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Ахмад Дониш мыслитель и просвети-

тель, живший и работавший в Бухарском 

эмирате в середине XIX века. Он родился 

в 1827 году в селе Сугут Шафирканского 

тумана, входившего в состав Бухарского 

эмирата.  

Ахмад писал под псевдонином Дониш, 

что означает «знание». У него еще было и 

прозвище Калла – «Головастый», так 

называли его не только из-за крупной го-

ловы, но и из-за незаурядного ума [2]. Он в 

течение 1828–1860 гг. этого времени рабо-

тал главным каллиграфом и художником 

во дворце эмира Насруллы, но по какой-то 

причине покинул двор [9, с. 18].  

Ахмад Дониш оставил богатое фило-

софское, историческое и литературное 

наследие, которое изучается во многих 

странах. Опубликовано много научных 

статей и монографий, в которых анализи-

ровались труды Ахмада Дониша. Одна из 

основных книг Ахмада Дониша является 

«Наводирул-вакоеъ».  

Мыслитель писал эту уникальную ра-

боту почти на протяжении всей своей 

жизни. В работе он выражает свое отно-

шение к существующей системе и предла-
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гает реформировать государственное 

управление в Бухарском эмирате. В книге 

он выражает свои идеи и мнения к раз-

личным вопросам. Книга состоит из 23 

глав. Например, отношение детей и роди-

телей (1 глава), богатсво (2 глава), исто-

рия (3 глава), судьба ученого и невежества 

(4 глава), цена и значение времени (5 гла-

ва), преимущество путешествий (6 глава), 

интерес к науке (9 глава), настоящая и об-

разная любовь и ее этикет (10 глава), брак 

и семья (11 глава), судьба (12 глава), про-

фессия (13 глава), тело и дух (14 глава), 

структура земли и руды (16 глава), интер-

претация сна (19 глава), смысл некоторых 

хадисов (22 глава), определение человече-

ской морали (23 глава) охватывающий 

широкий спектр тем [7]. 

Третья глава книги, посвящена управ-

лению страной и просвещению людей. 

Дониш описывает как правители должны 

управлять страной, народом и быть пат-

риотичными, щедрыми и справедливыми. 

Он говорит: «Если в одной стране царит 

мир и гармония, тогда ремесленники, уче-

ные и торговцы будут приезжать сюда со 

всех сторон. В таком городе будет боль-

шое количество посетителей, и они при-

несут с собой самые разные товары. Такая 

страна будет процветать, богатство и со-

кровища будет увеличиваться». [1, c. 63]. 

Этими словами ученый намерен доказать, 

что процветание, развитие и благополучие 

народа возможны только при условии ми-

ра в стране.  

Ахмад Дониш далее считал, чтобы в 

стране царил мир и благополучие, госу-

дарство, в первую очередь, должно забо-

титься о своем народе. Он представлял 

государственную власть, как сидящего на 

троне мудрого человека и считал, что гос-

ударство должно обеспечивать интересы 

народа. Следующие условия должны бы-

ли быть выполнены, чтобы эта страна 

процветала:  

Во-первых, быть справедливым и 

сильным правителем. То есть правитель 

не должен быть высокомерным, безраз-

личным, угнетающим, слабым, напротив, 

он должен быть справедливым, сострада-

тельным, всегда должен понимать нуж-

дающихся и помогать им, и при этом сам 

должен жить как скромный гражданин. 

Правитель должен быть терпеливым и 

благородным ко всем одинаково. Он дол-

жен всегда советоваться с мудрыми и ум-

ными людьми и создавать для них хоро-

шие условия. Правитель обязан вести по-

литику только для мира и процветания 

своей страны.  

Во-вторых, он подчеркивал, что госу-

дарственные чиновники тоже должны 

быть справедливыми и честными. Если 

чиновники будут жестокими и несправед-

ливыми, народ будет недоволен. И если 

даже правитель будет справедливым, из-

за недовольства к чиновникам, народ не 

будет доверять правителю и не будет ува-

жать его. В результате в стране будет хаос 

и не будет стабильности.  

В-третьих, иметь достаточно врачей в 

каждом городе. Как оказалось, Дониш 

обеспокоен не только здоровьем нации, но 

и физическим здоровьем и рождением 

здорового поколения. Действительно, 

только когда человек физически здоров, 

он может достичь совершенства, зрелости 

и гармонии. В доказательство вышеска-

занного А. Дониш пишет: «Если в городе 

нет врачей, многие люди заболеют и 

умрут по внутренним и внешним причи-

нам. Когда это произойдет, общество бу-

дет разрушено» [3]. 

Поэтому Ахмад Дониш считал, что 

главный критерий мира в государстве – 

это справедливость и духовно-

нравственные качества правителя. Он 

считал, что все качества правителя долж-

ны быть и у чиновников. Каждую про-

блему граждан они должны решать и от-

носиться к ним как к своим. Можно ска-

зать, важным аспектом политического ви-

дения Ахмада Дониша является идея осу-

ществления демократического управле-

ния. Он постарался разработать гаранти-

рованные средства защиты и правовые 
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механизмы социальной справедливости в 

обществе. В этой связи он классифициру-

ет модели демократических государств: 

 прямое общение правителя с народом; 

 правитель должен контролировать де-

ятельность министров и государствен-

ных служащих; 

 принимать и обеспечивать соблюдение 

справедливых законов и указов; 

 назначение премьер-министра по сове-

ту авторитетных мудрых лиц и с со-

гласия народа; 

 назначая на должность, обращать вни-

мание на способности, опыт и знание 

[1, c. 64]. 

