. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

Создание единого образовательного пространства ставят перед системой до-

школьного образования задачу формирования географических представлений у 

подрастающего поколения, способности к принятию многокультурного многооб-

разия. Технологичность становится преобладающей характеристикой деятельно-

сти педагога и означает переход на качественно новую ступень оптимальности 

образовательного процесса. Под руководством педагога дети должны осознать 

природу как источник жизни на Земле, поэтому возникает потребность в грамот-

ном специалисте в сфере экологического образования [1]. В настоящее время в 

образовательном процессе ДОО применяется большое количество педагогиче-

ских техник формирования базовых географических представлений у детей до-

школьного возраста, а именно прямые контакты с природой с помощью наблю-

дений, «Экологические экспедиции», «Уроки мышления», «Уроки доброты», 

игра-квест «Экологическая тропа», «Что-где-когда?», экологический театр по 

мотивам географической сказки, эксперименты, создание миниатюрных экоси-

стем в аквариумах или террариумах, проведение опытов по изучению свойств 

воды и почвы, создание проектной среды (проект «Мир вокруг нас»), виртуаль-

ные экскурсии (с помощью приложения Google Earth дети могут виртуально по-

сетить разные части света, исследовать природные достопримечательности, такие 

как Великий Каньон, Амазонка, Антарктида и др.), дополненная реальность (ис-

пользование планшетов, смартфонов с приложениями дополненной реальности, 

которые позволяют детям «путешествовать» по различным уголкам планеты, 

видеть объемные модели гор, вулканов, лесов, других объектов, изучать природ-

ные объекты и явления в интерактивном формате). Таким образом, перед совре-

менным дошкольным образованием стоит вызов - сформировать и воспитать ре-

бенка, умеющего выстраивать взаимоотношения с природой и окружающим ми-

ром не как потребители, а как личности, готового выстроить свою перспективную 

деятельность без ущерба экологии и обществу, самому себе [2]. 
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«ПОДВИЖНАЯ СРЕДА» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

Для современной студенческой молодёжи вопросы здорового образа жизни 

всегда актуальны. Но, вовлекаясь в процесс обучения, а это во многом преобла-

дание умственного труда для многих специальностей, студенты постепенно пере-

ходят на вариант меньшей двигательной активности, чем требуется человеку для 

полноценной здоровой жизни и постепенно снижение двигательной активности 

становится нормой. Уменьшение двигательной активности постепенно приводит 

к  снижению силовых показателей мышц, далее происходит их атрофия, ведущая 

к физиологическим и функциональным изменениям со стороны центральной 

нервной системы. Все это приводит к снижению иммунитета, частым болезням, 

набору массы тела, нарушению осанки и другим последствиям. Проведя диагно-

стику физического и функционального состояния студентов, выяснилось, что 

100% студентов имеют нарушение осанки или сколиоз, тахикардию, снижение 

показателей емкости легких, снижение варабельности частоты сердечного ритма 

[2]. В институте гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова предложили 

свое решение данного вопроса. Студентам-активистам предложили проводить 

еженедельно танцевальную десятиминутную зарядку, которую назвали "По-

ДВИЖная среда". Дирекция института поддержала этот проект и теперь каждую 

среду на большой перемене звучит музыка и любой студент может присоеди-

ниться к активным движениям и зарядиться бодростью и энергией. После такой 

зарядки раскрасневшиеся и довольные студенты продолжают учебный день с 

новыми силами [1]. Этот формат показывает студентам, что движение в свою 

жизнь можно ввести в любое время дня. Плюсов не счесть - это не только повы-

сит обмен веществ, улучшит иммунитет  и укрепит мышцы, но и улучшит психо-

логическое состояние, активизирует умственные способности и поможет легче 

справляться с учебной нагрузкой. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Задержка психического развития – это такое нарушение темпа психического 

развития, при котором наблюдается отставание в развитии высших психических 

функций: мышления, памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы и других 

[2]. Она наблюдается у 12-20% детей. Этиология задержки психического разви-

тия детей многообразна. С одной стороны – это инфекции, интоксикации, трав-

мы, воздействующие на мозг ребёнка на ранних стадиях внутриутробного и пост-

натального развития; с другой стороны – неблагоприятные микросоциальные 

условия, которые усугубляют его состояние [4]. У детей с задержкой психическо-

го развития отмечается низкий интеллект, который основан в основном не на 

реальности, а на игровом интересе [3]. Однако термин «задержка психического 

развития» указывает именно на временный характер нарушения, который с воз-

растом может быть успешно преодолён, особенно если ребёнок находится в пра-

вильных и благоприятных условиях для своего воспитания и обучения [1]. 

Таким образом, работа с детьми, имеющими задержку психического разви-

тия, требует всестороннего подхода, а также активного участия его родителей, 

педиатров, детских психологов, неврологов, логопедов и дефектологов. Она 

должна начинаться как можно раньше и быть длительной и поэтапной. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГОМ ДОО  

СЕМЕЙНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО КВЕСТА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная система организации образовательной деятельности в до-

школьной образовательной организации (ДОО) предполагает активное взаимо-

действие всех участников образовательных отношений. Педагоги наряду с тради-

ционными формами организации совместной деятельности родителей и детей в 

условиях детского сада применяют и инновационные [1]. Одной из них является – 

семейный интерактивный квест. Квест - это форма взаимодействия педагога, де-

тей, родителей, которая направлена на формирование умений преодолевать труд-

ности и получать соответствующий опыт. Интерактивный – способствующий 

повышению мотивации участников образовательных отношений за счет возмож-

ности самостоятельного поиска решения образовательной задачи. Таким образом, 

интерактивный квест – форма взаимодействия участников образовательных от-

ношений, направленная на приобретение опыта познания действительности по-

средством интерактивных технологий. К особенностям его организации в усло-

виях ДОО можно отнести следующие: 1. Подготовка педагогом ДОО соответ-

ствующего интерактивного оборудования, произведенного отечественными раз-

работчиками, а также цифровых ресурсов, запатентованных самими педагогами 

(например, интерактивный плакат «Безопасное путешествие дошколят по городу 

Магнитогорску», программа-тренажер «Книга правил безопасности жизнедея-

тельности» [2], компьютерная игра «Путь к безопасному интернету»). 2. Прове-

дение мотивационной беседы с родителями воспитанников по вопросу участия в 

интерактивном квесте. 3. Создание комфортной и доброжелательной атмосферы 

для всех участников мероприятия. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

Дошкольное детство – важный этап становления коммуникативной компе-

тентности у детей [1]. Значение навыков коммуникации для успешной социали-

зации детей с расстройствами аутистического спектра в группе сверстников – 

невозможно переоценить [4]. Такие учёные, как М. К. Бардышевская, В.В. Лебе-

динский, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская и др. отмечают, что у детей с РАС 

коммуникативная деятельность не соответствует календарному возрасту и соци-

альной ситуации развития [3]. Существует проблема недостатка разработанных 

коррекционно-развивающих программ по формированию коммуникативных 

навыков при высоком запросе среди специалистов и родителей детей с РАС на их 

достаточный уровень сформированности к концу дошкольного детства [2]. Воз-

можным вариантом решения проблемы формирования коммуникативных навы-

ков у детей дошкольного возраста с РАС нам представляется разработка автор-

ской программы дополнительного образования с применением средств музы-

кальной терапии, направленной на коррекцию коммуникативных навыков. Таким 

образом, при следовании принципу системности и применения индивидуального 

подхода к деятельности воспитанников, разрабатываемая нами программа станет 

решением проблемы коммуникативного развития дошкольников с РАС. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С РАС С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧЕК PECS  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) часто испытывают 

трудности в общении с окружающими, что может замедлить их обучение и соци-

альную адаптацию. Технология PECS (Picture Exchange Communication System) 

способствует не только развитию речевых навыков, но и укреплению социальных 

связей между детьми [1]. Взаимодействие с данными  карточками позволяет 

младшим школьникам устанавливать контакт, обмениваться информацией и иг-

рать вместе, что необходимо для формирования дружеских отношений. Также с 

помощью карточек возможно устанавливать контакт не только между сверстни-

ками, но и преподавателя (тьютора) с ребенком, что в свою очередь помогает 

облегчить работу педагога и помочь ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

а также вступить в новый коллектив [2]. В условиях школы-интернат, где могут 

быть ограичены возможности общения, использование PECS помогает создать 

мотивирующую атмосферу, в которой учащиеся с расстройствами аутистическо-

го спектра чувствуют себя более уверенно и активно вовлекаются в учебный про-

цесс. Благодаря карточкам PECS дети могут общаться, говорить свои желания, а 

так же сообщать то, что их беспокоит. Карточки помогают сосредоточиться на 

работе, при наглядных картинках детям спокойнее, они знают когда начало рабо-

ты, а когда будет конец, так как с помощью карточек мы можем полностью 

наглядно показать из чего состоит день ребенка и что за чем идем. При таком 

наглядном материале ребенок всегда будет знать, что за чем следует. Таким обра-

зом, интеграция карточек PECS в образовательную практику способствует разви-

тию коммуникативных навыков, социализации и общей адаптации детей в 

школьном сообществе. Обучение в школе-интернат с использованием карточек 

PECS открывает новые горизонты для младших школьников с расстройством 

аутистического спектра. Это подчеркивает важность индивидуализированного 

подхода и применения эффективных методов коммуникации в образовательной 

среде. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В современном мире количество детей с расстройством аутистического спек-

тра растет с каждым годом. Актуальность проблемы расстройства аутистического 

спектра обусловлена не только количеством детей, но и сложностью процесса 

диагностики, а также определения степени тяжести нарушения и потенциальных 

возможностей развития ребенка [1]. На базе МБДОУ №1 «Солнышко» г. Верхняя 

Салда специалистами для построения индивидуальной программы развития ис-

пользуется VP–MAPP – Программа оценки вех развития вербального поведения и 

построения индивидуального плана вмешательства разработанный М. Сандбер-

гом, который разработан в парадигме поведенческого подхода, основанный на 

этапах онтогенеза детей раннего возраста (0-4 года) [2]. На основе выделенных 

показателей и критериев мы адаптировали пять экспериментальных методик, 

которые позволяют определить уровень сформированности коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра: 

экспериментальная методика для исследования уровня невербального компонен-

та в коммуникативной деятельности (модификация методики М. Сандберга); экс-

периментальная методика для исследования уровня активной речи в коммуника-

тивной деятельности (модификация методики М. Сандберга); экспериментальная 

методика для исследования проявлений моторной сферы в коммуникативной 

деятельности (модификация методики Н.В. Нищевой и М. Сандберга); экспери-

ментальная методика для исследования уровня понимания речи в коммуникатив-

ной деятельности (модификация методики М. Сандберга и С.С. Морозовой); экс-

периментальная методика для адекватного использования способов коммуника-

тивной деятельности (модификация методики Э. Бонди и Л. Фрост).  С помощью 

данных методик можно оценить уровень сформированности коммуникативной 

деятельности детей с расстройствами аутистического спектра и начать работу по 

формированию коммуникативной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Сенсорная интеграция - одна из важнейших функций нервной системы чело-

века, объединяющая сигналы, поступающие от различных органов чувств в еди-

ную систему. Данный метод помогает ребенку ощутить свое тело и целостно вос-

принимать окружающее [1]. 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это психическое нарушение, 

проявляющееся поведенческими расстройствами, двигательными стереотипиями 

и особенностями коммуникативных навыков. У детей с РАС страдает функцио-

нирование сенсорных систем, проявляющееся в особом поведении (самостимули-

рующие действия: затыкание ушей, размахивание руками, качание и тому подоб-

ное). Именно из-за этих нарушений, у детей с данной нозологией имеются труд-

ности в общении и коммуникации.  

Для детей с РАС в образовательных учреждениях создаются сенсорные ком-

наты, которые могут содержать различные тоннели, сенсорные дорожки, гамаки, 

балансиры и многие другие приспособления. Эффективное использование мето-

дов сенсорной интеграции специалистами способствует совершенствованию 

коммуникативных навыков и социального взаимодействия у детей. В ходе сен-

сорной коррекции происходит интеграция всех психических процессов, развитие 

целостной и последовательной стратегии обработки информации, формирование 

целенаправленности и самоконтроля деятельности, исчезают проявления деза-

даптации [2, с.70]. Результат достигается в улучшении навыков саморегуляции и 

способности к концентрации. Необходимо принимать во внимание индивидуаль-

ные особенности каждого ребёнка, ведь дисфункция сенсорных систем может 

проявляться по-разному. Например, у одних детей нарушены ощущения со сто-

роны слуховой функции (боязнь громких звуков), могут быть нарушения со сто-

роны вестибулярного аппарата (негативное отношение к активным играм, неук-

люжесть), у других со стороны зрительной системы (боязнь света) и так далее. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ 

 ПРИ КОРРЕКЦИИ АЛАЛИИ У ДЕТЕЙ  

Алалия – это наиболее тяжёлое расстройство речи, вызванное вследствие ор-

ганического поражения головного мозга. Отличительной чертой данного нару-

шения является тяжелое нарушение экспрессивной и импрессивной речи, харак-

теризующая ее отсутствием или недоразвитием при нормальном слухе и доста-

точном уровне интеллекте. Диагноз алалия начинает проявляться у детей в ран-

нем возрасте и чем раньше начать коррекционную работу по запуску речи у ре-

бенка, тем эффективнее будет результат. Для приобретения речи, человеку необ-

ходимо, чтобы все его сенсорные системы были в норме: зрительная, тактильная, 

слуховая, осязательная. При правильном и гармоничном функционировании всех 

перечисленных систем, осуществляется формирование речи, следовательно важ-

ным компонентом в комплексной работе будет включен метод сенсорной инте-

грации, который косвенно, но эффективно влияет на становление речи у детей. 

Коррекционную работу при алалии следует начинать с познания ребенком окру-

жающего мира и восприятии речи на слух. При решении данных задач предлага-

ем использование различных методик, каждая из которых направлена на выра-

ботку прочных интегрированных способностей, либо лежащих в основе речевого 

развития, либо относящихся непосредственно к речи.  В своей работе при кор-

рекции алалии мы будем использовать три направления, способствующие запус-

ку речи неговорящего ребенка: cенсорная интеграция (зрение, слух, вестибуляр-

ная система, пространство, кинестезия); логопедия; нейрокоррекция (нейроде-

фектология, нейропсихология) [2]. Наше исследование показывает, что эффек-

тивность коррекции алалии будет лишь в том случаи, когда работа проводится 

системно и комплексно [1], так как нейроны мозга, кроме тех, который задей-

ствованы врожденно не включаются в работу самопроизвольно. Обязательным 

условием их функциональной активации является поступление в мозг разлтчных 

стимулов внешнего мира, которые являются объектами оречевления и наполняют 

содержанием потенциальный речевой механизм к тому или другому виду речевой 

деятельности. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И АУТИЗМ: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА АДАПТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Инклюзивное обучение является важной темой, требующей тщательного 

рассмотрения. Для детей с аутизмом, инклюзивная модель образования может 

сталкиваться с различными препятствиями, мешающими их активному участию в 

образовательном процессе [2]. Основные цели данного исследования сосредото-

чены на выявлении и решении вопросов, связанных с адаптацией образователь-

ных процессов для детей с аутизмом в условиях инклюзивного обучения. Главная 

цель заключается в разработке рекомендаций по созданию эффективной образо-

вательной среды, где дети с аутизмом смогут получать качественное образование 

и социализироваться [3]. В рамках данного исследования могут быть выдвинуты 

несколько гипотез, касающихся влияния инклюзивного обучения на развитие 

детей с аутизмом. Методология данного исследования представляет собой сово-

купность методов и подходов, направленных на изучение влияния инклюзивного 

обучения на детей с аутизмом, а также на выявление наиболее эффективных 

практик для данной категории обучающихся [1].Основу методологии составляют 

как качественные, так и количественные методы исследования, что позволяет 

получить многогранные данные о ситуации и оценить влияние различных факто-

ров на образовательный процесс. В конечном итоге, результаты исследования 

продемонстрировали значительные положительные изменения в жизни детей с 

аутизмом благодаря инклюзивному обучению. Однако, для достижения макси-

мальной эффективности данной модели, важным остается внимание к повыше-

нию квалификации специалистов и созданию более благоприятной образователь-

ной среды, что будет способствовать дальнейшему развитию инклюзии в образо-

вательной системе. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Активное развитие инклюзивного образования приводит к тому, что в обра-

зовательные учреждения все чаще поступают дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, среди которых есть и дети с расстройствами аутистического 

спектра [3]. По статистическим данным Росстата за последние 10 лет количество 

детей с расстройствами аутистического спектра увеличилось в 2 раза. Однако это 

не свидетельствует о росте числа таких детей, а скорее об улучшении диагности-

ки. Часто дети с нарушениями аутистического спектра обучаются либо в специ-

альных школах, либо на домашнем обучении, что негативно влияет на процессе 

социализации и усугубляет проблемы коммуникации [1]. Для устранения про-

блемы посредством инклюзивного образования отмечается значимость его внед-

рения, так как изначальная способность детей с аутизмом сохранять высокую 

умственную функциональность позволяет их успешное обучение в обычных об-

щеобразовательных учреждениях. Актуальностью исследования является вклю-

чение детей с аутизмом в образовательный процесс массовой школы. Расстрой-

ства аутистического спектра относится к первазивным нарушениям, поэтому по-

строение образовательной среды для таких детей с требует учета ряда взаимосвя-

занных факторов, определяемых их особенностями. В начале работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра проявляются такие проблемы, как нехват-

ка квалифицированных специалистов и недостаток методов работы с аутистами. 

С родителями был проведен опрос-анкетирование для оценки инклюзивной обра-

зовательной среды школы и своего участия в ее создании, также был использова-

на анкета-вопросник для изучения отношения педагогов к инклюзивному образо-

ванию [2]. Таким образом, проведенное исследование является перспективным и 

позволяет продолжить работу в следующих направлениях: разработка специали-

зированных методов, технологий и форм обучения, учащихся с РАС на уровне 

начального и основного образования; разработка содержания психолого-

педагогической коррекционной работы для разных групп детей с РАС. 
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ТРЕБОВАНИЯ КОНТЕКСТНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА  

К УСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

Повышение эффективности формирования педагогического образования у 

будущих учителей возможно за счет использования дополнительных подходов и 

технологий обучения, которые дополняют друг друга. Одним из таких решений 

является объединение контекстного и модульного подходов. Этот метод позволя-

ет рассматривать педагогическую практику через призму контекстно-модульного 

подключения, что обосновано рядом причин. Во-первых, несмотря на различия 

между контекстным и модульным обучением, они имеют общие черты, которые 

положительно влияют на результаты подготовки специалистов. Оба представля-

ют собой современный формат обучения, при котором взаимодействие между 

преподавателем и студентом строится на диалоге в рамках предметно-субъек. Во-

вторых, интеграция этих подходов дает значительные преимущества. Она спо-

собствует развитию самостоятельности студентов, их индивидуализации в про-

цессе обучения, а также формирует мотивацию как к учебе, так и к будущей пе-

дагогике. В-третьих, использование контекстно-модульного подключения пред-

полагает разработку и внедрение новых, более эффективных форм и методов 

образовательного процесса в вузе. Контекстно-модульный подход обеспечивает 

динамичный переход студентов от учебной деятельности к профессиональной 

[1,2]. Основной составляющей этого мероприятия является модуль, который 

определяет содержание, формы и методы обучения. Модули направлены на изу-

чение основных тем учебного курса или решение актуальных профессиональных 

задач. Для успеха этого мероприятия необходимо соблюдение ряда требований. 

Среди них соответствие результатов профессионального образования, запроса 

педагогической профессии, активная роль студента в образовательном процессе, 

контроль социальных функций взаимодействия, а также соблюдение баланса 

между содержательной и процессуальной составляющими подготовкой. Важным 

фактором также является порционное определение целей и содержания образова-

ния с учетом их иерархии — от ближних целей (знания, умения, навыки) до роста 

(развитие личности). 
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МРОТ-2025. ЧТО ИСПРАВИТЬ В КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТАХ: 

ПОДСКАЗКИ И ОБРАЗЦЫ 

Установили минимальный размер оплаты труда на 2025 год. Он составит 22 

440 руб. в месяц вместо 19 242 руб. в 2024-м, Закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ. 

Cотрудникам, которые работают на условиях полного рабочего времени, нельзя 

будет устанавливать и выплачивать зарплату ниже, чем новый МРОТ, ч. 3 ст. 133 

ТК. Если у вас есть работники, зарплата которых меньше этой суммы, с 1 января 

2025 года поднимите им ее до минимума. Из статьи узнаете, какие кадровые до-

кументы в связи с этим придется проверить и какие правки в них внести. В мате-

риале — образцы документов и рекомендации, как их правильно составить. 

Внесите изменения в ЛНА о правилах выплаты сотрудникам заработной пла-

ты. Если размеры тарифных ставок и должностных окладов, которые прописали, 

например, в отдельном Положении об оплате труда или в Правилах внутреннего 

трудового распорядка, ниже нового МРОТ, нужно скорректировать документы, ч. 

2 ст. 135 ТК. Зарплаты меньше МРОТ устанавливать нельзя. За нарушение руко-

водителю придется заплатить до 20 000 руб., а организации — до 50 000 руб., ч. 6 

ст. 5.27 КоАП. ЛНА должны соответствовать закону, поэтому зарплаты в них 

должны быть не меньше МРОТ. Просто платить не ниже минимума недостаточно 

[1].  

Если в компании есть профсоюз или другой представительный орган работ-

ников, запросите у него мнение о проекте изменений в ЛНА о зарплате, ч. 4 ст. 

135 ТК. Не забудьте ознакомить с изменениями тех работников, которых косну-

лись поправки, ч. 2 ст. 22 ТК. Можно принять и новый ЛНА, если не хотите вно-

сить точечные изменения в действующий. В этом случае с документом придется 

знакомить всех работников.  

Внесите изменения в ЛНА и коллективный договор, если привязывали к раз-

меру МРОТ какие-то выплаты, помимо заработной платы. Например, предусмот-

рели, что выплачиваете премии или материальную помощь в размере минималь-

ной зарплаты, и указали сумму. При этом не обязательно увеличивать размер 

выплат. Можете оставить старое значение, но уберите упоминание МРОТ, чтобы 

не создавать конфликтную ситуацию [2]. 
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К ВОПРОСУ О КОМПОНЕНТАХ  

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА ПЕДАГОГОВ 

Каждый педагог, выстраивая свою профессиональную траекторию, является 

активным субъектом моделирования своего жизненного пути. Работа, занимая 

большую часть жизни трудового человека, может, как разрушать психическое 

состояние личности, так и созидать. Педагог сам решает, какие принципы преоб-

ладают в выстраивании его отношений с другими людьми, обучающимися, кол-

легами, родителями учащихся. Задача поиска личностно-профессионального ре-

сурса сопричастна с проблемой профилактики профессиональной  педагогиче-

ской деформации [2]. Одним из доступных ресурсов является развитое чувство 

«педагогической любви», которое становится для специалиста своеобразной 

внутренней «опорой», личностным и профессиональным ресурсом, проявлением 

педагогической культуры, источником душевных сил, профессиональной моти-

вации, саморазвития и самореализации. Само по себе понятие «ресурс» является 

междисциплинарным. Е. В. Ежак и др. пишут, что современные ресурсные кон-

цепции рассматривают широкий спектр различного вида ресурсов, выделяя внут-

ренние, внешние, экономические, материальные, трудовые, финансовые, природ-

ные, адаптационные, когнитивные, психологические, информационные, вирту-

альные, физиологические, социальные, а также личностные ресурсы [1]. В широ-

ком смысле к ресурсам относится всё, что может быть задействовано человеком 

для эффективного существования и поддержания качества жизни. При таком 

понимании ресурсами могут выступать: имущество, материальные объекты, запа-

сы, возможности, денежные средства, социальные связи, а также способности, 

которыми обладает индивидуум, группа или сообщество. Анализ многочислен-

ных исследований (В. В. Семикин, А. И. Анисимов, Д. Н. Раковский)  показал, 

что с одной стороны личностно-профессиональный ресурс педагога определяется 

как набор качеств (коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, 

трудолюбие, наличие собственной позиции, способность делать самостоятельный 

выбор в ситуациях неопределённости и нести ответственность за свои действия), 

с другой стороны как система педагогических ценностей (справедливость, добро, 

любовь, здоровье), а также включает в себя профессиональные знания, навыки и 

опыт, необходимые для решения профессиональных задач. 
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ У БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Ценностное отношение к иноязычному общению у будущих переводчиков 

представляет собой основную убежденность личности в важности иноязычного 

общения для ее профессионального и личностного становления. Оно основано на 

осознании целей инновационности и проявляется через активность в освоении 

ценностей и знаний, связей с иноязычной коммуникацией [1]. В условиях таких 

отношений выделяются четыре ключевых компонента: мотивационно-

ценностный, когнитивно-операционный, эмоционально-эмоциональный и ре-

флексивный. Каждое из них соответствует основным принципам аксиологическо-

го, личностно-деятельностного, компетентностного и системного научного под-

ходов. Мотивационно-ценностный компонент является базовым, так как именно 

он задает направленность личности на успешное овладение иноязычной комму-

никацией. Этот компонент выполняет функции прогноза, мотивации и ценност-

но-смыслового ориентирования, формируя осознанную потребность в достиже-

нии целей, связанных с иноязычным общением. Когнитивно-операционный ком-

понент отвечает за освоение и применение знаний, необходимых для эффектив-

ной коммуникации. Он направлен на развитие у будущих переводчиков способ-

ностей использовать полученные знания в учебной и профессиональной деятель-

ности, наполняя процесс обучения содержанием. Эмоционально-личностный 

компонент, связанный с личностными качествами, ремень для приятного обще-

ния. Он регулирует процесс формирования ценностного отношения, выполняет 

регулятивную и развивающую функции. Этот компонент позволяет учитывать и 

корректировать личные качества иноязычного коммуникатора, что способствует 

формированию интереса к профессиональной деятельности. Рефлексивный ком-

понент завершает процесс формирования ценностного отношения. Он направлен 

на осознание инноваций иноязычного общения, включая ценностные убеждения, 

отражения отношения студента к себе, собеседникам, учебной и профессиональ-

ной деятельности. Этот компонент способствует развитию навыков саморефлек-

сии, осознанию внешних оценок и помощи к корректировке собственных резуль-

татов. Выделенные компоненты сильно связаны между собой и предусматривают 

иерархическую систему, поэтому выпадение любого из них не приводит к це-

лостности системы «ценностное отношение к иноязычной коммуникации у бу-

дущих переводчиков». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЛОВАРНЫХ СЛОВ 

Введение в систему образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) привело к радикальным изменениям организацион-

ной и методической деятельности. Новые принципы образовательного процесса, 

направленные на личностно-ориентированное образование, индивидуальный 

подход, субъективность в обучении требуют более совершенных методов обуче-

ния. На сегодняшний день лидирующее место среди методов занимает метод 

проектов. [1] Проект – это целенаправленно организованная учителем и самосто-

ятельно выполняемая учащимися совокупность действий, результатами которых 

является создание творческого продукта. [2]  

Целью проекта «Рассказ о словарном слове» по русскому языку является са-

мостоятельное изучение младшими школьниками словарных слов с самых раз-

ных сторон: фонетически, лексически, подбор синонимов, антонимов и одноко-

ренных слов, в литературных произведениях и в произведениях устного народно-

го творчества. Данный проект рассчитан на учащихся 3 класса. 

Класс делится на четыре группы, каждая группа получает своё словарное 

слово и перечень заданий, который необходимо выполнить учащимся: найти лек-

сическое значение слова; подобрать однокоренные слова; подобрать синонимы и 

антонимы; составить ребус; проверить сочетаемость слова (составить словосоче-

тания с разными частями речи); подобрать фразеологизмы (устно объяснить зна-

чение); подобрать пословицы и поговорки; найти загадки; найти авторское стихо-

творение (прочитать выразительно); составить рассказ, используя словарное сло-

во и родственные ему слова (однокоренные); оформить работу в виде плаката с 

графическим изображением словарного слова (нарисовать). 

В ходе работы над проектами учащиеся приобрели такие личностные каче-

ства, как трудолюбие, ответственность, умение работать в коллективе, самостоя-

тельно добывать нужную информацию и извлекать из неё главное. Урок с ис-

пользованием проектной деятельности вызывает у младших школьников больше 

положительных эмоций, чем обычный традиционный урок. Каждый проект дол-

жен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребёнка ощущение гор-

дости за проделанную работу и полученный результат.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ СЛОВАРНЫХ СЛОВ  

Формирование у младших школьников навыков запоминания словарных слов 

необходимо рассматривать как одну из важнейших задач обучения, так как от 

полноты сформированности навыков правописания у младшего школьника, зави-

сит его орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать род-

ной язык в письменной форме. Некоторым детям довольно трудно даётся запо-

минание таких слов, многие испытывают тревожность перед написанием словар-

ных диктантов. Сделать процесс усвоения слов с непроверяемыми написаниями 

согласных и гласных букв более эффективным – задача сложная и трудоемкая, 

требующая от современного учителя большой творческой работы. Вооружить 

ребёнка приемами, которые способствовали бы более легкому запоминанию сло-

варных слов – одна из важнейших задач начальной школы. И здесь на помощь 

приходит мнемотехника – совокупность различных приемов, позволяющих легче 

запоминать информацию. Их правильное использование помогает прочному за-

поминанию слов с непроверяемыми орфограммами. Все чаще учителя начальных 

классов для успешного запоминания слов с непроверяемыми написаниями, наря-

ду с традиционной методикой, применяют приемы мнемотехники [1]. Мнемотех-

ника – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных 

ассоциаций. Выделяют следующие техники запоминания. Метод зрительных 

(графических) ассоциаций. Буква, которую нужно запомнить, оживляется, обыг-

рывается с помощью определенного рисунка или образа. Рисунок должен обяза-

тельно соответствовать смыслу слова, а запоминаемая буква должна быть чётко 

выражена. Метод звуковых ассоциаций предусматривает подбор ассоциаций по 

схожести звучания. Он эффективен только в том случае, когда ассоциация удачно 

подобрана к запоминаемому слову. Комбинированный метод предполагает ис-

пользование при запоминании словарного слова графических и фонетических 

ассоциаций одновременно, если в нём содержится несколько непроверяемых 

букв. Метод группировки заключается в том, что запоминание происходит легче, 

если учащиеся мысленно представляют предметы, явления или действия, которые 

обозначают слова Мнемонические рифмовки и сказки-ассоциации способствуют 

быстрому и прочному запоминанию материала [1]. Таким образом, применение 

мнемотехнических методов запоминания является одним из наиболее эффектив-

ных методов, который позволяет оптимизировать процесс обучения. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема исследования заключается в доказательстве необходимости поиска 

педагогических условий, направленных на формирование субъектной позиции 

студента в процессе проектной деятельности. Субъектная позиция обучающегося 

в педагогическом проектировании связывается нами с конструированием им «по-

знавательных, регулятивных, метапредметных задач проектной деятельности» [1, 

с. 158]. Цель статьи: определение актуальности заявленной проблемы путём 

представления результатов оценки уровня сформированности субъектной пози-

ции студентов в процессе проектной деятельности по итогам констатирующего 

эксперимента посредством проведения опроса обучающихся 2 курса по направ-

лениям «Педагогическое образование» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-

ственный технический университет им. Г.И. Носова». Для проведения констати-

рующего эксперимента были обоснованы критерии уровня сформированности 

субъектной  позиции: когнитивно-ценностный (1), мотивационно-ценностный (2) 

и деятельностный критерии (3) и показатели: знания о ценностях проектной дея-

тельности (1); ведущие мотивы выбора проектной деятельности (2); умения обу-

чающимся осуществлять проектную деятельность с позиции ценностного подхо-

да (3). Опрос респондентов осуществлялся на основе личностной самооценки, а 

оценка высокого, среднего, низкого уровня проявления субъектной позиции сту-

дентов в проектной деятельности определялась на основе выявленных критериев 

и показателей. Результаты исследования по оценке сформированности субъект-

ной позиции студентов-бакалавров в проектной деятельности показали, что в 

традиционном режиме обучения в вузе высокий уровень достигли всего 21% сту-

дентов, средний уровень имели 19%, а 60% остаются на низком уровне. По ре-

зультатам опроса сделаны выводы о существовании рассматриваемой проблемы 

и целесообразности введения педагогических условий, направленных на органи-

зацию рефлексивной деятельности студентов в проектной деятельности, форми-

рование ценностных ориентаций обучающихся к проектной деятельности, а так-

же осознания студентами содержательных и процессуальных характеристик цен-

ностно-проектировочной деятельности. При обработке результатов анкетирова-

ния по вопросам открытого типа был подсчитан средний балл, при закрытом – 

контент-анализ. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРУ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Проблема создания электронных архивов для многих организаций относится 

сегодня к категории неразрешимых. Причины можно разделить на организацион-

ные [1], технические, нормативно-правовые и экономические. Правила 2023 г. [2] 

закрепили возможность хранения ЭД не только на съемных носителях, но и в 

СХЭД при условии ее соответствия типовым требованиям к информационным 

системам. Но разрешение всего комплекса проблем начинается с вопроса: какую 

систему электронного архива выбрать? Рынок предлагает разные системы. Руко-

водство организации должно принять решение, исходя из потребностей управле-

ния и реализации основного вида деятельности и прочих факторов (стоимость 

решения и экономический эффект, ожидаемый от внедрения СХЭД). Спектр кри-

териев для оценки потребностей, возможностей и перспектив организации варьи-

руется. Организации следует учесть следующие критерии: род деятельности ор-

ганизации (специфику производственных процессов); состав и структуру имею-

щихся документационных потоков; перечень документопотоков, которые должна 

охватывать создаваемая (покупаемая) система; состав документов, которые сле-

дует признать основными; состав «сопутствующих» документов; состав докумен-

тов из «бумажного» архива или из архива микрофильмов, которые нужно оциф-

ровывать в первую очередь, во вторую и т.д. (план оцифровки); состав приложе-

ний (средств разработки), в которых создаются новые документы в электронном 

виде (особенно, если есть многофайловые документы, трехмерные модели и т. 

д.); состав и характеристики необходимых атрибутов документов (поля таблиц 

СУБД) для организации поиска и другие метаданные; существующие средства 

автоматизации процессов на предмет изучения возможности создания единого 

информационного пространства; ближайшие перспективы развития системы ав-

томатизации управленческих и производственных процессов; перечень действу-

ющих и необходимых локальных нормативных актов, регулирующих управление 

документами и архивами; требования вышестоящих организаций.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В процессе ведения хозяйственной деятельности каждый работодатель стал-

кивается с вопросами управления трудовыми отношениями, организации труда и 

регламентации этих процессов. В любой организации, независимо от ее масшта-

ба, всегда осуществляется учет кадров — от приема сотрудников на работу до их 

увольнения. Эти и многие другие процессы, сопровождающие основную деятель-

ность организации, требуют официального документирования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Для этого в организации создается кадро-

вая служба, которую может обслуживать и один человек, и группа работников. 

Деятельность кадровой службы определяется кадровой политикой организации 

[3]. Ведение кадровой документации является необходимой процедурой для каж-

дой организации [1]. Грамотное делопроизводство напрямую влияет на каждого 

работника: это оформление трудовых отношений между работником и работода-

телем, учет трудового стажа, квалификационные и карьерные изменения, форми-

рование кадрового резерва и многое другое [2]. Решение вопросов организации 

труда, управления трудовыми отношениями и регламентации всех этих процессов 

обеспечивается кадровой документацией. Совокупность взаимосвязанных доку-

ментов, фиксирующих этапы трудовой деятельности работника, способы расче-

тов по оплате труда и другие аспекты, называется документацией по личному 

составу (персоналу, кадрам). До недавнего времени оформление всех кадровых 

документов осуществлялось исключительно в бумажном виде. Цифровизация 

управленческих процессов в организации требует новых компетенций от работ-

ников кадровых служб [4]. Переход кадрового делопроизводства в цифровой 

формат становится необходимостью для эффективного развития организации. 
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Сегодня у будущего педагога важно формировать информационно-

аналитическую компетентность как интегративную характеристику личности, 

отражающую готовность и способность эффективно осуществлять поиск, анализ, 

обработку информации и продуктивно использовать ее в процессе решения про-

фессиональных задач 1. У будущего педагога она, представляя собой единство 

когнитивного, операционного и рефлексивного компонентов и развиваясь в три 

этапа самопознания, самопроектирования и самореализации 2, может быть эф-

фективно сформирована на базе развития системного мышления. Благодаря кото-

рому будущие педагоги глубже понимают связь элементов собственной инфор-

мационно-аналитической деятельности, прогнозируют ее результаты. Системное 

мышление является залогом способности к обнаружению имплицитных связей в 

собранной информации, к созданию нового продукта как результата самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности. Деятельность, основанная на 

системном мышлении, становится более структурированной, доступной, понят-

ной и интересной. Системное мышление в информационно-аналитической дея-

тельности обеспечивает будущему педагогу прочное усвоение профессиональных 

знаний, углубляет его представления о мире, формирует его мировоззрение в 

целом. Ориентация на формирование и развитие у будущего педагога системного 

мышления возможна с использованием в образовательном процессе вуза техно-

логий, способствующих формированию профессионального педагогического 

мышления (фрейм-технологий, модульной, рейтинговой, интегральной) 3. Та-

ким образом, опора на развитие системного мышления будущего педагога играет 

ключевую роль как в организации его информационно-аналитической деятельно-

сти, так и в его профессиональном педагогическом образовании в целом. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЦИФРОВОЙ 

ОБРВЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Современное высшее образование находится в стадии активной цифровой 

трансформации, что обуславливает новые требования к профессиональной дея-

тельности преподавателей. Общество нуждается в педагогах, обладающих не 

только глубокими знаниями в своей предметной области, но и развитой цифровой 

грамотностью, позволяющей им эффективно применять цифровые инструменты в 

образовательном процессе. По мнению Мироненко Е.С., создание и применение 

информационных ресурсов, как ключевых элементов цифровой образовательной 

среды вуза, становится необходимостью и требует формирования у преподавате-

лей соответствующей готовности [1].  