Действительно, эти пункты все еще 

актуальны и сегодня. Процветание, разви-

тие и стабильность в государстве зависит 

от человеческих качеств и потенциала ру-

ководящих кадров. Он считал, чем более 

искренними и теплыми будут отношения 

между правителем и народом, тем больше 

будет мира и спокойствия в обществе, 

страна будет процветать. Ахмад Дониш 

считал, что это связано с милостью и 

справедливостью правителя.  

Ахмад Дониш постоянно искал спосо-

бы вывезти свою родину из нищеты во 

всех смыслах. «Только когда человек за-

щищает свою родину и находится со сво-

им народом, – говорит Дониш, – он вечно 

жив» [2]. По словам Ахмада Дониша, 

каждый человек, работающий в обществе, 

может быть разным с точки зрения долж-

ности в обществе и материального поло-

жения, но каждый человек имеет одина-

ковую позицию с точки зрения проявле-

ния и демонстрации социальных или об-

щечеловеческих ценностей. Действитель-

но, в обществе, где глубоко понимают и 

уважают общечеловеческие ценности, 

непременно будет развитие во всех сфе-

рах жизни. 

В произведении «Наводирул-вақоеъ» 

он отмечает: «Если мы будем сидеть сло-

жа руки и ждать, нам с небес хлеб и зерно 

не упадёт. Поэтому человек должен тру-

диться». Если человек все, что касается 

его жизни и блага, оставляет на произвол 

судьбы и будет ждать, что ему все мате-

риальные блага даст бог, ничего не делая, 

лентяйничает и не работает, то он никогда 

ничего не добьётся и такой человек счита-

ется заблудшим в своей жизни и большим 

дураком [5]. Этим он хотел сказать, что 

каждый человек должен найти себя и свое 

любимое занятие и профессию. Он счи-

тал, что эти качества и навыки нужно с 

детства прививать и воспитывать. Говоря 

о молодежи, Ахмад Дониш оставил моло-

дому поколению сограждан развернутый 

«манифест» своего мировосприятия. Он 

советовал: 

 Вы должны обладать научными знаниями; 

 Те, кто обладает хорошими знаниями, 

имеют преимущество и благородство, да-

ющие знания обучаемым и обучающим; 

 Я поклоняюсь перед теми учителями, 

у которых занимался [8].  

Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что Ахмад Дониш был очень ду-

ховно сильным и нравственно воспитан-

ным человеком. Жизнь, творчество и 

взгляды ведущего ученного и мыслителя 

своего времени Ахмада Дониша всегда 

привлекали и привлекают внимание учё-

ных и исследователей. Так как его науч-

ный вклад актуален и на сегодняшний 

день. Место творчества Ахмада Дониша в 

истории не только нашей страны, но я 

других стран является значительным. 
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involvement of faculty in the process of managing the university, financial independence, independent decision 

of the equipment of the educational institution. Also, emphasis is placed on foreign experience in the issue of 

academic freedom. The author gives a conclusion and conclusions. 
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На сегодняшний день академическая 

свобода является целью любого высшего 

учебного заведения, так как при таком 

формате у вуза появляется возможность 

проявления содействия эффективному 

обучению и научным исследованиям, 

включая привлечение профессорско-

преподавательского состава к процессу 

управления вузом, финансовой самостоя-

тельности, самостоятельному решению 

оснащенности учебного заведения и т.д. В 

общем понимании под «академической 

свободой» понимается наличие необхо-

димых факторов для успешного функцио-

нирования университета.  

Время показало, что академическая 

свобода является одним из важных усло-

вием для функционирования высоко-

классного университета, так как именно 

академическая свобода является одним из 

основных индикаторов международных 

рейтинговых агентств. Для университета, 

академическая свобода – это мотиватор 

научного поиска, выражения идей и мне-

ний, с целью превращения высшего учеб-

ного заведения в один из топовых вузов 

не только в своей стране, но и на мировой 

арене. 

Академическая свобода, ее также 

называют и «университетской автономи-

ей», формирует и осуществляет свою дея-

тельность на основе принципов, согласно 

которым профессорско-

преподавательскому составу и научным 

сотрудникам вузов и научно-

исследовательских организаций предо-

ставляется право излагать учебный пред-

мет по своему усмотрению, выбирать те-
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му и методику для научных исследований, 

а студентам — получать знания согласно 

своим склонностям и потребностям. Ав-

тономией их называют, потому что Евро-

пейская ассоциация университетов опре-

делила их независимость в 4 сферах: ор-

ганизационной, финансовой, свободе под-

бора персонала и собственно академиче-

ской автономии. 

Академическая свобода – неотъемле-

мая часть академической культуры и по-

казатель демократизации общества мно-

гих развитых стран (Германии, Франции, 

Великобритании, США). Во всех этих 

странах профессорско-преподавательский 

состав может проводить научные иссле-

дования и публиковать их результаты без 

каких-либо ограничений, хотя в отноше-

нии преподавания имеются некоторые 

национальные особенности [1]. 

Более того, опыт зарубежных стран 

показывает, что академическая свобода 

(которую сравнивают с развязанными ру-

ками) максимально способствует разви-

тию науки, повышению качества подго-

товки высококвалифицированных специа-

листов, усилению научного потенциала 

страны. В этом случае государство, заин-

тересованное в своем успешном продви-

жении по намеченному курсу, будет, как 

это констатируется в новой редакции 

нормы, «оказывать помощь в развитии 

науки и установлении научных связей с 

мировым научным сообществом», ибо 

наука в мире развивается интегрированно, 

сообща. При этом правовое регулирова-

ние этих процессов, то есть их правиль-

ные, непротиворечащие законодательству 

и нормам международного права органи-

зация и функционирование сферы обеспе-

чивается соответствующей нормативно-

правовой базой – определенными закона-

ми и подзаконными актами. 