Готовность преподавателей к созданию информационных ресурсов цифровой 

образовательной среды вуза определена в исследовании как интегративное дина-

мически развивающееся личностное качество преподавателя вуза, формирующее-

ся в процессе профессиональной деятельности, включающее в себя мотивацион-

но-ценностный, когнитивный, коммуникативный и рефлексивный компоненты, 

проявляющееся в свободном владении современными цифровыми средствами для 

обогащения цифровой образовательной среды вуза информационными ресурса-

ми. Рассмотрим подробнее ключевые компоненты, определяющие структуру та-

кой готовности.  

Мотивационно-ценностный компонент включает осознание значимости циф-

ровизации для повышения качества образования, стремление осваивать новые 

технологий и профессиональную ответственность за создаваемые информацион-

ные ресурсы. Когнитивный компонент охватывает знания современных образова-

тельных технологий, методов, приемов и средств проектирования и разработки 

информационных ресурсов, понимание специфики цифровой образовательной 

среды. Коммуникативный компонент характеризует способность преподавателя к 

взаимодействию со студентами и коллегами через цифровые платформы, умение 

работать в команде при создании совместных образовательных продуктов. Ре-

флексивный включает способность к самоанализу и коррекции действий при со-

здании информационных ресурсов, построении индивидуальных образователь-

ных маршрутов и адаптации к изменяющейся цифровой среде. 

Данные компоненты образуют единую систему, где каждый элемент вносит 

вклад в формирование готовности преподавателя к созданию информационных 

ресурсов. Их развитие требует целенаправленной работы, включая повышение 

квалификации и создание благоприятных условий в вузах. 
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РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

В наши дни современное образование характеризуется необходимостью под-

готовки педагогов, обладающих способностью к рефлексивному осмыслению 

своей профессиональной деятельности. Поэтому применение рефлексивного под-

хода играет ключевую роль в развитии критического мышления, профессиональ-

ного самосознания и способности к адаптации в динамично изменяющихся усло-

виях будущих педагогов [2]. 

В условиях цифровизации образовательного пространства рефлексивные ме-

тоды, такие как анализ педагогических ситуаций, ведение рефлексивных дневни-

ков и участие в тренингах, оказываются эффективными инструментами для фор-

мирования профессиональных компетенций педагогов. Использование этих ме-

тодов позволяет будущим педагогам не только глубже осознавать собственные 

профессиональные достижения и зоны личностного роста, но и развивать навыки 

самоанализа, самооценки и самокоррекции, что особенно важно для работы сту-

дентов в цифровой образовательной среде вуза. 

Активное внедрение в профессиональную подготовку будущих педагогов 

рефлексивных приемов способствует развитию у них способности критического 

осмысления при выборе образовательных технологий для получения устойчивого 

результата и повышения эффективности самого процесса обучения. Это также 

формирует у студентов устойчивую мотивацию к профессиональному развитию, 

гибкость и адаптивность, что важно в условиях быстрых изменений образова-

тельных стандартов [1]. 

Исследования также подчеркивают, что регулярное использование рефлек-

сивных практик (анализ кейсов, анализ учебных видеозаписей и самооценка ре-

зультатов) позволяет будущим педагогам овладевать такими необходимыми про-

фессиональными компетенциями, как способность к саморазвитию и самооргани-

зации, навыки критического мышления. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОЙ ДИДАКТОГЕНИИ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Определяя дидактогению как психологическую травму обучающихся, источ-

ником которой является педагог (а именно его неуважительное и предвзятое от-

ношение к учащемуся, приоритетет негативных оценок, публичное высмеивание 

ответов, поведения, внешнего вида и способностей детей),  уточним, что она мо-

жет быть опасна предже всего тем, что у учащихся могут  развится неадекватная 

самооценка, потеря интереса к учебе, конфликтность в общении со взрослыми, 

трудности в контактах со сверстниками, подчиняемость, догматичность мышле-

ния, внушаемость и другие негативные проявления. 

Отметим , что исследователи этого явления (Платонов К.И.,  Прихожан А.М., 

Грибанова Г.В. и др.) отмечают, что оно проявляется в образовательной практике 

чаще, чем можно предполагать, а его изучение затруднено, так как многие ситуа-

ции, приводящие к развитию дидактогении, выявляются запоздало и с большими 

сложностями.  

 Безусловно, источником происхождения дидактогении может являться сама 

система образования и структура образовательного процесса, но существует не-

сколько факторов , которые приводят к негативным последствиям со стороны 

самого педагога.   

И если слабое психическое здоровье педагога и наличие у него личностных 

проблем не может корректироваться на уровне профессиональной педагогиче-

ской подготовки, то низкий уровень педагогической культуры и низкий уровень 

владения методиками построения учебного процесса могут быть отслежены и 

подвержены коррекции во время учебы студентов в вузе, на что должны быть 

нацелены специальные мероприятия,  включая диагностику и развитие педагоги-

ческих способностей студентов и введение соответствующих тем в программы 

педагогических дисциплин. 

Список используемых источников 

1. Bakholskaya N.A., Velikanova S.S., Kozhushkova N.V., Sunagatullina I.I., 

Kashuba I.V., Chernykh O.P. Personal orientation of educational activities as a basis 

for the development of professional orientation of students of pedagogical special-

ties//Revista Publicando. 2018. T. 5. № 17. C. 162-170.  EDN: COAWRB 

2. Saigushev N., Savva L., Vedeneeva O., Tsaran A. The development of posi-

tive mounting on efficiency increase of mastery in marketing among engineering uni-

versity students. SHS Web of Conferences, 2016, 28, 01090.  EDN: XSFVEN 

3. Бахольская, Н. А. Влияние интерактивного обучения на развитие про-

фессиональной направленности студентов педагогических специальностей выс-

шего учебного заведения/ Н. А. Бахольская // Гуманитарно-педагогические ис-

следования. 2017. Т. 1. № 1. С. 45-49.  EDN: YUMPLC 

https://elibrary.ru/coawrb
https://elibrary.ru/xsfven
https://elibrary.ru/yumplc


 
 

244 

УДК 378 

Аришина Э.С. (AuthorID: 262173), Лешер О.В. (AuthorID: 367617) 

 

ДИСКУРСИВНО-СРЕДОВЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Актуальность проведенного исследования обусловлена значимостью разви-

тия аксиологического потенциала студентов как субъектов профессиональной 

подготовки в соответствии с трансформацией современного университета. Ак-

сиологический потенциал [1] студентов является ядром аксиосферы университе-

та, способствующей его развитию в процессе реализации дискурсивно-средового 

подхода к профессиональной подготовке. 

Дискурсивно-средовый подход определяет содержание аксиосферы универ-

ситета, которая насыщает ценностями [3] информационно-образовательную сре-

ду, включающую цифровую образовательную [2]; способствует практической 

реализации технологий развития аксиологического потенциала студентов в ак-

сиосфере университета. Данный подход определяет также направление профес-

сионально-ценностного дискурса процесса профессиональной подготовки. 

Насыщение аксиосферы университета ценностями профессиональной подготовки 

формирует профессионально-ценностный дискурс, побуждающий участников к 

осмыслению и осознанию значимости ценностей для практической реализации.  

Ведущий принцип дискурсивно-средового подхода – интенциональность, 

проявляется в действиях и социальной практике; способствует познанию и само-

познанию участников взаимодействия в процессе профессиональной подготовки; 

активизирует диалог участников, среду, культуру. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С АБИТУРИЕНТАМИ В ВУЗЕ 

В соответствии с ФГОС выпускник основной школы должен ориентировать-

ся в мире профессий и своих профессиональных предпочтениях, иметь готов-

ность к выбору направления профильного образования или осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. В связи с 

реформированием системы образования практический интерес к профориентации 

вновь приобретает особую актуальность. В настоящее время существует большое 

количество профориентационных мероприятий для абитуриентов, где предпро-

фессиональному образованию уделяется большое внимание благодаря внедрению 

новых технологий. Одной из таких технологий является использование игровых 

форматов, которые массово носят название «квест». Игровые элементы квеста 

могут значительно повысить мотивацию абитуриентов к образовательному про-

цессу, улучшить их вовлеченность в процесс определения будущей профессии, 

способствуют развитию эрудиции, стимулируют развитие  логического мышле-

ния и применение нестандартных методов для решения поставленных задач [1]. 

Игровой образовательный квест представляет собой специальным образом орга-

низованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обу-

чающиеся осуществляют поиск информации по указанному маршруту. Некото-

рые из наиболее распространенных квест-технологий включают: а) систему 

наград: учащиеся получают баллы за выполнение заданий, что стимулирует их 

поисковую деятельность; б) задания, носящие  соревновательный характер, что 

дает возможность попасть в лидеры и  создает  дополнительную мотивацию для 

достижения лучших результатов; в) коллективные задания: совместная работа 

над заданиями квеста способствует развитию коммуникативных навыков; г) ин-

терактивность: использование интерактивных элементов, таких как ответы на 

вопросы, отгадывание ребусов, шарад, съемка коротких клипов, экспресс-тесты, 

делает процесс профориентации более увлекательным и динамичным. Использо-

вание квест-технологий открывает новые возможности для повышения эффек-

тивности профориентационной работы с абитуриентами. Данную технологию 

можно применять не только на локальных площадках вуза, но и на открытых 

городских пространствах, а также на различных мероприятиях, где участниками 

являются потенциальные студенты вуза.  
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ПОНЯТИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ» КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

С целью разработки понятия «эмоциональный интеллект младших школьни-

ков», необходимо уточнить понятия «интеллект», «эмоции» [1, 2]. Анализ иссле-

дований позволил нам рассмотреть «интеллект» как систему высших психиче-

ских функций, интегрирующих в себе познавательную чувственную и волевую 

сферы, в основе которых лежат как сознательные, так и бессознательные процес-

сы, обеспечивающие переработку разнокачественной информации и осознанную 

оценку ее, с помощью которых у человека появляется навык оперирования аб-

стракциями, символами и обобщениями, развивается умение выделять главное, 

извлекать опыт из своей и чужой жизни, и, в конечном итоге, проявляется в лег-

кости научения, способности быстро и легко приобретать новые знания и умения, 

в преодолении неожиданных препятствий, в способности найти выход из нестан-

дартной ситуации, умении адаптироваться к сложной, меняющейся, незнакомой 

среде, в глубине понимания происходящего, в творчестве. Под «эмоциями» мы 

понимаем ответные психические реакции организма, возникающие на базе выс-

ших социально-детерминированных потребностей и складывающиеся из чувств, 

физиологических изменений и состояния готовности к действию, выступающих 

главным механизмом психической регуляции поведения человека, способствую-

щих приобретению полезных и устранению не оправдавших себя форм поведе-

ния, и, в конечном итоге проявляющиеся в биологически обусловленных пережи-

ваниях, отражающих потребности организма и активизирующих или тормозящих 

деятельность. На основании представленных определений мы сформулировали 

авторское определение. Эмоциональный интеллект младших школьников – это 

комплекс детских способностей и умений, включающий процесс восприятия 

учащимся собственных эмоциональных проявлений, регулирование положитель-

ных и отрицательных психических реакций организма в ответ на воздействие 

внешних и внутренних раздражителей, формирующийся в процессе психо-

физического становления личности; обеспечивающий развитие умений адаптиро-

ваться к окружающей среде, распознавать, и контролировать различные эмоции, 

чувства и способностей выстраивать социальные отношения и оценивать соб-

ственное поведение и действия других людей. 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПЕДАГОГАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

г. МАГНИТОГОРСКА 

В 2024 г. сотрудниками Научно-исследовательской словарной лаборатории и 

кафедры русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации  МГТУ 

им. Г.И. Носова была подготовлена энциклопедия к 90-летнему юбилею универ-

ситета [1]. Книга отражает многогранную жизнь одного из крупнейших вузов 

Южно-Уральского региона – образовательную, воспитательную, научную, твор-

ческую, культурную, общественную – и теснейшим образом связана с рождением 

и развитием г. Магнитогорска и его сердца – металлургического комбината. В 

основном энциклопедия содержит сведения о десятилетней деятельности МГТУ 

им. Г.И. Носова (2014–2024 гг.), когда его мощная техническая база обогатилась 

гуманитарной составляющей после присоединения МаГУ. Но материалы, так или 

иначе отражающие историю всего периода существования вуза, тоже имеют ме-

сто в этой книге и являются её неотъемлемой частью.  

Для будущей энциклопедии было разработано 15 вариантов анкет, предна-

значенных для информантов разных категорий. Авторы проделали серьёзную 

работу по сбору, обработке, редактированию обширного материала (книга вклю-

чает в себя более 1000 словарных статей). Основными стали: а) описательный 

метод, обогащённый полевой методикой, предполагающий личные контакты с 

будущими героями энциклопедии, и анкетированием, учитывающим разные ста-

тусы и категории информантов; б) историко-культурологический, основанный на 

реальных событиях регионального и государственного масштаба, на историче-

ских документах и архивных данных. Читатели могут познакомиться с биографи-

ями и достижениями преподавателей и сотрудников университета и Многопро-

фильного колледжа, входящего в его состав, с основными направлениями дея-

тельности всех подразделений МГТУ им. Г.И. Носова. 

Одной из основных целей энциклопедии МГТУ им. Г.И. Носова стало описа-

ние личного вклада каждого работника в общее дело подготовки кадров высшей 

квалификации, изложение значимости результатов деятельности университета 

для развития Южно-Уральского региона и процветания Российской Федерации в 

целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА  

Формирование познавательных потребностей студентов – ключевая задача 

высшего образования, требующая инновационных подходов, способных выйти за 

рамки традиционных образовательных практик. Искусственный интеллект (ИИ) 

представляет собой перспективный инструмент, способный трансформировать 

образовательную среду и стимулировать мотивационный потенциал обучающих-

ся. Применение ИИ позволяет персонализировать образовательную траекторию, 

адаптируя контент и темп обучения к индивидуальным потребностям каждого 

студента. Адаптивные обучающие системы, основанные на анализе данных об 

успеваемости и предпочтениях, предоставляют обучающимся возможность осва-

ивать знания, избегая ситуаций когнитивной перегрузки или, наоборот, недоста-

точной сложности, что способствует поддержанию познавательного интереса к 

предмету и формированию познавательных потребностей. Рекомендательные 

системы, использующие ИИ для анализа паттернов поведения и интересов сту-

дентов, предлагают релевантные образовательные ресурсы, способствуя расши-

рению кругозора и стимулируя самостоятельное изучение новых областей зна-

ния. Интерактивные чат-боты и виртуальные ассистенты предоставляют студен-

там мгновенную поддержку, отвечая на вопросы, тем самым снижая барьеры 

доступа к информации и стимулируя активное вовлечение в образовательный 

процесс. Геймификация учебного процесса, интегрирующая элементы игровой 

механики, такие как баллы, рейтинги и достижения, в учебный процесс, повыша-

ет его привлекательность и стимулирует конкуренцию, способствуя формирова-

нию позитивного отношения к обучению. Автоматизированные системы оценки 

и аналитики предоставляют студентам оперативную обратную связь о прогрессе 

в обучении, позволяя идентифицировать области, требующие дополнительного 

внимания и корректировать учебную стратегию. Использование ИИ для анализа 

эмоционального состояния студентов позволяет преподавателям вовремя выяв-

лять признаки стресса, тревоги или демотивации и оказывать адресную поддерж-

ку, способствуя созданию комфортной и поддерживающей образовательной сре-

ды. Несмотря на существующие вызовы, связанные с внедрением ИИ в образова-

ние, включая необходимость обучения преподавателей, этические вопросы и фи-

нансовые ограничения, потенциал ИИ в формировании познавательных потреб-

ностей студентов представляется весьма перспективным 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

В современном образовательном процессе широко используются информа-

ционные технологии с целью его модернизации и улучшения качества. К инфор-

мационным технологиям относятся в том числе и мультимедийные средства обу-

чения. Для повышения эффективности преподавания теоретической механики 

авторами разработан мультимедийный практикум, в который включены все темы 

дисциплины. Практикум предназначен для проведения практических занятий в 

учебных аудиториях и дистанционно, а также для самостоятельной работы сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по программам бакалавриата и 

специалитета технических направлений подготовки. Электронный информацион-

но-образовательный ресурс содержит мультимедийные презентации с методиче-

скими указаниями и подробными решениями практических заданий по разделам 

«Кинематика», «Статика», «Динамика» и «Аналитическая механика». Учебный 

материал содержит большое количество иллюстраций; для представления ин-

формации широко используются возможности компьютерной анимации; для ука-

зания важных элементов применяются последовательно всплывающие и исчеза-

ющие области. Текст и рисунки появляются на экране последовательно неболь-

шими порциями. Оформление презентаций всех практических занятий выполнено 

в едином стиле в гармоничной цветовой гамме. На рисунке показан в качестве 

примера один из слайдов, иллюстрирующий решение задачи динамики с помо-

щью принципа Даламбера.  

В презентациях созданы слайды, на которых студенты могут самостоятельно 

в интерактивном режиме изображать кинематические характеристики звеньев, 

активные силы и реак-

ции связей, записывать 

основные формулы, 

необходимые для реше-

ния задач.  Для выясне-

ния отношения студен-

тов к применению муль-

тимедийного практику-

ма в учебном процессе 

было проведено ано-

нимное анкетирование 

113 студентов. На вопрос: «Как лучше проводить практические занятия: по пре-

зентациям или решать задачи на доске?» 80,6% опрошенных выбрали презента-

ции, оставшиеся 19,4% считают, что дополнительно некоторые математические 

выкладки в ходе решения нужно пояснять на доске. На вопрос: «Нравятся ли вам 

презентации практических занятий?» 97,5% респондентов ответили положитель-

но.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Актуальность обращения к исследованию проблемы проектно-оценочной де-

ятельности студентов технического университета обусловлена необходимостью 

повышения качества подготовки выпускников, способных к самостоятельной, 

высокопрофессиональной работе в условиях трансформации высшего образова-

ния. Это предполагает повышение эффективности проектного обучения на основе 

выявления содержания, структуры и функций проектно-оценочной деятельности 

[1]. Проектно-оценочная деятельность определяется нами как процесс разработ-

ки, реализации и оценки проектных задач, способствующий формированию про-

фессиональных компетенций студентов. Структура проектно-оценочной деятель-

ности включает в себя ряд компонентов: деятельностный, обеспечивающий прак-

тическое выполнение проекта; коммуникативный, способствующий продуктив-

номувзаимодействию участников проекта; критериально-оценочный, включаю-

щий установление критериев успешности и методов оценки результатов [2]. Дан-

ные компоненты выполняют следующие функции: формирование навыков ко-

мандной работы; развитие критического мышления и принятия решений; а также 

оценку достижений и проблем, возникающих в процессе разработки и реализации 

проекта. Результаты проводимого нами исследования, а также полученные рядом 

исследователей, показали недостаточную интеграцию проектно-оценочной дея-

тельности в образовательный процесс, что приводит к снижению уровня мотива-

ции и образовательных результатов студентов [3]. Для решения данной проблемы 

использован системный подход, позволяющий проанализировать и структуриро-

вать проектно-оценочную деятельность в рамках учебного процесса. Основные 

результаты исследования подчеркивают важность сбалансированного подхода к 

проектной деятельности, который учитывает все три компонента и их влияние на 

образовательные результаты. Также выявлено, что интеграция проектно-

оценочной деятельности существенно повышает уровень вовлеченности студен-

тов и их качество знаний. Полученные нами в процессе исследования результаты 

позволяют разработать методические рекомендации по интеграции проектно-

оценочной деятельности в образовательный процесс технического университета, 

что способствует повышению качества подготовки выпускников. 
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О ВАЖНОСТИ КРЕАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Креативная компетентность — это способность генерировать новые идеи и 

предлагать инновационные решения в меняющихся условиях. С другой стороны, 

черты личности включают в себя такие качества, как лидерство, эмпатия и соци-

альная ответственность, которые способствуют личностному и профессиональ-

ному развитию студентов. Сегодня одной из главных задач высших учебных за-

ведений является подготовка студентов в соответствии с современными требова-

ниями. Особое значение в достижении этой цели имеет совершенствование лич-

ностных качеств и развитие творческих компетенций. Этот навык является клю-

чом к успеху студентов в профессиональной и личной жизни. Для развития твор-

ческого мышления необходимо активно использовать в образовательном процес-

се интерактивные и креативно-ориентированные методы. Программы наставни-

чества побуждают студентов к самопознанию, выявлению своих сильных сторон 

и постановке профессиональных целей [1]. Под руководством наставников сту-

денты развивают важные личностные качества, такие как успешное общение и 

эмпатия в социальной среде. Личностное и творческое развитие студентов выс-

ших учебных заведений не только в процессе получения образования, но и в про-

ведении научных исследований, способствует социальному и экономическому 

прогрессу общества. Полученные результаты показали эффективность использо-

вания интерактивных методов и программ наставничества в развитии творческих 

способностей учащихся. Развитие личностных и творческих качеств студентов 

является ключевым фактором, способствующим их всестороннему личностному 

и профессиональному развитию, инновационному развитию общества. Сегодня 

немало успешных практик интереса к креативным направлениям в научных ис-

следованиях, которые создают инновационные методики, как в исследователь-

ской, так и в образовательной системе [2]. В этой связи нельзя отрицать, что 

внедрение интерактивных и инновационных методов в процесс обучения, под-

держка программ наставничества и активное участие в общественных проектах 

являются весьма эффективными. 
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УРОК-ПРОЕКТ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Интегрированный урок-проект – это форма обучения, особенность которой 

заключается в соединении знаний и навыков, полученных в процессе обучения, с 

реальными жизненными ситуациями и задачами. Рассмотрим урок, объединяю-

щий дисциплины «Русский язык», «Литература» и «Физика», по теме «Обзор 

романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Несколько подгрупп обучающихся 

разрабатывают проект «Роман-газета по роману М.А. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита»: выполняют лингвистический, литературоведческий анализ текста, вы-

членяют соотношение жизнеподобия и условности в романе, находят примеры 

физических явлений в тексте художественного произведения и выясняют их ле-

гитимность в реальной действительности и в художественном пространстве ро-

мана. Подобная проектная деятельность представляет собой мощный инструмент 

для развития критического мышления и коммуникативных навыков у обучаю-

щихся, которые сталкиваются с задачами, требующими анализа и синтеза явле-

ний из абсолютно разных сфер науки и жизни, оценки различных точек зрения, 

что способствует формированию умения критически мыслить, а также развивает 

их метапредметные компетенции [1]. Также обучающиеся проводят исследова-

тельскую работу, в ходе которой анализируют различные источники информа-

ции, сравнивают данные, выявляют причинно-следственные связи и делают 

обоснованные выводы. Проектная деятельность в рамках интегрированного уро-

ка-проекта по трем дисциплинам предполагает активную работу в команде, что 

требует от обучающихся развития навыков эффективного общения и коллабора-

ции. Презентация проектов перед аудиторией позволяет развить навыки публич-

ного выступления и уверенности в себе [2]. Также важной частью проектной ра-

боты на уроке является рефлексия – процесс анализа и оценки собственного опы-

та участия в проекте. В процессе урока-проекта создаются условия для приобре-

тения и применения знаний в практической деятельности, формирует умение 

аргументировано выражать свои мысли, работать в команде и адекватно реагиро-

вать на критику, что является неотъемлемой частью успешной социальной адап-

тации и профессионального роста. 
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О ВАЖНОСТИ КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ  
И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В условиях стремительных изменений в социальной и экономической сфе-
рах, требующих гибкости и инновационного подхода, образование должно не 
только передавать знания, но и развивать у студентов и учащихся способность к 
творческому решению проблем, генерированию новых идей и применению не-
стандартных методов в профессиональной деятельности. Одним из важнейших 
факторов является интеграция креативных подходов в преподавание не только 
гуманитарных дисциплин, но и технических и естественных наук, где традицион-
но преобладают логика и строгость. В условиях глобальных изменений и техно-
логических трансформаций, такие подходы становятся необходимыми для того, 
чтобы подготовить студентов, способных справляться с вызовами, которые не 
поддаются простому механическому решению. Примером успешных практик 
является рост интереса к креативным направлениям в научных исследованиях, 
которые являются важным источником создания новых нестандартных методик в 
научно-исследовательской и образовательной системе [1]. В Кыргызстане, как и в 
других странах Центральной Азии, актуализируется вопрос интеграции креатив-
ных методов и подходов в образовательные системы, с целью подготовки кадров, 
способных не только ориентироваться в быстро изменяющемся мире, но и созда-
вать новые решения для решения глобальных и локальных проблем. Так, напри-
мер, в Кыргызстане существует ряд инициатив и программ, направленных на 
развитие креативности в системе образования. Одним из ярких примеров являет-
ся интеграция проектного обучения в школьные и вузовские программы. Приме-
ром успешной практики может служить развитие инновационных лабораторий и 
научно-образовательных центров в крупнейших университетах страны, таких как 
Ошский государственный университет, а также создание стартап-центров при 
вузах. Перспективы развития креативной компетенции в Кыргызстане тесно свя-
заны с необходимостью изменений в образовательной философии, перехода от 
традиционной модели к более гибкой и инновационной, что позволит подгото-
вить студентов, способных успешно работать в условиях современного рынка 
труда и быстро меняющегося мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В настоящее время наблюдается рост числа молодых людей с различными 
проблемами и трудностями, такими как социальная дезадаптация, девиантное 
поведение, психологические и педагогические проблемы. Организация социаль-
но-психологической службы в образовательных учреждениях является важным 
условием успешной социализации и адаптации студентов, а также профилактике 
и коррекции различных проблем. Социально-психологическая служба в образова-
тельных учреждениях должна быть направлена на решение следующих задач: 
выявление и поддержка студентов, нуждающихся в помощи; профилактика и 
коррекция различных проблем, связанных с социальной адаптацией, психологи-
ческим благополучием и воспитанием; содействие развитию коммуникативных 
навыков и умений саморегуляции поведения; обеспечение взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса (преподавателями, студентами, 
родителями) [1]. Организация социально-психологической службы должна вклю-
чать следующие компоненты: кадровый состав, состоящий из квалифицирован-
ных специалистов (социальных педагогов, психологов, дефектологов); матери-
ально-техническое обеспечение, необходимое для проведения диагностических и 
коррекционных мероприятий; методическое сопровождение, включающее разра-
ботку и внедрение эффективных методов и технологий работы с различными 
категориями студентов. Важными направлениями работы социально-
психологической службы являются: диагностика индивидуальных особенностей 
и потребностей студентов; проведение коррекционно-развивающих занятий и 
тренингов; консультирование преподавателей и родителей по вопросам воспита-
ния и обучения студентов; организация внеучебной деятельности, способствую-
щей развитию творческих способностей и социальной активности студентов. 
Таким образом, организация социально-психологической службы в образова-
тельных учреждениях является необходимым условием для успешного обучения, 
воспитания и развития студентов. Такая служба должна быть комплексной, 
включать различные направления работы и опираться на принципы сотрудниче-
ства и взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Анализ основных показателей пенсионного обеспечения показал с одной 

стороны положительную динамику относительно параметров сбалансированно-

сти бюджета в части обеспечения пенсионного страхования. Однако анализ отно-

сительных и абсолютных показателей уровня пенсионного обеспечения населе-

ния показал, что данная проблема остается актуальной. Социальная политика 

государства на современном этапе развития направлена в первую очередь на 

снижение уровня бедности, и на поддержку малообеспеченных граждан. Однако, 

система пенсионного страхования должна функционировать посредством реали-

зации базовых страховых принципов, обеспечивая адекватный размер пенсии, 

отражающий накопленные права и стремиться к компенсации утраченного зара-

ботка, что особенно важно для участников пенсионного страхования со средним 

и высоким уровнем дохода. Адекватный учет накопленных пенсионных прав для 

каждого застрахованного лица станет стимулирующим фактором участия граж-

дан в обязательном пенсионном страховании, что непосредственно окажет влия-

ние на снижение уровня скрытой оплаты труда. Меры, направленные на решение 

социально-экономических проблем развития пенсионной системы в условиях 

влияния макроэкономических, политических и демографических факторов, 

должны учитывать в первую очередь социально-трудовую составляющую по-

средством снижения масштабов неформальной занятости. 

Учитывая выявленную недостаточность эффективности функционирования 

системы пенсионной защиты населения, целесообразно пересмотреть детерми-

нанты, лежащие в ее основе, для формирования иной архитектуры. Специфика 

данной модели в том, что она направлена на сглаживание противоречия импли-

цитного и классического социальных договоров. Помимо этого, она учитывает 

альтернативный подход к приоритизации групп населения, нуждающихся в пен-

сионной защите, а ее максимизирующей целью выступает высокий уровень бла-

госостояния пенсионера в противовес действующему подходу - обеспечению 

минимальными социальными гарантиями. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

В современном мире организации и учреждения, реализующие деятельность 

в сфере социального обслуживания, должны уметь адаптироваться к быстро ме-

няющимся условиям окружающей среды и предвидеть тенденции социальных 

изменений. Особую актуальность в современной России приобрело внедрение 

инноваций в социальной сфере. Одним из инструментов исследования и разре-

шения социальных проблем современного общества является проектная деятель-

ность как технология работы специалиста учреждения социальной защиты насе-

ления. Проектирование социальных процессов и систем позволяет внести изме-

нения и реализоватьих через проект. 

Проектная деятельность в учреждении социальной защиты имеет вид разра-

ботки различных социальных программ, социальных предложений и реализацию 

проектов, тестирование и отработку ряда методик, технологий, техник индивиду-

альных форм социальной работы [3]. Существует несколько направлений в обла-

сти социального проектирования как аспекта деятельности социальной работы. 

Например, разработка концепций и программ социальной защиты, механизмов 

осуществления социальной политики, разработка инструментария и технологий 

социальной работы, включение коммуникативной и педагогической техники, 

разработку различных форм социальных инноваций, формулирование предложе-

ний или решения проблем на основе данных регионалистики [1]. 

С целью определения наиболее эффективных и своевременных способов ре-

шения социальных проблем населения, а также создания и разработки новых 

подходов к организации и предоставлению социальных услуг, в учреждених со-

циального обслуживания активно внедряется проектная деятельность [2]. Как 

технология работы специалиста учреждения социальной защиты населения про-

ектная деятельность в настоящее время является одним из инструментов исследо-

вания и разрешения социальных проблем современного общества. Проектирова-

ние социальных процессов и систем позволяет внести определенные изменения в 

социальную среду человека. Именно оно дает возможность в идеальной форме 

задать изменения социальных процессов, а в последующем через проект их реа-

лизовать. Несомненно, проектная деятельность позволяет специалистам нефор-

мально решать даже самые сложные социальные проблемы клиентов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД 

В настоящее время в социальной политике особое внимание уделяется про-

блемам семьи и брака. В современных социальных условиях разрушается вся 

традиционная парадигма распределения гендерных ролей, наблюдается измене-

ние общей гендерной системы жизненных ценностей. С целью изучения ценност-

ных ориентаций было проведено эмпирическое исследование в г. Магнитогорске. 

Было опрошено 60 мужчин и 60 женщин. На первое место по важности мужчины 

ставят материальный достаток семьи, а на второе место – здоровье (83,3 % и 76,6 

%). Материальные проблемы, в свою очередь, являются причиной возникновения 

других проблем в жизни семьи. В частности, уровень благосостояния семей 

напрямую связан с численностью детей, воспитывающихся в них. У женщин, 

наоборот, здоровье важнее, чем материальный достаток (83,3 % и 70 %). Наличие 

детей в семье важно и для мужчин и для женщин. По результатам нашего иссле-

дования у женщин выше потребность в хороших жилищных условиях, чем у 

мужчин. Жилищную проблему, в качестве актуальной, обозначили 78,3 % ре-

спондентов. Необходимо отметить, что тенденция в сторону эгалитарных устано-

вок присутствует по таким вопросам, как воспитание детей в семье и организация 

семейного досуга. Что касается воспитания детей, то здесь есть противоречие. С 

одной стороны, большинство людей считает, что родители в равной степени 

должны включаться в воспитание своих детей, с другой стороны, мужчины ссы-

лаются на свою загруженность на работе (они «зарабатывают деньги» и матери-

ально обеспечивают семью и детей в том числе) и значительно меньше занима-

ются уходом за детьми и их воспитанием. Исследование показало, происходит 

сокращение социальной дистанции между мужчинами и женщинами в стратифи-

кационной культуре. Современное общество отличается изменением семейных 

ценностей, разрушением устоявшихся моделей. Данная тенденция ведет к пере-

смотру воспроизводственной функции семьи, что означает отсутствие ориента-

ции на продолжение рода и воспитание детей, смещение фокуса в сторону повы-

шения социального статуса супругов. Современное гендерное пространство се-

мьи представляет собой сочетание баланса патриархальных представлений и эга-

литарных норм. Таким образом, при реализации социальной помощи семье необ-

ходимо учитывать гендерные особенности.  
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ ПО MBTI НА ВЫБОР  

«КОМАНДНЫХ РОЛЕЙ» Р.М. БЕЛБИНА У СТУДЕНТОВ  

В рамках изучения дисциплины «Социальное партнерство» нами предлага-

ются ряд методик, которые выстраивают у обучающихся индивидуальную траек-

торию видения ценностных предпочтений на основе выбора типа личности (ин-

дикатор MBTI) и «командных ролей» по Р.М. Белбину [2]. Мы решили просле-

дить это влияние, а также определить возможную закономерность в индивиду-

альном выборе. Методика MBTI предполагает определение типа личности, состо-

ящей из четырех шкал: EI (экстраверсия-интроверсия), SN (сенсорика-интуиция), 

TF (мышление-чувство), JP (оценка-восприятие). Полученные индексы характе-

ризуют направленность и склонность респондента. Формула типа состоит из че-

тырех букв – по одной букве на каждую шкалу. Это компактный способ дать 

определение каждому типу личности (например, ESTJ, INFP и т.д. – всего 16 

формул) [1]. Методика Р.М. Белбина позволяет определить «командные роли»: 

исполнитель, председатель (координатор), формирователь (приводящий в дей-

ствие), мыслитель (генератор идей), разведчик (исследователь ресурсов), оцен-

щик, коллективист, доводчик (завершающий работу). Эти роли потенциально 

может играть каждый человек с оценкой от «низкой» до «очень высокой». В ис-

следовании приняли участие 60 человек – студенты гуманитарных профилей 

«МГТУ им. Г.И. Носова». Анализ показал, что: 8,3 % обучающихся, выбрали 

формулы ENFJ и ESTJ; 16,7 % – INFJ; 6,7 % – ENFP, INTJ, ESTP, ESFP; 13,3 % – 

INFP; 1,7% – ENTJ; 3,3 % – ENTP, INTP, ISTJ; 5 % – ESFJ, ISTP, ISFP; 0 % – ISFJ. 