В последние шесть лет в новом Узбе-

кистане в этом направлении проводяться 

кардинальные реформы. Так как процве-

тание общества и развитие государства 

невозможно без высококвалифицирован-

ных кадров. Исходя из этого воспитание в 

подрастающем поколении национальных 

и общечеловеческих и духовных ценно-

стей, в том числе чувства любви к Родине 

и безграничной преданности ей, а также 

формирование современной гармонично 

развитой личности сегодня лежит в осно-

ве всех проводимых в республике преоб-

разований. 

В Новом Узбекистане за последние 

годы ситуация полностью изменилась. 

Количество стипендий удвоилось и до-

стигло 40 тыс. Из них для магистратуры – 

увеличилась в 5 раз. В последние годы в 

нашей стране созданы прекрасные усло-

вия для получения молодыми людьми 

высшего образования. Прием в вузы за 

последние шесть лет увеличился в 5 раз, а 

количество студентов достигло 1 миллио-

на человек, увеличилось с 9 % до 38 %. [2] 

Например, в 2016 году вузов было 77, а 

сейчас их количество составляет 210. 

Также в 46-й цели стратегии развития 

Нового Узбекистана поставлены задачи 

по приданию академической и финансо-

вой самостоятельности государственным 

высшим учебным заведениям, в том числе 

установление практики самостоятельного 

определения заработной платы, численно-

сти работников, размера оплаты труда и 

определяются формы обучения ими [3]. 

24 декабря 2021 года Президент Узбе-

кистана подписал Постановление «О до-

полнительных мерах по обеспечению 

Академической и организационно-

управленческой самостоятельности госу-

дарственных высших образовательных 

учреждений» [4]. Согласно принятому 

правовому документу, с 2022/2023 года 

государственным вузам, которым дана 

финансовая самостоятельность, предо-

ставляются дополнительные полномочия: 

в области академической самостоятельно-

сти (утверждение учебных планов, про-

грамм, сроков продолжительности обуче-

ния, определение стоимости обучения на 

платно-контрактной основе, введение за-

очной, дистанционной и вечерней форм 
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обучения, осуществление академической 

мобильности и т.д.). А также в области 

организационно-управленческой самосто-

ятельности (создание структурных под-

разделений, определение количества 

штатных единиц учреждения, открытие 

новых и упразднение действующих 

направлений образования, установление 

порядка приёма на работу и т.д.). 

В нашей республике 35 государствен-

ным вузам предоставлена финансовая не-

зависимость, а также дополнительные 

академические и управленческие полно-

мочия [5]. Данный статус позволяет уни-

верситетам самостоятельно вводить пра-

вила внутреннего распорядка, включая 

требования к одежде студентов, то есть 

самостоятельно решать целый ряд органи-

зационных вопросов. 

В целях последовательного обеспече-

ния исполнения задач, определенных Кон-

цепцией развития системы высшего обра-

зования Республики Узбекистан до 2030 

года, утвержденной Указом Президента 

Республики Узбекистан от 8 октября 2019 

года № УП-5847 [6], а также расширения 

самостоятельности и кардинального со-

кращения государственного администра-

тивного управления деятельностью выс-

ших образовательных учреждений, а также 

формирования посредством этого государ-

ственных высших образовательных учре-

ждений, подготавливающих высококвали-

фицированные кадры, соответствующие 

меняющимся требованиям рынка труда в 

области академической самостоятельности 

реформы актуальные и считаются основа-

ми качественного образования. 

В заключение следует сказать, что ре-

формы в Новом Узбекистане дают поло-

жительные результаты. Педагоги, науч-

ные работники организаций образования 

могут свободно осуществлять свою дея-

тельность, устраняются различные бюро-

кратические препятствия, полностью на 

практике обеспечивается свобода творче-

ства. Для талантливой молодежи расши-

ряется возможность полноценного само-

выражения в социально-экономической 

жизни путем получения образования на 

уровне бакалавриата и магистратуры на 

основе государственного гранта. 
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В основе устойчивого развития нацио-

нальной экономики лежит активная инно-

вационная деятельность субъектов бизне-

са, науки и образования, взаимодействие 

которых обеспечивает развертывание 

наукоемкого производства и повышение 

конкурентоспособности товаров, работ и 

услуг на внутреннем и внешнем рынках. 

Базисом инновационной деятельности в 

современных условиях является экономи-
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ка знаний, которая интегрирует в себя ин-

струменты информационной и цифровой 

экономик (технологический базис), инно-

вационной и креативной экономик (чело-

веческий базис), умной и интеллектуаль-

ной экономик (соединение человеческого 

и искусственного интеллекта) и генериру-

ет новшества. Проникновение экономики 

знаний в различные сферы экономики со-

действует ускорению темпов инноваци-

онного развития, а внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс ускоряет пере-

ход учреждений высшего образования к 

модели «Университета 4.0» способствует 

развитию интеллектуальных способно-

стей человека, на которые опирается эко-

номика знаний [1, c. 46]. 

По нашему мнению, классической ор-

ганизационной формой проявления эко-

номики знаний являются университетские 

научно-технологические парки, в которых 

происходит межотраслевое взаимодей-

ствие образования (формирование интел-

лектуального капитала), науки (прираще-

ние научного знания) и реального сектора 

экономики (внедрение технологический 

инноваций и создание новых видов про-

дукции и услуг) и которые обладают не-

ограниченным синергическим потенциа-

лом. Научно-технологические парки в 

национальной инновационной системе 

являются инструментом продвижения ин-

новаций, экстерриториальными предпри-

нимательскими структурами с особым 

статусом, где могут возникать точки роста 

новых технологических укладов [2, c. 10]. 