Респонденты с формулой: 1/ ENFJ выбрали предпочтительные роли – исполни-

тель, мыслитель; 2/ INFJ – председатель, формирователь; 3/ ENFP – мыслитель; 4/ 

INFP – формирователь, мыслитель; 5/ ENTJ – председатель, формирователь; 6/ 

INTJ – исполнитель; 7/ ENTP – председатель, мыслитель; 8/ INTP – исполнитель, 

председатель, мыслитель; 9/ ESTJ – коллективист, мыслитель, доводчик; 10/ ISTJ 

– исполнитель, формирователь, оценщик; 11/ ESFJ – председатель, формирова-

тель; 13/ ESTP – исполнитель, мыслитель; 14/ ISTP – мыслитель; 15/ ESFP – кол-

лективист; 16/ ISFP – формирователь. Независимо от типа личности предпочти-

тельными ролями с оценками «высокая» и «очень высокая» являются: исполни-

тель, председатель, формирователь, мыслитель, коллективист. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время современное общество переживает системные трансфор-

мации в социальной, экономической, политической, духовной сферах. В условиях 

размывания традиционных для российского социума устоев жизни, дезадаптация, 

«уход» в параллельные социальные и виртуальные миры становятся характерны-

ми чертами практически всех слоев населения. Но, особую значимость эта про-

блема приобретает в подростковом возрасте, когда складывается система цен-

ностных ориентиров, определяются особенности отношения человека к себе, к 

другому, к обществу. Особенно тревожным фактом является рост числа несовер-

шеннолетних с девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных дей-

ствиях. Эмпирическое исследование проблемы, позволяет констатировать, что у 

подростков – мальчиков физический вид агрессии, раздражительность, негати-

визм появляется в качестве компенсации при невротических расстройствах, 

нарушении половой идентичности, в частности при воспитании в семьях, лишен-

ных отцов, при низком уровне самооценки, невысоком рейтинге в группе. Маль-

чики-подростки испытывают агрессию в таких межличностных отношениях, как 

учеба, спорт, личная угроза, ситуация алкогольного опьянения. Девочки более 

бурно реагируют на интрапсихические события (недооценивание внешних или 

духовных данных, неблагодарность, психологическое ущемление). В целях про-

филактики агрессии у подростков — в первую очередь необходимо создать гар-

моничные отношения в семье, желательно, начиная с момента беременности ма-

мы будущего подростка, или, хотя бы начать создавать здоровый эмоционально-

психологический климат в семье пока дитя еще буквально «ребенок». Переход в 

подростковый возраст начинается примерно с 10-11 лет. Для того чтобы резуль-

тат работы с агрессивным подростком был устойчивым, необходимо, чтобы кор-

рекция носила не эпизодический, а системный, комплексный характер, преду-

сматривающий проработку каждой характерологической особенности данного 

подростка. В коррекционную и профилактическую роботу необходимо включать 

всех участников образовательного и воспитаельного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ПРОГРАММИСТОВ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Формирование профессиональных компетенции в ходе образовательного 

процесса выступает одной из важнейших задач профессионального высшего об-

разования. Существует потребность в разработке эффективных социально-

педагогических моделей, способствующих формированию личностной професси-

ональной саморефлексии, а также повышение качества образовательного процес-

са в подготовке будущих специалистов в области юриспруденции. Реализация 

поставленной цели позволит решить определенный комплекс задач и проблем 

возникающих в ходе подготовки студентов правоведов. В структуре формирова-

ния профессиональных компетенций будущих программистов в ходе образова-

тельного процесса следует выделить ряд компонентов, среди которых особое 

место принадлежит развитию профессиональной рефлексии. Именно профессио-

нальная рефлексия позволит в дальнейшем реализовать профессионально-

трудовые намерения в будущей профессиональной деятельности [1]. Это связано 

с постоянными изменениями во всех отраслях современного права. Именно по-

этому актуальность создания специальных педагогических методик для развития 

профессиональной рефлексии в период обучения в вузе, позволит более эффек-

тивно сформировать профессиональные компетенции у будущих программистов. 

Особую роль в этом процессе играет эмоционально-психологическая сфера, фор-

мирование правосознания, а также коммуникабельность и умение выстраивать 

деловые отношения с участниками образовательного процесса [2]. В становлении 

профессиональных качеств будущего юриста, приоритетную роль играет процесс 

развития профессиональной саморефлексии определенного уровня и персональ-

ной готовности будущих программистов, к непосредственной профессионально-

трудовой адаптации в трудовом коллективе и выполнении трудовых обязанно-

стей. Эти условия обуславливают необходимость выработки социально-

педагогических условий, которые будут проецировать желание самого студента 

на приобретение навыков профессиональной саморефлексии, как профессиональ-

но значимое качество необходимое в профессионально-трудовой адаптации бу-

дущих специалистов в области программирования.  
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МЕСТО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

Актуальным направлением в социально-педагогической работе с детьми яв-

ляется профилактика и коррекция девиантного поведения. Отмечая отчуждение 

подрастающего поколения от культуры и бесцельное провождение досуга, уче-

ные и практики говорят о том, что важной становится проблема организации 

культурно-досуговой деятельности подростков и молодежи [3]. Досуг выполняет 

функцию самовоспитания и самореализации личности, становясь необходимым 

звеном для вхождения подростка в сферу культуры. В современных исследовани-

ях отмечается важная роль самодетерминации, благодаря чему ее ресурс можно 

использовать в разработке детско-взрослых культурно-образовательных проектов 

по профилактике девиантного поведения подростков [2]. Отмечается, что одной 

из эффективных технологий является проектный подход, который обладает спо-

собностью комплексно решать проблему. Разработка проектов позволяет вовле-

кать подростков в положительную, социально одобряемую, развивающую дея-

тельность и формировать ценностные ориентации, необходимые для эффектив-

ной социализации [1]. В связи с вышесказанным нами был разработан социаль-

ный проект «Студия социальной анимации «Дорога добра», который ставит своей 

целью обучение подростков основам анимации и отработке умений и навыков 

аниматорской, художественно-творческой деятельности. Освоение основ сценар-

ного и сценического искусства, сценической культуры, подготовка выступлений 

для пожилых людей, поздравление с днем рождения на дому детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и маломобильных пожилых людей 

– все это создает среду, которая обладает большим педагогическим потенциалом. 

Целевой группой проекта являются подростки «группы риска», которые уже по-

ставлены на различные виды учета. Такие подростки не хотят или не могут инте-

грироваться в школьные творческие объединения, поэтому проекты позволяют 

работать целенаправленно с данной категорией несовершеннолетних и добивать-

ся положительных результатов. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Сегодня неформальные субкультуры играют значительную роль в жизни мо-

лодежи. Они представляют собой группы молодых людей в возрасте от 14 до 25 

лет (в среднем), которые объединяются на основе общих интересов, ценностей и 

поведенческих норм [1]. Эти субкультуры отличаются от доминирующей культу-

ры своим мировоззрением и образом жизни. Но не всегда отклонение от нормы 

является негативным. Они не только предоставляют альтернативное простран-

ство для самовыражения, но и оказывают влияние на формирование ценностных 

и смысловых ориентиров молодого поколения. Большое значение имеет правиль-

ное использование позитивных аспектов этого влияния в рамках профилактики 

девиантного поведения молодых людей. Неформальные субкультуры часто про-

пагандируют ценности, которые способствуют здоровому образу жизни, уваже-

нию к другим людям и окружающей среде. Они предлагают молодым людям 

альтернативные формы проведения свободного времени и общения, которые мо-

гут быть здоровыми и безопасными. К примеру, такими формами могут стать 

занятия спортом, творчеством, волонтерская деятельность и другие формы ак-

тивности, способствующие развитию личности и укреплению социальных связей. 

Занятия уличными видами спорта, такими как: скейтбординг, стрит-воркаут, 

BMК (велосипедный мотокросс), экстремальный самокат (кикскутеринг), улич-

ный баскетбол и другие, помогают молодым людям найти себя в профессиональ-

ном становлении. Участие в неформальных субкультурах требует от молодых 

людей умения контролировать свои эмоции, принимать решения и действовать в 

соответствии с установленными в них правилами и нормами. Это способствует 

развитию навыков самоконтроля и саморегуляции, которые необходимы для 

успешной адаптации в обществе. Молодые люди могут участвовать в фестивалях 

и образовательных форумах, направленных на развитие их потенциала и улично-

го спорта, участвовать в формировании и поддержке новых сообществ и проек-

тов, выстраивать взаимодействие с бизнесом, властью и обществом. Важно изу-

чать и поддерживать развитие неформальных субкультур, чтобы использовать их 

потенциал для профилактики девиантного поведения среди молодежи. 
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СМЫСЛОВАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ ЦЕННОСТНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ ОПОП  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ* 

Стремление работодателей получать подготовленных специалистов всех 

уровней, упорядочивание, систематизация и документальное подтверждение со-

временного описания требований сообщества работодателей к выполнению опре-

деленных должностных обязанностей в рамках тех или иных видов трудовой 

деятельности диктует необходимость одновременного получения нескольких 

квалификаций в пределах основной образовательной программы обучающимися 

по образовательной программе высшего образования. Получение нескольких 

квалификаций позволяет студентам расширить свои горизонты знаний и навыков, 

что, безусловно, благотворно повлияет на будущую профессиональную карьеру. 

Смысловая дивергенция представляет важный аспект образовательного процесса 

при получении нескольких квалификаций. Процесс получения различных квали-

фикаций способствует развитию критического мышления и умения адаптиро-

ваться к новым условиям. Обучающиеся становятся гибкими, открытыми к раз-

личным возможностям. Это приводит к трансформации их ценностного восприя-

тия и осмыслению профессиональной идентичности. Смысловая дивергенция в 

рамках одной ОПОП требует от образовательных учреждений не только разрабо-

тать подходящие программы, но и уделить внимание психологической поддержке 

студентов. Это поможет избежать внутреннего конфликта и позволит студентам 

найти баланс между различными квалификациями и личными целями, что, в свою 

очередь, будет способствовать их успешной интеграции в профессиональную 

среду. Таким образом, анализ смысловой дивергенции важен для понимания, как 

образовательные системы могут способствовать более глубокой и целостной под-

готовке специалистов, учитывающей их индивидуальные ценности и потребности 

на рынке труда. Это не просто совмещение знаний, но и изменение отношения к 

собственному обучению и видению карьеры. Ценностные трансформации в этом 

контексте могут проявляться в изменении мотивации, мировоззрения и подхода к 

решениям. Смысловая дивергенция как компонент ценностных трансформаций 

играет ключевую роль в адаптации студентов к быстро меняющемуся миру. Она 

открывает новые возможности для профессионального роста, помогает лучше 

понимать и интерпретировать социальные и культурные контексты, что в итоге 

способствует созданию гибких и многопрофильных специалистов, готовых эф-

фективно функционировать в условиях нестабильности и неопределенности. В 

результате, акцент на смысловую дивергенцию не только обогащает образова-

тельный процесс, но и способствует формированию гармоничной личности, спо-

собной к творческой адаптации и социальному взаимодействию. 

*Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А. И. Герцена 

(проект № 55-ВГ). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

В настоящее время в нашей стране уделяется повышенное внимание разви-

тию массового спорта. Говоря о здоровом образе жизни, президент В. В. Путин 

обозначил, что к 2030 году около 70 процентов россиян должны систематически 

заниматься каким-либо видом спорта. Настольный теннис, благодаря своей до-

ступности и универсальности, завоевал популярность по всему миру. Это один из 

немногих видов спорта, которым могут заниматься люди всех возрастов и уров-

ней физической подготовки. 

В 2022 году при содействии федерации настольного тенниса России (далее – 

ФНТР) была создана общероссийская лига любителей этого вида спорта, которая 

за короткий промежуток времени сумела организовать и провести ряд крупных 

соревнований.  

На сегодняшний день существует достаточное количество научной, учебной 

и методической литературы, направленной на ознакомление, обучение и подго-

товку начинающих, юных спортсменов или на повышение уровня мастерства 

профессионалов, достигших определенных высот и, таким образом, спортсмены-

любители не имеют четкого представления о правильных тренировочных мето-

диках [1]. Чаще всего тренировочный процесс у любителей строится только на 

двусторонней игре за определенный промежуток времени. Без четкой структуры 

и плана тренировок, направленных на устранение конкретных технических оши-

бок и улучшение ключевых навыков, игроки часто тратят время на неэффектив-

ные упражнения. Это может привести к стагнации в развитии или к ухудшению 

техники. По мнению ряда авторов, у спортсменов-любителей в игре наблюдаются 

следующие проблемы: неправильная работа опорно-двигательного аппарата, не-

умение рассчитать силу удара, отсутствие автоматизма в понимании выполнения 

того или иного технического элемента и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что настольный теннис на любитель-

ском уровне насчитывает десятки тысяч участников, и число их будет только 

расти, но при этом, четких и предназначенных именно для них методик техниче-

ской подготовки не существует. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЗЫГРЫША РЕШАЮЩЕГО ОЧКА 

В КЛУБНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ФНТР В ЖЕНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Проблема повышения зрелищности спортивных матчей, привлечения допол-

нительных болельщиков на трибуны, заинтересованности спонсоров и рекламо-

дателей, сокращения тайминга игры характерна для многих игровых видов спор-

та. Настольный теннис не является исключением из общих правил. Для повыше-

ния зрелищности командных матчей в регламент клубного чемпионата ФНТР 

(федерации настольного тенниса России) было внесено несколько дополнений: 

использовать при проведении матчей большое количество мячей, упразднить так 

называемый баланс «больше-меньше», и после счета 10:10 заканчивать партию на 

11-м очке, сделать пятый сет укороченным и играть его до 7 очков.  

В клубном Чемпионате ФНТР 2024-25 г.г. в женской премьер-лиге принима-

ет участие 12 команд. Проведенный анализ результатов команд и спортсменов 

после двух туров показал, что спортсменки в 118 партиях разыгрывали решаю-

щее очко при счете 10:10 и десять раз при счете 6:6, что составляет 13,06 процен-

тов от общего количества сыгранных в чемпионате партий. 

Чаще других в розыгрыше финального очка участвовали команды «Спарта 

энд К» (г. Видное) – 29 раз, «СДЮСШОР-13 НОК» (г. Нижний Новгород) – 28 и 

«ТАГМЕТ» (г. Таганрог) – 27. Наименьшее количество таких партий провели 

теннисистки «УГМК» (г. Верхняя Пышма) – 9. При этом наивысший результат 

реализации своих моментов имею игроки команд: «УГМК-Резерв» (г. Верхняя 

Пышма) – 63,16 процента, КНТ «Родина ФНТ АО» (г. Архангельск) – 61,9 про-

цента и «ТАГМЕТ» (г. Таганрог) – 59,26 процентов. Худший результат у пред-

ставительниц команд: «УОР №1-МОСКОМСПОРТА» (г. Москва) – 36,84 про-

цента, КНТ «Казань» – 38,89 процентов и «Горизонт» (г. Екатеринбург) – 40 про-

центов. 

Среди игроков больше всего таких партий у Есении Широковой – 18, Екате-

рины Зироновой – 13 и Валерии Щербатых – 12. Со знаком плюс отличились Жан 

Биньэ, сумевшая реализовать 5 попыток из 6 (83,33 процента), Анна Рязанова – 6 

из 9 (66,67 процентов) и Екатерина Зиронова – 8 из 13 (61,54 процента). Хуже 

всего статистика розыгрыша решающего очка после двух туров выглядит у Ма-

рии Панфиловой – 20 процентов (1 из 5), Анастасии Колиш – 25 процентов (2 из 

8) и Марии Степановой – 33,33 процента (2 из 6). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что ценность 

розыгрыша решающего очка при счете 10:10 и 6:6 заметно возрастает. Таким 

образом, изменения регламента соревнований заставляют тренеров и спортсме-

нов обращать больше внимания на технико-тактическую составляющую подго-

товленности спортсменов при приеме или подаче мяча, а также на их психологи-

ческую подготовку. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Психологическая подготовка является одним из ключевых компонентов под-

готовки спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства в соревнователь-

ный период, когда возрастает необходимость стабильно демонстрировать высо-

кий уровень игры в условиях высокой ответственности за результат, плотного 

графика соревнований и постоянного стресса. Настольный теннис как вид спорта 

предъявляет особые требования к концентрации, способности быстро принимать 

решения и сохранять эмоциональную устойчивость, что делает психологическую 

подготовку неотъемлемой частью тренировочного процесса. Основными целями 

психологической подготовки спортсменов в соревновательный период являются:  

– формирование устойчивой концентрации внимания на игровом моменте и 

развитие способности к быстрой мобилизации ресурсов организма;  

– управление эмоциональным состоянием спортсмена, снижение уровня тре-

вожности и поддержание боевого настроя; 

– развитие стрессоустойчивости и умения адаптироваться к непредсказуе-

мым изменениям игровой ситуации; 

– укрепление уверенности в своих силах и повышение мотивации для дости-

жения поставленных целей. 

Практическая реализация психологической подготовки может включать 

применение методов визуализации, работы с дыхательными техниками, форми-

рования позитивных установок, психорегулирующие тренировки (по Гиссену), 

идеомоторные тренировки и самовнушение, а также взаимодействия с професси-

ональным спортивным психологом [1]. Важно, чтобы процесс был интегрирован 

в общую тренировочную программу с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Одним из примеров эффективного применения психологической подготовки 

в настольном теннисе является использование методов моделирования стрессо-

вых ситуаций в тренировочном процессе, что позволяет спортсменам развивать 

способность сохранять самообладание и контролировать свои действия в услови-

ях высокой интенсивности соревнований. 

Таким образом, психологическая подготовка играет важную роль в достиже-

нии и поддержании высокого уровня спортивного мастерства в настольном тен-

нисе, способствуя максимальной реализации технического и тактического потен-

циала спортсменов в соревновательный период. 
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КОММУНИКАТИВНО-АДАПТАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВСТРАИВАНИЯ 

СТУДЕНТОК В ЖИЗНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

С ОПОРОЙ НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

Переход на обучение в систему среднего специального образования является 

существенным стрессорным фактором [1]. Гендерные различия при обучении на 

отдельных направлениях подготовки сопровождаются определенными перекоса-

ми при формировании групп, в частности, с преобладанием юношей в составе 

групп. Изменение формата получения знаний, вызванного появлением незнако-

мых по школе типов аудиторных занятий, вызывает сложности в адаптации сту-

денток к образовательному процессу в среднем специальном учебном заведении.  

Предусмотренные учебным планом занятия проходят на дисциплине «Физи-

ческая культура» по академическим группам, в ходе этих занятий обучающиеся 

должны проявлять собственные навыки в реализации двигательных заданий, 

назначаемых преподавателем. Наличие в группе большого количества юношей 

часто вызывает рост психологической напряженности у студенток в процессе 

проведения занятий. Страх показаться несоответствующей собственным ожида-

ниям усугубляет возникающее психологическое напряжение. Это снижает ком-

муникационную активность в ССУЗ студенток в начальный период обучения.  

Для снижения уровня психологического напряжения у таких студенток пре-

подавателем в ходе учебного занятия предлагаются двигательные задания, вы-

полнение которых не связано с высоким напряжением систем организма [2]. Это 

обусловлено важностью формирования положительной мотивации на двигатель-

ную активность в группе, разнородной по составу и подготовленности. Тем са-

мым преподаватель должен найти способы выполнения контрольных нормативов 

в психологически комфортной для студенток обстановке. 

Одним из возможных вариантов действий преподавателя выступает разделе-

ние группы при сдаче единых по типу нормативов по гендерному признаку. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт в системе высшего образования играют важную 

роль в подготовке будущих квалифицированных специалистов. Проблема физическо-

го и эстетического воспитания студентов вуза в исследованиях авторов решается в 

разных направлениях. О развитии физических, интеллектуальных, нравственных 

качеств студентов, повышении их работоспособности, выносливости, стрессоустой-

чивости, уровня психофизической подготовленности пишет Ф. Р. Бикьянова, О. Р. 

Кабирова, Е. А. Конева [1]. Авторами заявляется об оздоровлении студенческой мо-

лодёжи на основе личностно-ориентированного подхода с учетом индивидуальных 

возможностей человека, вовлечения занимающихся в подготовку к сдаче норм ГТО 

[2].  

Систематические занятия физической культурой положительно сказываются на 

успеваемости студентов по специализированным предметам, их самочувствии, 

уровне культурного развития, моральном состоянии. Лучшему усвоению учебного 

материала способствует оптимальный недельный объём двигательной активности в 

течение четырех-шести часов в неделю, осваиваемый с помощью учебных и самосто-

ятельных занятий студентов по физической культуре и спорту в вузе.  

Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют укреплению 

мышц и связок, улучшению осанки, формированию подтянутой фигуры и грации, 

проявляющейся в красоте движений, что является важным фактором эстетического 

воспитания студентов. Физические нагрузки оказывают положительное влияние на 

развитие центральной нервной системы, что способствует лучшему приспособлению 

организма к негативному воздействию окружающей среды и прочим вредным факто-

рам.  

В настоящее время всё больше видов трудовой деятельности требуют точно рас-

считанных и точно скоординированных мышечных усилий. Определенные профес-

сии предъявляют повышенные требования к психологическим возможностям челове-

ка, сенсорным возможностям, хорошей реакции и физической подготовке, особенно 

представителям технических профессий, деятельность которых связана с большими 

физическими нагрузками и воздействием вредных факторов производственной среды. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

У ЮНОШЕЙ 16-18 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРЕБЛЕЙ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ 

Проблема развития силовой выносливости у юношей 16-18 лет, занимаю-

щихся греблей на байдарках и каноэ, является актуальной на сегодняшний день. 

Во многих видах спорта аэробной направленности большое значение имеет раз-

витие выносливости, проявляющееся в способности длительно поддерживать 

необходимую мышечную работоспособность и сопротивляться развитию утомле-

ния [1]. 

В ходе педагогического эксперимента изучалось развитие силовой выносли-

вости юношей 16-18 лет, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. В рамках 

исследования проводился эксперимент с целью сравнения результатов развитии 

силовых качеств, применяя различные комплексы упражнений [2]. 

В нашем исследовании разработан комплекс упражнений, включающий со-

временные и эффективные средства и методы развития силовой выносливости 

юношей 16-18 лет, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. 

В программу входили следующие средства и методы: метод круговой трени-

ровки – это форма организации тренировочных занятий с применением комплек-

сов упражнений, которые выполняются на каждой «станции» при передвижении 

спортсмена по кругу; в содержание тренировочных занятий экспериментальной 

группы был включен комплекс упражнений: разминочный бег 15 минут; подтяги-

вания широким хватом (без веса); скручивания; отжимания на брусьях (без веса); 

запрыгивания на тумбу (средней высоты); гиперэкстензия (без веса); отжимания 

от пола узким хватом (без веса); рывок гири 16 кг (по 30 секунд на каждую руку); 

выпады (на каждую ногу по 30 секунд); имитация гребли (с грифом 12 кг); 

упражнения для растягивания мышц – 15 минут.  

Применение данного комплекса упражнений содействует развитию силовой 

выносливости у юношей 16-18 лет, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОЙ 

ТЕХНИКЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Вольная борьба – это один из самых популярных видов единоборств, кото-

рый способствует физическому развитию, формированию характера и укрепле-

нию здоровья детей. Обучение базовой технике вольной борьбы младших школь-

ников требует особого подхода, учитывающего их физиологические и психоло-

гические особенности. 

Основной целью обучения является формирование у занимающихся навыков, 

необходимых для успешного участия в соревнованиях и тренировках.  

Освоение основных приемов и техник в вольной борьбе являются формиро-

вание командного духа и уважения к сопернику [1]. 

В содержание обучения базовой технике входит физическая подготовка,  ко-

торая включает в себя: общую физическую подготовку (ОФП): упражнения на 

развитие силы, выносливости и координации и специальную физическую подго-

товку (СФП): упражнения, направленные на развитие специфических навыков, 

необходимых для борьбы [2]. 

Техническая подготовка включает освоение следующих элементов: основные 

стойки и передвижения, приемы захвата и броски, защитные действия и контр-

приемы. 

Тактическая подготовка включает обучение детей основам стратегии ведения 

поединка, пониманию ситуации на ковре и умению принимать решения в услови-

ях соревнования. 

Обучение базовой технике вольной борьбы младших школьников – это 

сложный и многогранный процесс, требующий внимательного подхода. Успех 

обучения зависит от правильной организации тренировочного процесса, мотива-

ции детей и создания комфортной атмосферы для занятий. Важно помнить, что 

вольная борьба не только развивает физические качества, но и формирует лич-

ностные характеристики, такие как дисциплина, уважение и целеустремленность. 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ 15–17 ЛЕТ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Проблема силовой подготовки школьников представляет в настоящее время 

особый интерес в связи с выраженными изменениями социальных, экологических 

и экономических условий жизни общества. 

Наиболее благоприятные сроки для развития всех форм силы у школьников 

приходятся на возраст от 15 до 17 лет. 

Необходимо знать о следующих основных ограничениях в процессе силовой 

подготовки школьников: во-первых, слишком большой вес может отрицательно 

повлиять на формирующийся позвоночник школьников, поэтому важно подби-

рать такой вес отягощения, который соответствует возрастным и физиологиче-

ским особенностям учащихся; во-вторых, большая физическая нагрузка также 

нежелательна для растущего организма, что требует адекватности её применения. 

Исходные положения для силовой подготовки юношей должны содержать 

упражнения с малым отягощением и постепенным переходом к применению отя-

гощений 40-60 процентов от максимального веса [1]. 

Проведенное нами экспериментальное исследование позволяет сделать вы-

вод о том, что силовая подготовка является важной составляющей частью физи-

ческого воспитания. Разработанная автором программа проявила свою эффектив-

ность и показала более хорошие результаты, чем обычная программа.  

Достоверных различий на начальном этапе исследования у контрольной и 

экспериментальной группы замечено не было. Мы связываем это с тем, что ис-

пользованное нами деление юношей на подгруппы весьма условно, и та и другая 

группа имели почти одинаковые исходные данные. 

По результатам же контрольного эксперимента у контрольной и эксперимен-

тальной группы были найдены достоверные различия по всем показателям тести-

рования силовой подготовки, следовательно, экспериментальная программа ока-

залась эффективной. 

За время эксперимента были получены следующие результаты в сгибании и 

разгибании рук в упоре лежа у контрольной группы – 31,8±1,28, у эксперимен-

тальной группы – 39,4±1,38, в поднимании туловища из положения лежа за 1 

минуту у контрольной группы – 55±1,40, у экспериментальной – 59,4±0,89, в 

прыжке в длину с места у контрольной группы – 216±4,63, у экспериментальной 

группы – 224,5±4,26, в подтягивании на перекладине у контрольной группы – 

14,2±0,49, у экспериментальной 18,3±0,47.  

В заключение можно сказать о том, что выдвинутая гипотеза нашла свое 

подтверждение, задачи научного поиска решены, цель исследования достигнута. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ В РАМКАХ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Большую часть времени дети дошкольного возраста должны проводить с ро-

дителями. Так они смогут следить за воспитанием и развитием своего ребенка. 

Сейчас в современном обществе не все родители осознают значимость общения с 

ребенком. Для устранения данной проблемы педагоги дошкольного образова-

тельного учреждения стараются использовать в своей работе разнообразные 

формы взаимодействия с семьей. 

Существует множество различных форм взаимодействия семьи и ДОУ [1]. 

Но зачастую педагогами детского сада используются традиционные формы взаи-

модействия, к ним относятся: родительские собрания, круглые столы по пробле-

мам развития дошкольников, наглядные формы работы с родителями – это подго-

товка памяток, материала на стендах и т.д., а также дискуссии по проблемам раз-

вития детей.  

Главная задача педагогов ДОУ – донести до родителей знания. Наиболее эф-

фективной формой взаимодействия родителей и ДОУ, для решения данной зада-

чи, является беседа. Это индивидуальная форма взаимодействия, где целью явля-

ется обмен мнениями между педагогами и родителями. В результате беседы ро-

дители получают новые знания по вопросам обучения, воспитания и развития 

дошкольника.  

Беседа является наиболее доступной формой установления связи с семьей. 

Но для успешного проведения взаимодействия в данной форме нужно соблюдать 

педагогический такт и заранее намеченный план к проведению беседы. При про-

ведении беседы не стоит указывать на отрицательное поведение ребенка, надо 

отметить положительные стороны в его воспитании и развитии. После чего нуж-

но внимательно выслушать мнение родителей и далее тактично указать на ошиб-

ки при воспитании ребенка. Давая только обоснованные советы, педагоги смогут 

убедить и дать веру в своего ребенка.  

Семья и дошкольное образовательное учреждение являются наиболее важ-

ными социальными институтами социализации ребенка. Без одного из них про-

цесс воспитания становится неполноценным. 
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РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КОЛЛЕДЖЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

На сегодняшний день одним из главных приоритетов развития социальной и 
экономической политики государства является развитие сферы физической культуры 
и спорта. В нормативных документах отмечается дефицит профессиональных кадров 
[1]. Возникает необходимость в модернизации системы образования в профессио-
нальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности 
через применение современных подходов и методов обучения. Одним из таких под-
ходов является практико-ориентированное обучение. Практико-ориентированное 
обучение направлено на развитие познавательных потребностей студентов, обеспече-
ние функционирования процессов мышления студентов, организацию поиска новых 
знаний, повышение эффективности образовательного процесса [2]. Целью работы 
является определение роли практико-ориентированного обучения в процессе профес-
сионального самоопределения обучающихся колледжей физкультурно-спортивной 
направленности на примере ГАПОУ СО «Училища олимпийского резерва №1 (кол-
ледж)». ГАПОУ СО «Училища олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее-
колледж) – профессиональная образовательная организация, реализующая ООП-
ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, квалификация выпускника: 
педагог по физической культуре и спорту [3]. В соответствии с образовательной про-
граммой колледжа обучающиеся проходят производственные практики по професси-
ональным модулям в форме практической подготовки. По окончанию практик, еже-
годно проводится опрос обучающихся, с целью определения роли практико-
ориентированного обучения в процессе профессионального самоопределения студен-
тов колледжа: более 90 процентов обучающихся отметили значимость практики в 
образовательном процессе в связи с формированием, закреплением и развитием прак-
тических навыков, необходимых обучающимся в их профессиональной деятельности. 
Таким образом, практико-ориентированное обучение способствует повышению уров-
ня интереса и престижа профессии педагога по физической культуре и спорту и игра-
ет важную роль в процессе профессионального самоопределения обучающихся кол-
леджей физкультурно-спортивной направленности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современная жизнь обучающихся часто сопряжена с сидячим образом жизни 

и высоким уровнем стресса, что влияет на их общее здоровье. Проблема сниже-

ния двигательной активности, уровня физической подготовленности и здоровья 

обучающихся образовательных учреждений становится все более актуальной [1]. 

Одним из эффективных путей решения этой проблемы являются занятия волей-

болом, которые не только способствуют физическому развитию, но и обеспечи-

вают сохранение и укрепление общего здоровья занимающихся. 

Обучающиеся сегодня сталкиваются с проблемой недостаточной двигатель-

ной активности, вызванной длительным временем, проводимым в сидячем поло-

жении за компьютерами и в учебных аудиториях. Это приводит к снижению об-

щей физической активности, ухудшению физической формы и увеличению риска 

различных заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца и другие. 

Занятия волейболом представляют собой эффективное средство решения 

проблемы снижения двигательной активности обучающихся. Волейбол – это ди-

намичная командная игра, которая включает в себя активные движения, усилия 

по координации и требует высокой степени физической активности. Регулярные 

занятия волейболом способствуют улучшению общей физической формы, разви-

тию мышц, повышению выносливости и гибкости. 

Волейбол является универсальным видом спорта, доступным для широкого 

круга обучающихся. Он не требует сложного оборудования и может быть органи-

зован как в рамках физкультурных занятий, так и в виде внешкольной или уни-

верситетской спортивной деятельности. Занятия волейболом обеспечивают обу-

чающихся возможностью принимать участие в командных занятиях, что способ-

ствует формированию командного духа, улучшению социальных навыков и 

укреплению духовного здоровья. 

Таким образом, занятия волейболом предоставляют физические преимуще-

ства, а также являются важным элементом сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Волейбол становится эффективным средством решения проблемы 

снижения двигательной активности обучающихся в учебном процессе и способ-

ствует общему улучшению их здоровья. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В современном образовательном процессе студенты технических вузов стал-

киваются с серьезной проблемой недостаточной мотивации к занятиям физиче-

ской культурой. Увлеченные наукоемкими дисциплинами, студенты часто под-

вергают свое физическое здоровье риску, игнорируя важность регулярной физи-

ческой активности. Эта проблема не только угрожает их общему здоровью, но 

также влияет на их учебные результаты и общий уровень психологического со-

стояния [1]. Однако, посредством внедрения волейбола в учебный процесс, мож-

но эффективно повысить мотивацию к физической культуре у студентов техниче-

ских вузов. 

Студенты технических специальностей сталкиваются с рядом факторов, со-

здающих барьеры перед активной физической деятельностью. Ограниченное 

время, стресс учебной нагрузки и сосредоточенность на учебе ведут к забвению о 

заботе о собственном физическом здоровье. Недостаток мотивации к физической 

культуре сказывается не только на физическом состоянии студентов, но и на их 

общей активности, социальной адаптации и уровне стрессоустойчивости. 

Внедрение волейбола в учебный процесс технических вузов представляет со-

бой перспективное решение данной проблемы. Волейбол, как командный вид 

спорта, обладает уникальными характеристиками, способными привлечь внима-

ние студентов. Игра в волейбол предоставляет комплексную физическую актив-

ность, развивает координацию, силу и выносливость, а также способствует фор-

мированию командного духа. Волейбол легко адаптируется к различным уровням 

физической подготовки, что делает его доступным для всех студентов, вне зави-

симости от их физического опыта. 

Волейбол по программе физической культуры технического вуза не только 

создает условия для физической активности, но и способствует формированию 

здорового образа жизни. Студенты, участвующие в волейбольных тренировках и 

соревнованиях, получают не только физические навыки, но и развивают комму-

никативные, находят новых друзей и повышают свой общий уровень благополу-

чия. 

Таким образом, волейбол в образовательном процессе технического вуза яв-

ляется перспективным шагом в решении проблемы недостаточной мотивации к 

физической культуре. Волейбол, как спортивная дисциплина, обеспечивает не 

только физическую активность, но и социальные и эмоциональные выгоды, необ-

ходимые для полноценного студенческого опыта. 
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АДАПТАЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Развитие координационных способностей у студентов является важным эле-

ментом физического воспитания, способствующим улучшению физической фор-

мы. Однако у студентов часто наблюдается разный уровень физической подго-

товки, что создает трудности в организации тренировочного процесса [1]. Адап-

тация координационных упражнений позволяет учитывать индивидуальные осо-

бенности и потребности каждого обучающегося, обеспечивая равные возможно-

сти для развития. 

Для адаптации координационных упражнений под студентов с разным уров-

нем физической подготовленности используются следующие методики:  

1. Дифференцированный подход. Разделение студентов на группы по уровню 

физической подготовки с подбором упражнений разной сложности.  

2. Модификация упражнений. Использование вариативных координацион-

ных упражнений, которые могут быть усложнены или упрощены в зависимости 

от возможностей студентов.  

3. Прогрессивное повышение нагрузки. Постепенное увеличение сложности 

упражнений с целью стимулирования развития координационных способностей.  

4. Игровые элементы. Включение игровых задач для повышения мотивации и 

вовлеченности студентов в процесс. 

Данный подход позволяет достичь следующих результатов: повышение 

уровня вовлеченности в занятия у студентов с низкой подготовленностью за счёт 

упрощённых упражнений; увеличение сложности выполняемых заданий у сту-

дентов с высоким уровнем подготовки, что способствует их дальнейшему про-

грессу; рост мотивации к занятиям физической культурой благодаря индивидуа-

лизированному подходу и игровым элементам; снижение уровня травматизма за 

счёт подбора упражнений, соответствующих возможностям студентов.  

Адаптация координационных упражнений доказала свою эффективность, как 

инструмент для работы с разными категориями студентов. Применение диффе-

ренцированного подхода позволяет учитывать уровень физической подготовки 

каждого участника, обеспечивая равномерное развитие координационных спо-

собностей. Использование такого подхода в образовательном процессе является 

эффективным в физическом воспитании студентов. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

Единоборства являются одной из самых эффективных форм физической ак-

тивности для развития координационных способностей человека. Они требуют от 

занимающихся высокой точности движений, быстроты реакции, умения адапти-

роваться к непредсказуемым условиям. Внедрение элементов единоборств спо-

собствует физическому развитию и психологической устойчивости занимающих-

ся физической культурой и спортом [1]. 

В рамках занятий применяется методика, включающая следующие элементы: 

1. Базовые техники единоборств. Освоение основных движений, падения со 

страховкой. Практика в условиях контролируемого сопротивления партнера, что 

развивает быстроту реакции и адаптацию к изменяющимся обстоятельствам. 

2. Игровые элементы. Упражнения с элементами соревнования стимулируют 

интерес студентов и способствуют улучшению их координации. 

3. Упражнения на развитие равновесия. Использование динамических и ста-

тических заданий на удержание баланса помогает укрепить и стабилизировать 

мышцы. 

В результате применения методики были достигнуты следующие показатели: 

освоение базовых навыков единоборств, повышение мотивации студентов к фи-

зическим занятиям, благодаря их вовлеченности и видимому прогрессу. 

Предложенная методика с использованием элементов единоборств обеспечи-

вает значительное улучшение координационных способностей студентов. Регу-

лярные занятия способствуют развитию как двигательных, так и когнитивных 

навыков, повышая общую физическую подготовленность и создавая устойчивую 

мотивацию к поддержанию активного образа жизни. Занятия единоборствами 

показывают эффективность в развитии координационных способностей у студен-

тов. Они способствуют как физическому совершенствованию, так и развитию 

важных личностных качеств, таких как дисциплина, уверенность и стрессоустой-

чивость. Внедрение таких методик в образовательный процесс становится важ-

ным шагом на пути к гармоничному развитию студентов. 
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА 

В настоящее время использование информационных технологий, таких как ис-
кусственный интеллект, виртуальная реальность и т. д. невероятно востребовано и 
актуально. Искусственный интеллект (далее – ИИ) используется для анализа данных 
тренировок спортсменов, что позволяет тренерам и спортсменам оптимизировать 
свои программы тренировок и достигать лучших результатов [1]. ИИ может помочь 
диагностировать травмы и заболевания спортсменов, прогнозировать риск получения 
травм и разрабатывать индивидуальные программы реабилитации. ИИ также может 
использоваться в образовательной сфере для создания интерактивных курсов и про-
грамм обучения, которые помогут студентам лучше понимать физиологию и биоме-
ханику человеческого тела. ИИ может значительно улучшить анализ данных трени-
ровок спортсменов. Приведем примеры использования ИИ в тренировочном процес-
се: 

1. Анализ статистических данных. ИИ может обрабатывать большие объемы 
данных о тренировках, включая показатели скорости, силы, выносливости и других 
параметров. Он способен находить скрытые закономерности и корреляции между 
различными показателями, что позволяет тренерам и спортсменам принимать обос-
нованные решения относительно своих тренировочных программ. 

2. Предсказательная аналитика. Используя алгоритмы машинного обучения, 
ИИ может прогнозировать будущие результаты спортсменов на основе их предыду-
щих тренировок и выступлений. Это позволяет тренерам заранее адаптировать трени-
ровочные планы под конкретные цели и задачи. 

3. Рекомендации по тренировкам. На основе анализа больших объемов данных о 
различных видах тренировок, ИИ способен предлагать рекомендации по наиболее 
эффективным упражнениям и методикам тренировок для достижения конкретных 
целей. 

4. Индивидуализация тренировок. Разработка персонализированных тренировоч-
ных планов на основе уникальных особенностей каждого спортсмена, таких как гене-
тические данные, уровень подготовки, возраст и другие факторы. 

5. Обратная связь в режиме реального времени. Применение ИИ в носимых 
устройствах и спортивных гаджетах позволяет получать обратную связь в реальном 
времени, помогая корректировать тренировочный процесс на ходу. 

Таким образом, использование ИИ в анализе данных тренировок открывает но-
вые возможности для повышения эффективности тренировочного процесса и дости-
жения высоких спортивных результатов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Физическая культура и спорт играют важную роль в развитии общества и значи-

тельно способствуют научно-технологическому прогрессу страны. Прежде всего, 

спорт формирует у молодежи адаптивные навыки, такие как командная работа, стра-

тегическое мышление и способность к быстрому принятию решений, обеспечиваю-

щие успех в профессиональной деятельности. Эти качества, в свою очередь, необхо-

димы в научных и технологических сферах, где требуются быстрая реакция на изме-

нения и эффективное сотрудничество. 

Высокий уровень физической культуры личности способствует формированию 

здорового образа жизни россиян. Здоровое население более продуктивно и способно 

к инновациям. Физическая активность улучшает, согласно исследованиям [1], когни-

тивные функции занимающихся, что повышает творческий потенциал человека в 

научно-исследовательской деятельности. 

Высокие спортивные результаты и достижения на международной арене являют-

ся источником национальной гордости, а также служат мотивацией для молодежи 

заниматься наукой и технологиями не только в споре, но и в других сферах. Успехи в 

спорте подчеркивают значение таких личностных качеств, как целеустремленность и 

настойчивость, что вдохновляет новое поколение лидеров и изобретателей, нуждаю-

щихся в развитии таких качеств. 

На государственном уровне инвестиции в физическую культуру и спорт приво-

дят к созданию новых рабочих мест и стимулированию научных исследований в об-

ласти медицины, спортивной физиологии и технологий, связанных со здоровьем. 

Цифровые технологии внедряются в разные виды спорта, обеспечивая повышение 

качества учебно-тренировочных занятий и улучшение спортивных результатов [2]. 

Такое взаимодействие между спортом и научно-технологическим развитием создает 

синергию, которая приносит пользу как в спортивной, так и в научной сферах. 

Таким образом, физическая культура и спорт не только способствуют физиче-

скому и психическому развитию личности, но и играют ключевую роль в обеспече-

нии долгосрочного научно-технологического прогресса. Создавая здоровое, целе-

устремленное и креативное общество, закладывается основа для будущих успехов 

страны как внутри её, так и на международной арене. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

СТУДЕНТОВ «Я-ПРОФЕССИОНАЛ» 

Целью Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направле-

нию «Спорт и физическая культура. Спортивный тренер (бакалавриат)» (далее – 

Олимпиада) является совершенствование профессиональных компетенций будущих 

спортивных тренеров в нашей стране. Олимпиада проводится в очно-дистанционном 

формате, бесплатно, в три этапа: регистрационный, отборочный и заключительный. 

Для участия в Олимпиаде необходимо каждому участнику: 1) однократно пройти 

предварительную регистрацию на интернет-портале; 2) представить актуальную 

справку, подтверждающую его статус студента, обучающегося по образовательным 

программам высшего образования; 3) самостоятельно выполнить задания олимпиады. 

Отборочный этап олимпиады проводится в дистанционном формате, результаты 

которого размещаются в личных кабинетах участников на интернет-портале. Участ-

ники отборочного этапа олимпиады, получающие приглашение на заключительный 

этап, определяются по каждой категории участия, каждому направлению и/или про-

филю олимпиады, федеральному округу и городу федерального значения. В сезоне 

2024-2025 года установлен минимальный балл для прохождения на заключительный 

этап олимпиады – 65. Заключительный этап олимпиады проводится в два тура: по-

луфинал и финал. Полуфинал проводится в дистанционном формате на онлайн-

платформе Контур.Толк, на которой осуществляется наблюдение за участниками в 

процессе выполнения работы в режиме реального времени. Задания полуфинала 

включают кейсы практической направленности – подготовка конспекта учебно-

тренировочного занятия. Время на выполнение задания – 180 минут. Финал прово-

дится в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (г. Москва) очно. Задания 

проводятся в практической форме, в спортивном зале и с предоставлением необходи-

мого оборудования и инвентаря, время выполнения – 60 минут. К оценке олимпиад-

ных заданий членами жюри применяется критериальный подход, широко используе-

мый в педагогических исследованиях [1]. Жюри используются критерии оценивания 

с максимальным количеством баллов по следующим показателям: 1) содержание и 

структура тренировочного занятия; 2) дозировка упражнений; 3) вербальные и невер-

бальные способы коммуникаций между тренером и занимающимся; 

4) сформированное умение оказывать воздействие на занимающегося через самопре-

зентацию и внешний вид; 5) соблюдение правил травмобезопасности. По итогам 

определяются медалисты, победители и призеры Олимпиады с вручением именных 

электронных дипломов и сертификатов, имеющие уникальный идентификационный 

номер, подлинность подтверждается электронной системой верификации, доступ к 

которой открывается на интернет-портале после подведения итогов Олимпиады. 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В современных условиях развития сферы физической культуры и спорта в Рос-

сии повышается значимость олимпиадного движения, как фактора повышения каче-

ства подготовки физкультурных кадров [1]. Всероссийская олимпиада «Я – профес-

сионал» (далее – Олимпиада) для студентов разных направлений подготовки: техни-

ческих, гуманитарных, естественнонаучных, педагогических, аграрных и медицин-

ских проводится в нашей стране с 2017 года и направлена на достижение националь-

ной цели развития – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, 

воспитание патриотичной и социально ответственной личности, что декларируется 

Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (п. 1, под-

пункт «б»). В настоящее время индустрия спорта и физической активности испыты-

вает нехватку высококлассных специалистов, которые используют в работе совре-

менные спортивные и оздоровительные технологии и оборудование. Поэтому боль-

шое значение в профессиональной подготовке будущих бакалавров физической куль-

туры по направлению 49.03.01 «Физическая культура» имеет их привлечение к уча-

стию в Олимпиаде с целью выявления наиболее талантливых студентов, имеющих 

глубокие знания, умения, навыки в избранной профессиональной сфере, предоставле-

ния им дополнительных возможностей для профессионального роста; стимулирова-

ния творческого роста, активности и профессиональной мобильности талантливых 

студентов, повышения престижа профессии спортивного тренера [1]. Современный 

тренер должен обладать такими компетенциями, как: знания в области физической 

культуры и спорта, умения составлять программы тренировок для различных катего-

рий спортсменов, владеть навыками проведения занятий с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся и многими другими [2].  

В Олимпиаде по направлению «Спорт и физическая культура. Спортивный тре-

нер (бакалавриат)» освещаются вопросы теории и методики физической культуры и 

спорта; педагогических наук, изучающие взаимодействие между тренером и спортс-

меном; биологических наук, изучающих функционирование человеческого организма 

в результате физической активности. Таким образом, участие студентов в Олимпиаде 

способствует совершенствованию профессиональных компетенций будущих спор-

тивных тренеров и становлению их профессионального мастерства. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Происходящие изменения социально-экономических условий жизни человека 

(сокращение доли физического труда, умственные и психические перегрузки), приво-

дят к снижению уровня здоровья и физических кондиций детей и молодежи, поэтому 

актуализируется проблема совершенствования процесса физического воспитания 

студентов вуза [1, 2]. Одним из важнейших инструментов совершенствования данно-

го процесса, по И. В. Манжелей [1], является мониторинг результатов и условий вос-

питательно-образовательного процесса. Актуальность проведения ежегодного мони-

торинга физической подготовленности и физического развития обучающихся связана 

с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ст. 28, п. 2) об органи-

зации физического воспитания и образования в образовательных учреждениях. Мо-

ниторинг физического здоровья населения, физического развития обучающихся (по 

постановлению Правительства РФ от 19.12.2001 № 916), позволяет проводить наблю-

дение за состоянием их физического здоровья, физического развития; сбор, хранение, 

обработку и систематизацию данных этих наблюдений. Для проведения мониторинга 

физического воспитания, по мнению авторов [1], требуется: разработка контрольно-

измерительного инструментария; формирование базы данных о физическом развитии 

и физкультурной компетентности обучающихся; организация постоянного отслежи-

вания, оценка и анализ условий и результатов учебно-воспитательного процесса; сти-

мулирование физкультурно-спортивного самосовершенствования студентов через 

осознание ими результатов диагностики свойств и качеств личности; прогнозирова-

ние изменений условий учебно-воспитательного процесса на основе результатов мо-

ниторинга. В программу проведения полного мониторинга включается измерение 

показателей физического развития, физической подготовленности, работоспособно-

сти, интегрального показателя уровня здоровья, далее оцениваются и контролируются 

эти показатели; выявляются и устраняются факторы риска, физические дефекты; раз-

рабатываются индивидуальные рекомендации занятий физкультурой и спортом; обу-

чаются студенты методам самоконтроля и самооценки физической подготовленности 

и работоспособности. Мониторинг физического развития и физической подготовлен-

ности является средством управления качеством физического воспитания студентов 

вуза. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ СПОРТОМ  

У СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

Проблема состояния здоровья студентов в современном обществе становится 

все более актуальной. Высокие требования учебного процесса, постоянные стрес-

сы и недостаток физической активности приводят к ухудшению физического и 

психического благополучия молодежи. Исследования показывают, что значи-

тельное число студентов страдает от различных заболеваний, таких как хрониче-

ская усталость, депрессия, нарушения сна и заболевания опорно-двигательного 

аппарата [1]. 

В условиях современного общества, где стресс и малоподвижный образ жиз-

ни становятся неотъемлемой частью повседневности, важность физической куль-

туры и спорта неоспорима. Однако, в последние годы наблюдается тенденция к 

снижению уровня мотивации к занятиям физической культурой среди студентов 

нефизкультурных вузов. Учебные занятия физической культурой часто не обес-

печивают необходимой мотивации для формирования устойчивых привычек, 

поэтому необходимо чтобы студенты помимо учебных занятий физической куль-

турой регулярно занимались любительским спортом.  

Регулярные занятия любительским спортом имеют множество преимуществ. 

Первое, что стоит отметить, – это укрепление здоровья. Регулярные физические 

упражнения способствуют повышению общего тонуса, улучшению обмена ве-

ществ и повышению иммунитета. Кроме того, они помогают снизить уровень 

стресса, улучшить психологическое состояние молодых людей. 

Любительский спорт предоставляет разнообразие и возможность выбора, что 

делает занятия более привлекательными для студентов, которые часто не прояв-

ляют интереса к традиционным физическим упражнениям. Регулярные занятия 

любительским спортом способствуют не только улучшению физической формы, 

но и развитию командного духа, лидерских качеств и социальной активности. 

Занимаясь спортом, человек учится ставить перед собой цели и достигать их, что 

формирует упорство и целеустремленность. Кроме того, участие в любительских 

соревнованиях развивает конкурентные навыки и формирует дисциплину. 

Переход на регулярные занятия любительским спортом может также способ-

ствовать формированию активной жизненной позиции, улучшению навыков са-

модисциплины и управлению временем – качествам, необходимым в будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, переход на регулярные занятия любительским спортом не 

только отвечает современным требованиям к здоровью и физической подготовке 

студентов, но и создает условия для формирования гармоничных личностей, го-

товых к активному участию в жизни общества. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ 

АКРОБАТИКОЙ 

Современным детям важно находить интересные и увлекательные виды 

спорта, чтобы поддерживать интерес к физической активности. В старшем 

школьном возрасте (14-17 лет) продолжается активный рост организма, развива-

ются двигательные навыки, увеличивается сила мышц, улучшается координация 

движений. Спортивная акробатика – это уникальный вид спорта, который сочета-

ет в себе элементы гимнастики, танца и акробатики, требуя от спортсменов высо-

кой степени координации, силы, гибкости и ловкости. Данный вид активности 

особенно актуален для детей старшего школьного возраста, поскольку в этот пе-

риод происходит интенсивное развитие физических качеств и формируется осно-

ва для дальнейших занятий спортом [1]. 

Одной из ключевых особенностей тренировки в спортивной акробатике яв-

ляется акцент на развитие координации и силы. Акробатика требует значитель-

ной мышечной силы, особенно в руках, плечах, спине и ногах. Старшеклассники 

уже обладают большей мышечной массой и способностью к интенсивным трени-

ровкам, чем младшие школьники. Однако необходимо учитывать, что чрезмер-

ные нагрузки могут привести к перенапряжению и травмам, поэтому тренировки 

должны быть сбалансированными и постепенными. Упражнения, выполняемые в 

акробатике, требуют четкости движений и способности контролировать свое тело 

в пространстве, высокого уровня общей и специальной выносливости. Спортив-

ная акробатика включает в себя множество упражнений, которые требуют значи-

тельной гибкости. Регулярные тренировки помогают детям улучшить диапазон 

движений, что снижает риск травм и способствует лучшему выполнению акроба-

тических элементов. Важно уделять внимание правильному выполнению упраж-

нений на растяжку. Гибкость также играет важную роль в улучшении общего 

физического состояния, влияя на осанку и благосостояние организма. 

Занятия акробатикой служат хорошей основой для других видов спорта. 

Усиление основных физических качеств (силы, ловкости, скорости, выносливо-

сти) помогает ребятам легче осваивать новые навыки и элементы в различных 

спортивных дисциплинах. Это делает акробатику универсальным инструментом 

для развития спортивной подготовки. 

Таким образом, занятия спортивной акробатикой способствуют всесторон-

нему физическому развитию подростков, улучшают их координацию, силу, гиб-

кость и выносливость. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ПОМОЩЬЮ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКИ 

В среднем школьном возрасте (10–14 лет) происходит активный рост орга-

низма, формирование опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Разви-

тие координации движений способствует улучшению общего физического состо-

яния ребенка, укреплению мышц, повышению выносливости и гибкости [1]. 

 Координационные способности тесно связаны с развитием когнитивных 

функций, таких как внимание, память и способность к быстрому принятию реше-

ний. Упражнения на акробатической дорожке требуют концентрации, точности 

выполнения движений и быстрого реагирования на изменения ситуации. Это 

помогает детям лучше справляться со стрессовыми ситуациями, улучшает их 

психоэмоциональную устойчивость и уверенность в себе. 

Акробатические упражнения требуют высокой степени координации движе-

ний всего тела. Дети учатся согласовывать движения рук, ног, туловища и голо-

вы, что способствует улучшению их общей моторики. Выполнение прыжков, 

кувырков и других элементов на акробатической дорожке помогает детям лучше 

ориентироваться в пространстве. Они начинают понимать, где находятся их ко-

нечности относительно друг друга и окружающей среды, что важно для безопас-

ного выполнения сложных упражнений. Упражнения на акробатической дорожке 

часто включают элементы, требующие быстрой смены направления движения 

или положения тела. Это развивает реакцию и способность быстро адаптировать-

ся к изменяющимся условиям. Постоянная работа над балансом и выполнением 

сложных движений укрепляет мышцы спины, живота и конечностей, что улучша-

ет общую физическую форму ребенка. Многие акробатические элементы требуют 

хорошей растяжки мышц и суставов.  Использование акробатической дорожки 

способствуют комплексному развитию координационных способностей, обеспе-

чивая разнообразие двигательных действий и вовлечения различных мышечных 

групп. 

Успех в выполнении сложных акробатических трюков повышает самооценку 

и уверенность детей в своих силах. Это особенно важно для подростков, так как 

они часто сталкиваются с трудностями в процессе взросления. 

Таким образом, использование акробатической дорожки в тренировочном 

процессе детей среднего школьного возраста позволяет эффективно развивать 

координационные способности, улучшать физическую форму и укреплять пси-

хоэмоциональную устойчивость. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЗОРОВ В СОПРЯЖЕНИИ ШВЕРТА 

И ШВЕРТОВОГО КОЛОДЦА НА СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ЯХТСМЕНА 

Состояние и степень подготовленности швертбота в парусном спорте высту-
пает одной из важнейших составляющих в достижении желаемого спортивного ре-
зультата. Многообразие природных и технических факторов, влияющих на продви-
жение парусного судна по дистанции в ходе гонки, обусловливает внимание к каждо-
му из них ввиду их воздействия на скорость движения судна по дистанции с учетом 
вариативности воздействия при изменении направления и силы ветра в ходе спортив-
ного соревнования. 

Важнейшим подвижным элементом конструкции швертбота является установ-
ленный с возможностью изменения положения по желанию спортсмена подвижный 
шверт, перемещение которого в ходе гонки осуществляется с целью, в конечном ито-
ге, максимально быстрого приближения к точке поворота и финишному створу [1]. В 
связи с требованиями определенной подвижности данного конструктивного элемента, 
вызванной конструкцией судна, необходимо установить величины погрешностей в 
изготовлении этих элементов парусного судна, которые могут оказать влияние на 
спортивный результат. 

Применительно к системе «шверт – швертовый колодец» значимыми параметра-
ми выступают отклонение от прямолинейности образующих наружной поверхности 
шверта и внутренней поверхности швертового колодца. Для полноценного управле-
ния положением шверта в ходе гонки минимально необходимый зазор между ними 
составляет от 0,3 мм до 0,5 мм. В ходе постройки парусного судна часть операций 
выполняется методами индивидуального изготовления узлов и деталей, что вызывает 
появление непредусмотренных вариаций в размерах указанных конструктивных эле-
ментов.  

Увеличение зазора в сопряжении «шверт – швертовый колодец» против мини-
мально необходимого для передвижения шверта с усилием в пределах 20 н на 0,7–0,9 
мм вызывает снижение продвижения в направлении наветренного знака на 0,2–0,25 м 
на каждые 100 м длины дистанции гонки. В условиях напряженной спортивной борь-
бы в классах судов со значительным количеством участников (70–100 судов) разрывы 
между ними в финишном створе в настоящее время фиксируются в пределах 0,1–0,8 
м. Такое расстояние между судами предполагает острую спортивную борьбу по ди-
станции, в ходе которой, в виду специфики правил парусных гонок, острота курса к 
ветру существенно влияет на результат. 

При длине гоночной дистанции на острых курсах 1000–1500 м возможный про-
игрыш в остроте курса судна составит несколько метров, а в пересчете на занятые 
места может составлять до 3–5 мест в финишном протоколе. Поэтому внимание к 
соблюдению оптимального зазора в сопряжении «шверт – швертовый колодец» важ-
но со спортивной точки зрения. 
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ДИНАМИКА ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  
У БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Баскетбол относится к видам спорта с высокой требовательностью к игрокам в 
части оценки обстановки на площадке в ходе матча и нуждается в игроках с быстрым 
реагированием на изменения в игровой ситуации в течение всего времени матча.  

Известно, что успешность в соревновательной деятельности обусловлена ком-
плексом разнородных параметров, некоторые из которых предъявляют жесткие тре-
бования к участникам процесса [1]. При этом критична быстрота реагирования на 
изменение обстановки. Высокая нагрузка на ведущих игроков сопровождается сни-
жением их игровых возможностей в ходе напряженной борьбы на площадке. Специ-
альная выносливость – один из определяющих результативность факторов. Понятие 
специальной выносливости в баскетболе включает в себя скорость реагирования 
спортсмена на внешний раздражитель. Для получения информации по вопросам спе-
циальной выносливости одним из используемых методов выступает проведение те-
стов в условиях учебно-тренировочного процесса. Для тестирования в таких условиях 
целесообразно использовать максимально доступные средства оценки подготовлен-
ности, в частности, определение времени простой двигательной реакции на заранее 
известный сигнал [2]. 

Определение времени простой двигательной реакции нами проводилось в ходе 
тренировок в соревновательном периоде в предположении высокой мотивированно-
сти спортсменов на достижение в играх положительного результата. Все респонден-
ты, принимавшие участие в обследованиях, были здоровы и допущены врачом к со-
ревновательной деятельности. 

После проведения разминки проводилось тестирование спортсменов с использо-
ванием линейки, размеченной в соответствии с требованиями СИ (Международной 
системы измерений). В рассмотрение брали среднее значение трех последовательных 
измерений. Второе тестирование по такой же методике проводилось после окончания 
тренировки с высокой нагрузкой. Оценка различий по критерию Стьюдента с помо-
щью Exel показала достоверное повышение времени простой двигательной реакции с 
р=0,0067, что выше уровня различения, установленного равным р=0,05. 
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ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ТЕЛА СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕССЕ 

ТРЕНИРОВОК 

В видах спорта, ориентированных на формирование мышечного корсета зани-
мающегося, всегда требовалось контролировать анатомо-физиологические характе-
ристики тела тренирующегося и их динамику в процессе продолжительного учебно-
тренировочного процесса [1].  

Вариабельность нагрузок, предлагаемых занимающемуся для выполнения на 
конкретной тренировке, проявляется в реагировании организма на уровне регуляции 
потоков жидкостей в системах организма, но, как правило, не в состоянии дать какую 
бы то ни было достоверную информацию на среднесрочную перспективу. Изменения 
в строении тела накапливаются медленно, ввиду темпа митоза клеток. В связи с этим 
условием, контролируемые прямым измерением параметры дают тренеру недоста-
точно информации, которую, к тому же, следует оценивать в комплексе наблюдаемых 
изменений. Указанное нами обстоятельство обусловливает целесообразность исполь-
зования некоторых размерных и безразмерных характеристик, описывающих тенден-
ции развития организма спортсмена. К ним относятся индексы, характеризующие как 
степень развития тех или иных систем организма, так и пропорциональность в их 
развитии. 

К таким индексам относятся индекс массы тела (ИМТ), дающий возможность 
оценить степень соответствия массы человека (кг) и его роста (м) как частное от де-
ления первого на квадрат второго; индекс Бернгарда, согласно которому идеальная 
масса тела есть произведение роста (см) и окружности грудной клетки (см), деленное 
на 240; индекс Эрисмана как нахождение должной окружности грудной клетки (см) 
для нормостеников через использование половины роста (см), сложенной с 5,8 для 
мужчин и с 3,8 для женщин  [2]. 

Использование указанных индексов эффективно в процессе длительного наблю-
дения и предпочтительнее в работе с занимающимися, перешедшими в категорию 
взрослых. В процессе работы со студентами МГТУ им. Г.И. Носова, занимающимися 
в зале тяжелой атлетики на протяжении года, установлено монотонное увеличение 
ИМТ, индекса Бернгарда и индекса Эрисмана. При этом ИМТ показал достоверное 
увеличение с вероятностью ошибки р=0,027, а остальные рассчитанные индексы по-
казали улучшение на уровне тенденции. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ-

СПОРТСМЕНАМ В УСЛОВИЯХ ГАПОУ СО «УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1 (КОЛЛЕДЖ)» 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее – Училище) 

является уникальным образовательным учреждением, на базе которого созданы 

условия, обеспечивающие формирование гармонично развитой личности 

обучающихся, получение высококвалифицированными студентами-спортсменами 

качественного образования в процессе профессиональной подготовки [1]. На базе 

Училища реализуется образовательная программа ООП-ППССЗ по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». Подготовка спортсменов осуществляется по 

восемнадцати видам спорта, среди них биатлон, спортивная борьба, лыжный спорт, 

футбол, конькобежный спорт, синхронное плавание, настольный теннис, плавание и 

другие [2]. Целью работы является выявление проблем преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» обучающимся-спортсменам первого 

курса (на базе основного общего образования). В рамках реализации данной 

дисциплины в 2024-2025 учебном году студентам-первокурсникам, обучающимся на 

базе основного общего образования, были выявлены следующие проблемы: 

1) отсутствие обучающихся на учебных занятиях по уважительной причине 

(тренировки, сборы); 2) трудность усвоения материала в связи с раздробленностью 

исторических событий, длительностью исторических периодов, рассматриваемые в 

процессе учебных занятий, требующие запоминания, что в условиях нехватки 

времени на подготовку обучающимися-спортсменами отражается на качестве 

подготовки к занятиям, домашних заданий и проектных работ. 

Все это свидетельствует о необходимости в процессе разработки рабочих 

программ дисциплин гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

учета специфики образовательной программы 49.02.01 «Физическая культура», 

осваиваемой студентами-спортсменами одновременно с включением в насыщенный 

круглогодичный тренировочный процесс, подготовкой и участием в соревнованиях, 

повышенными умственными нагрузками, связанными с нехваткой времени и 

необходимостью учиться и тренироваться одновременно, выездами на сборы, 

обуславливающие актуальность решения проблемы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ  

В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Болевые синдромы в легкой атлетике представляют собой сложный и много-
гранный феномен, обусловленный интенсивностью тренировочных нагрузок и 
специфическими биомеханическими особенностями каждого вида спорта. Легкая 
атлетика – это олимпийский вид спорта, который включает в себя беговые виды, 
спортивную ходьбу, многоборья и технические виды. Состояние мышц у легко-
атлетов является одним из ведущих факторов, определяющих как работоспособ-
ность, так и успешность выступления в соревнованиях. Болевой синдром в легкой 

атлетике представляет собой состояние, при котором человека беспокоят боли в 
различных участках тела, а именно: миофасциальные боли, тендинопатии и 
стрессовые переломы, локализующиеся в нижних конечностях, поясничной обла-
сти и стопах [1]. Цель исследования – выявление особенностей возникновения и 
развития болевых синдромов у спортсменов-легкоатлетов для дальнейшей разра-
ботки методики их реабилитации. Методы исследования: анализ научной литера-
туры, обобщение [2]. В результате анализа научных разработок по изучению бо-
левых синдромов в лёгкой атлетике авторами выявлены следующие направления 
их предупреждения и развития: 1) проведение дифференциальной диагностики 
спортсменов-легкоатлетов с болевым синдромом с целью тщательного анализа 
анамнеза, физикального обследования и, при необходимости, применения ин-
струментальных методов; 2) профилактика, включающая адекватную разминку, 
постепенное увеличение нагрузок, использование подходящей обуви и техники 
выполнения упражнений; 3) лечение, направленное на устранение причины боли, 
уменьшение воспаления и восстановление функциональности органов и систем; 
4) применение консервативных методов, таких как покой, физиотерапия, несте-
роидные противовоспалительные препараты, и, в редких случаях, оперативное 
вмешательство. Таким образом, индивидуальный подход к каждому спортсмену и 
своевременная коррекция тренировочного процесса имеют решающее значение 
для успешного лечения и предотвращения рецидивов. Полученные данные под-
чёркивают необходимость комплексного подхода к предотвращению и лечению 
болевых синдромов в легкой атлетике, включающего медицинские, физиотера-
певтические и педагогические аспекты. 

Список используемых источников 
1. Колунин, Е. Т. Причины и виды спортивных травм у легкоатлетов 

/ Е. Т. Колунин, М. А. Кульша // Стратегия формирования здорового образа жиз-
ни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, 
технологии и инновации : Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти д.п.н., профессора В.Н. Зуева, Тюмень, 25–26 
ноября 2021 года. – Тюмень: Вектор Бук, 2021. – С. 76-80. – EDN XCPXSO. 

2. Основы подготовки, оформления и процедуры защиты диссертационного 
исследования : учебное пособие / В. А. Федоров, Л. А. Рапопорт, Т. М. Резер, 
Н. В. Третьякова. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 
университет, 2022. – 141 с. – ISBN 978-5-7186-2021-4. – EDN HBZJXC. 



 
 

291 

УДК 796.015.6 

Страшенко В.А. (AuthorID:754891), Страшенко М.В. (студент), 

Кудрявцев Ж.Б. (AuthorID: 1156858) 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Современная система физического воспитания и спортивной подготовки пе-

реживает этап значительных трансформаций, вызванных изменением образова-

тельных стандартов, развитием технологий и накоплением научных данных о 

механизмах подготовки спортсменов. В вузовской среде, где физическая культу-

ра зачастую воспринимается как второстепенная дисциплина, актуальность во-

проса организации занятий особенно высока: необходимо не только формировать 

у студентов функциональную подготовленность, но и прививать осознанное от-

ношение к двигательной активности [1].  

Особенно актуальна тяжелая атлетика для студентов технических вузов, по-

скольку позволяет компенсировать негативные последствия малоподвижного 

образа жизни, связанного с длительной интеллектуальной работой, статическими 

нагрузками и недостатком двигательной активности. Развитие силы, координации 

и взрывной мощности способствует улучшению функционального состояния 

организма, предотвращает нарушения осанки, повышает уровень общей физиче-

ской работоспособности. Занятия тяжелой атлетикой требуют дисциплины, кон-

центрации и терпения – качеств, необходимых будущим инженерам и техниче-

ским специалистам в их профессиональной деятельности [2]. 

Одним из ключевых направлений развития физической культуры в вузе яв-

ляется комплексный подход, объединяющий силовую подготовку с восстанови-

тельными мероприятиями, психорегуляцией и развитием координации. Данный 

подход особенно важен для студентов технических направлений, чья учебная 

деятельность связана с высокими интеллектуальными нагрузками и дефицитом 

физической активности. Систематические занятия тяжелой атлетикой позволяют 

не только укрепить здоровье, но и развить качества, необходимые для професси-

онального становления, что делает данный вид спорта важным элементом физи-

ческого воспитания в технических вузах. 
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СПУСТЯ ГОДЫ: СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА 

В СТРАНЕ В ПЕРИОД ОТСТРАНЕНИЯ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Российское легкоатлетическое сообщество на протяжении более девяти лет 
не имеет возможности вести соревновательную деятельность на профессиональ-
ном уровне. Это вызвано тем, что Мировая лёгкая атлетика (МЛА, международ-
ная федерация) не предоставляет возможность российским легкоатлетам (легко-
атлеткам) полноценно проявлять своё мастерство за пределами страны, то есть на 
международных соревнованиях любого ранга. Подобные «эксперименты» со сто-
роны МЛА, которая призвана консолидировать силы и способствовать развитию 
«королевы» в мире, отрицательно влияют на развитие вида спорта.  

Необходимо отметить, что МЛА сначала восстановила членство ВФЛА в 
своих рядах (март 2022 г.), но тут же наложила запрет на выступление россий-
ских спортсменов на всех международных соревнованиях. Подобное коснулось и 
легкоатлетов Республики Беларусь. Всё вышеуказанное естественным образом 
повлияло на состояние лёгкой атлетики в стране, определив различия между 
прошлым и нынешним состоянием «королевы спорта» в стране, в частности, речь 
идёт о беге на короткие и барьерные дистанции у мужчин. 

Для объективного сравнительного анализа прошлого и настоящего, период 
2014-2024 гг. был поделён на две составляющие: 2014-2018 и 2019-2024 гг. Вы-
бор такого деления исходил из следующих предположений: с 2014 по 2018 гг. на 
соревнованиях различного ранга выступали легкоатлеты, которые имели большой 
практический стаж тренировочного процесса, и именно данное поколение факти-
чески уступило места тем, чья профессиональная деятельность начала формиро-
ваться непосредственно перед и в процессе «COVID-19». В итоге на смену одним, 
выступавших в период 2014-2018 гг., пришли новые атлеты, которые вступили в 
свои права на легкоатлетических дорожках начиная с 2021 года. 

В качестве анализа были взяты результаты победителей и двух призёров 
чемпионата страны (проводимых в условиях стадиона) в беге на 100, 200 и 400 
метров, а также в барьерном беге на 110, 100 и 400 метров у мужчин и женщин. 
Результаты полученных данных, характеризующих тенденцию движения указан-
ных видов лёгкой атлетики, продемонстрировали единообразие.  

Однозначно отмечается плавное поэтапное падение анализируемых спортив-
ных результатов за период 2014-2019 гг. Пик падения приходится на годы, свя-
занные с «чумой XXI века». После 2021 г. отмечается плавный рост результатив-
ности победителей, серебряного и бронзового призёра чемпионатов страны. Бо-
лее того, линия тренда демонстрирует дальнейшее повышение уровня мастерства 
отечественных бегунов на короткие и барьерные дистанции. 

В то же время, если в предыдущие годы стремление главного тренерского 
совета было сопряжено с завоеванием медалей различного достоинства на меж-
дународных стартах (это касается уже всех легкоатлетических видов), то на те-
кущий момент – с выполнением лишь нормативов к официальным соревновани-
ям. Это вызвано тем, что требования со стороны МЛА к демонстрации высоких 
результатов от цикла к циклу существенно возрастают. 
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ВИДЫ ПОДГОТОВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СКЕЛЕТОНИСТОК 

Скелетон – один из зимних видов спорта, динамично развивающийся в России в 

XXI веке. Определённые успехи российских скелетонистов (скелетонисток) на меж-

дународной арене тому подтверждение (до периода отстранения от международных 

стартов). Спортсмены российской сборной команды с успехом прошли горнило 

Олимпийских игр, чемпионатов мира, этапов Кубка и др. 

За последние два десятилетия команда страны по скелетону пополняется за счёт 

представителей одного вида спорта – лёгкой атлетики. Отмечено, что легкоатлетиче-

ские упражнения, методика подготовки отдельных элементов (частей) технического и 

тактического мастерства скелетонистов (скелетонисток) позаимствованы у «королевы 

спорта» – легкой атлетики. 

Однако для полного эффекта от тренировочного процесса, направленного на до-

стижение высоких и стабильных спортивных результатов, необходимо определить 

общие аспекты, влияющие на этот процесс. Это позволит выстраиванию научно-

обоснованной системы подготовки для отечественных спортсменов в скелетоне. 

Анализ передового практического опыта, аналитических материалов, опроса, со-

беседований и педагогических наблюдений позволил определить вклад видов подго-

товки в конечный результат высококвалифицированных российских скелетонисток 

(см. рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение видов подготовки у высококвалифицированных  

скелетонисток 

Таким образом:  

– техническая является превалирующей (40 %) в системе тренировочного 

процесса и используется в целях успешного прохождения трассы, в частности, 

отрезка дистанции «старт и стартовый разгон», рационального расположения 

туловища на скелетоне в процессе преодоления виражей;  

– тактическая, занимающая 20 %, посредством которой совершенствуется  

пилотирование – прохождение трассы по траектории; 

– специальная физическая, составляющая 20 % успеха, направлена на 

совершенствование необходимых физических качеств и способностей;  

– психологическая (20%), которая в последние годы всё чаще влияет на уровень и 

устойчивость спортивных результатов. На этом фоне стоит отметить, что 

спортсменки более подвержены стрессовым факторам, нежели спортсмены. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На фоне сокращения бюджетного финансирования физкультурно-спортивной 

деятельности в стране, активно возрастает роль финансирования из внебюджетных 

источников. В особенности, размах этого направления наблюдается в последние годы, 

в частности, после «COVID-19». Если выделяемые бюджетные средства гарантирова-

ны государством, то финансирование из внебюджетных источников осуществляется 

за счёт, к примеру, различных нефтяных, газовых и железнодорожных компаний, 

крупных банков, структур, ведущих активную финансовую и хозяйственно деятель-

ность, не сопряжённых с нефтью и газом и т. д. 