Ключевым индикатором оценки разви-

тия экономики знаний является Глобаль-

ный индекс знаний. Он формируется по 7 

группам показателей (рис. 1) [3]. 

 
 

 
Рис. 1. Группировка субиндексов глобального индекса знаний [3] 

 
 

В Глобальном индексе знаний 2023 

года Беларусь заняла 49 место из 133 

стран, а по уровню человеческого разви-

тия – 47-е из 61 страны с очень высоким 

уровнем человеческого развития. Это до-

стигнуто за счет развития среднего, про-
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фессионально-технического и высшего 

образования, информационных и комму-

никационных технологий [4, с. 110]. Вме-

сте с тем, по оценкам экспертов всемир-

ного банка, улучшений требуют академи-

ческая свобода, финансовая открытость, 

динамика изменения государственного 

долга и кредитного рейтинга, эффектив-

ность работы правительства и органов 

государственного управления, восприятие 

гражданами их права участия в государ-

ственном управлении, свободы выраже-

ния мнений и независимости средств мас-

совой информации [3; 5, с. 5]. 

Экономика знаний тесно связана с раз-

витием мирового рынка образовательных 

услуг, обусловленного растущим спросом 

на качественное образование. Образова-

тельные услуги включают в себя широкий 

спектр предложений, которые поддержи-

вают обучение и академическое развитие. 

Эти услуги включают репетиторство, под-

готовку к экзаменам, онлайн-курсы, про-

фессиональное обучение и академические 

консультации. Образовательные услуги, 

ориентированные на расширение знаний и 

навыков, ориентированы на учащихся 

всех возрастов и слоев общества. Они 

предоставляют персонализированные ре-

комендации, ресурсы и интерактивные 

платформы для содействия интеллекту-

альному росту и помощи людям в дости-

жении своих образовательных целей. 

Кроме того, технологические достижения 

и растущее использование облачных тех-

нологий также играют важную роль в 

дальнейшем развитии рынка образова-

тельных услуг за счет предоставления бо-

лее удобного и экономически эффектив-

ного способа обучения и его доступности. 

В 2023 году ёмкость мирового рынка 

образовательных услуг составила 

3438,8 млрд долл. США, а к 2031 году, по 

оценкам экспертов, он достигнет 3707,9 

млрд долл. США, при среднегодовом 

темпе роста 7,8 % в течение прогнозируе-

мого периода [6]. Этому будет способ-

ствовать рост населения, государственное 

финансирование образовательных про-

грамм, развитие международного сотруд-

ничества и интернационализация образо-

вательной сферы, демографические сдви-

ги и рост мировой экономики. 

Сектор высшего, технического и про-

фессионального образования и обучения 

мирового рынка образовательных услуг 

является высококонкурентным. На долю 

десяти крупнейших игроков рынка прихо-

дится около 6,3 % от общего объема ми-

рового рынка. По итогам 2021 года удель-

ный вес Пенсильванского университет в 

мировом объеме образовательных услуг 

составил 1,32 %, Мичиганского универси-

тета – 0,83 %, Стэнфордского университе-

та – 0,58%, Гарвардского университета – 

0,53 %, Колумбийского университета – 

0,53 %, Университета Дьюка – 0,53 %, 

Чикагского университета – 0,52 %, Уни-

верситета Джона Хопкинса – 0,51 %, Кор-

неллского университета – 0,47 % и Йель-

ского университета – 0,44 % [6]. 

Движущими факторами развития рын-

ка образовательных услуг являются рост 

количества платформ онлайн-обучения, 

сделавшие образование более доступным 

и удобным, и государственная политика в 

области поддержки образования. 

Помимо вышеупомянутых факторов, 

существуют и другие ключевые движу-

щие силы роста и спроса на образователь-

ные услуги. Одним из важных факторов 

является растущее осознание важности 

образования для индивидуального разви-

тия и социального прогресса. Поскольку 

общество признает преобразующую силу 

образования, растет приверженность 

обеспечению качественных образователь-

ных возможностей. 

Несмотря на то, что спрос на образо-

вательные услуги значителен, существуют 

определенные сдерживающие факторы, 

которые не способствуют их росту и до-

ступности. Одним из таких факторов яв-

ляется стоимость образования, которая 

может быть непомерно высокой для от-

дельных категорий граждан, особенно в 
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странах с низкими доходами. Ограничен-

ный доступ к образовательным ресурсам, 

таким как информационные технологии и 

подключение к Интернету, представляет 

собой серьезное препятствие для органи-

зации обучения с использованием ИКТ 

для жителей удаленных и труднодоступ-

ных районов [7, c. 114]. Кроме того, жест-

кие нормативные требования и различно-

го рода бюрократические препятствия мо-

гут создавать дополнительные админи-

стративные барьеры в работе образова-

тельных учреждений и трудности в разви-

тии спектра предоставляемых образова-

тельных услуг. Еще одна проблема связа-

на с нехваткой высококвалифицирован-

ных преподавателей и экспертов в кон-

кретных областях знаний, что негативно 

отражается на качестве подготовки специ-

алистов. Эти факторы сдерживают рост и 

развитие как мирового, так и националь-

ных рынков образовательных услуг, а 

также ограничивают темпы роста эконо-

мики, основанной на знаниях. 