На помощь указанным организациям, осуществляющим финансирование спорта 

в стране, пришла ещё одна крупная компания – «Единый регулятор азартных игр» 

(ЕРАИ), чьи отчисления от букмекеров спортивным федерациям в 2023 году состави-

ли 17 млрд. рублей. При этом львиная доля средств отчисляется профессиональному 

спорту, и лишь небольшой остаток – детско-юношескому. 

Компании, активно поддерживая спорт и, в частности, лёгкую атлетику, позво-

лили повысить уровень проведения всероссийских соревнований.  

Вот уже несколько лет (фактически после 2021 года) соревнования по лёгкой ат-

летике в России стали привлекать телевидение и зрителей, что отмечают и сами 

спортсмены, главные действующие лица.  

Так, к примеру, был полностью пересмотрен формат проведения соревнований: в 

настоящее время они проводятся в несколько этапов и завершаются финалом. Если в 

2023 и 2024 годах это в основном касалось стартов, проходящих в летнем соревнова-

тельном периоде, то в 2025 году подобное нововведение коснулось и соревнований, 

проводимых в помещении (представители «длинных» метаний соревнуются в это 

время в условиях стадиона). 

В 2025 году соревнования в помещении проводятся под названием «Снежная ко-

ролева» и состоят из девяти этапов и финала. Каждый победитель этапа сможет по-

полнить свой бюджет на 130000 тысяч, занявший второе место – на 65000 тысяч, а 

третье место – на 40000 тысяч рублей. Помимо этого, спортсмены, занявшие с перво-

го по шестое место в финале «Снежной королевы», смогут заработать от 400000 (пер-

вое место) до 30 000 (шестое место) тысяч рублей. Подобное наблюдается и в летнем 

соревновательном периоде. Таким образом, представители «королевы спорта», кото-

рые вот уже более девяти лет не имеют возможности полноценно вести соревнова-

тельную деятельность на международной арене, получили достаточно хорошую воз-

можность не только демонстрировать своё высокое спортивное мастерство, принося 

радость и наслаждение себе, зрителям, тренерам, специалистам, но и улучшить своё 

материальное положение.  

Безусловно, подобная экономическая поддержка в современных условиях разви-

тия спорта, когда всё спортивное сообщество России каждый день ждёт благосклон-

ности со стороны международных спортивных структур о допуске к стартам различ-

ного рода, позволяет не только сохранить накопленное за годы тренировок мастер-

ство, но и создать предпосылки для уверенного движения вперёд. 
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ОЦЕНКА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

В образовательных учреждениях различных форм собственности реализуют-

ся единые требования, предъявляемые федеральными государственными образо-

вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) [1]. Это обусловлено 

сферой применения своих сил выпускниками вуза в народном хозяйстве страны 

независимо от того, какое учебное заведение они закончили. Поэтому, ориента-

ция на требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), выглядит обоснованной и находится в русле реализа-

ции задач, сформулированных президентом России В. В. Путиным. 

Скоростно-силовая подготовленность, согласно этим требованиям, определя-

ется по результатам двух тестов, оценивающих как подготовленность в единич-

ном нагружении, так и в части проявлений скоростно-силовой выносливости, а 

именно теста «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» и по результатам 

теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине» [2]. 

В нашем университете, в соответствии с возможностями здоровья согласно 

медицинским показателям, 86 процентов обучающихся проходят через процесс 

сдачи нормативов ГТО в ходе аудиторных занятий.  

При проведении тестирования по первому из указанных двигательных зада-

ний доля успешно преодолевших нормативные требования на бронзовый знак 

составляет менее 20 процентов от числа принявших участие в тестировании. Вто-

рое из приведенных выше упражнений оказалось доступно на аналогичном 

уровне 28 процентов от принявших участие в тестировании. Полученные резуль-

таты показывают необходимость увеличения внимания к развитию скоростно-

силовой подготовленности в процессе обучения в высшем учебном заведении. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющий определить высо-
кую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или иному роду 
спортивной деятельности (виду спорта). Это – многоступенчатый процесс, каждый 
этап которого решает свои задачи и сопровождается рядом проблем. Нами выявлены 
наиболее существенные, наблюдаемые на этапе отбора в группы начальной подготов-
ки. Одной из них является недостаточное количество заявлений, поданных в админи-
страцию спортивной школы для зачисления. Зачастую соотношение количества бюд-
жетных мест и поступающих представлено как 1:2. Из такого количества желающих 
сложно отобрать тех, у кого имеется предрасположенность к плаванию. В то время 
как платные группы не испытывают недостатка детей младшего школьного возраста. 
Такая противоречивая ситуация обусловлена рядом причин. 

Первая из них – это неудобное расписание в спортивной школе для новичков. 
Как правило, тренировочные занятия спланированы в тот же период, что и уроки в 
общеобразовательной школе. 

Вторая причина – большие физические нагрузки в спортивной школе по мнению 
родителей. Особенно явно это обозначилось при переходе занятий с академических 
часов на астрономические, и произошло сокращение сроков начальной подготовки с 
трех лет обучения до двух. В возрасте 9-10 лет не все современные дети могут выпол-
нить требования для перевода из группы начальной подготовки на этап спортивной 
специализации.  

Следующей является низкая степень заинтересованности современных родите-
лей в мотивировании детей на достижения определенных результатов в спорте. И не 
менее важной, по нашему мнению, это недостаточная информированность родителей 
о наличии бюджетных мест в муниципальных спортивных школах, несмотря на ре-
кламную компанию в средствах массовой информации. 

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что качественный спортивный от-
бор можно реализовать при: 

– непосредственной заинтересованности муниципальных органов исполнитель-
ной власти, а именно управления по физической культуре и спорту, управления обра-
зования; 

– увеличении продолжительности этапов начальной подготовки от двух лет обу-
чения до трех с соблюдением «плавного» перераспределения объема физической 
нагрузки; 

– повышении осведомленности родителей о наличии бюджетных мест в спор-
тивных школах. 

В заключении следует отметить, что решение этих проблем не требует дополни-
тельных ресурсов и больших затрат. В то же время грамотно выстроенный процесс 
отбора позволит добиться более высоких спортивных результатов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

Термин «тренер-преподаватель» был введен как многоплановая категория 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» в 2021 году. Его функции обширны: организует учеб-

но-тренировочный процесс, проводит с обучающимися спортсменами учебно-

тренировочные мероприятия, руководит их состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов. Деятельность тренера-преподавателя долж-

на соответствовать Федеральным стандартам спортивной подготовки формируя 

физическую культуру общества, включая совокупность ценностей, норм и зна-

ний, создаваемых и используемых гражданами в целях физического и интеллек-

туального развития способностей человека.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) – программная и нормативная основа системы физического воспита-

ния населения, устанавливающая государственные требования к уровню его фи-

зической подготовленности. Государством установлены гарантии для лиц, прохо-

дящих подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

и осуществляющих их выполнение. К государственным гарантиям относят: под-

готовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; обяза-

тельное информирование о соответствующих нормативах, порядке их выполне-

ния и рекомендациях по совершенствованию двигательной активности, помощь в 

организации физической подготовки в целях успешного выполнения нормативов 

испытаний (тестов) и иных мероприятий, определяемых органами управления 

физкультурно-спортивных. Выполнение нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО в центрах тестирования организуется бесплатно. Требования ком-

плекса ГТО устанавливаются по трем уровням сложности, соответствующих зо-

лотому, серебряному или бронзовому знакам отличия. Правительство РФ пред-

ставляет Президенту РФ ежегодно до 1 мая текущего года доклад об уровне фи-

зической подготовленности населения, включающий в себя в том числе оценку 

эффективности физкультурных и спортивных мероприятий по реализации ком-

плекса ГТО, проведенных в субъектах Российской Федерации. Таким образом 

осуществляется реализация стратегической цели – формирование физической 

культуры населения: совершенствование двигательной активности человека, при-

витие навыков здорового образа жизни, социальной адаптации путем физическо-

го воспитания, физической подготовки и физического развития. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Студенческий спорт является одной важнейшей составляющей системы физиче-
ской культуры и занимает пограничное положение между массовым спортом и спор-
том высших достижений, формируя тем самым кадровый резерв. Спортсмены, бу-
дучи студентами образовательной организации, имеют возможность тренироваться, 
поддерживать и достигать определенного уровня спортивного мастерства, участво-
вать в соревнованиях без отрыва от учебного процесса. Результаты достижений сту-
дентов-спортсменов способствуют формированию имиджа вуза, продвижению его 
бренда и повышению всероссийского и международного рейтинга [1].  

На современном этапе спортивное движение среди учащейся молодежи в России 
характеризуется повышенным вниманием со стороны государственной власти [2, 3, 
4]. Правительственные документы регламентируют значимость и необходимость его 
развития в рамках деятельности спортивных клубов образовательных учреждений, 
объединенных Ассоциацией студенческих спортивных клубов (АССК), попечитель-
ский совет которой возглавляет Президент РФ. В одном учебном заведении могут 
создаваться команды по нескольким видам спорта, наиболее популярными из них 
являются игровые: волейбол, баскетбол, хоккей.  

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к созданию студенческих 
спортивных лиг, участие в которых становится довольно престижным, что позволяет 
приобрести бесценный опыт и совершенствовать спортивные навыки. При этом игро-
ки должны соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к уровню физиче-
ской, функциональной и технико-тактической подготовленности. По наблюдениям 
многих ученых и практиков, спортсмены, проведя полноценный сезон в студенческой 
команде, возвращаются в молодежный и взрослый спорт и занимают лидирующие 
позиции в своих клубах [5]. Это становится возможным благодаря выстроенной си-
стеме подготовки в студенческом спорте, учитывающей современные тенденции 
спортивного мира. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В настоящее время среди студенческой молодежи наблюдается снижение инте-
реса и мотивации к практическим занятиям физической культурой [1]. По мнению 
многих исследователей, изучающих эту проблему, причиной тому являются органи-
зационные формы и содержание физкультурных занятий в ВУЗах, которые не обес-
печивают должного уровня вовлеченности занимающихся. 

Современные подходы к планированию практических занятий по физической 
культуре среди студентов высшей школы предусматривают использование фитнес-
технологий, которые сегодня довольно популярны среди различных возрастных 
групп населения. Это бодифлекс, стретчинг, пилатес, фитнес-йога, фитнес-аэробика, 
аквааэробика и др., оказывающие положительное влияние не только на физическое 
развитие, но и на мотивационную сферу [1, 3]. 

Так, Барковский Е. С. и Вуколов В. В. в рамках своего исследования оценили 
эффективность воздействия средств танцевальной аэробики и атлетической гимна-
стики на физическое развитие учащейся молодежи [2]. Хохлова О. А. и Алешина Н. 
С. предлагали использовать фитнес-аэробику и систему упражнений «body ballet» [4]. 

В нашем случае, анализ рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» позволил выявить основные содержательные аспекты 
обязательных занятий, а также предложить в качестве экспериментальных средств 
фитнес-аэробику для студентов института экономики. Нами составлены комплексы, 
состоящие из упражнений на разные группы мышц, сочетающихся с динамичными 
движениями под музыкальное сопровождение. Также предусмотрено использование 
дополнительного оборудования и инвентаря для вариативности выполнения двига-
тельных задач и возможности регулирования физической нагрузки.   

Мы предполагаем, что спланированные занятия позволят разнообразить образо-
вательный процесс, привлечь внимание студенческой молодежи к проблеме состоя-
ния собственного здоровья, недостаточного объема суточной двигательной активно-
сти, тем самым мотивировать их к регулярным занятиям физической культурой. 
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СКАЛОЛАЗАНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА И ТРАНСПОРТА 

Обучающиеся института горного дела и транспорта по профилям подготовки 
«Открытые горные работы», «Подземная разработка рудных месторождений», 
«Маркшейдерское дело» должны обладать навыками работы на высоте и под землей; 
обеспечивать себе доступ к труднодоступным местам среди горных массивов, выра-
боток; уметь проводить исследования на крутых склонах, открытых участках, в под-
земном пространстве. Овладение этими действиями всегда сопровождается освоени-
ем техники безопасности при спусках, подъемах в шахтах, карьерах и проведения 

спасательных работ с использованием веревок, узлов, специального снаряжения [4].  
Учитывая эти особенности профессиональной деятельности, возникает необхо-

димость обучения этим навыкам будущих специалистов. В рамках дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в качестве альтернативного 
направления включено скалолазание [2], изучение основ техники и тактики которого 
позволит студентам физически подготовить себя к осуществлению работ в горных и 
подземных местностях, проявляющихся в умении ориентироваться в пространстве, 
безопасно передвигаться в сложном рельефе и владеть страховкой [1].  

Использование имеющейся материально-технической базы университета позво-
лило нам спланировать практические занятия, в содержание которых включено обу-
чение технике прохождения трассы «траверс», лазания вверх и с верхней страховкой 
по двум параллельным не сложным маршрутам на скорость в сочетании с упражне-
ниями на развитие силы, выносливости и улучшение координации [3]. За 2 месяца 
проведения занятий нами была выявлена динамика у занимающихся. А именно: пере-
движение в сторону осуществлялось без падений, также сократилось время прохож-
дения трассы вверх. Эти достижения позволили нам усложнить программу и перейти 
к формату «классическая скорость».  
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 

Роль спорта в формировании морально-волевых качеств человека довольно 
высока. Не вызывает сомнения тот факт, что занятия спортом воспитывают дис-
циплинированность, ответственность, самоорганизованность. Но сам по себе 
тренировочный процесс в меньшей степени воздействует на юного спортсмена, 
первостепенным является участие в этом тренера, его отношение к делу, желание 
не просто тренировать, а еще и воспитывать, формировать характер [1].  

Ответственность является обязательным компонентом успешной спортивной 
карьеры, поэтому уже на начальном этапе обучения важно предусмотреть раз-
личные подходы к воспитанию рассматриваемого качества.  

В МБУ ДО «СШ №8» в клубе дзюдо «Цунами» апробирована рейтинговая 
система. За весь период ее реализации несколько раз она претерпевала измене-
ния: пересматривались показатели, баллы, а также визуальное ее представление. 
Изначально учитывались только спортивные успехи, результаты выступлений на 
соревнованиях. Но это привело к тому, что среди обладателей высоких баллов 
некоторые стали пропускать занятия, не осознавая значимость их регулярности, а 
другие спортсмены теряли интерес, поскольку понимали, что достичь макси-
мальных показателей невозможно из-за неудач на соревнованиях, отсутствия 
должного уровня физической подготовленности. Но среди них были и такие, ко-
торые исправно посещали занятия, усердно трудились. Эти наблюдения стали 
основанием пересмотра мотивирующих факторов.  

На данный момент в обновленной рейтинговой системе основной акцент 
сделан на посещаемости занятий в течение учебного года, самоотдаче, качествен-
ному выполнению упражнений и заданий. Показатели отображаются понятными 
условными обозначениями в таблице, которая размещена в доступном месте. 
Ежедневно вносятся данные, а в конце каждого месяца подводятся итоги. Вверху 
таблицы размещаются фамилии тех, у кого наименьшее количество пропусков и 
лучшие показатели качественной работы на тренировочных занятиях, что позво-
ляет визуально выделить лидеров. Пропуски по уважительной причине можно 
отработать, дополнительно посещая тренировочные занятия с другой группой. 

Действующая система положительно влияет на дисциплину в коллективе, а 
также позволяет тренеру объективно отобрать на соревнования спортсменов, 
даже отстранив тех, кто ранее показывал хорошие результаты на предыдущих 
состязаниях, но безответственно относится к тренировочному процессу: пропус-
кает занятия, халатно тренируется. В конце учебного года при подведении итогов 
лучшие спортсмены, выявленные согласно рейтингу, награждаются подарками, 
денежными премиями, получают право приобрести путевки в загородный лагерь,  
на тренировочные сборы спортивной базы городской федерации дзюдо.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ХОККЕИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХК «МЕТАЛЛУРГ») 

Эффективность технико-тактических действий высококвалифицированных 

игроков в хоккее с шайбой, обеспечивающая зрелищность и эмоциональную 

насыщенность матчей, а также сохранение ими высокого и стабильного спортив-

ного результата в течение всего игрового сезона требует совершенствования спе-

циализированных двигательных навыков, основой которых является уровень 

физической подготовленности. Последнее определяет значимость физической 

подготовки профессиональных хоккейных команд, реализуемой в соревнователь-

ный период с учетом его особенностей, характеризующихся увеличением объема 

соревновательной нагрузки вследствие возрастания количества игр в турнире, и, 

соответственно, сокращением тренировочной нагрузки [2], что определяет поиск 

дополнительных и эффективных средств тренировки. 

Важность поиска дополнительных средств физической подготовки высоко-

квалифицированных хоккеистов в соревновательный период объясняется слож-

ностью удержания ими высокого уровня физической подготовленности по при-

чине большой длительности данного периода [1]. Возможным решением данной 

проблемы является включение в содержание ледовых тренировок хоккейных 

команд специального оборудования, в частности, утяжелителей и баллонов, спо-

собствующих одновременному поддержанию специальной выносливости, ско-

ростно-силовых качеств, стартовой скорости и физических кондиций, обеспечи-

вающих оптимальное функциональное состояние организма спортсменов и его 

работоспособность. 

Предлагаемые средства физической подготовки в настоящее время активно 

применяются в практике хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск), что 

подтверждает их практическую эффективность. В частности, выполнение упраж-

нений специальной физической подготовки с использованием специального обо-

рудования позволяет существенно повысить и удерживать на высоком уровне 

продолжительное время игровую выносливость хоккеистов указанной команды. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВРАТАРЕЙ В ХОККЕЕ 

С ШАЙБОЙ 

Стресс является неотъемлемой частью соревновательной деятельности в лю-

бом виде спорта, в том числе и хоккее с шайбой, современные тенденции разви-

тия которого обуславливают повышение физических и эмоциональных нагрузок, 

что в свою очередь определяет важность обеспечения устойчивости спортсменов 

к влиянию факторов стресса. При этом особую важность решение обозначенной 

задачи имеет для вратарей, игра которых в отличие от полевых игроков, характе-

ризуется достаточной сложностью, обусловленной особенностями выполняемых 

ими функций на ограниченном пространстве игровой площадки, требующими 

одновременно высокой концентрации внимания, скорости реагирования, умения 

анализировать игровые ситуации, прогнозировать действия противника и опера-

тивно принимать решения. Сложность игры вратаря в хоккее также определяется 

еще и тем, что, в отличие от полевых игроков, он, как правило, проводит на своем 

месте весь матч, а, следовательно, риск ухудшения состояния под влиянием со-

ревновательного стресса существенно повышается. Отмеченные особенности 

игры вратаря свидетельствуют о том, что она представляется довольно сложной в 

психологическом плане, что обуславливает значимость их психологической под-

готовки для обеспечения достижения оптимального уровня психологической 

готовности к игровому сезону. 

Психологической подготовке вратарей в хоккее с шайбой в системе их спор-

тивной подготовки отводится особое место, обусловленное тем, что она является 

одним из ключевых условий обеспечения продуктивности всего тренировочного 

процесса в соревновательный период. Цель данного вида подготовки заключается 

в развитии психических качеств личности, необходимых для достижения высоко-

го уровня спортивного мастерства вратаря, а также психологической устойчиво-

сти в ходе спортивных соревнований [1]. В то же время, как свидетельствует 

практика, на текущий момент психологическая подготовка вратарей в хоккее с 

шайбой не существенно отличается от подготовки полевых игроков и исключает 

учет специфики игрового амплуа. Причиной этого является недостаточная разра-

ботанность вопросов организации данного вида подготовки в теории и методике 

спортивной подготовки по хоккею, что затрудняет ее практическую реализацию и 

требует поиска научно обоснованных подходов к ее управлению. 

Решением существующей проблемы является разработка и внедрение в тре-

нировочный процесс вратарей программы психологической подготовки, учиты-

вающей особенности игрового амплуа данных игроков и исходного уровня их 

психологической готовности. 
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ФИДЖИТАЛ-СПОРТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В современных условиях цифровизации различных сфер общественной жиз-

ни спорт не является исключением, что создает предпосылки для его развития в 

новом формате – фиджитал, сочетающим физический и цифровой аспекты. На 

текущий момент данный формат спорта, несмотря на свое недавнее появление, 

становится одним из быстрорастущих, в связи с чем охватывающим все новые 

спортивные дисциплины. 

Стремительное развитие фиджитал-спорта в России способствует его актив-

ному проникновению в систему высшего образования, результатом которого ста-

новится создание при вузах студенческих центров подготовки спортсменов, орга-

низация и проведение соревнований разного уровня, а также открытие учебных 

фиджитал-направлений, в том числе магистерских программ. В частности, реали-

зация мер по развитию фиджитал-спорта в студенческой среде обеспечивается 

сегодня закреплением их в качестве одного из направлений государственной по-

литики [2]. Между тем, развитие студенческого фиджитал-спорта на практике 

сталкивается с рядом проблем, создающих существенные барьеры и связанных с 

недостатком цифрового оборудования для проведения соревнований либо техно-

логическими сбоями в его работе, ограничивающими доступность участия в них, 

а также кадровым дефицитом в данной области и отсутствием стандартов регули-

рования правил организации и проведения соревнований, что снижает прозрач-

ность и объективность их результатов [1].  

Дальнейшее развитие фиджитал-спорта в студенческой среде требует устра-

нения существующих проблем путем разработки единой структуры его управле-

ния, обеспечивающей комплексную реализацию мероприятий на всех уровнях, 

начиная от внедрения данного направления в учебный процесс для формирования 

кадрового резерва и разработки программных продуктов до создания универси-

тетских спортивных команд и системы соревнований, на основе тесного сотруд-

ничества университетов с региональными отделениями Федерации фиджитал-

спорта России при осуществлении последней организационной и методической 

поддержки.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

В последние время наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению здоровья 
студенческой молодежи. В начале учебного года первокурсники для занятий физиче-
ской культурой распределяются по группам на основании медицинских заключений. 
В основную группу зачисляются обучающиеся, которые считаются здоровыми и мо-
гут выполнять физические упражнения без каких-либо ограничений. В подготови-
тельной состоят те, кто имеет незначительные отклонения в состоянии здоровья, что 
влияет на выбор средств и расчет объема нагрузки. Серьезные заболевания служат 
основанием для зачисления в специальную медицинскую группу, занятия в которой 
планируются с учетом нозологии, состояния каждого занимающегося. Для этого ин-
дивидуально подбираются физические упражнения с определенной дозировкой и 
тщательно контролируется техника их выполнения.  

Согласно ежегодным данным наблюдается уменьшение количества занимаю-
щихся в основной группе. Так, в 2023 году 37 % первокурсников института строи-
тельства, архитектуры и искусства имели проблемы со здоровьем, а в 2024 году уже у 
55 % поступивших зафиксированы различные заболевания, большинство из которых 
хронического характера. Довольно распространенными сегодня являются патологии 
опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной си-
стем, желудочно-кишечного тракта. 

Ухудшение состояния здоровья вызвано снижением двигательной активности 
студентов. Усугубляют ситуацию и малоподвижный образ жизни, интернет-
зависимость, игромания, отсутствие мотивации и т. п. [1]. При проведении опроса 
среди поступивших в 2024 году на 1 курс института строительства, архитектуры и 
искусства было установлено, что никто из респондентов систематически не занимался 
спортом. А по данным анкетирования 2023 года только 19,7 % регулярно посещали 
спортивные секции. Обязательные практические занятия по физической культуре не 
могут обеспечить необходимый двигательный недельный режим, поскольку прово-
дятся только раз в неделю и на младших курсах [2]. Необходимо предусмотреть в 
учебных планах достаточное количество аудиторных часов для физической культуры 
на протяжении всего периода обучения в вузе (минимум 2 занятия в неделю по 1,5 
часа), предоставляя возможность освоить разные оздоровительные методики и виды 
спорта, что в дальнейшем позволит обучающимся использовать этот двигательный 
опыт в зависимости от собственных предпочтений, интереса, состояния здоровья.  
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РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за пять 

лет в России количество детей с инвалидностью возросло более чем на 100 тысяч 

[3]. Основными причинами роста численности людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) являются: ухудшение экологической ситуации, увеличе-

ние количества детских травм, осложнения при беременности и родах, недостаток 

условий для здорового образа жизни, проблемы внутриутробного развития, а 

также слабая материально-техническая база медицинских учреждений.  

Чтобы человек с ОВЗ стал полноценным членом общества, ни в чем и нигде 

не испытывал дискомфорта, мог всегда реализовать свой потенциал и достичь 

целей в жизни, необходимо на этапе его становления, развития использовать 

средства, позволяющие максимально адаптироваться к окружающим условиям, 

обществу. Немаловажное значение в социализации личности имеет физкультур-

ная и спортивная деятельность, а в жизни людей с дополнительными потребно-

стями она играет одну из главных ролей.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место в системе реабили-

тационных и коррекционных программ, поскольку оказывает комплексное воз-

действие не только на физическое и психическое здоровье человека, но и способ-

ствует обогащению его социального опыта. Персонифицированный подход обес-

печивает осознанное понимание своих возможностей, способствует формирова-

нию уверенности в себе, стимулирует интерес к регулярным физическим упраж-

нениям [1].  

Систематические занятия физкультурной направленности позволяют коррек-

тировать отклонения в речевом развитии, детям с интеллектуальными нарушени-

ями освоить сложные гимнастические элементы, а с заболеваниями органов зре-

ния лучше ориентироваться в пространстве [2]. Также средства адаптивной физи-

ческой культуры в случаях тяжелых последствий болезней или травм возвращают 

способность двигаться и даже достичь высоких спортивных результатов.  
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АДАПТИВНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ КАК ВИД СПОРТА 

В последние годы спортивная деятельность становится важным аспектом социа-

лизации людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим распро-

страненные виды спорта успешно адаптируют под функциональные возможности 

занимающихся. Так, в адаптивном волейболе выделяют волейбол сидя и волейбол 

стоя. Первый вид предназначен для людей с поражением опорно-двигательного аппа-

рата, поэтому спортсмены перемещаются по площадке на инвалидной коляске, при 

этом движения верхних конечностей составляют 50 % общей функциональности.  

В волейбол стоя могут играть люди, у которых ампутированы конечности, но 

они используют протезы, а также спортсмены с нарушениями зрения, слуха.  

Учитывая факторы, связанные с физическими, сенсорными ограничениями, 

имеются существенные отличия от классического волейбола в правилах проведения 

соревнований, размерах и оснащении площадки, инвентаре, а также в экипировке [2]. 

Это позволяет добиться игрокам определенных спортивных успехов, несмотря на 

недуг, стимулировать свою активность и стремиться к повышению спортивного ма-

стерства.  

Волейбол, как спортивная игра, предоставляет возможность всесторонне разви-

ваться человеку. Занятия благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, укрепляют кости и мышцы, способствуя подвижности суставов. 

Кроме того, как командный вид спорта, вызывает положительные эмоции, способ-

ствует снятию стресса, формированию уверенности в себе, развивает коммуникацию, 

воспитывает чувство командного духа, товарищества, коллективизма. Все вышепере-

численное имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых занятия физической культурой и спортом становятся зачастую 

единственным средством самовыражения, самореализации [1]. 

Адаптивный спорт вызывает положительные изменения в структуре ведущих 

мотивов занимающихся, способствует коррекции функциональных возможностей, 

является фактором социальной интеграции, способом преодоления психологических 

барьеров, а еще сознания необходимости своего личного вклада в социальное разви-

тие общества. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ 

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между физиче-

ской активностью и эмоциональным благополучием. Мы предположили, что лю-

ди, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом, будут иметь 

более высокие показатели эмоционального благополучия по сравнению с теми, 

кто придерживается малоподвижного образа жизни. 

Это обусловлено изменениями, которые происходят в организме человека 

под воздействием физической нагрузки. А именно, выполнение физических 

упражнений способствует высвобождению эндорфинов – гормонов «радости», 

снижению уровня депрессии, тревоги и других психологических проблем, обес-

печивает качество сна, улучшает общее самочувствие [1].   

Немаловажным для человека является и повышение самооценки, уверенно-

сти в себе, приобретаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований, 

что также создает благоприятный эмоциональный фон его жизнедеятельности. 

Поскольку человек – биосоциальное существо, то для него необходима поддерж-

ка в обществе, взаимодействие с другими людьми, признание его как личности 

[2].  

Для получения субъективной оценки, подтверждающей наше предположе-

ние, мы провели исследование, в котором приняли участие 25 студентов. С по-

мощью метода поперечного дизайна нами были выявлены уровни физической 

активности каждого респондента, определено эмоциональное состояние, собраны 

демографические данные. Для создания полноценного представления о респон-

дентах также применялись международный опросник физической активности 

(IPAQ) и шкала депрессии, тревоги и стресса (DASS-21). 

При подведении итогов нами было установлено, что обучающиеся, являю-

щиеся активными участниками физкультурной и спортивной деятельности, обла-

дают более высокими показателями эмоционального благополучия по сравнению 

с теми, кто не занимался физической культурой и спортом. В частности, первые 

испытывали меньше симптомов депрессии, тревоги и стресса, а также показали 

более высокие уровни положительных эмоций. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Расстройства аутистического спектра (РАС), характеризующиеся выражен-

ными нарушениями поведения и общения, представляют собой многофакторные 

нарушения развития, которые проявляются в раннем детстве и сохраняются до 

самого позднего возраста [2]. Для людей с РАС характерны дефицит способности 

поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, 

ограниченные интересы и часто повторяющие поведенческие акты. Центральны-

ми дефицитами у людей с РАС являются слабые навыки разделённого (то есть 

согласованного с партнёром по общению) внимания и реципрокности (взаимно-

сти) во взаимодействии. 

Занятия адаптивной физической культурой способствуют не только физиче-

скому развитию детей с РАС, но и затрагивают множество других сфер развития: 

внедрение физических упражнений в коррекционную программу детей с РАС 

может положительно влиять на формирование социально-бытовых и коммуника-

тивных навыков, способствовать снижению выраженности дезадаптивного пове-

дения. Занятия АФК также способствуют социализации и адаптации к жизни в 

обществе ребенка и всей семьи. 

Адаптивная физическая культура опирается на три крупных области знания 

— физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику. Адаптивная 

физкультура развивает имитационные способности детей с РАС, коммуникатив-

ные навыки и навыки взаимодействия в коллективе, развивает и произвольную 

организацию движений. Занятия адаптивной физической культурой для детей с 

расстройствами аутистического спектра особенно важны, так как они помогают 

не только физически развить ребенка, но и способствуют снятию эмоционального 

напряжения и, как отмечалось, делают более комфортной жизнь в обществе всей 

семьи [1]. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ КРОЛЕМ НА ГРУДИ МАЛЬЧИКОВ 

8-9 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

На сегодняшний день государство уделяет большое внимание развитию раз-

личных видов спорта в сельской местности и плавания в особенности. Поэтому, в 

последнее время, в районных центрах появляются и открываются спортивные 

объекты и комплексы, оснащенные всем необходимым для занятий водными ви-

дами спорта. 

Если рассматривать плавание в системе физического воспитания, то это – 

навык, который необходим людям в процессе жизнедеятельности. Его нужно 

сформировать как можно раньше, лучше в младшем школьном возрасте. Обуче-

ние плаванию кролем на груди представляет собой сложный и многоступенчатый 

процесс, который требует внимательного подхода, как со стороны тренеров, так и 

со стороны обучающихся [2]. Шишкова Е.В. рекомендует внедрение педагогиче-

ской технологии с использованием вспомогательных средств плавания (ласты, 

доска, колобашка и т.д.) [3]. Мальцев Д.В. считает, что состязательно-игровой 

метод создает прочную основу для повышения качества обучения плаванию за 

счет активации двигательной деятельности занимающихся детей [1]. 

В п. Увельский Челябинской области (МБУ «Бриз») проводится исследова-

ние по обучению технике плавания кролем на груди мальчиков 8-9 лет. В трени-

направлен на обучение основным движениям, в основном ногами. Комплекс 2 

применяется только на воде с использованием подвижной опоры и элементов 

плавания без опоры. Комплекс 3 также применяется на воде, используются 

упражнения на согласованность движений и дыхания, добавляется плавание в 

полной координации с использованием плавсредств и без них. Оценку результа-

тов обучения будут проводить 3 эксперта. Также будет проведено тестирование в 

плавании на 25 метров и взятие проб Штанге и Генчи.  

Список используемых источников 

1. Мальцев, Д. В. Воздействие состязательно-игрового метода обучения 

начальным навыкам плавания младших школьников / Д. В. Мальцев, О. Е. Пони-

масов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8(198). – С. 

164-167. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.8.p164-167. – EDN MAKIDS. 

2. Мозговой, А. В. Особенности методики обучения плаванию младших 

школьников / А. В. Мозговой, С. В. Мозговой // Интеграция, эволюция, модерни-

зация: пути развития науки и образования : сборник статей по итогам Междуна-

родной научно-практической конференции, 18 декабря 2023 года. – Стерлитамак: 

Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных иссле-

дований", 2023. – С. 71-74. – EDN SJCNSW. 

3. Шишкова, Е. В. Педагогическая технология физического воспитания 

младших школьников с использованием средств плавания : автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Е.В. Шиш-

кова. – Москва, 2009. – 22 с. – EDN NLCXIH. 



 
 

311 

УДК 796.41 

Глухова Т.Ф. (AuthorID: 711873), Бачурина К.Е. (студент) 
 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  
ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 

Координация движений (от лат. Coordinatio – «взаимоупорядочение») –процесс 
согласования активности мышц тела, направленный на успешное выполнение двига-
тельной задачи. По мнению Двейриной О.А., «координационные способности – это 
совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения дви-
гательных задач разной координационной сложности». Автор классифицирует коор-
динационные способности на: общие, специальные и специфические [1]. 

Галеева А.И., Соколикова М.К. выделяют фундаментальные координационные 
способности человека в ходе управления двигательными действиями, к которым от-
носятся способность к реагированию, равновесию, ориентации [2].  

Изучая особенности развития координационных способностей, исследователи 
предлагают использовать при их тренировке ряд методических подходов: 

– с усложнением обычных условий (искусственное отягощение конечностей, ис-
пользование «нетипичного» снаряда, выполнение основного упражнения после пред-
варительных (вращение, прыжки, кувырки и др.); 

– использование «нетипичных» сигналов к началу движения, изменение «типич-
ной» скорости выполнения упражнения и др.);  

– кратковременное применение координационных упражнений для «ведущей и 
неведущей» стороны в условиях утомления; 

– координационные упражнения для обеих сторон тела в процессе технической, 
тактической и физической подготовки; 

– применение «зеркального» выполнения координационных упражнений в парах 
и группах [1]. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что координационные спо-
собности – это умение человека наиболее совершенно, быстро, целесообразно, эко-
номно, точно  решать двигательные задачи. Их развитие требует системного подхода, 
включающего разнообразие средств, методов и подходов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЗДОРОВЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов имела место всегда и 

по сей день является весьма актуальной. Ценностное отношение студентов к здо-

ровью – это сознательная избирательная связь студента со значимыми факторами, 

которые помогают в оздоровлении организма. Для создания у студентов ценност-

ного отношения к здоровью необходимо формирование установки личности на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ). Это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности, которые укрепляют и совершенствуют адаптационные и ре-

зервные возможности организма, обеспечивая успешное выполнение своих соци-

альных, бытовых, учебных и профессиональных функций.  

Одним из важнейших элементов ЗОЖ студентов является физическая актив-

ность. В то же время современные учебные требования к студентам в вузах со-

здают выраженное эмоциональное напряжение, которое не сопровождается ак-

тивной двигательной деятельностью. Поэтому необходимо компенсировать недо-

статок малоподвижного образа жизни у студентов. Для решения данной пробле-

мы необходимо разработать комплекс мероприятий, обеспечивающий стимули-

рование двигательной деятельности студентов и направленный на сохранение и 

укрепление их здоровья. Данный аспект должен включать в себя: формирование 

теоретических знаний о влиянии физической культуры на здоровье и функцио-

нальные возможности организма студента; организацию дополнительных физ-

культурных занятий под руководством преподавателя и самостоятельно, исполь-

зуя имеющие знания; создание условий для доступных регулярных занятий физи-

ческой культурой и спортом [1]. 

В настоящее время в России реализуются приоритетные программы, основ-

ной целью которых является укрепление здоровья населения России, снижение 

уровня заболеваемости. В принятом Правительством Российской Федерации 

национальном проекте «Образование» особо подчеркивается необходимость по-

вышения качества организации просветительской, и физкультурно-

оздоровительной работы в различных типах образовательных учреждений, 

направленной на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепле-

ние здоровья человека. 
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К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 

Настольный теннис относится к одним из самых популярных видов спорта во 
всем мире, как по числу занимающихся, так и по числу стран, где он развивается. 
Россия входит в число этих стран, и развитие настольного тенниса здесь пережи-
вает новый виток, и как следствие, растет число проводимых соревнований раз-
личного уровня. Конечная цель проведения каждого спортивного соревнования – 
не только борьба профессионалов за медали и места, но и популяризация вида 
спорта, продвижение его в массы, привлечение населения к занятиям и ведению 
здорового образа жизни. 

Актуальность выбора темы определяется наличием проблемы в российском 
настольном теннисе, которая заключается в недостаточном уровне продвижения 
соревнований в силу недостатка профессиональных кадров в системе (практике) 
организации соревнований.  

Цель исследования – предложить способы решения проблем продвижения 
соревнований по настольному теннису различного уровня. Исследование прово-
дилось методом анализа теоретических информационных источников по пробле-
ме, а также опыта проведения мероприятий по настольному теннису в контексте 
организации продвижения, также был применен метод обобщения [1]. 

В работе было рассмотрено спортивное соревнование как центральный ком-
понент индустрии спорта, проанализированы возможности превращения спор-
тивных мероприятий в конкурентоспособные рыночные продукты для использо-
вания их в качестве инструмента для продвижения идей и брендов при помощи 
современных инструментов спортивного маркетинга. На основании реального 
опыта использования инструментов спортивного маркетинга на международных 
соревнованиях по настольному теннису «Кубок Александра Захарова» была дана 
оценка применимости данных инструментов в настольном теннисе. 

На основании проведенного исследования были предложены способы пре-
одоления проблем продвижения соревнований по настольному теннису, включа-
ющие в себя: дополнительное обучение специалистов в сфере настольного тенни-
са основам маркетинга; введения обязательного требования к осуществлению 
продвижения соревнований, обозначаемого в Регламентах соревнований; актив-
ное привлечение студентов профильных направлений к прохождению практики в 
спортивных клубах и других проводящих соревнования по настольному теннису 
организациях с целью разработки ими программ продвижения, проведения мар-
кетинговых исследований и др. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ 

В последние годы наблюдается рост популярности электронных сигарет, 

особенно среди молодежи и спортсменов. Вейпы выбирают из-за красивого ди-

зайна, компактным размерам, что помогает скрывать гаджет. Приятный вкус и 

разнообразный аромат позволяет подросткам скрывать факт курения. Никотин в 

электронных сигаретах находится в виде соли бензойной кислоты и его количе-

ство соответствует 20 пачкам обычных сигарет.  Несмотря на распространенное 

мнение о том, что они менее вредны, чем традиционные табачные изделия, суще-

ствует недостаток научных данных о влиянии их использования на здоровье 

спортсменов. 

Аэрозоль вейпа вызывает быструю воспалительную реакцию в легких, раз-

дражают альвеолы и провоцируют приступ астмы. В ходе термического разложе-

ния полисолов в составе жидкости для парения образуются токсические соедине-

ния с присутствием частиц тяжелых металлов хрома, никеля, меди и свинца. Воз-

действие аэрозоля электронных сигарет снижает иммунную систему и увеличи-

вают риск множества респираторных заболеваний, раздражается горло, глаза, 

появляется кашель, одышка, боль в груди, диарею, рвоту, учащенное сердцебие-

ние, головокружение, происходит сужение артерий, происходят необратимые 

процессы в коре головного мозга. 

Целью данного исследования является оценка влияния электронных сигарет 

на физическую работоспособность и здоровье спортсменов, а также выявление 

возможных рисков, связанных с их употреблением. В ходе исследования были 

проведены опросы и тестирования среди спортсменов, использующих электрон-

ные сигареты, а также анализ медицинских данных. Рассматривались такие пара-

метры, как выносливость, восстановление после нагрузок и общее состояние здо-

ровья.  

Результаты показали, что использование электронных сигарет отрицательно 

сказывается на выносливости и восстановлении после физических нагрузок. 

Участники, использующие электронные сигареты, демонстрировали более низкие 

показатели в тестах на аэробную производительность по сравнению с теми, кто 

не использует данные устройства. Также выявлены случаи ухудшения состояния 

дыхательной системы у спортсменов, использующих электронные сигареты. 

Необходимо постоянно вести профилактическую работу с молодыми 

спортсменами с точки зрения сохранения здоровья, повышения роста спортивно-

го мастерства и воздержания использования не безвредных электронных сигарет. 
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РАЗРАБОТКА 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

В современном обществе растёт интерес к физической культуре и здоровому 

образу жизни. Физическая культура играет важную роль в укреплении здоровья, 

развитии двигательных навыков и формировании активного образа жизни у насе-

ления. Научные исследования в этой области требуют применения современных 

технологий для анализа и визуализации физических параметров человека. 

Одним из эффективных способов изучения физических качеств человека яв-

ляется использование лабораторных стендов, моделирующих различные двига-

тельные активности и позволяющих проводить анализ биомеханике движений. 

Такие стенды могут применяться в образовательных учреждениях, научных лабо-

раториях и спортивных организациях для оценки уровня физической подготовки, 

изучения координации, силы, выносливости и других характеристик. 

Для повышения эффективности анализа физических параметров целесооб-

разно разрабатывать 3D-визуализацию лабораторного стенда, позволяющую вос-

создать модели движений человека, анализировать их в режиме реального време-

ни и корректировать методики тренировок. Данная визуализация позволит 

наглядно демонстрировать динамику движений, выявлять ошибки в технике вы-

полнения упражнений и оптимизировать учебные и тренировочные процессы. 

С её помощью можно адаптировать программы подготовки под индивиду-

альные особенности каждого человека, прогнозировать риск травм и разрабаты-

вать корректирующие упражнения. Такие технологии находят применение не 

только в спорте высших достижений, но и в лечебной физкультуре, что делает их 

универсальным инструментом для различных областей физической культуры и 

медицины. 

Таким образом, создание 3D-визуализации лабораторного стенда для иссле-

дования физических качеств человека является актуальной задачей, направленной 

на совершенствование методик оценки физической подготовки и повышения 

эффективности занятий физической культурой. 
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МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОГРАФИРОВАНИЯ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ ГЕНЕРАЦИИ БИОРИТМОВ 

В результате миллионов лет эволюции в человеческом организме была 

сформирована достаточно эффективная система терморегуляции, коэффициент 

полезного действия которой в 13,5 раз превосходит барро-рецепторную систему, 

контролирующую давление крови на сосуды [1]. 

Высокая информационная ёмкость теплового состояния организма связана с 

неравномерностью исследуемых временных интервалов биоритмов вследствие 

регулярного согласования между многоэтажными иерархическими уровнями 

биологических систем, что и обеспечивает её интегральную целостность [2]. 

В настоящее время есть возможность формировать банк данных моделей ге-

нерации биоритмов, центральным осциллятором которых являются супрахиаз-

мальные ядра переднего гипоталамуса с самостоятельным генетически програм-

мируемым запуском биохимических реакций термогенеза в клетке [3]. Возмож-

ность проверки экспериментальным путём сохранности температурных ритмоло-

гических флуктуаций поверхности кожи обеспечивается бесконтактным инфра-

красным термографированием тепловизором BALTECH TR-01500 кожного по-

крова обследуемого с последующей обработкой экспозиций специальной про-

граммой Baltech Expert. На основе значимых биомаркеров сохранности жизне-

обеспечивающих систем организма, а именно температурных параметров, полу-

чаемых в серии экспозиций, строится индивидуальный график биоритмов, кото-

рый должен сохранятся во времени и представлять собой некую модель генера-

ции биоритмов конкретных индивидуумов [4]. Любое отклонение от модели ге-

нерации биоритмов в последующих термографических обследованиях может 

свидетельствовать о сдвигах в параметрах гомеостаза и в других физиологиче-

ских системах организма, что является сигналом для более углублённого обсле-

дования уровня здоровья обследуемого. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ В ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ 

Подготовка легкоатлетов подразумевает высокие физические нагрузки, что 

диктует высокие требования ко всем системам организма. Следовательно, заня-

тия легкой атлетикой могут стать источником болевых синдромов. Данное состо-

яние развивается вследствие перегрузки мышцы, локального нарушения трофики 

тканей и накопления медиаторов воспаления [1, 2].  

Цель статьи заключается в исследовании актуальности вопроса об особенно-

стях болевых синдромов в лёгкой атлетике. Ведущими методами исследования 

выступили библиометрический анализ отечественной и зарубежной научной ли-

тературы, метод обобщения. Представленный анализ литературы является осно-

ванием для дальнейшей разработки методики реабилитации легкоатлетов с боле-

выми синдромами. В соответствии с обозначенной задачей, исследовательские 

вопросы, которые стоят перед нашим исследованием, заключаются в исследова-

нии научных разработок по изучению болевых синдромов в лёгкой атлетике. В 

данной работе были рассмотрены особенности возникновения и развития боле-

вых синдромов у спортсменов, занимающихся лёгкой атлетикой. Проведённый 

анализ показал, что болевые ощущения являются частым спутником тренировок 

и соревнований, особенно при интенсивных физических нагрузках [1, 2]. В ходе 

исследования выявлены наиболее распространённые виды травм и их причины. 

Результаты данного исследования могут быть полезны тренерам и спортсменам 

для повышения эффективности тренировочного процесса и предотвращения 

травматизма в лёгкой атлетике. Полученные данные подчёркивают необходи-

мость комплексного подхода к предотвращению и лечению болевых синдромов, 

включающего медицинские, физиотерапевтические и педагогические аспекты. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ля повышения качества инженерной подготовки необходимо акцентировать 

внимание на поддержании физического и психо-эмоционального состояния бу-

дущих специалистов, что позволит реализовать компетенции на практике [1,2]. 

Существующая тенденция повышения учебных нагрузок и снижения двигатель-

ной активности, отрицательно влияет на здоровье и адаптацию учеников. Эффек-

тивным решением является применение интегральных оздоровительных методик 

двигательной активности на основе восточных боевых искусств, что способствует 

улучшению физического и психо-эмоционального состояния [3,4]. Развитие си-

стемы преемственности использования интегральных и оздоровительных мето-

дик специальной двигательной активности от выпускников к персоналу профиль-

ных предприятий и организаций. Профессионально-прикладная физическая куль-

тура формирует и развивает компетенции у будущих специалистов обеспечива-

ющие непрерывный долговременный процесс поддержания и укрепления здоро-

вья в условиях трудовой деятельности. Тем самым поддерживается крепкая связь 

с Университетом не только с позиции полученных профессиональных знаний, но 

и с позиции сохранения и укрепления функционального уровня специалиста.  
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ РЕКРЕАТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

В РЕГИОНЕ 

Санаторно-курортный комплекс (СКК) Челябинской области, будучи значи-

мой частью системы здравоохранения, сталкивается с вызовами, требующими 

стратегических решений и инновационных подходов [1,2]. Одним из направлений 

повышения эффективности СКК региона является развитие рекреативной двига-

тельной активности. Решение вопросов снижения дефицита движений и физиче-

ских нагрузок становится особо актуальным на фоне массового увлечения насе-

лением цифровыми гаджетами. Расширение линейки предложений рекреативных 

технологий, рассчитанных на группы населения с различным уровнем подготов-

ки, создание системы согласованных стандартов предоставления таких услуг 

позволит повысить долю рынка, снизить издержки и в целом увеличит привлека-

тельность региона как центра оздоровления и отдыха. 

Значимость системного подхода к развитию рекреативной двигательной ак-

тивности способствует решению общей проблемы кадрового дефицита. Предла-

гаемые технологии, направленные на повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку в рекреационных условиях, дают возможность не толь-

ко развивать индивидуальные компетенции, но и активно поддерживать здоровье 

работников, что в совокупности усиливает конкурентные преимущества региона. 

Интеграция системного подхода в развитие СКК станет катализатором си-

стемных изменений и придаст новый импульс развитию национального здраво-

охранения. Челябинская область имеет все шансы стать передовым примером в 

области развития рекреативной двигательной активности поддерживая не только 

экономическую стабильность, но и общественное здоровье и благополучие. 

В заключение можно отметить, что интеграция образовательных процессов и 

практического опыта молодых специалистов с нуждами развивающейся рекреа-

ционной экономики региона является примером успешной реализации синерге-

тического подхода в организационной деятельности. Реализация таких моделей в 

других регионах может стать эффективной стратегией повышения эффективности 

как СКК, так и народного хозяйства в целом. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКРЕАТИВНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Подготовка высококвалифицированных тренеров-преподавателей, имеющих 

компетенции по рекреативной двигательной активности является важным аспек-

том современных образовательных программ. Разнообразие навыков, таких как 

адаптивность, фасилитация, коучинг, практическая ориентация и обратная связь, 

обогащает преподавательскую деятельность и повышает ее эффективность [1,2]. 

Наряду с этими навыками такой специалист должен обладать компетенциями в 

области применения природных и преформированных факторов в формировании 

программ маршрутизации здоровья занимающихся рекреативной двигательной 

активностью. Эти навыки играют ключевую роль в формировании компетентных 

специалистов, которые готовы ответить на вызовы современного образовательно-

го процесса. 

Успешная карьера специалиста по рекреативной двигательной активности 

зависит от постоянного профессионального развития и стремления повышать 

свою квалификацию. Вариативные программы подготовки и повышения квали-

фикации, включающие блок дисциплин по природным и преформированным 

факторам, дают возможность каждому специалисту выбрать свой уникальный 

путь развития в зависимости от личных интересов и карьерных целей, [3].  

Таким образом, тренеры-преподаватели, имеющие глубокие теоретические 

знания и практический опыт, могут эффективно выполнять свои обязанности в 

широком спектре ролей и специальностей. Выбор подходящей образовательной 

стратегии и постоянное развитие профессиональных компетенций являются клю-

чевыми факторами успешной карьеры в области физической культуры, спорта и 

рекреативной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИТОГОВ УГЛУБЛЁННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Углубленное медицинское обследование (УМО) для спортсмена играет ре-

шающую роль в достижении его максимального потенциала и обеспечении его 

безопасности [1, 2]. Это процесс, который включает в себя анализ различных 

аспектов здоровья спортсмена, помогая выявить скрытые проблемы и предупре-

дить возможные травмы [3]. 

Результаты углублённых медицинских обследований сборных команд Челя-

бинской области за последние несколько лет дают полное представление о функ-

циональном состоянии спортсменов. Например, данные показывают, что 30% 

обследованных спортсменов имели отклонения от нормы в клинических анали-

зах. Наиболее часто выявляемые проблемы связаны с сердечно-сосудистой си-

стемой и различными хроническими заболеваниями. 

Исследование итогов углублённого медицинского обследования сборных ко-

манд Челябинской области продемонстрировало, что системный подход к оценке 

здоровья спортсменов является крайне важным для повышения их спортивной 

эффективности и снижению риска травматизма. Полученные данные не только 

позволяют предотвращать возможные проблемы со здоровьем, но и дают воз-

можность адаптировать тренировочные процессы к повышенным нагрузкам, по-

вышая общий уровень готовности команды к соревнованиям. 
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ство отслеживания состояния организма у спортсменов // Актуальные проблемы 

современной науки, техники и образования: тезисыдокладов 81-й международной 

научно-технической конференции. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. 

техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2023. Т.3. С.256. 
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временной науки, техники и образования: тезисы докладов 82-й международной 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ УГЛУБЛЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Лыжные гонки — это один из самых популярных зимних видов спорта в Рос-

сии, требующий от спортсменов высокой физической подготовки и выносливо-

сти. Важным аспектом подготовки спортсменов является регулярное углубленное 

медицинское обследование, которое позволяет выявить возможные проблемы со 

здоровьем и оптимизировать тренировочный процесс. В данном анализе мы рас-

смотрим данные углубленного медицинского обследования сборных команд Че-

лябинской области по лыжным гонкам за 2023 и 2024 годы. Методология иссле-

дования основана на анализе данных о состоянии здоровья спортсменов, про-

шедших углубленное медицинское обследование в специализированных учре-

ждениях Челябинской области [1]. В исследовании приняли участие спортсменов 

сборных команд Челябинской области по лыжным гонкам различных возрастных 

групп. Обследование включало в себя клинический осмотр, функциональные 

пробы, лабораторные исследования, инструментальные методы диагностики 

(УЗИ, ЭКГ и т.д.). В результате проведенного обследования были выявлены сле-

дующие особенности состояния здоровья спортсменов: 

В 2023 году у 15% спортсменов были выявлены отклонения в работе сердца, 

в то время как в 2024 году этот показатель снизился до 10%. Это может указывать 

на более тщательный отбор спортсменов и улучшение условий тренировок.В 

2023 году было выявлено 4 недопуска, а в 2024 году сократилось до 1 недопуска. 

Сравнительный анализ данных углубленного медицинского обследования 

сборных команд Челябинской области по лыжным гонкам за 2023 и 2024 годы 

показывает положительную динамику в физической подготовке спортсменов, 

улучшение показателей сердечно-сосудистой системы. Эти результаты подчерки-

вают важность регулярного медицинского контроля и адаптации тренировочного 

процесса к индивидуальным потребностям спортсменов. В дальнейшем рекомен-

дуется продолжать мониторинг здоровья спортсменов и внедрять новые методы 

подготовки для достижения еще более высоких результатов. 
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заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СБОРНЫХ КОМАНД ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО БОКСУ ПО ДАННЫМ УГЛУБЛЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Бокс — это высокоинтенсивный вид спорта, требующий от спортсменов не 

только физической силы и выносливости, но и отличной координации, реакции и 

психологической устойчивости. Углубленное медицинское обследование боксе-

ров является важным этапом подготовки к соревнованиям, позволяющим выявить 

возможные риски для здоровья и обеспечить безопасность спортсменов. В дан-

ном анализе мы рассмотрим данные медицинских обследований сборных команд 

Челябинской области по боксу за 2023 и 2024 годы, а также результаты допусков 

к соревнованиям. Методология исследования основана на анализе данных о со-

стоянии здоровья спортсменов, прошедших углубленное медицинское обследо-

вание в специализированных учреждениях Челябинской области [1].  

В исследовании приняли участие спортсменов сборных команд Челябинской 

области по боксу различных возрастных групп. Обследование включало в себя 

клинический осмотр, функциональные пробы, лабораторные исследования, ин-

струментальные методы диагностики (УЗИ, ЭКГ и т.д.). 

В результате проведенного обследования были выявлены следующие осо-

бенности состояния здоровья спортсменов: 

В 2023 году у 12% боксеров были выявлены отклонения в работе сердечно-

сосудистой системы, в то время как в 2024 году этот показатель снизился до 8%. 

Это может указывать на более тщательный отбор спортсменов и улучшение 

условий тренировок. Обследования у специализированных врачей показали, что в 

2024 году у 5% спортсменов были временные допуски, в то время как в 2023 году 

таких случаев не зафиксировано. 

В 2023 году 85% боксеров получили допуск к соревнованиям, в то время как 

в 2024 году этот показатель возрос до 92% (хотя 10% получили лишь условный 

допуск). Увеличение числа допущенных спортсменов может свидетельствовать о 

более высоком уровне подготовки и улучшении здоровья боксеров. 

Список используемых источников 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. 

№ 1144н “Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-

товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУ-ДЖОК-ТЕРАПИИ В САМОРЕГУЛЯЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Изучение возможностей и эффективности су-джок-терапии в саморегуляции 

функционального состояния занимающихся становится все более актуальным 

направлением современных исследований в области двигательной активности. 

Этот вид альтернативной медицины, базирующийся на стимуляции биологически 

активных точек на ладонях и стопах, предлагает уникальные возможности для 

улучшения физического состояния и психоэмоционального баланса. 

Метод су-джок-терапии направлен на гармонизацию энергетических потоков 

в организме, что способствует улучшению общего самочувствия и повышению 

адаптационных возможностей человека [1]. Кроме этого, он отличается достаточ-

ной простотой, не требующей специальных условий для применения в индивиду-

альных целях. 

Многочисленные исследования в области су-джок-терапии показывают, что 

регулярное применение данной практики может способствовать снижению уров-

ня стресса, улучшению качества сна, повышению работоспособности и устойчи-

вости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [2.3].  

Работа с биологически активными точками способствует активизации про-

цессов саморегуляции, что особенно важно для людей, испытывающих постоян-

ные физические и психоэмоциональные нагрузки. В практике су-джок-терапии 

используется широкий спектр инструментов и техник, включая применение се-

мян, магнитов, цветотерапии и моксотерапии, что позволяет индивидуализиро-

вать подход для каждого человека. 

Таким образом, су-джок-терапия представляет собой эффективный метод са-

морегуляции функционального состояния, способствующий повышению жизнен-

ного тонуса, стабилизации психоэмоционального фона и улучшению адаптаци-

онных способностей организма. Дальнейшие исследования в этой области могут 

открыть новые перспективы для интеграции су-джок-терапии в систему оздоро-

вительных практик и реабилитации. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

И КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Использование адаптивных физических упражнений, разработанных с уче-

том особенностей двигательной и сенсорной обработки детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС), позволяет добиваться прогресса в развитии их 

моторики. Специалист по адаптивной физической культуре тщательно отслежи-

вает прогресс ребенка, корректируя нагрузки и упражнения в соответствии с ин-

дивидуальной картиной улучшения [1]. Широкое использование визуальных под-

держек и адаптационного оборудования, такого как мячи разного размера и тек-

стуры, балансировочные доски, позволяет детям безопасно и с интересом разви-

вать координацию и пространственную ориентировку [2]. Стимулирование дви-

гательной активности оказывает положительное влияние не только на физическое 

состояние ребенка, но и способствует улучшению эмоционального фона и когни-

тивных функций. Удовлетворение от успехов в выполнении заданий укрепляет 

самооценку и мотивацию к дальнейшему обучению. Интеграция физических 

упражнений и координационных тренировок в программу сопровождения детей с 

РАС является необходимым элементом успешной адаптации и улучшения каче-

ства их жизни [3]. Продолжая развивать и совершенствовать эти методы, воз-

можно не только значительное улучшение текущих показателей реабилитации, но 

и создание предварительной базы для формирования навыков, жизненно важных 

для самостоятельной, полноценной жизни в обществе. 
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие физической культуры и спорта является неотъемлемым элементом 

стратегии укрепления здоровья и повышения качества жизни населения России. 

Исполнение национального проекта «Демография», а также внедрение федераль-

ного проекта, направленного на создание доступных условий для занятий спор-

том, позволит значительно улучшить физическое состояние и здоровье молодых 

людей [1, 2]. Внимание, уделяемое физическому воспитанию и формированию 

здорового образа жизни, обеспечивает не только оздоровление нации, но и спо-

собствует социальному сплочению, развитию чувства ответственности и патрио-

тизма.  

Программа, направленная на создание всесторонних условий для ведения 

здорового образа жизни и физического развития студентов, преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», в своей основе содержит си-

стемное использование методик специальной двигательной активности. Сосредо-

точенность на интегральных и оздоровительных методиках, а также внедрение 

современных технологий и подходов в образовательный процесс, создают фун-

дамент для формирования у всех участников образовательного процесса высшей 

школы длительных и эффективных навыков поддержки физического и психиче-

ского здоровья.  

Такой подход повышает уровень физической активности, укрепляет здоро-

вье, способствует профессиональному долголетию, поддерживая высокие стан-

дарты профессиональной подготовки. Это позволяет каждому стать частью дина-

мично развивающегося оздоровительного сообщества университета, формируя 

культуру здоровья. В полной мере реализуется потенциал каждого участника, 

открываются новые горизонты физического и профессионального совершенство-

вания, предоставляются возможности не только для индивидуального развития, 

но и для коллективного успеха, укрепляя корпоративный дух и превращая уни-

верситет в центр активности, здоровья и спорта.  

Это путь, который ведет к устойчивому развитию и новым достижениям на 

всех уровнях, от личных спортивных побед до международных успехов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Интегральные и оздоровительные технологии в образовательном процессе – 

это совокупность медицинских, физкультурно-оздоровительных, коррекционных 

практик с учетом индивидуальности маршрута развития, бережного отношения к 

организму, стремления поддержать естественные ресурсы человека в процессе 

обучения [1,2]. 

Подход, базирующийся на совмещении двигательной активности и психиче-

ского благополучия, помогает педагогам более эффективно решать задачи воспи-

тания и обучения. Программа, основанная на применении интегральных и оздо-

ровительных технологий специальной двигательной активности, направлена на 

укрепление внутреннего баланса специалистов, развитие устойчивых навыков 

коммуникации и улучшение стрессоустойчивости. Программа предусматривает 

дополнительную подготовку педагогов по применению интегральных и оздоро-

вительных технологий специальной двигательной активности. Внедрение Про-

граммы усиливает коллективное взаимодействие между педагогами, родителями 

и детьми, формируя более тесные и продуктивные взаимоотношения в образова-

тельной среде. Освоение интегральных и оздоровительных технологий - это шаг к 

созданию более гармоничного, здорового и успешного будущего для всех участ-

ников образовательного процесса, что, в свою очередь, способствует формирова-

нию целостной и конкурентоспособной личности в меняющемся мире. 

Подготовленные в рамках программы педагоги, становясь носителями мето-

дик и технологий, являются агентами изменений, способными вносить ценный 

вклад в укрепление здоровья и общего благополучия учащихся и преподавателей. 

Интеграция таких профессионалов в образовательные структуры способствует 

созданию более осознанного и благоприятного для здоровья образовательного 

пространства. Это ведет к долгосрочным позитивным изменениям в подходах к 

обучению и воспитанию, где каждый участник процесса может получить макси-

мальную пользу для личностного роста и здоровья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛЬВИНИТОВОЙ СПЕЛЕОКАМЕРЫ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

Спелеокамеры – это специально оборудованные помещения, где стены, по-

толок и часть пола покрыты слоем сильвинита, содержащего большое количество 

хлоридов калия, магния, натрия и других микроэлементов. При нахождении в 

такой среде у детей облегчаются дыхательные процессы, иного рода стимулы 

предоставляются их сенсорной системе, что, как показывает практика, ведет к 

более продуктивным формам игровой деятельности [1].  

Дети с аутизмом часто испытывают трудности в социальном взаимодействии и 

игровом поведении, что значительно влияет на их качество жизни и способность к 

социализации. Введение спелеотерапии может стать важным дополнительным тера-

певтическим средством в комплексной реабилитации таких детей. Сильвинитовая 

камера создает среду, насыщенную более чем двадцатью микроэлементами, в том 

числе солями калия и магния, что способствует улучшению обменных процессов и 

повышению общего иммунного фона [2, 3]. Однако важнейшим аспектом является 

именно создание благоприятного психофизического микроклимата, который помога-

ет детям расслабиться, снять стресс и тревожность. 

В ходе пребывания в сильвинитовой камере дети подвергаются мягкому воз-

действию минеральных солей, а также подвергаются постепенному обучению 

умению взаимодействовать с окружающими. Педагогам и специалистам по кор-

рекционной педагогике удается заметить улучшение в активности детей: они 

становятся более заинтересованными в коллективных играх, охотно используют 

воображение и начинают проявлять инициативу. Спелеотерапия в сильвинитовой 

камере может не только улучшить физическое здоровье детей, но и стать важным 

шагом в их социальной адаптации.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ НА ЗАНЯТИЯХ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Адаптивная физическая культура представляет собой уникальный инстру-

мент, способный преобразить жизнь детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Она не только помогает улучшить их физическое состояние, но и стано-

вится мощным средством социализации, предоставляя возможность чувствовать 

себя полноценной частью общества. Благодаря правильно организованным заня-

тиям, дети обретают уверенность в себе, учатся ставить цели и достигать их, что 

формирует базу для успешного будущего [1, 2]. 

Успех адаптивной физической культуры во многом зависит от профессионализ-

ма преподавателей и их готовности к постоянному развитию. Важно помнить, что 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) требует не только 

знаний методик и подходов, но и глубокого понимания психологических особенно-

стей каждого ученика. Именно поэтому создание атмосферы поддержки, доверия и 

сотрудничества становится основой эффективного обучения [3]. 

Совместные усилия педагогов, родителей и специалистов различных обла-

стей позволяют выстраивать индивидуальные программы специализированной 

двигательной активности, которые максимально учитывают потребности ребенка. 

Такой комплексный и персонифицированный подход не только обеспечивает 

достижение поставленных целей, но и формирует устойчивую модель инклюзив-

ного образования.  

Таким образом, адаптивная физическая культура становится важным шагом 

на пути к равноправному и гармоничному обществу, где каждый ребенок имеет 

возможность раскрыть свой потенциал 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ АТЛЕТОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В АРМСПОРТЕ 

Армспорт — это уникальный вид спорта, где каждое движение может стать ре-
шающим. В условиях непредсказуемой длительности поединка спортсмены сталки-
ваются с комплексными физическими и психологическими нагрузками. Именно по-
этому важно не только развивать силу и скорость, но и уделять особое внимание вы-
носливости и технике выполнения элементов в различных позициях. Представленные 
тесты позволяют выявить слабые места в подготовке армрестлера и скорректировать 
тренировочный процесс. Они дают возможность объективно оценить как статические, 
так и динамические показатели, что особенно ценно для спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Благодаря этим тестам тренеры могут разрабатывать 
индивидуальные программы тренировок, направленные на устранение слабых звень-
ев и повышение общей эффективности [1, 2].  

Результаты апробации тестов на базе клуба «Корсар - Спорт» подтвердили их 
значимость и практическую пользу. Участники исследования отметили, что исполь-
зование таких методик помогает лучше понять собственные возможности и коррек-
тировать стратегию ведения поединка. Это делает тесты не просто инструментом 
оценки, но и мощным средством развития мастерства каждого спортсмена. 

Таким образом, внедрение специализированных тестов в практику тренировок 
способствует не только совершенствованию физической подготовки, но и формиро-
ванию более глубокого понимания особенностей армрестлинга. Адаптация данных 
методик для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата открывает 
новые перспективы для популяризации этого вида спорта среди людей с инвалидно-
стью, делая его доступным и безопасным для всех категорий участников. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Эффективность спортивной подготовки напрямую зависит от многих факто-

ров, включая функциональное состояние различных систем организма. Дыха-

тельная система играет ключевую роль в обеспечении организма кислородом и 

выведении углекислого газа, что особенно важно для спортсменов, чья актив-

ность требует значительных энергетических затрат [1].  

Проведение функциональной оценки внешнего дыхания может включать в 

себя различные методы и тесты, такие как спирометрия, пикфлоуметрия и иссле-

дования газообмена. Спирометрия позволяет измерить объемы и скорости дыха-

ния, определяя жизненную емкость легких и другие важные показатели. Пикфло-

уметрия направлена на определение максимальной скорости выдоха, что особен-

но актуально для оценки бронхиальной проходимости. Исследования газообмена, 

в свою очередь, дают представление о способности легких к насыщению крови 

кислородом и удалению углекислого газа. Эти методы комплексно позволяют 

оценить функциональные резервные возможности дыхательной системы спортс-

мена. 

Функциональная оценка внешнего дыхания (ФОВД) позволяет объективно 

оценить возможности дыхательной системы и выявить ее слабые стороны, что 

необходимо для индивидуализации тренировочного процесса и профилактики 

различных заболеваний. Оценивание функционального состояния системы внеш-

него дыхания играет критически важную роль в тренировочном процессе спортс-

менов. Этот подход позволяет корректно отслеживать и анализировать изменения 

в дыхательной системе, обусловленные физическими нагрузками, и служит осно-

вой для оптимизации тренировочного режима. С помощью таких оценок можно 

выявить потенциальные проблемы на ранних этапах и предотвратить возникно-

вение патологий, что повышает эффективность подготовки и способствует до-

стижению высоких спортивных результатов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАССИВНОГО ЭКЗОСКЕЛЕТА ПРИ СИЛОВЫХ 

НАГРУЗКАХ У СТУДЕНТОВ 

Пассивные экзоскелеты, в отличие от активных, не имеют моторизованных 
компонентов, и обеспечивают поддержку и коррекцию движений за счёт пассив-
ных механизмов. Цель исследования – определить эффективность использования 
пассивного экзоскелета для улучшения техники и снижения нагрузки на позво-
ночник при выполнении становой тяги в зависимости от уровня подготовки 
спортсменов [1, 2].  

Исследование, проведённое в Научно-исследовательском центре физической 
и медицинской реабилитации детей и взрослых при МГТУ им. Г.И. Носова, за-
ключалось в изучении влияния пассивного экзоскелета "X-Soft" на выполнение 
становой тяги студентами с разным уровнем спортивной подготовки. Десять сту-
дентов, разделённых на группы с начальной и продвинутой подготовкой, выпол-
няли становую тягу с одинаковым весом (16 кг), с экзоскелетом и без него. Изме-
рялись усилия тяги и субъективные ощущения участников по параметрам: уро-
вень усилия, дискомфорт в спине.  

Результаты показали, что экзоскелет значительно улучшает показатели ста-
новой тяги у новичков, снижая нагрузку на позвоночник и улучшая технику. Для 
студентов с продвинутым уровнем подготовки эффект увеличения становой тяги 
был менее выражен. Исследование подтверждает потенциал пассивных экзоске-
летов как эффективного тренировочного инструмента для начинающих, однако 
требует дальнейших исследований для оптимизации применения у студентов 
разных уровней физической и функциональной подготовки. 
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СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ЗДОРОВЬЕУКРЕПЛЯЮЩЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН 

Развитие городской инфраструктуры, адаптированной для поддержания фи-

зической активности граждан, становится одной из ключевых задач современных 

городов [1, 2]. Владение ситуацией и понимание потребностей жителей могут 

сделать спортивные объекты доступными и привлекательными для всех слоев 

населения, включая занятых представителей офисной среды. Это позволит мно-

гим гражданам включить спорт в свою ежедневную рутину, что не только улуч-

шит их физическое здоровье, но и внесет вклад в общее благополучие общества. 

Кроме того, следует рассматривать взаимосвязь между транспортной и пе-

шеходной доступностью спортивных объектов. При правильном планировании 

это позволит значительно сократить время на дорогу и сделать спорт более до-

ступным. Особое внимание стоит уделить и экологическим аспектам, таким как 

создание безопасных и удобных условий для альтернативных видов передвиже-

ния, таких как велосипед и пешеходные маршруты, что способствует сокраще-

нию загрязнения воздуха и повышению качества жизни [3]. 

Эти усилия требуют скоординированных действий и межведомственного со-

трудничества, где ключевую роль играют как частные инициативы, так и госу-

дарственная поддержка [4, 5]. Создание таких условий в каждом отдельно взятом 

районе, с учетом их уникальных характеристик, позволит сформировать город-

скую здоровьеукрепляющую экосистему повышения физической активности 

граждан, способствующую наиболее эффективному использованию потенциала 

городской среды, что в свою очередь приведет к повышению качества жизни всех 

жителей. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИТАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

Здоровое и сбалансированное питание играет ключевую роль в достижении 

высоких результатов в спорте и поддержании активного образа жизни. Правильно 

организованный рацион не только обеспечивает организм необходимой энергией, 

но и способствует восстановлению мышечной ткани, укреплению иммунитета и 

повышению общей работоспособности. Учет индивидуальных особенностей 

спортсмена, специфики его вида спорта и уровня физической активности позво-

ляет создать оптимальный план питания, который станет надежной основой для 

успешных тренировок и соревнований. 

Особое внимание следует уделять распределению макро- и микронутриен-

тов, режиму приема пищи, а также своевременному восстановлению после физи-

ческих нагрузок. Грамотно подобранные пропорции белков, жиров и углеводов, 

регулярное потребление витаминов и минералов, а также соблюдение режима 

питания помогают избежать переутомления и минимизировать риск травм. Это 

особенно важно для спортсменов, чьи энергетические затраты значительно пре-

вышают средние показатели. 

Научно обоснованные рекомендации по питанию позволяют не только про-

фессиональным атлетам, но и любителям активного образа жизни максимально 

раскрыть свой потенциал. Современные исследования и опыт показывают, что 

персонализированный подход к питанию может стать ключом к достижению 

максимальной производительности [1]. 

Наконец, нельзя недооценивать психологический аспект питания. Чувство 

комфорта, уверенности в качестве своего рациона и его соответствии целям тре-

нировок мотивирует спортсменов оставаться дисциплинированными и сосредо-

точенными. В конечном итоге, правильно организованное питание становится 

мощным инструментом, который помогает спортсменам раскрыть свой потенци-

ал, достигать новых высот и вести здоровый образ жизни на протяжении всей 

карьеры. Соблюдение принципов рационального питания становится залогом 

долгосрочного успеха, поддержания здоровья и достижения поставленных целей. 