Стратегическое развитие системы 

высшего образования, основанного на 

экономике знаний должно строится на 

установлении партнерских отношений об-

разовательных учреждений и бизнес-

структур, внедрении технологии метавсе-

ленной, развитии системы управления 

обучением с использованием искусствен-

ного интеллекта. Стратегии, принятые се-

годня на вооружение в сфере техническо-

го, профессионального и высшего образо-

вания, включают укрепление своих биз-

нес-возможностей за счет реализации но-

вых образовательных программ, предло-

жение разнообразных новых программ 

онлайн обучения, привлечения влиятель-

ных лиц для запуска новых образователь-

ных курсов и тренингов. Лучшие возмож-

ности для развития, показывает сегмент 

рынка высших учебных заведений. Это 

связано с тем, что он ориентирован на 

удовлетворение растущей потребности в 

высококвалифицированных специалистах 

бизнес-сообществом. Продолжительность 

подготовки по программам высшего обра-

зования варьируется от двухлетних – по-

лучение степени младшего специалиста, 

до четырехлетних программ – получение 

академической степени. Этот сегмент 

предлагает широкий спектр образователь-

ных программы, которые предоставляют 

студентам необходимые инструменты, 

материалы и навыки для выхода на рынок 

труда. 

Как упоминалось выше, технологиче-

ские достижения являются ключевой тен-

денцией, набирающей популярность на 

рынке образовательных технологий. 

Крупные компании, работающие на рынке 

образовательных технологий, стремятся 

активно продвигать новые технологии, 

чтобы сохранить свои позиции на рынке. 

Рынок высшего образования является 

крупнейшим потребителем образователь-

ных технологий. На долю десяти круп-

нейших игроков рынка образовательных 

технологий приходится около четверти 

общего объема мирового рынка. Это свя-

зано с наличием на рынке большого коли-

чества региональных компаний, обслужи-

вающих клиентов в определенных регио-

нах. Вместе с тем, крупнейшим игроком 

на мировом рынке образовательных тех-

нологий является корпорация Microsoft с 

долей рынка 8,18 % в 2021 году, за ней 

следуют Dell Technologies Inc – 3,95 %, 

Oracle Corporation – 3,50%, Apple Inc – 

2,77 %, SAP SE – 1,39 %, Anthology Inc – 

1,24 %, Cisco Systems Inc. – 1,08 %, IBM 

Corporation – 1,00 %, Alphabet Inc – 0,79 % 

и Lenovo – 0,59 %. Ожидается, что объем 

продаж на рынке образовательных техно-

логий к 2027 году вырастет до 81,01 млрд. 

долл. США. Этому способствует развитие 

стратегического партнерства между 

наукой, образованием и производством, в 

части создания и реализации средств обу-

чения и управления образовательным 

процессом на основе алгоритмов искус-

ственного интеллекта, разработки техно-

логических решений для умных классов и 

виртуальной среды обучения. 

Таким образом, анализ развития миро-

вого рынка высшего образования показал, 
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что в основе инновационного развития 

национальной экономики, опирающейся 

на основные положения концепции эко-

номики знаний, в современных условиях 

лежит широкое использование информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

базирующихся на применении машинного 

обучения и алгоритмов искусственного 

интеллекта, развитии виртуальной и до-

полненной реальности на производстве и 

в сфере подготовки кадров, периферий-

ных вычислений и т.д., которые опреде-

ляют новые направления и требования к 

качеству подготовки специалистов с выс-

шим образованием. 
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Abstract. This article is devoted to the role of logistics infrastructure on the impact of the economies of Central 

Asian countries. The purpose of the article is to demonstrate and justify the importance of creating and imple-

menting logistics initiatives and joint projects for expanding economic cooperation in Central Asia. The rele-

vance of the article lies in the fact that today on the agenda is the issue of promoting logistics to economic coop-

eration between the countries of Central Asia. 

Logistics was originally a military term used to describe how military personnel received, stored, and moved 

equipment and materials. The term is now widely used in the business sector, especially by companies in the 

manufacturing sector, to refer to how resources are processed and moved through the supply chain. 

Keywords: logistics infrastructure; manufacturing sector; economies. 

 
 

Сектор логистики неразрывно связан с 

ростом экономики стран Центральной 

Азии (ЦА) и региональным сотрудниче-

ством, которое лежит в основе этих эко-

номик. Целью статьи является продемон-

стрировать и обосновать значимость со-

здания и реализации логистических ини-

циатив и совместных проектов для рас-

ширения экономического сотрудничества 

в Центральной Азии. 

Рост логистической инфраструктуры 

влияет на экономику стран Центральной 

Азии и способствует экономическому со-

трудничеству между странами Централь-

ной Азии. Инвестиции в логистическую 

инфраструктуру создают возможности 

трудоустройства и облегчают трансгра-

ничную торговлю товарами и услугами, 

что имеет решающее значение для эконо-

мического сотрудничества. Аналогично, 

логистическая инфраструктура и внутрен-

ние транспортные маршруты Центральной 

Азии никогда не смогут конкурировать с 

морским транспортом. Однако, поскольку 

страны находятся на пересечении всех пу-

тей обширной Евразии, они могут найти 

свою значимость. 

Логистика – это ... 

Логистика относится к общему про-

цессу управления тем, как ресурсы приоб-

ретаются, хранятся и транспортируются к 

конечному пункту назначения. Управле-

ние логистикой включает в себя выявле-

ние потенциальных дистрибьюторов и по-

ставщиков и определение их эффективно-
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сти и доступности. Менеджеров по логи-

стике называют логистами [7].  

«Логистика» изначально была воен-

ным термином, используемым для обо-

значения того, как военнослужащие полу-

чали, хранили и перемещали оборудова-

ние и материалы. В настоящее время этот 

термин широко используется в бизнес-

секторе, особенно компаниями в произ-

водственном секторе, для обозначения 

того, как ресурсы обрабатываются и пе-

ремещаются по цепочке поставок [7]. 

Логистика в Центральной Азии 

Если первоначально взглянуть на эко-

номику стран Центральной Азии, то ка-

жется, что отсутствие выхода к морю 

приводит к большому «бремени затрат» 

[11, с. 520] на транспортировку товаров и 

людей. Например, доставка контейнера в 

Шанхай из любого города Центральной 

Азии в пять раз дороже, чем доставка его 

из Польши или Турции [14]. 