В условиях современного мира, где физическая активность становится неотъем-

лемой частью жизни миллионов людей, знание и применение этих принципов 

приобретает особую актуальность. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ РАЗВИТИЯ МОЗГА 

Регулярные занятия физической культурой повышают уровень энергии, 

улучшают качество сна, снижают уровень тревожности и стресс, положительно 

влияют на умственную деятельность. Они способствуют выработке эндорфинов, 

улучшению настроения, концентрации и памяти. Физическая активность стиму-

лирует рост нейронов в гиппокампе, предотвращает возрастное снижение когни-

тивных функций и улучшает общее самочувствие. Аэробные нагрузки улучшают 

кровообращение, насыщают мозг кислородом и тренируют сердечно-сосудистую 

систему. Силовые тренировки способствуют выработке нейротрофического фак-

тора мозга (BDNF) и улучшают когнитивные функции. Разные виды физической 

активности полезны для разных возрастных групп и должны индивидуально под-

бираться по интенсивности и продолжительности [1]. 

Для детей и подростков будут полезны тренировки, направленные на улуч-

шение координации движений, концентрации внимания и скорости реакции, так-

же будут полезны игровые виды спорта, развивающие коммуникативные навыки. 

Стоит учитывать, что физическая активность должна эффективно сочетаться с 

другими методами поддержания умственной работоспособности. Для максимиза-

ции тренировочного эффекта рекомендуется применять комплексный подход, 

включающий различные виды физической активности. Профессиональные 

спортсмены успешно интегрируют разнообразные тренировочные методики в 

рамках недельного цикла. Так, в начале недели они сосредотачиваются на сило-

вых упражнениях в тренажёрном зале, после чего переходят к занятиям по рас-

тяжке в середине недели. В выходные дни спортсмены посвящают время танце-

вальным тренировкам, которые способствуют улучшению координации движе-

ний. Данная методика способствует не только укреплению мышечной ткани, но и 

стимулирует работу мозга. Для достижения баланса между физической нагрузкой 

и применением упражнений на развитие когнитивных способностей, также необ-

ходимо поддерживать правильный режим питания и сна [1]. Некоторые предпо-

читают прибегать к медитации, для концентрации внимания и разгрузке мозга. 

Важно найти баланс между физической активностью и другими видами деятель-

ности, чтобы избежать переутомления и сохранить мотивацию к занятиям. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОР 

УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

Размышляя о значимости социокультурного развития и социального здоро-

вья личности, следует подчеркнуть, что современное общество сталкивается с 

необходимостью интеграции различных подходов для формирования гармонично 

развитой личности. Социализация и адаптация человека в социуме становятся 

неотъемлемыми элементами развития, а социокультурное развитие — инстру-

ментом повышения социальной динамики и ощущения благополучия. Введение 

практик двигательной активности в образовательные программы выступает как 

катализатор формирования социального здоровья, что содействует консолидации 

теоретических знаний и практических навыков общения и взаимодействия. 

Интеграция практик социокультурного и социального развития в образова-

тельный процесс представляет собой стратегическую задачу, необходимую для 

подготовки активных и ответственных членов общества [1]. Это содействует 

укреплению моральных и этических принципов, гармоничному развитию лично-

сти и формированию устойчивого фундамента для будущего процветания сооб-

щества. 

Педагогам следует активно внедрять методы, основанные на повышении 

двигательной активности, способствующие укреплению социального здоровья 

как в своей профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Умение во-

время переключать внимание, строить качественные коммуникации и уважитель-

но относиться к другим людям становится неотъемлемой частью успешного вос-

питательного процесса. Это, в свою очередь, позволяет создать более поддержи-

вающую и продуктивную образовательную среду, в которой каждый участник 

чувствует себя ценным и признанным. 

В заключение, стоит отметить, что социальное здоровье — это динамичный 

процесс, требующий постоянной работы над собой и окружающими отношения-

ми [2]. Педагог, как ключевая фигура в воспитательном процессе, имеет уникаль-

ную возможность и ответственность способствовать развитию социального здо-

ровья у своих учеников, тем самым формируя более интегрированное и социаль-

но ответственное общество. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА И ТРАНСПОРТА 

В рамках исследования, предполагающего использование средств скалолаза-
ния в физической подготовке будущих специалистов горного дела, было прове-
дено контрольное тестирование. В качестве испытаний были использованы сле-
дующие упражнения:  

– для определения уровня развития силовой выносливости мышц рук испы-
туемые выполняли вис на гимнастической стенке и подтягивание из виса на пере-
кладине; 

– координационная подготовленность определялась лазанием по гимнастиче-
ской стенке вверх-вниз с фиксированием затрачиваемого времени; 

– кистевая динамометрия выявляла силу сжатия мышц кисти; 
– определение психомоторных способностей, а именно простой зрительно-

моторной реакции, проводилось с помощью АПК «Нейрософт-психотест». 
Проведенное контрольное тестирование среди обучающихся первого и второго 

курсов горного дела и транспорта позволило получить данные о физическом развитии 
студентов [1]. Согласно результатам вышеуказанных испытаний мы можем утвер-
ждать, что большинство испытуемых обладают средним и ниже среднего уровнем 
физической подготовленности. Это было установлено при сравнении с нормативами, 
указанными в стандартах подготовки спортсменов начального уровня, ВФСК «ГТО», 
а также методиках диагностирования.  

Для участия в эксперименте были отобраны 16 человек, что составило 2 группы: 
контрольную и экспериментальную, по 8 человек в каждой. Все участники экспери-
мента в испытании «вис на гимнастической стенке» имеют показатели 50-55 секунд, 
что соответствует нормативу начального этапа по стандарту подготовки «Скалолаза-
ние». Результаты контрольного упражнения «подтягивание из виса на перекладине» в 
количестве 13-15 раз соотнесены с нормативами серебряного и золотого значка 
ВФСК «ГТО» для VII ступени. Полученные результаты кистевой динамометрии 45-
48 кг соответствуют среднему значению развития силы в возрасте 18-19 лет. Значения 
простой зрительно-моторной реакции в диапазоне от 198,33 до 205 м/с позволяет нам 
интерпретировать их как среднюю скорость сенсомоторной реакции согласно приве-
денной методике диагностирования АПК «Нейрософт-психотест».   

Мы предполагаем, что практические занятия по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре» с использованием средств скалолазания позволят 
повысить уровень физической подготовленности обучающихся, овладеть техни-
кой лазания вверх-вниз по вертикальной поверхности, улучшить показатели пси-
хомоторной реакции.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

Функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) играет 

ключевую роль в обеспечении спортивной деятельности, особенно в таких физи-

чески и психически требовательных видах спорта, как единоборства. Целью 

настоящего исследования является оценка состояния ЦНС у спортсменов, зани-

мающихся различными видами единоборств, и выявление взаимосвязи между 

интенсивностью тренировочных нагрузок и функциональным состоянием их 

нервной системы. При проведении данного исследования группа спортсменов, 

включающая представителей различных видов единоборств, таких как бокс, дзю-

до, тхэквондо и карате. Участники исследования проходили комплексное обсле-

дование, которое включало тестирование скорости реакции и анализ вариабель-

ности сердечного ритма как индикатора состояния вегетативной нервной системы 

[1]. Анализ данных показал значительное влияние тренировочных нагрузок на 

функциональное состояние ЦНС у спортсменов. Выявлено, что спортсмены с 

более высоким уровнем физической подготовки демонстрируют большую устой-

чивость к стрессу и более высокую скорость восстановления после нагрузок. Это 

связано с лучшей адаптацией их вегетативной нервной системы и улучшением 

когнитивных процессов, таких как внимание и реакция.  Результаты нашего ис-

следования подчеркивают важность учета функционального состояния ЦНС при 

планировании тренировочных программ для спортсменов-единоборцев. Понима-

ние адаптационных механизмов ЦНС может помочь в оптимизации тренировоч-

ных процессов, снижении риска перетренированности и улучшении спортивных 

результатов. Необходимо также обратить внимание на психологические аспекты, 

такие как управление стрессом и мотивация, которые оказывают значительное 

влияние на состояние ЦНС спортсменов. Исследование функционального состоя-

ния центральной нервной системы у спортсменов, занимающихся единоборства-

ми, выявило ключевые адаптационные механизмы, способствующие их высокой 

спортивной эффективности. Для достижения наилучших результатов важно уде-

лять внимание не только физической подготовке, но и психическим аспектам 

тренировки, способствуя гармоничному развитию всех систем организма 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ЛЕЧЕНИЯ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА У ЯХТСМЕНОВ 

В видах спорта, ориентированных на формирование мышечного корсета за-
нимающегося, особое внимание медицинский персонал спортсмена вынужден 
обращать на правильное функционирование суставов организма [1]. Необходимо 
отметить, что режим нагружения в конкретном виде спорта ввиду своих специ-
фических воздействий может приводить к некоторым вариациям в реализации 
восстановительно-реабилитационных процедур. 

Особенности силового нагружения спортсмена внешними воздействиями в 
парусном спорте вызваны значительным разнообразием конструкций судов раз-
личных классов. Необходимость выступать в классах судов со взаимоисключаю-
щими требованиями к действиям спортсмена приводит к повышению готовности 
как к статической работе при откренивании судна, так и к динамической при 
смене галса в ходе гонки. Кроме того, в ряде случаев нагрузка на коленный су-
став приводит к перенапряжению одних связок вследствие необзодимости ком-
пенсации крутящего момента и недостаточной включенности в работу других 
групп мышц и их связочного аппарата. 

Снятие болевого синдрома медикаментозными средствами в сочетании с 
криогенными процедурами существенно уменьшает время, потребное для полно-
го восстановления спортивной работоспособности. Длительность применения 
криопроцедур задается характером полученной травмы и может варьроваться в 
пределах от трех до семи суток. Объем и интенсивность применения криопроце-
дур во всех случаях определяется врачом-реабилитологом в зависимости от вида 
травмы и ее обширности. 

Процесс реабилитации до восстановления спортивной работоспособности по 
длительности может занимать при работе с коленным суставом от 2-3 недель до 
нескольких месяцев и включать в себя комплекс упражнений своего вида спорта 
в облегченных условиях с ограничением нагрузок на травмированный сустав 
применяемыми в спортивной практике способами — использованием наружных 
фиксирующих повязок, тейпированием и их аналогими[1, 2]. 
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОБ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

Адаптивная физическая рекреация (АФР) является новым направлением в 

области формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья для 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В результате 

исследования были получены сведения, позволившие сделать заключение, что в 

Санкт-Петербурге адаптивная физическая рекреация присутствует в различных 

формах и включает в себя адаптивный оздоровительный туризм, адаптивное пла-

вание, ориентирование по тропам, подвижные игры, эстафеты, адаптивное скало-

лазание, адаптивные настольные игры, адаптивный танец, инклюзивный танец, 

коммуникативный танец и многое другое [1].  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, опрос студентов (n=23) в форме анкетирования, обу-

чающихся по направлению подготовки 49.03.02 в Институте физической культу-

ры и спорта на кафедре оздоровительной физической культуры и адаптивного 

спорта ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

имени им. А. И. Герцена». Анкетирование проходило в онлайн режиме через 

Google форму. Исследование проводилось в период с января 2024 по май 2024 

года [2].  

На основании проведённого исследования, можно сделать вывод, что адап-

тивная физическая рекреация представлена в Санкт-Петербурге, однако о том, где 

она реализуется студенты, обучающиеся по направлению «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-

ра)», слабо информированы. С нашей точки зрения, это говорит о том, что в 

Санкт-Петербурге недостаточно уделяется внимание популяризации этому ком-

поненту адаптивной физической культуры.  
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КОГНИТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИФРОИМУННОЙ 

АУТЕНТИЧНОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Цифровизация повседневной жизни и развитие киберпространства требует 

разработки эффективных алгоритмов. Исследование концентрируется на созда-

нии балльно-рейтинговой образовательной технологии. Участвовали ученики и 

педагоги из Санкт-Петербургских школ, 7-8 классов, 2020-2023 гг. Обучение 

структурировано по модулям в полугодиях, классы разделены на профили: гума-

нитарный, математический, биологический и спортивно-производственный. 

Применялись статистические методы (P≤0,05).  

Важным новшеством стало спортивно-педагогическое тестирование через 

игру "Фродбол". Система исчисляет участие и достижения учеников в ранжиру-

ющей технологии. Соревнования "Фродбол" проходят в формате мини-гандбола с 

командной системой, где команды борются за наибольшее количество забитых 

голов. В соревновании по фродболу в формате мини-гандбола участвуют три 

команды: две команды «Оунер» (4 полевых игрока, вратарь и ворота) и одна ко-

манда «Фрод» (4 полевых игрока без вратаря и ворот). В первых двух таймах 

команда «Фрод» играет попеременно с одной из команд «Оунер» против другой. 

Команда «Оунер», пропустившая больше всего мячей, выбывает. В третьем тайме 

«Фрод» получает ворота и вратаря и играет против оставшейся команды «Оунер». 

Побеждает команда, забросившая больше всего мячей. Успехи индивидуальных 

игроков «Фрод» вдвойне учитываются [1, 2].  

Знания учащихся оцениваются через тестирование в MOODLE, что позволя-

ет ранжировать их по профилям – «Гуманитарии, Математики, Биологи, Спортс-

мены-Трудовики». Участие родителей в онлайн-образовании обязательно. Ре-

зультаты фродбола учитываются в образовательном рейтинге, который помогает 

формировать рекомендации по профилю дальнейшего обучения учащихся: в вуз 

или колледж. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ НА ХОРЕ БОСПОРА  

В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

В последние два десятилетия в ходе разведок, регулярных или масштабных 

охранно-спасательных раскопок в Краснодарском крае и Восточном Крыму при-

обретены новые коллекции монет с ряда археологических памятников хоры, та-

ких как Манитра, Тамань 16, Волна I, Артющенко 1, Атрющенко 2, Береговой 4, 

Сенной 2, Виноградный 7, Старотитаровская 6, Вышестеблиевская 3, Белое Юго-

Восточное, Чекупс 2, Верхнее Джемете Ι, Верхнее Джемете II, Усатова Балка 3, 

Усатова Балка 4 и др. Накопившийся массив нумизматических материалов 

боспорских эллинистических сельских поселений (не / или легко укрепленных) 

требует анализа и систематизации. С одной стороны, они значительно менее раз-

нообразны, чем материалы городов, с другой – ярко отражают поведение денег в 

«свободном» обращении – на периферийных рынках, обслуживающих небольшие 

поселки-«хуторки», неукрепленные усадьбы, а также крупные поселения со 

сложной инфраструктурой и т.д.  

Комплексы единичных монет памятников хоры, реже – некоторые «сель-

ские» клады, состоявшие из разнообразной боспорской медной мелочи, ходившей 

на хоре, хорошо отражают «живую картину» денежного обращения в эллинисти-

ческую эпоху, иными словами, показывают, как ведут себя деньги на самом ор-

динарном уровне повседневной жизни. Клады, включавшие монеты только опре-

деленного номинала и искажающие реальную картину денежного обращения, 

должны быть исключены из статистического анализа, поскольку противоречат 

принципу случайного отбора. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ 

ПОСЛОВИЦ 

Проблема описания лексико-грамматической организации пословиц в аспек-

те сравнительной типологии иностранного и родного языков остается одной из 

актуальных проблем современной сопоставительной паремиологии [1]. В этой 

связи выявление лексико-грамматической организации английских пословиц 

позволит сравнить их в этом плане с белорусскими пословицами [2; 3], что зна-

чимо для разработки переводного белорусско-английского паремиологического 

словаря. 

В существующем англо-белорусском паремиологическом словаре представ-

лен список лексических компонентов английских пословиц [3], однако не даются 

их грамматические характеристики, что существенно обедняет возможности ис-

пользования данного справочника в учебных целях. Однако практика составления 

учебных пособий по английскому языку показывает востребованность введения 

грамматического описания лексических компонентов пословиц в учебный дву-

язычный паремиологический словарь [4]. 

В результате исследования установлено, что в английских пословицах клю-

чевую роль играют существительные и глаголы. Существительные встречаются 

как конкретные (обозначают живых существ или предметы), так и абстрактные 

(для обозначения общих понятий). Действия в пословицах передаются простыми 

смысловыми глаголами, что способствует ясности и простоте выражения мысли. 

Гораздо реже в составе пословиц встречаются наречия (преимущественно ча-

стотности), прилагательные (преобладают качественные, участвуют в создании 

образности и метафоричности), местоимения (неопределённые, для создания 

обобщённости), числительные (количественные и порядковые, чаще имеют сим-

волическое значение), частицы (преимущественно отрицательные, для создания 

предостережений и причинно-следственных связей). 
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ЭТАПЫ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ПРИСКОРБНА ЕСТЬ ДУША МОЯ (ДО СМЕРТИ) 

В Большом фразеологическом словаре старославянского языка, создаваемом 
усилиями сотрудников Научно-исследовательской словарной лаборатории под 
руководством С.Г. Шулежковой (МГТУ им. Г.И. Носова), отражено немало 
примеров различных путей фразеологизации, которые проходят сверхсловные 
единицы. Особый интерес в этом отношении представляют единицы, 
функционирующие в текстах разных периодов и тем самым позволяющие 
проследить пути фразеологизации с древнейших времён. Одной из таких единиц 

является предикативный фразеологизм Прискръбьна ~стъ доуша мо" (до 

сьмрьти), зафиксированный в словаре в значении ‘Кто-л. испытывает сильное 

уныние’ [1, с. 529].  
Выражение восходит к 42-му псалму, в котором автор характеризует свои 

душевные страдания: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай 
на Бога; ибо я буду ещё славить Его, спасителя моего и Бога моего» (Пс 42: 5) [2, 
с. 545]. В старославянском варианте данная единица зафиксирована в Синайской 

псалтыри (XI в.): Въск@\ пр_скръбъна ес_ д(оу)ше моh _ въск@\ 

съм@mаеши м>• (Пс 42: 5) Син пс 56a: 18-20.   

Эту фразу уже как прецедентную в дальнейшем произносит Иисус Христос в 
Евангелии от Матфея, обращаясь к ближайшим ученикам в Гефсиманском саду 
накануне своей казни: «Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» [2, с. 545]. В старославянском варианте 
данная единица зафиксирована в нескольких евангелиях XI в., в частности, в 

Ватиканском, Мариинском, Архангельском: тъгда гл(агол)а имъ _(соу)с(ъ)• 

прискръбьна естъ д(оу)ша мо" до съмьрти• пожидhте сьде и бъдите съ 

мно\• (Мф 26: 38) Ват 123: 4-6 99(fol 64r). При этом компонент до сьмрьти 

появляется именно в словах Иисуса и в дальнейшем становится полноправным 
элементом фразеологической единицы, что мы можем наблюдать, в частности, в 

Супрасльской рукописи: рьци и ты обаче не lкоже азъ хошт@• нъ lкоже ты• 

аште и плачеши просльзи тихо• lкоже и тъ• аште и въ напастехъ быва//~• и 

печальнъ и глаголетъ• прискръбьна ~стъ доуша мо l до сьмрьти• и вьс# ти 

оуказы дастъ• да храниши ты мhры• и данааго ти правь~ни l расказиши• 

Супр 383: 4-11.  
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ (МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ)  

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ:  

К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА  

В последнее десятилетие интерес к проблеме миграций, миграционной поли-

тики в сфере межнациональных (межэтнических) отношений в отечественной 

науке становится всё более заметным. На современном этапе основная концепция 

государственной политики в отношении иностранных граждан, их культурной и 

социальной адаптации и интеграции в Российской Федерации представлена в 

ряде документов на федеральном уровне. Например, Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–

2025 гг. Реализация различных аспектов государственной национальной полити-

ки на региональном уровне представляет особый интерес для регионов, непо-

средственно располагающихся на приграничной территории, первыми принима-

ющих мигрантов, как например, для Южного Урала. Многие из числа прибывших 

иностранных граждан имеют низкий уровень образования, не владеют русским 

языком, что создает в целом условия для негативного восприятия мигрантов рос-

сийским сообществом [1]. В этом отношении территория современных Башкор-

тостана, Оренбургской и Челябинской областей, имеющих длительный историче-

ский опыт выстраивания модели мирного сосуществования различных этниче-

ских групп (башкир, нагайбаков, русских, татар), представляет особый интерес по 

заявленной проблеме. Исторический опыт даёт основания утверждать, что пред-

ставители различных народов Южного Урала в процессе межэтнического обще-

ния и культурного обмена смогли выработать общие этические нормы, позволя-

ющие в целом бесконфликтно представлять свою идентичность и моделировать 

различные эффективные варианты практики этнодиалога, формируя особый тип 

идентичности – пограничной. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Глагольные фразеологические единицы (ГФЕ) – это такие устойчивые выра-
жения, в которых грамматически господствующим компонентом является глагол. 
ГФЕ составляют значительную часть фразеологического фонда английского язы-
ка [1], поскольку являются специальным средством обозначения процессуального 
признака или действия человека [2]. Встречаются ГФЕ и среди пословиц (напри-
мер, Let sleeping dogs lie) [3], поэтому представляют интерес в плане их межъязы-
кового сопоставления [4], в том числе в рамках сравнительной паремиологии 
иностранного и родного языков [5]. 

В результате исследования установлено, что подавляющее большинство ГФЕ 
являются мотивированными (97%). Это обусловлено тем, что ГФЕ, как и сами 
глаголы в свободном употреблении выражают действия, процессы или состояния, 
которые имеют прямую связь с реальным миром и основаны на действиях, свя-
занных с эмпирическим опытом. Преобладающим типом переосмысления в 
большинстве ГФЕ является метафора (91%). Иные типы переосмысления пред-
ставлены спорадически: символический (0,5%), сравнение (2%). Немотивирован-
ных ГФЕ оказалось 6,5%. Большинство ГФЕ (92%) выполняют в предложении 
роль сказуемого, что обусловлено самой природой глагола, и лишь малая часть из 
них является другими членами предложения (дополнение 4%, определение 2%, 
обстоятельство 2%). В тексте ГФЕ выполняют преимущественно номинативную 
и экспрессивную функции, а также используются в прагматически обусловлен-
ных, стилистически мотивированных и эстетически детерминированных кон-
текстах, что вызвано природой большинства фразеологизмов (нейтральных в 
стилистическом и эстетическом плане ГФЕ зафиксировано менее 10%). ГФЕ из 
числа пословиц, представляющие особую группу, выполняют также генератив-
ную функцию, позволяющую обозначать типичные ситуации, связанные с дей-
ствиями, процессами и состояниями. 
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НАЗВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКОВ В КОЛЛЕКЦИИ НАГАЙБАКСКОГО 
СОБИРАТЕЛЯ Н.П. ВАСИЛЬЕВА* 

Нагайбаки как особая этническая группа обладают отличительными чертами: 
они одновременно принадлежат к тюркской языковой семье, исповедуют православ-
ную веру, а также отлично помнят о своём казачьем прошлом. Но главное – у нагай-
баков свой оригинальный язык, что доказывается уже изданными словарями [1, 4]. 
Небезразличные к судьбе своего народа и языка, нагайбаки многие годы самостоя-
тельно собирали языковой материал. В этом отношении особого внимания заслужи-
вает коллекция нагайбакских лексических и сверхсловных единиц, собранная Н.П. 
Васильевым, «стихийным тюркологом и востоковедом» [3, с. 207]. Она объединяет 
более 20 блоков (наименования предметов быта, явлений природы, одежды и пр.) [2, 
с. 218]. «Блоковая» структура позволяет дополнить данные нагайбакско-русского и 
русско-нагайбакских словарей. Особый интерес представляют названия временных 
отрезков. Информация о них в коллекции представлена шире, чем в словарях. Так, 
например, в нагайбакско-русском словаре [1] отсутствует внесённое в коллекцию 
слово кеще – четверг, а русско-нагайбакский словарь даёт другую его вариацию 
кещатна [4]. В этом же блоке отмечены лексемы: кѳӊ – день, җыл – год, сагат – час и 
пр., а также названия месяцев с комментариями собирателя: «У тюрков было 9 меся-
цев по 40 дней в каждом», однако даются наименования всех 12 месяцев современно-
го календаря. Например, ѳлѳ кырлаг – январь, җауз ай – май, кыуат ай – ноябрь. По-
добная информация отсутствует в известных нам нагайбакских словарях. Н.П. Васи-
льев поместил в своей коллекции и наименования времён года, а также природных 
явлений, с ними связанных: тѳмѳн – туман, кар – снег, сакы – роса. Таким образом, 
лексемы, организованные тематически, позволяют пользователю более детально 
представить явления и предметы, неразрывно связанные друг с другом в сознании 
этноса, а также увидеть важную, обязательную для освоения нагайбакского языка и 
понимания этнических особенностей информацию. 

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-
20045, https://rscf.ru/project/23-18-20045/ 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ФРАЗЫ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Интернационализмы в составе устойчивых фраз английского языка – это прежде 
всего пословицы, которые употребляются также и в других европейских языках и 
восходят к какому-либо одному текстовому источнику или языку-донору. Таких по-
словиц достаточно много, поэтому они входят в состав паремиологического миниму-
ма при изучении английского языка как иностранного [1], а также широко отражают-
ся в двуязычных словарях [2]. Изучение интернациональных пословиц является акту-
альной задачей современной паремиологии [3]. 

Исследование показало, что пословицы-интернационализмы в английском языке 

дифференцируются на следующие группы по своему генезису: 1) из латинского язы-
ка; 2) из библейских текстов; 3) из французского языка; 4) из немецкого языка; 5) из 
различных современных языков. Помимо этого, достаточно большую группу интер-
национализмов составляют пословицы, которые были заимствованы из английского 
языка в другие языки, благодаря чему приобрели интернациональный характер 
(прежде всего шекспиризмы и американизмы). Многие интернациональные послови-
цы, заимствованные в английский язык из других языков, подверглись ассимиляции 
(преимущественно в семантическом плане). В свою очередь, исследование показало, 
что пословицы, которые были заимствованы из английского языка в другие языки, не 
только мало подвержены ассимиляции, но и отличаются высокой степенью функцио-
нальной активности (нередко входят в состав основных паремиологических фондов 
разных языков) [4]. Поэтому важно учитывать такие пословицы при составлении 
переводных паремиологических словарей других языков, в которых пословичные 
интернационализмы, заимствованные из английского языка должны описываться, во-
первых, в рамках одной словарной статьи (как это делается в белорусско-немецком 
паремиологическом словаре [5]), а во-вторых, с указанием на англоязычное проис-
хождение таких единиц. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЕЙ  

БЕЛОРУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ* 

Переводные белорусско-иноязычные паремиологические словари включают на 

сегодняшний день четыре языка: русский [1–3], польский [4], английский [5], немец-

кий [6]. В этих словарях разработаны и апробированы принципы и приемы лексико-

графического описания белорусских и иноязычных пословиц в аспекте перевода. 

Создание переводного словаря белорусских и французских пословиц требует как 

уточнения существующих принципов словарного описания паремий, так и разработ-

ки соответствующих лексикографических материалов. 

Разработка белорусско-французского, французско-белорусского переводных па-

ремиологических словарей предполагает отбор пословиц для каждого языка, что 

предполагает создание их словарных корпусов. Корпус пословиц входного языка 

должен содержать как наиболее известные (на сегодняшний день) единицы, так и те, 

которые широко представлены в национальной литературе. В корпус пословиц вы-

ходного языка могут быть включены также редкие (устаревшие) и малоупотреби-

тельные пословицы, но только в том случае, если они представляют собой единствен-

ный аналог пословицы входного языка. Ядро каждого корпуса должны составлять 

единицы, во-первых, национально-культурно специфические (отсутствующие в дру-

гих языках), а во-вторых, этнокультурно маркированные (заимствованные из других 

языков). Помимо этого, должны быть представлены и интернациональные послови-

цы, широко распространенные в каждом из языков. 

Материалы для переводных словарей белорусских и французских пословиц 

должны включать и буквальные переводы пословиц, особенно важные в тех случаях, 

когда в другом языке отсутствуют прямые пословичные аналоги и соответствия. При 

буквальном переводе пословиц следует придерживаться принципов адекватности, 

точности, полноты и аутентичности передачи их формы и смысла. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы научных 

исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (ГР № 20211335). 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОСЛОВИЦ ВЫХОДНОГО ЯЗЫКА  

В РУССКО-БЕЛОРУССКОМ ПЕРЕВОДНОМ СЛОВАРЕ* 

В существующих русско-белорусских паремиологических словарях [1–3] 

единицы правой части дифференцируются по принципу увеличения различий в 

форме и семантике пословиц входного и выходного языков. При этом выделяется 

четыре типа межъязыковых соответствий. Первые три типа объединяют послови-

цы, полностью совпадающие по содержанию и различающиеся по лексическому 

составу и синтаксической форме (максимально близкие, частично совпадающие, 

полностью не совпадающие). Четвертый тип составляют пословицы, частично 

совпадающие по содержанию и полностью не совпадающие по лексическому 

составу и синтаксической форме. 

Однако для близкородственных языков данные четыре типа репрезентируют 

выходной язык только в том случае, если входной язык составляют единицы па-

ремиологического минимума [4]. Это подтверждается и в случае изменения по-

рядка языков, о чем свидетельствует сопоставительная белорусско-русская часть 

лингвострановедческого словаря белорусских языковых афоризмов (пословиц, 

поговорок, крылатых выражений) [5]. 

Исследование показало, что если в русско-белорусском словаре пословиц 

единицы входного языка не будут ограничены паремиологическим минимумом, 

то для выходного языка репрезентативными будут еще два типа межъязыковых 

соответствий. Один из них составят пословицы, частично совпадающие как по 

содержанию, так и по лексико-грамматической форме, а другой тип образуют 

пословицы, полностью не совпадающие по содержанию, однако частично совпа-

дающие по лексико-грамматической форме. Первый их этих типов существенно 

дополнит переводной словарь, а второй послужит основанием для описания слу-

чаев межъязыковой провербиальной омонимии, что является весьма значимой 

частью любого переводного словаря. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-

ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (ГР № 20211335). 
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РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ ПОСЛОВИЦ  
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК* 

Русско-белорусские паремиологические словари [1–3] созданы для перевод-
ных целей и в этом плане вполне выполняют свою функцию. Однако для вдумчи-
вого пользователя, а также при изучении белорусского языка как иностранного 
или как неродного в условиях двуязычия в данных словарях явно не хватает ин-
формации лингвокультурологического плана. Такого рода информации о бело-
русских пословицах в лексикографическом формате существует очень немного. 
Только один словарь специально посвящён описанию национально-культурной 
семантики белорусских пословиц [4]. Сравнение же белорусских и русских по-
словиц, входящих в состав паремиологических минимумов обоих языков [5], 
показывает, что белорусские пословицы весьма существенно отличаются от рус-
ских прежде всего своим лингвокультуроведчески значимым содержанием. 

Исследование показало, что в структуру двуязычного переводного паремио-
логического словаря целесообразно ввести специальную зону лингвокультуроло-
гического комментария. Такая зона должна дифференцироваться для входного и 
выходного языка, а также содержательно различаться в обоих случаях в зависи-
мости от того, кому именно предназначается словарь. Если словарь предназначен 
для владеющих русским языком как родным и изучающих белорусский язык, то 
лингвокультурологический комментарий пословиц входного языка (в данном 
случае – русского) должен быть минимален и ориентирован на малоизвестные 
факты (в основном, исторического характера). В свою очередь, лингвокультуро-
логический комментарий выходного языка (в данном случае – белорусского) в 
таком словаре должен быть максимально широким и охватывать все без исклю-
чения компоненты национально-культурной семантики пословиц (от значений и 
фоновой семантики отдельных лексических единиц в составе пословиц до прото-
типов и фоновой семантики самих пословиц как фольклорных текстов и языко-
вых знаков). Такой подход в переводном словаре позволит обеспечить пользова-
теля достаточным и необходимым набором сведений культурного характера. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (ГР № 20211335). 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ КАК ЧАСТЬ АНГЛИЙСКОГО 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 

Народные приметы составляют значительную часть английского паремиоло-

гического фонда, часть из них даже вошла в состав пословиц, получив иносказа-

тельный смысл. Народные приметы из числа пословиц включаются в двуязычные 

переводные англо-иноязычные словари [1] и в учебные пособия для изучающих 

английский язык как иностранный [2]. Народные приметы-пословицы не всегда 

являются достоянием только одной лингвокультуры, поэтому выяснение их 

межъязыковой общности / специфичности является одной из проблем сопостави-

тельной паремиологии [3]. 

В результате исследования установлено, что тематика английских народных 

примет охватывает широкий спектр жизненных аспектов, включая погоду, здоро-

вье, социальные отношения и поведение, что делает их универсальным инстру-

ментом передачи культурной идентичности и коллективного опыта. Эти приметы 

не только обобщают наблюдения о природе и человеческом поведении, но и слу-

жат важной частью фольклорного наследия. Приметы могут обладать как про-

стым смыслом, так и более глубокими, скрытыми значениями, могут выполнять 

разнообразные функции: от предостережений и социальных указаний до риту-

альных аспектов. Народные приметы формируют и поддерживают общественные 

нормы и ожидания, а также служат источником психоэмоционального комфорта. 

Специфика структурных характеристик английских народных примет демонстри-

рует, как их морфология, синтаксис и фонетика влияют на запоминаемость и рас-

пространённость. Простота и ритмичность их организации позволяют народным 

приметам легко передаваться от поколения к поколению, а использование арха-

измов сохраняет исторический колорит. Английские народные приметы пред-

ставляют собой сложные и многогранные культурные артефакты, отражающие 

мировосприятие англичан как крайне традиционного общества. Изучение народ-

ных примет важно не только для понимания языка и фольклора, но и для понима-

ния культурных традиций в условиях стремительных изменений современности. 

Именно поэтому народные приметы должны описываться в специальных слова-

рях, в том числе переводных. 
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ В БЕЛОРУССКО-АНГЛИЙСКОМ 
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ* 

Перевод белорусских пословиц на другой язык лишь однажды осуществлял-
ся в рамках переводного белорусско-немецкого паремиологического словаря [1]. 
Проблема перевода английских пословиц на белорусский язык частично решена в 
англо-белорусском паремиологическом словаре [2]. Перевод белорусских посло-
виц на английский язык является актуальной проблемой как для белорусско-
иноязычной паремиографии, так и для теории и практики перевода. 

Проблема перевода пословиц на другой язык решается в современной паре-
миологии на основании двух подходов: 1) функционального, который предпола-
гает достижение наибольшей эквивалентности при переводе пословиц в различ-
ных видах дискурса [3]; 2) лингвокультурологического, имеющего целью макси-
мальное сохранение при переводе пословиц их национально-культурной специ-
фики [4]. Второй подход обычно широко используется в лингводидактике при 
буквальном переводе пословиц в рамках преподавания языка как иностранного 
[5]. Буквальный перевод пословиц важен, но недостаточен для переводного паре-
миологического словаря. Поэтому на первом плане в переводной паремиографии 
всегда будет функциональный подход. В белорусско-английском словаре посло-
виц функциональный подход предполагает при подборе переводных соответ-
ствий в выходном языке фокусирование прежде всего на семантике единиц вход-
ного языка (прямом или переносном значении) и только потом на их форме (лек-
сическом составе и грамматической организации). При этом формальные соот-
ветствия должны последовательно ранжироваться по степени уменьшения сход-
ства (полное сходство по семантике vs. полное сходство / частичное сходство / 
полное несходство в форме), что позволит максимально репрезентативно и адек-
ватно показать в переводном словаре варианты передачи белорусских пословиц с 
помощью пословиц английского языка. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ПЕРЕВОДНОЙ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КАК УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ* 

Белорусско-иноязычная паремиография насчитывает на сегодняшний день толь-

ко несколько словарей: большой русско-белорусский в двух томах [1; 2] и малый 

русско-белорусский [3], белорусско-немецкий [4], польско-белорусский [5] и англо-

белорусский [6]. Ни один из них нельзя в строгом смысле назвать учебным, хотя в 

некоторых включены элементы, которые могут использоваться в процессе обучения 

языку как иностранному (например, полный список лексических компонентов ан-

глийских пословиц в англо-белорусском паремиологическом словаре). 

Разработка переводного паремиологического словаря с целью его использования 

в качестве учебного пособия в процессе преподавания языка как иностранного пред-

полагает реализацию определённых принципов его составления и соблюдение целого 

ряда критериев отбора и репрезентации языкового материала. Так, необходимо вклю-

чить в структуру переводного словаря собственно лингводидактические компоненты, 

к которым целесообразно относить, во-первых, лексико-грамматические коммента-

рии как к единицам входного языка, так и к единицам выходного языка (при необхо-

димости, но всегда в случаях редких, устаревших, функционально-стилистически 

маркированных компонентов пословиц), во-вторых, толкование значения не только 

единицы входного языка, но и единицы выходного языка (особенно, в случаях пере-

вода пословиц способом полной замены), в-третьих, историко-этимологические ком-

ментарии словарных единиц (при необходимости, но в обязательном порядке для 

интернациональных пословиц), в-четвертых, транскрипцию словарных единиц (с 

учётом вариативности произношения пословиц), в-пятых, лингвострановедческие 

комментарии (что особенно важно в случаях наличия в пословицах обоих языков 

безэквивалентных компонентов). 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-

ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКО-ИНОЯЗЫЧНЫХ УЧЕБНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ* 

Учебная белорусско-иноязычная и иноязычно-белорусская фразеография и 
паремиография еще только начинают развиваться в белорусском языкознании и 
пока не имеют выработанных теоретических положений и общепринятых мето-
дологических принципов. Существует только один учебный русско-белорусский 
фразеологический словарь [1], а также белорусско-русский список пословиц и 
крылатых слов как раздел учебного лингвострановедческого словаря [2]. Элемен-
ты лингводидактического содержания спорадически встречаются в некоторых 
сопоставительных и переводных белорусско-иноязычных словарях фразеологиз-
мов [3], пословиц [4] и крылатых слов [5; 6]. 

Основными принципами разработки учебных белорусско-иноязычных фра-
зеологических и паремиологических словарей должны быть следующие: 1) прин-
цип лексикографической полноты, предполагающий всестороннее и исчерпыва-
ющее описание устойчивых единиц в учебном словаре; 2) принцип лингвистиче-
ской нормативности, предполагающий выполнение двуязычным учебным слова-
рем функции нормативного справочника для обоих языков; 3) принцип перевод-
ческой аутентичности, предполагающий равную силу прямого и обратного пере-
вода устойчивых единиц для входного и выходного языков учебного словаря; 
4) принцип лингвокультурологической репрезентативности, предполагающий 
специальное описание в учебном словаре фоновой семантики национально-
культурно маркированных единиц обоих языков; 5) принцип лингводидактиче-
ской целесообразности, предполагающий включение в учебный словарь только 
той информации, которая соответствует критериям качества лингвистического 
образования; 6) принцип универсальности, предполагающий полифункциональ-
ное использование учебного словаря как справочника и как пособия. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ЕДИНИЦЫ С ЭМОТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ  

В АНГЛИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ* 

Проблема описания лексической организации пословиц разных языков мира 

в сопоставительном и типологическом аспектах является одной из актуальных 

проблем современной паремиологии как самостоятельной лингвистической дис-

циплины [1; 2]. Заметное место в лексическом составе пословиц занимает эмо-

тивная лексика, которая недостаточно исследована в белорусских пословицах и 

вовсе не изучена в сравнительном плане на материале английских и белорусских 

пословиц. 

Цель исследования – определить состав, место и роль эмотивной лексики в 

пословицах английского и белорусского языков. Материалом для исследования 

послужили единицы паремиологических минимумов [4], отобранные из англо-

белорусского паремиологического словаря [3], а также базовый список эмотив-

ной лексики английского языка [5]. 

В результате типологического анализа установлено, что в паремиологиче-

ских фондах обоих языков можно выделить пять групп единиц: 1) пословицы, в 

которых употребляется лексика, выражающая эмоции; 2) пословицы, в которых 

употребляется лексика, обозначающая эмоции; 3) пословицы, в которых различ-

ная лексика используется для выражения семы эмоциональности в их прямом 

значении; 4) пословицы, в которых различная лексика используется для выраже-

ния семы эмоциональности в их переносном значении; 5) пословицы, в которых 

комбинируются признаки пословиц четырех предыдущих групп. 

Сравнительный анализ показал, что в английских пословицах превалируют 

единицы первой и третьей типологических групп, а в белорусском языке – второй 

и четвертой. Пятая типологическая группа дифференцируется: для английских 

пословиц характерны комбинации второй и третьей типологических групп, для 

белорусских – второй и четвертой. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-

ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ФУНКЦИИ УСТОЙЧИВЫХ ФРАЗ В МЕДИАДИСКУРСЕ 

Функционирование устойчивых фраз в медиадискурсе имеет специфические 
особенности и существенно отличается от их употребления в иных видах дискур-
са. Это делает значимым изучение устойчивых фраз в лингводискурсивном ас-
пекте, которое в современной паремиологии стремительно развивается и уже 
оформилось в отдельное направление [1]. Функциональные характеристики 
устойчивых фраз используются и в лингводидактике при изучении языка как 
иностранного [2], включаются в словарное описание устойчивых в сопостави-
тельных и переводных словарях различных языков [3-5]. 

Исследование показало, что идиоматичность, образность и культурные кон-
нотации устойчивых фраз делают их незаменимыми в медиадискурсе при переда-
че информации, выражении эмоций и создании необходимого стилистического 
эффекта. Именно поэтому изучение фразеологии в контексте медиадискурса яв-
ляется ключевым для понимания механизмов речевого воздействия и манипули-
рования восприятием. Семантика устойчивых фраз в медиадискурсе представляет 
собой динамичный и контекстно-зависимый процесс. Один и тот же фразеоло-
гизм может приобретать различные оттенки значения в зависимости от тематики, 
жанра и коммуникативной цели медиатекста. Семантика многих устойчивых фраз 
тесно связана с национально-культурным контекстом. Употребление таких еди-
ниц создаёт культурные отсылки, формируя определённое восприятие сообщае-
мой информации и влияя на эмоциональную реакцию аудитории. Несмотря на 
общую устойчивость, синтаксическая структура устойчивых фраз может претер-
певать разного рода изменения в зависимости от контекста употребления. Это 
может быть связано как с внесением небольших лексических изменений (замена 
синонимом), так и с полной трансформацией устойчивой фразы (остается лишь 
образ, который маркируется одним из лексических компонентов). В стилистиче-
ском плане устойчивые фразы способны формировать стилистический регистр 
всего сообщения либо его наиболее значимой части, детерминируя тем самым 
общее его восприятие. 
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ОБРАЗ КОНЯ В НАГАЙБАКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ*  

Современные нагайбаки считают себя потомками южноуральских казаков. 

Первый документ о служилых казаках в России под названием «Боярский приго-

вор  о станичной и сторожевой службе» был принят в 1571 г. (см. [2, с. 15]). Но 

предки казаков, прибывшие на Южный Урал, вероятно, в XVII в., официально 

были пожалованы в служилое казачество лишь в 1737 г., когда «За активное уча-

стие в подавлении башкирских бунтов именным указом императрицы Анны 

Иоанновны» они «были освобождены от ясака и записаны в Оренбургское каза-

чье войско» [4, с. 13]. Казаки в дореволюционной России – это многотысячные 

войсковые конные подразделения. Жизнь казака была немыслима без коня. Уже с 

четырёх лет нагайбакских  мальчиков начинали обучать верховой езде. Не слу-

чайно в нагайбакском языке  сохранился богатейший пласт слов и сверхсловных 

единиц, посвящённых коням, их повадкам, мастям, окрасу, степени выносливо-

сти, верности хозяевам, бесстрашию в бою, неутомимости в походах (қотырық – 

буйный, қурқыусыз – смелый, ышаныщлы – верный, щаптар – игреневый, 

қызыу –  быстрый [3]). Тема взаимоотношений коня и его хозяина-джигита явля-

ется одной из ведущих в старинных нагайбакских песнях. Сжато и лаконично 

характеризуют эту сферу жизни казачьего прошлого малого народа его послови-

цы и поговорки. В них содержатся наставления, касающиеся бережного ухода за 

конём: Азықлы арымас (Не лошади везут – овёс везёт (букв. Конь с кормом не 

устанет)); необходимости должной дрессировки, «воспитания» своего коня: Ат 

җѳгәнсез булмас, байлық  ақылсыз булммас (Ни коня без узды, ни богатства 

без ума). И до сих пор самой точной оценкой взаимоотношений между конём и 

мужчиной-нагайбаком, следует признать, остаются поговорки Атсыз – қазақ 

тѳгел (Без коня не казак) и Ир қанаты ат булыр (Крылья мужчины – лошадь). 

*Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-18-

20045, https://rscf.ru/project/23-18-20045/ 
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ФОЛЬКЛОР РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА 

БАШКОРТОСТАНА В КОНТЕКСТЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ 

1938 г. Н.П. КОЛПАКОВОЙ 

Н.П. Колпакова (1902, Санкт-Петербург – 1994, Санкт-Петербург) – фольк-

лорист, руководитель объединенной экспедиции 1938 г. Башкирского научно-

исследовательского института языка и литературы и Отдела фольклора Институ-

та литературы АН СССР в Белорецкий и Баймакский районы Башкортостана. 

Экспедиционные записи хранятся в архивах кабинета рукописей Российского 

института истории искусств, Института русской литературы (Пушкинский Дом) и 

Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. В 

Белорецком районе экспедиция работала в пяти русских поселениях: Тукан (25–

27 августа), Зигаза (28–29 августа), Исмакаево (31 августа – 1 сентября), Верхний 

Авзян (2–3 сентября), Белорецк (4–5 сентября)[1].   

Среди зафиксированных материалов большинство – песенные и частушеч-

ные тексты. В архиве ИИЯиЛ Уфимского научного центра РАН папка с материа-

лами по Белорецкому району содержит 23 текста свадебных песен, 21 – плясо-

вых, 11 – солдатских, хороводных и лирических – по 4 текста, игровых и рекрут-

ских – по 2 текста, 3 текста Коляды, прочих песен – 38 текстов. Больше всего 

зафиксировано частушек – 416 текстов. Особо значимы записи сказок (10 единиц 

хранения), загадок (40 единиц хранения), считалок (7 единиц хранения) и баек 

(2 единицы хранения). Корпус устных рассказов о прошлом насчитывает 

24 текста, из них 9 текстов о Пугачеве [2]. Н.П. Колпаковой опубликованы рас-

сказы о Пугачеве и Разине, 5 текстов свадебных песен, зафиксированных на руд-

нике Зигаза, 4 текста верхнеавзянских, один текст из поселка Тукан [3, 4]. 

Остальной корпус текстов ждет своего исследователя и издателя.   
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АФОРИСТИЧНОСТЬ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА (В АНГЛИЙСКОМ, 

БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 

Афоризмы всегда были одним из наиболее действенных средств языка ре-

кламы. Наиболее удачные рекламные слоганы, как правило, являются афористи-

ческими по форме и содержанию [1, с. 24-25]. В качестве афоризмов в англий-

ской, белорусской и русской рекламе достаточно широко используются послови-

цы, которые входят в состав паремиологического минимума каждого языка [2-4]. 

Включение пословиц в тексты массовой коммуникации изучается в паремиоло-

гии [5]. Однако типологических исследований афористичности рекламного текста 

на материале данных трёх языков до сих пор не проводилось. Сравнительный 

анализ рекламных слоганов в английском, белорусском и русском языках позво-

лил выявить как общие, так и уникальные черты, отражающие культурные кон-

тексты и традиции в рекламе.  

В результате исследования установлено, что сходством является использова-

ние, во-первых, императивных афоризмов, призывающих к активным действиям 

(Just Do It! – Зрабі гэта! – Просто сделай это!); во-вторых, максимально кратких 

афоризмов; в-третьих, рифмы и аллитерации в афоризмах. Основные различия 

содержатся в выражении в афористических слоганах культурных ценностей и 

стереотипов. Так, в белорусских и русских рекламных афоризмах акцентируется 

единство сообщества, коллективизм, совместность усилий (Мы разам! – Сила в 

единстве!). Английские рекламные афоризмы ориентируют пользователя на лич-

ные достижения, на индивидуализм выбора (Think Different). Весьма заметны и 

стилистические различия. В белорусском и русском афористическом слогане 

большую роль играет образность, метафоричность, создание широкого спектра 

ассоциаций. Английский рекламный афоризм чаще всего отличается прямотой и 

непосредственностью в передаче смысла, максимальной простотой в смысловом 

плане. Симптоматично, что указанные различия реализуются и при переводе ре-

кламных афоризмов с английского на белорусский и русский язык. 
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

Православная церковь и православная вера традиционно играют важную 

роль в духовной жизни российского общества. В условиях вооружённых кон-

фликтов она может выступать как источник моральной и духовной поддержки 

для военнослужащих. Священники проводят службы, организовывают молебны и 

исповеди, что помогает солдатам сохранять дух и настраивает их на выполнение 

воинского долга. 

Влияние православной церкви может проявляться и в языковой картине во-

еннослужащих. Использование религиозной лексики военными в контексте спе-

циальной военной операции на Украине отражает сложные взаимоотношения 

между религией, национальной идентичностью и военной символикой: 

1) использование религиозной терминологии: участники вооружённых конфлик-

тов могут обращаться к молитвам, церковным песнопениям и библейским тек-

стам в своей коммуникации, что отражает их духовные переживания и стремле-

ние к спасению; 2) формирование специфической военной лексики, основанной 

на религиозных понятиях, может стать частью обыденной речи, что создаёт осо-

бый код взаимодействия между солдатами; 3) религиозная лексика и образы ис-

пользуются для создания героического нарратива о военнослужащих, позволяю-

щий усиливать патриотические чувства. 

Так, в СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

участвует более 20 воинских подразделений, выбравших себе в качестве обозна-

чений имена святых, из них 12 являются «православными батальонами»: бригады 

Князя Владимира, Донецкой иконы Богородицы и Феодора Ушакова; батальоны 

Александра Невского, Архангела Михаила, Апостола Павла, Иоанна Русского, 

Дмитрия Донского, Дмитрия Солунского, Андрея Осляби, Евгения Родионова, 

Ильи Муромца, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Александра Пере-

света; роты Николая Японского, 40 мучеников Севастийских [2]. 

Таким образом, православная церковь и религия в целом играют значимую 

роль в жизни военнослужащих, воздействуя на их моральное состояние, чув-

ственность и языковую практику. 
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НАГАЙБАКСКАЯ АЗБУКА КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ РОДНОМУ ЯЗЫКУ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА* 

С 2023 г. сотрудники Научно-исследовательской словарной лаборатории 

(НИСЛ) МГТУ им. Г.И. Носова при участии представителей нагайбакского этно-

са разрабатывают и издают серию книг (словари, разговорник, грамматика, азбу-

ка) для бесписьменного народа – нагайбаков. Главная цель авторов – сохранить 

их родной язык и передать его потомкам. В 2025 г. планируется начать внедрять 

обучение нагайбакскому языку в школах поселений Нагайбакского района (пос. 

Остроленский, с. Париж, с. Фершампенуаз). Работа с детьми предполагает изна-

чально знакомство с азбукой. 

Создание азбуки затруднялось тем, что исторически сложилось так, что в до-

революционной России дети нагайбаков учились в православных школах, где 

преподавание велось на нагайбакском языке по системе Н.И. Ильминского [1]. 

Однако полувековая письменная традиция после закрытия православных школ с 

преподаванием на нагайбакском языке прервалась. Дети стали получать образо-

вание либо на русском, либо на татарском языке. Книги, напечатанные с исполь-

зованием алфавита Н.И. Ильминского, были изъяты и уничтожены. Их поиски не 

увенчались успехом. Остро встал вопрос об алфавите. Мы обратились к опыту 

Н.И. Ильминского, и образцом для нагайбакского алфавита стала кириллица. 

Предлагаемый нами алфавит, состоящий из 31 буквы, отражает состояние звуко-

вой системы современного нагайбакского языка. Он отличается и от современно-

го русского алфавита, и от алфавита Н.И. Ильминского. В нем нет ни букв В, Ф, 

Ц, Ч, Х, Ё, ни Ъ и Ь, зато есть буквы, характеризующие специфические нагайбак-

ские звуки, – Ғ, Қ, Җ, Ӊ, Ү, Ə, Ө [2, с. 3-11].  

Встал вопрос о наполняемости этой азбуки. Нами решено было, кроме опи-

сания каждой буквы и звука, который она обозначает, упражнений по чтению и 

запоминанию отдельных слов, поместить в данной книге в виде приложения раз-

личные оригинальные нагайбакские тексты – сказки, небылички, загадки, стихи и 

т.п. для того, чтобы дети могли отрабатывать навык чтения на родном языке.  

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-

20045, https://rscf.ru/project/23-18-20045/ 
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«ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ВИДЕОРОЛИКА  

НА СТИХИ МАГНИТОГОРСКОГО ПОЭТА АЛЕКСАНДРА ЕРОФЕЕВА)  

 В 2024 году на международном открытом интернет-фестивале «Видеости-

хия», проводимом при поддержке фонда Президентских инициатив в 

г. Магнитогорске, победителем в номинации «Поэзия Урала» (диплом I степени) 

стал стихоклип Евгения Обатурова (г. Магнитогорск, Челябинская обл.) «Желтая 

подводная лодка» на стихи недавно ушедшего из жизни магнитогорского поэта 

Александра Ерофеева. В стихотворениях Александра Ерофеева и поэтических 

видеороликах, снятых на его стихи, проявляется общая тенденция развития 

уральской видеопоэзии: стремление к самоидентификации путем определения 

своего места в мире, включения себя в мировое культурное время и пространство 

[1]. Название видеопоэтического ролика и музыка, звучащая в нем, являются от-

сылкой к знаменитой песне «Yellow Submarine» легендарной ливерпульской чет-

верки «Битлз». Экзистенциальность двух текстов (мирового хита и стихотворения 

уральского поэта) проявляются в теме одиночества, что тоже является значимой 

тенденцией современной видеопоэзии [1]. Но если в случае с «Битлз» желтая 

подводная лодка – это символ спасения, защиты и отгораживания от реальности 

группы людей («мы», «нас»), т.е. ближнего круга, живущего словно в пузыре (на 

борту субмарины), в море безумия битломании, то в уральском варианте желтая 

субмарина – это манифестация «Я», отстаивающего свою неповторимость, свою 

самость, это то, что еще нужно обнаружить в глубинах собственного бессозна-

тельного («Я вглядываюсь в глубины тайных моих желаний»), и то, чему нельзя 

позволить утонуть («Быть желтою подводною лодкою – это значит // Всегда и 

везде оставаться самим собою»). Мы видим, как образ, рожденный сном Пола 

Маккартни и воплощенный в поэтический сюжет, выводит этот текст из разряда 

личного в поле прецедентного, а интерпретация магнитогорским поэтом ставшего 

мировым культурным феноменом текста ведет к его переходу из прецедентного в 

разряд личного.  
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ИДЕЯ НАРОДНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ 

В. А. СУХОМЛИНСКОГО  

Обращение к педагогическому наследию прошлого особенно важно в насто-

ящее время. Это помогает понять пути решения многих современных проблем 

воспитания подрастающего поколения. Особого внимания, на наш взгляд, заслу-

живает идея народности в педагогических взглядах Василия Александровича 

Сухомлинского.  

Рассматривая школу как «колыбель народа», «народный очаг воспитания», 

В.А. Сухомлинский подчеркивает, что  каждый человек есть частица бессмертно-

го народа. В центре всей педагогической системы В.А. Сухомлинского – лич-

ность ребенка, а школа лишь тогда школа, когда главный предмет в ней – «Чело-

вековедение». Учебные заведения должны воссоздать в каждом поколении фило-

софию родного народа, его широкий и оригинальный взгляд на мир, националь-

ную психологию и характер, самобытную культуру. Идеи народной педагогики 

В.А. Сухомлинского рассматривают в своих работах: Ю.В. Андреева и 

М.В. Богуславский [1], А.Ю. Гвалдин [2], Д.А. Потапов[3] и др.  

Основные принципы педагогической деятельности В.А. Сухомлинского: 

воспитание любви к ближнему; уважение к труду; полноценная физическая ак-

тивность детей; приобщение к «живому знанию» через радость познания, вдох-

новение и творчество; духовное общение с каждым ребенком; тонкое пережива-

ние красоты природы; систематическое повышение педагогической культуры 

родителей. 

Основными средствами народной педагогики В.А. Сухомлинский считает за-

гадки, поговорки, сказки, легенды, поверья, художественные миниатюры. Уни-

кальные авторские сочинения включены В.А. Сухомлинским в «Хрестоматию по 

этике».  

Таким образом, реализация идеи народности способствует глубокому позна-

нию важнейших источников, питающих любовь к Родине, познанию ответствен-

ности за материальные и духовные ценности, созданные старшими поколениями. 
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«ТАК НАКАЗЫВАЛИ ПРЕДКИ...»: К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ 

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЧИНИТЕЛЬСТВА 

Обращение к фольклорным материалам, напечатанным на страницах крае-

ведческих изданий или сочинений региональных писателей, вызывает ряд слож-

ностей. С одной стороны, как замечает С. М. Толстая, «передача устного текста, 

например разговорной речи, письменными знаками не превращает его в письмен-

ный текст и остается лишь письменной фиксацией устного текста» [1]. С другой – 

изложение фольклорного сюжета в краеведческих сочинениях зачастую вызывает 

целый ряд вопросов к публикатору. Возникает необходимость уточнения мотива-

ции самодеятельного литератора, его писательских намерений, предполагаемого 

читателя, что способствует выбору верных интерпретационных ходов в понима-

нии материала. В частности, важнейшим намерением Г. И. Костина, создателя 

эпического полотна семейной истории «Корни и отростки древа Костиных (за 

прошедшие 345 лет)», было продолжить семейное летописание предков, останов-

ленное в 1935 г. [2]. Автор не был озабочен хитростями романного повествова-

ния; на вопрос, уточняющий его творческие намерения, дал следующий ответ: 

«Ну, да какой там роман! Просто родословная. Ну, как работали, пахали, жени-

лись, сеяли, убирали. С моей практики» [2, Ч. 1, с. 4]. Судьбы предков, вовлечён-

ных в события русско-шведских и русско-турецких войн, пугачёвское восстания, 

революцию и гражданской войну, Г. И. Костин выстроил из «чудесных рассказов 

за прожитые годы». Их он собрал, объезжая родственников, соседей, знакомых. 

«Рассказывание» стало главной интонацией повествования, что подчёркивается 

повторяющейся в тексте фразой: «Так наказывали предки: передавать из уст в 

уста по наследству своим детям и внукам, сохранять память в веках» [2, Ч. 1, 

с. 28]. Диалог, уточняющий самосознание народного писателя, позволил заме-

тить, что восьмисотстраничный текст сконструирован из расположенных в хро-

нологическом порядке семейных преданий, эпизодов из утраченного блокнота 

деда, конспективного изложения своего взгляда на исторические события, в кото-

рые были вовлечены предки. Предназначенная для семейного чтения внукам и 

правнукам книга осталась открыта времени и рассчитана не на воспроизведение, 

а на продолжение семейного летописания: «может кто и продлит» [2, Ч. 3, с. 260]. 

Г. И. Костин выстроил и записал  «письменными знаками» систему устных се-

мейных преданий. Линейно-цикличное построение сюжета давало автору воз-

можность обозначать на оси времени события династического характера, а повсе-

дневная жизнь разных поколений семьи вошла в годовой круг («крестьянская 

жизнь идёт круглый год колесом»). 
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЕЙ  

БЕЛОРУССКИХ И ПОЛЬСКИХ ПОСЛОВИЦ* 

Сопоставительная и переводная паремиография в белорусском языкознании 

развивается преимущественно в направлении от белорусского к другим языкам 

(русскому, английскому, польскому [1–4]) и только в одном словаре в направле-

нии от иностранного языка (немецкого) к белорусскому [5]. В этой связи акту-

альным является создание белорусско-иноязычных словарей пословиц, в том 

числе и белорусско-польского паремиологического словаря. 
Разработка материалов для белорусско-польского словаря пословиц предпо-

лагает как использование уже существующего опыта белорусской сопоставитель-
ной и переводной паремиографии, так и определение новых принципов и приемов 
лексикографического описания пословиц применительно к каждой конкретной паре 
языков. Так, при сопоставлении и переводе белорусских и польских пословиц для 
словаря важно учитывать целый ряд межъязыковых особенностей: 1) наличие за-
имствований как из польского в белорусский язык, так и из белорусского в поль-
ский, многие из которых ассимилировали и приобрели этнокультурно маркирован-
ные компоненты; 2) наличие заимствований в оба языка из русского, немецкого, 
английского, французского и других языков, при этом такие заимствования могут 
существенно различаться в результате их ассимиляции в каждом из языков; 
3) наличие интернациональных пословиц, вошедших в оба языка из одного тексто-
вого источника – произведений античной литературы, Библии, средневековой ла-
тыни и др.; 4) наличие в обоих языках универсальных пословиц, отличающихся 
этнокультурно маркированными элементами в каждом языке; 5) наличие в обоих 
языках специфических (отсутствующих в других языках) пословиц, имеющих схо-
жие элементы в лексико-грамматической организации. Данные особенности долж-
ны быть отражены в правой части двуязычного словаря. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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МЕТАФОРА В АНГЛИЙСКИХ АФОРИЗМАХ 

Афоризмы, как известно, имеют яркую, запоминающуюся форму, в создании 

которой используются различные грамматические и семантические средства [1, 

с. 58]. Английские афоризмы, благодаря этому, широко используются в качестве 

дидактического материала при преподавании грамматики и практики речи ан-

глийского языка как иностранного [2-4]. Одним из наиболее ярких семантических 

средств в английских афоризмах является метафора, которая реализуется и в ли-

тературных, и в фольклорных единицах [5]. 

Исследование показало, что метафорические афоризмы могут включать раз-

личные языковые средства выражения переносного значения. Наиболее распро-

странёнными способами являются прямая метафора, когда происходит прямое 

уподобление одного предмета или явления другому (Time is a thief that steals our 

youth); развернутая (расширенная) метафора, когда метафорический образ рас-

крывается более подробно (Opportunity is a bald-headed man with a forelock in 

front); скрытая (имплицитная) метафора, в которой метафорический смысл только 

подразумевается (Silence is a fence around wisdom); прямое метафорическое срав-

нение, включающее союзы like, as (Laughter is the sun that drives winter from the 

human face); олицетворение, т.е. наделение неодушевленных предметов или аб-

страктных понятий человеческими качествами (Regret is a heartache that never 

goes away). В качестве стилистических приёмов, усиливающих воздействие ме-

тафоры в афоризмах, широко используются антитеза (Happiness is a butterfly, 

which, when pursued, is always just beyond your grasp), гипербола (Wisdom is a deep 

well, and few can draw from it), аллитерация (Failure is a seed that blossoms into 

wisdom). Достаточно большое количество английских афоризмов также содержит 

метонимию (Kindness is a language the deaf can hear and the blind can see), с по-

мощью которой образуется вторичный смысл всего изречения. 
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КОРПУС ПОСЛОВИЦ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ЯЗЫКОВ  

В БЕЛОРУССКО-РУССКОМ ПЕРЕВОДНОМ СЛОВАРЕ* 

Полного переводного белорусско-русского словаря на сегодняшний день не 

существует. Перевод на русский язык наиболее употребительных и национально-

культурно специфических белорусских пословиц впервые был осуществлен в 

1997 г. в лингвострановедческом словаре паремиологических единиц белорусско-

го языка [1]. Вместе с тем, созданы русско-белорусские словари пословиц [2–4], в 

которых предложены и апробированы оригинальные принципы межъязыкового 

сравнения паремиологических единиц. 

При разработке лексикографически ориентированного корпуса пословиц для 

белорусско-русского, русско-белорусского переводного словаря следует ориен-

тироваться прежде всего на паремиологический минимум и основной паремиоло-

гический фонд каждого из языков [5]. Корпус единиц входного и выходного язы-

ков должен содержать единицы паремиологического минимума (минимального 

количества единиц, наиболее известных и распространенных на сегодняшний 

день), а корпус единиц выходного языка должен помимо этого включать единицы 

основного паремиологического фонда (минимального количества единиц, наибо-

лее известных и распространенных в исторической перспективе на протяжении 

минимум последних трех столетий). Такой подход отвечает принципу лексико-

графической полноты (который для каждого из языков реализуется по-своему, 

исходя из специфики исторического развития их паремиологических подсистем) 

и позволяет отразить для русского языка все наиболее значимые пословицы, 

функционирующие в его современной литературной форме, а для белорусского 

языка репрезентировать все наиболее значимые пословицы общенародного языка, 

в том числе и те, которые еще недостаточно широко употребляются в его совре-

менной литературной форме, однако давно и продуктивно функционируют в 

многочисленных территориальных диалектах белорусского языка. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-

ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (ГР № 20211335). 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Фразеология публицистического дискурса всегда была предметом присталь-

ного внимания лингвистов, поскольку именно в медиатекстах фразеологические 

единицы используются в своем максимально широком грамматическом и семан-

тическом потенциале. Именно поэтому фразеология публицистического дискурса 

регулярно включается в учебные пособия по английскому языку как иностранно-

му [1-3]. Многие коммуникативные фразеологизмы (пословицы) используются 

преимущественно в публицистике, что не раз отмечалось исследователями [4; 5]. 
Анализ показал, что в современных англоязычных публицистических текстах 

используются практически все виды фразеологических единиц. С функциональ-
ной точки зрения они придают газетным статьям особую экспрессивность, выра-
жают чувства и отношение говорящего к высказыванию, служат для передачи как 
предметно-логического, так и эмоционально-окрашенного содержания. В газет-
ных статьях чаще используются фразеологизмы, обозначающие действие (to give 
it a shot, to trod on toes, to pass the buck), в том числе преимущественно действие с 
отрицательной оценочностью (to be slow on the uptake, in deep water, bad blood), а 
также ситуацию (with flying colours, in deep water, on the run). Именно поэтому в 
англоязычном публицистическом дискурсе доминирует глагольная категория 
фразеологических единиц (to bring down the house, to hit the mark, to gild refined 
gold). При этом достаточно редко используются модальные фразеологические 
единицы (well and good, by and large, gut und gern) и почти совсем не употребля-
ются междометные фразеологизмы (by George). Фразеология англоязычного пуб-
лицистического дискурса представляет собой отдельный корпус единиц, которые 
регулярно используются в СМИ и заслуживают специального описания в учеб-
ном толковом словаре. 
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ПОСЛОВИЦЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В ПЕРЕВОДНОМ НЕМЕЦКО-БЕЛОРУССКОМ СЛОВАРЕ* 

Пословицы литературного происхождения не выделяются в специальный 
объект двуязычной лексикографии. Не комментируется литературное происхож-
дение пословиц и в белорусско-немецком паремиологическом словаре [1], как, 
впрочем, и в других белорусско-иноязычных словарях [2; 3], хотя достаточно 
большое количество немецких литературных пословиц представлено в справоч-
никах иноязычных крылатых выражений в белорусском языке [4; 5]. 

Словарное описание пословиц литературного происхождения в двуязычных 
переводных словарях требует отдельного подхода, поскольку среди таких посло-
виц встречается значительное количество, во-первых, интернациональных еди-
ниц (восходящих к одному литературному источнику – античным текстам, Биб-
лии, средневековым латинским текстам, популярным произведениям Нового вре-
мени и современности), а во-вторых, национально специфических единиц (восхо-
дящих к литературным текстам, популярность которых не вышла за пределы той 
или иной национальной литературы). 

Пословицы литературного происхождения имеют, как правило, фоновую се-
мантику, которая существенно различается в каждом языке и детерминирована 
как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами 
(историей национальной литературы и ее взаимосвязями с мировой литературой, 
историей литературного языка и его контактами и культурными взаимосвязями с 
другими литературными языками, историей национальной культуры и специфи-
кой культурного трансфера и т. д.). 

Включение пословиц литературного происхождения в двуязычный перевод-
ной словарь должно обязательно сопровождаться как историко-этимологическим, 
так и лингвокультурологическим комментариями, в которых следует отразить 
происхождение таких пословиц и объяснить их фоновую семантику. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕЗАВИСИМЫЕ ИДИОМЫ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Функционально независимые идиомы в английском языке подразделяются на 
две категории – пословичные и непословичные. Наибольший интерес вызывает 
первая группа, которая превалирует как по объёму, так и по выполняемым в ком-
муникации функциям. Пословичные функционально независимые идиомы тради-
ционно представляют собой отдельный объект изучения различных аспектов 
английского языка как иностранного [1-3], в том числе его паремиологической 
подсистемы [4; 5]. Однако не вполне решенными остаются проблемы, во-первых, 

отграничения функционально независимых идиом от иных видов устойчивых 
выражений, а во-вторых, функциональных возможностей таких идиом в речи. 

В результате исследования установлено, что к функционально независимым 
идиомам целесообразно относить устойчивые выражения или словосочетания, 
которые сохраняют свой смысл вне контекста и не требуют дополнительных по-
яснений. Значение таких единиц не зависит от грамматической конструкции 
предложения или их смыслового окружения. Такие идиомы можно использовать 
как отдельные элементы речи (предикативно независимые), поскольку они обла-
дают самостоятельной семантической ценностью. Пословичные функционально 
независимые идиомы могут выполнять все основные функции языка: коммуника-
тивную, номинативную, познавательную (когнитивную), волюнтативную, ре-
зультативную, оценочную и др. Реализация каждой функции прямо и непосред-
ственно зависит от семантики данной идиомы, а также от прагматической интен-
ции говорящего. Описание функций пословичных идиом в английском языке 
позволило построить модель их реализации в различных видах дискурса. 
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ИСТОЧНИКИ ОТБОРА ЕДИНИЦ ВХОДНОГО ЯЗЫКА  
В РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ И БЕЛОРУССКО-РУССКИЙ 
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ* 

Сопоставительная и переводная паремиография белорусского и русского 
языков ограничена только русско-белорусским словарем пословиц, который су-
ществует в двух вариантах: расширенном [1; 2] и кратком [3]. В обоих случаях 
единицы входного языка отбирались из паремиологического минимума русского 
языка (соответственно, из его расширенной и краткой версий). Однако паремио-
логический минимум, как известно, отражает сравнительно небольшое количе-
ство только наиболее известных единиц, поэтому не может служить единствен-
ным источником сопоставительных и переводных словарей пословиц. 

В качестве источников единиц входного языка в русско-белорусских и бело-
русско-русских словарях пословиц следует использовать, помимо паремиологи-
ческого минимума, и корпус пословиц литературного языка (который отражен в 
толковых паремиологических словарях русского и белорусского языков), и кор-
пус пословиц литературного происхождения (в белорусском языке отраженный в 
словаре крылатых слов из русскоязычных источников [4]), и корпус антипосло-
виц, из которого целесообразно отбирать наиболее распространенные единицы 
[5] (в белорусском языке собранные и описанные в работе [6]). Многие послови-
цы встречаются сразу в нескольких указанных источниках, однако даже с учетом 
совпадений и повторений общее количество единиц входного языка при исполь-
зовании разных источников будет составлять не менее 2 000, что в несколько раз 
превышает паремиологический минимум как русского, так и белорусского языка. 
Предложенные источники единиц входного языка позволят максимально полно 
отразить его в двуязычном словаре пословиц. 

*Исследование выполнено в рамках задания Государственной программы науч-
ных исследований 2021–2025 гг. в Республике Беларусь (№ 20211335). 
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ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НАГАЙБАКСКОГО ЯЗЫКА* 

К работе по описанию грамматической системы нагайбакского языка испол-

нители проекта гранта смогли приступить только после предварительной подго-

товки. Необходимо было собрать и оценить лексический материал, проанализи-

ровать записи живой разговорной речи (см. [1; 2; 3]). Звуковой строй нагайбак-

ского языка благодаря аудиозаписям вполне поддаётся лингвистической трактов-

ке, но с грамматикой всё оказалось сложнее. Необходимо было учесть то, что 

носители нагайбакского языка – билингвы: они владеют и русским языком, и на 

их нагайбакскую речь уже успели повлиять  и татарский, и русский языки. Сте-

пень влияния каждого из этих языков зависел от того, в каких классах (русских 

или татарских) учились несколько поколений нагайбакских детей. Лексика оказа-

лась очень восприимчивой  по отношению к заимствованиям из русского и татар-

ского языков. Грамматическая же система сохранила общетюркские основы. Ока-

залось, что одинаково звучащие нагайбакские слова могут в текстах вести себя то 

как прилагательные, то как существительные. При отсутствии в нагайбакском 

языке категории  рода, а у имён прилагательных, к тому же, и категорий падежа и 

числа, «опознать» прилагательные можно только по их местонахождению (перед 

существительными) в роли определений. При изучении нагайбакских глаголов  

сложности возникают в связи с отсутствием у них категории вида, с многочис-

ленностью временных глагольных форм (трёх форм будущего времени, пяти 

форм прошедшего времени и пр.). Множество грамматических явлений нагайбак-

ского языка связано с его принадлежностью к языкам агглютинативного типа. 

Это при отсутствии предлогов и приставок, невозможность образования форм без 

особых слов-«сопроводителей». 

*Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда и Прави-

тельства Челябинской области № 23-18-20045, https://rscf.ru/project/23-18-20045/ 
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