Переход от плановой к рыночной эко-

номике в Центральной Азии в начале 

1990-х годов был трудным [12], что очень 

похоже на опыт Германии во время пере-

хода в 1990-е годы [5]. 

В период с 1999 по 2014 год экономи-

ка стран Центральной Азии в основном 

была обусловлена ресурсным бумом [10]. 

По мнению Помфрета (2021), освобожде-

ние Центральной Азии от зависимости от 

экспорта сырьевых товаров и денежных 

переводов и переход к открытой, дивер-

сифицированной экономике возможны 

только посредством институциональных 

изменений. Центральная Азия в настоя-

щее время находится в центре «ожесто-

ченной игры» между крупными странами 

и регионами, в число которых входят Рос-

сийская Федерация, Китай, Европейский 

Союз, США, Япония, Индия, Иран и Тур-

ция, по поводу «энергетической геополи-

тики» (Чжоу, Хэ, & Ян, 2020, стр. 1871). С 

одной стороны, «инициатива «Один пояс, 

один путь» представляет собой колос-

сальную возможность» для Казахстана 

стать центральным логистическим цен-

тром; однако «эта перспектива омрачена 

геополитическими рисками, которые 

обострились с начала 2022 года» [5]. 

Логистическая инфраструктура также 

способствует внутрирегиональной тор-

говле, предоставляя платформы для обме-

на продуктами и услугами. Эффективные 

и действенные логистические услуги мо-

гут «обеспечить лучшую оптимизацию 

маршрутов, чтобы избежать потенциаль-

ных сбоев, а также сэкономить на эксплу-

атационных расходах и расходах на топ-

ливо», повышая прибыльность бизнеса 

[6]. В частности, в странах Центральной 

Азии, не имеющих выхода к морю, транс-

портные расходы могут составлять значи-

тельную часть общей стоимости товаров. 

Создание надежной логистической систе-

мы могло бы существенно снизить транс-

портные расходы, сделав товары более 

доступными для потребителей. Это может 

вызвать рост спроса на сырьевые товары, 

способствуя экономическому росту стран 

ЦА и сотрудничеству между ними. 

Логистическая инфраструктура и 

услуги могут способствовать большей ре-

гиональной интеграции и сотрудничеству 

между странами Центральной Азии. Эти 

страны имеют схожее прошлое, культуру 

и экономику. Правительства могут спо-

собствовать экономическому сотрудниче-

ству, расширению торговли и улучшению 

региональной интеграции путем создания 

необходимой логистической инфраструк-

туры. Это может укрепить связи между 

странами и проложить путь к расширению 

сотрудничества в области безопасности, 

образования и туризма. 

Логистика имеет важное значение для 

развития экономического сотрудничества 

в Центральной Азии: инвестиции в эф-

фективную логистическую инфраструкту-

ру и услуги могут привести к снижению 

транспортных расходов, увеличению 

внутрирегиональной торговли и усилению 

региональной интеграции. Мы считаем, 

что страны Центральной Азии должны 

инвестировать в логистическую инфра-
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структуру и услуги, чтобы гарантировать 

экономический рост и развитие в регионе. 

В статье освещаются сложные отно-

шения логистики и экономического со-

трудничества в Центральной Азии и ста-

вится цель показать, как логистика спо-

собствует региональному и внутрирегио-

нальному экономическому сотрудниче-

ству. Будет обсуждено значение логисти-

ческой инфраструктуры и услуг для эко-

номического развития региона. 

Логистика организует и контролирует 

«ресурсы, необходимые для бесперебой-

ного, своевременного, экономически эф-

фективного и надежного перемещения 

продукции» (МГУ, 2023). Предприятиям, 

потребителям и государствам необходима 

логистика для перемещения продуктов, 

услуг и информации. «Технологический 

бум и сложность» превратили логистику в 

сложный процесс [9], который включает в 

себя планирование, организацию и вы-

полнение доставки и хранения товаров, 

услуг и информации от места происхож-

дения до потребления. Логистика включа-

ет в себя «управление трубопроводами, 

транспортными средствами, складскими 

помещениями и распределительными 

центрами» [13]. 

Логистика имеет решающее значение 

для интеграции ЦА и снижения торговых 

барьеров, а также помогает этим странам 

экономически сотрудничать. На основа-

нии панельных данных за 2010–2019 гг. 

[1] оценили последствия для трансгра-

ничных цепочек поставок сельскохозяй-

ственной продукции между Китаем и 

Центральной Азией. Их результаты пока-

зывают, что экономический рост, размер 

рынка, развитие логистики, а также же-

лезнодорожное и автомобильное сообще-

ние положительно влияют на развитие це-

почки поставок [1]. Однако железные до-

роги оказывают долгосрочное устойчивое 

влияние, несмотря на огромные инвести-

ционные затраты. Строительство дорог 

обходится недорого и оказывает немед-

ленный эффект, но требует постоянного 

обслуживания [8]. 

В заключении хочется сказать, что ло-

гистика имеет важное значение для инте-

грации и экономического сотрудничества 

в Центральной Азии, снижая торговые 

препятствия. Логистика обеспечивает ос-

нову для экономического развития и 

устойчивого роста в Центральной Азии; 

поэтому необходимо изучить его функ-

цию в содействии экономическому взаи-

модействию. Центральная Азия участвует 

в мировых и региональных проектах ло-

гистической инфраструктуры и трансгра-

ничной торговле. 

Эффективность логистики в конкрет-

ной стране можно охарактеризовать Ин-

дексом эффективности логистики, кото-

рый обеспечивает основу для анализа 

проблем и возможностей, с которыми 

страны сталкиваются в своей торговой 

логистической деятельности. Этот показа-

тель предоставляет общую информацию о 

транспортных расходах, таможенных 

процессах и качестве – необходимой ин-

фраструктуре для транспортировки в каж-

дой стране. При этом страны Центральной 

Азии имеют один из самых низких индек-

сов LPI, что свидетельствует о низкой ин-

теграции и сотрудничестве стран ЦА [8]. 

Страны Центральной Азии не имеют 

выхода к морю, что ставит страны ЦА в 

невыгодное положение в международной 

торговле и значительно увеличивает 

транспортные и логистические затраты 

[12]. В то же время страны Центральной 

Азии богаты природными ресурсами, что 

способствовало установлению связей с 

мировыми рынками и относительно ста-

бильному экономическому росту. 

За последнее десятилетие страны Цен-

тральной Азии разработали различные 

проекты логистической инфраструктуры, 

устраняя формальные торговые препят-

ствия и стимулируя торговлю. Логистиче-

ская инфраструктура, возможно, способ-

ствовала росту торговли в Центральной 

Азии, а содействие торговле оценивается 

с помощью Индекса эффективности логи-

стики. Более того, LPI позволяет странам 

легко определять области, нуждающиеся в 
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улучшении, чтобы «эффективно конкури-

ровать на мировом рынке» [3, с. 1505]. 

Причинно-следственная связь также была 

обнаружена между эффективностью логи-

стики, экологическими показателями, 

простотой ведения бизнеса, глобальной 

конкурентоспособностью и ВВП. 

Результаты анализа также показали, 

что эффективность логистики оказывает 

значительное влияние на рост ВВП, при-

чем большее влияние оказывают на стра-

ны с низкими доходами. Логистическая 

отрасль признана одним из главных 

«столпов развития» в мире, а «повышение 

эффективности логистики» лежит в осно-

ве «программы экономического роста и 

конкурентоспособности» [2]. 
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The object of study of this article is legal 

discourse, its functions and properties. It 

should be noted that among linguistic scien-

tists there is no single approach to the defini-

tion of discourse, which very often correlates 

with the concept of text. The popular equa-

tion “discourse = text + context,” introduced 

by T. Van Dijk [Dijk, 1989] and developed 

in the works of N. Fairclough [Fairclough, 

1989], united representatives of discourse 

analysis [3]. N. Faircluff states that every 

speech case consists of three dimensions: 

text; discursive practice, which includes the 

production and perception of texts; social 

practice.  

Discursive practice acts as a kind of me-

diator between texts and social practice. The 

text is the product of the process of genera-

tion and the process of interpretation, and 

discourse is a dynamic process of which the 

text is a part. In addition to text analysis, dis-

course analysis involves describing the social 

conditions that determine the production and 

perception of a text [8]. 

As A. M. writes Kaplunenko, “a rare text 

is self-sufficient for adequate interpretation, 

therefore the ascent to discourse, to 

knowledge remaining beyond what is ex-

pressed in the text, is natural” [2, p. 100]. 

Thus, in the definition of A. M. Kaplunenko 

emphasizes the universality of the concept of 

“discourse” in relation to the concept of 

“text”: discourse is “a broader and more uni-

versal linguistic object, covering not only the 

linguistic structure of a speech work, but also 

the typical parameters of a communicative 

situation, the characteristics of communi-

cants, and the strategy for constructing com-

munication.” Unlike discourse, a text is a 

more specific and narrower phenomenon that 

does not go beyond the actual structural and 

semantic parameters of a speech work”. In 

the concept of the representative of French 

discourse analysis M. Foucault, discourse is 

understood as a coherent sequence of state-

ments, the condition for the generation of 

which is a certain episteme inherent in the 

discursive formation within the framework of 

which these statements are generated [7]. 

If we follow the above definition, which 

we take as the basis for our study, legal dis-

course is a coherent sequence of statements 

on legal issues, determined contextually (by 

the context of the situation and the context of 

culture). 

We consider the following to be the main 

functions of legal discourse: prescriptive 

function, argumentative function, agitation 

function, informative function. 

https://human.snauka.ru/tag/legal-communications
https://human.snauka.ru/tag/legal-discourse
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Prescriptive function. Many legal state-

ments are direct or indirect instructions to the 

recipient to perform certain actions or refrain 

from performing them. Such statements con-

stitute texts of such genres as court decision, 

law, decree, directive, decree, etc. 

Informative function. Every legal genre is 

a message about a decision made, a fact that 

has occurred. Such messages are contained, 

in particular, in court decisions, laws, con-

tracts, complaints, etc. 

Argumentative function. This function is 

inherent in the genres of judicial discourse, 

among which the central ones are various 

types of complaints, a statement of claim, a 

response to a statement of claim and, of 

course, a court decision. Their communicative 

goal is to substantiate a particular position. 

Declarative function. This function is 

manifested in the proclamation of certain so-

cial and legal values and ideas. 

The specificity of the properties of legal 

discourse is determined by the characteristics 

of the area of its functioning, communicative 

goals and composition of participants. One of 

the dominant properties of legal communica-

tion is its institutionality. 

The institutional nature of legal discourse 

is manifested in the subordination of its sub-

ject to the rules established in the discursive 

community, which determine “what can and 

should be said, imperiously impose a certain 

evaluative and cognitive basis, and establish 

modes of communication” [7]. 

According to O. F. Rusakova, institution-

al communication is characterized by “a sta-

ble system of status-role relations that has 

developed in the communicative space of life 

of a certain social institution, within the 

framework of which the power functions of 

symbolic coercion are carried out in the form 

of a normative prescription and legitimation 

of certain ways of seeing the world, feeling 

the world, vectors of value orientations and 

models of behavior” [6, p. 263]. 

Participants in legal communication in-

teract in accordance with a system of role 

prescriptions and norms of behavior. As 

I. V. Palashevskaya writes, there is a certain 

coordination between the actions of partici-

pants in legal discourse emanating from vari-

ous legal authorities, which allows them to 

be considered as part of a broader institution-

al system [5, p. 263]. 

Another characteristic of legal communi-

cation is its performative nature. In general, 

performativity can be defined as a change in 

reality as a result of an action. Performativity 

is determined by the potential ability of 

speech units to realize the intentions of the 

addresser openly for the recipient. In the tradi-

tional sense, performative means “acting,” and 

performativity, accordingly, is the property of 

an utterance or discourse to produce an action. 

Let us illustrate the performativity of legal 

discourse with the following examples: 

The people of the state of California do 

enact as follows…. (Senate Bill 601). 

We the People of the United States… do 

ordain and establish this Constitution for the 

United States of America (Constitution of the 

USA). 

Do in this case marks the performative 

verbs that follow it enact, ordain, establish, 

which in legal discourse denote the execution 

of the action they indicate. When the legisla-

tor says do enact, it means that he thereby 

puts the law into effect. 

The prevalence of performatives in legal 

discourse is associated with their effective-

ness, the ability to create or change legal sta-

tus, legal relations through a simple statement. 

Legal discourse is also characterized by a 

high degree of intertextuality. Intertextuality 

in legal discourse is realized as the ability of 

texts to refer to each other, borrowing sub-

stantive and formal elements belonging to 

other texts. Intertextual connections between 

the internal elements of legal discourse serve 

as one of the means of transforming it into a 

single whole, promoting continuity in law. 

Thus, the text of decisions of the European 

Court of Human Rights often includes refer-

ences to the text of the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamen-

tal Freedoms. Let's look at an example: 
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They relied on Article 2 of the Conven-

tion which, in so far as relevant, provides: “1. 

Everyone’s right to life shall be protected by 

law. No one shall be deprived of his life in-

tentionally saved in the execution of a sen-

tence of a court following his conviction of a 

crime for which this penalty is provided by 

law …” (European Court Judgment, Case of 

Budayev and others v. Russia of 28 February 

2008). 

It is quite common for court decisions to 

quote witness testimony. Let us give an ex-

ample from the decision of the European 

Court (Case of Budayev and others v. Russia 

of 28 February 2008): 

Statement by Ms Zh. who lived at 42 

Otarova Street, Tyrnauz: 

“...The mudslide of 2000 was terrible. It 

took away my home, all my possessions… 

On the night it occurred I was at home at 42 

Otariva Street, already asleep. I woke up be-

cause of the rattling noise. I tried to get out of 

the flat but could not. I was crying out for 

help… but nobody could hear me because of 

the horrible noise of the mudslide.” 

So, in the course of the analysis, we came 

to the conclusion that legal discourse repre-

sents a set of statements on issues of legal 

validity, the main functions of which are pre-

scription, persuasion, proclamation and in-

formation. Functioning in the legal sphere, 

this type of communication has an institu-

tional nature, performative and intertextual in 

nature, being implemented mainly in written 

form. 
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This article represents the initial stage of 

a study devoted to the analysis of the speech-

es of American politicians and their transla-

tion into Russian. At this stage, it is neces-

sary to consider the theoretical foundations 

of the study of political discourse, as well as 

possible difficulties and features of translat-

ing this kind of discourse. This is the purpose 

of this article. 

In the last decade, the theory of political 

discourse has become the object of close at-

tention of linguists. Politics is carried out 

through language, and, as a consequence, 

through political discourse. Currently, there 

is a trend towards globalization of society. 

Political discourse goes beyond one linguistic 

picture of the world, so it is important for 

both interpreters and translators to study this 

phenomenon. In order to understand such a 

phenomenon as “political discourse,” first of 

all, you need to understand what discourse is 

in general. 

Discourse is both a separate verbal prod-

uct of speech and the context in which it is 

carried out. Discourse is a text that has its own 

author, aimed at achieving certain goals in a 

communicative situation, reflecting the vision 

of the world of a certain society. E. I. Sheigal 

writes that “a linguistic sign system always 

exists in the form of discourse, or rather, dis-

courses; any communication is always carried 

out in a specific area of human activity, in a 

specific social space” [11, с. 15]. This is why 

the typology of discourse is so diverse; dis-

course can be political, diplomatic, business, 

legal, military, medical, etc. 

Political discourse is “the totality of all 

speech acts in political discussions, the rules 

of public policy, sanctified by tradition and 

time-tested” [2, p. 6]. All relations between 

classes of people and power are carried out 

thanks to language, “the most important re-

pository of collective experience” [5, p. 15]. 

Through language, government officials con-

trol the consciousness of society and impose 

their point of view. Through the tools of their 

linguocultural dimension, politicians express 

their attitude to current events, intentions and 

readiness to act. But also “language itself 

imposes a certain vision of the world on a 

person” [9, p. 48], “including national tradi-

tions, history, a model of political communi-

cation formed and polished over centuries, 

interaction with others national cultures" [2, 

p. 2]. All these concepts are reflected in po-

litical discourse. 

Translation in the political sphere is 

complex and the translator has enormous re-

sponsibility. But, as Christina Schaffner and 

Susan Bassnett believe, despite the important 

role of translation in the field of modern po-

litical communication, there are many more 

questions in this area of translation studies 

than answers [see: 1, p. 12–19]. 
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A translator in the political sphere must 

be competent in politics and understand the 

essence of discussions. According to 

A. V. Fedorov, “the main prerequisite for 

correct translation is knowledge of the sub-

ject in question” [10, p. 298]. When translat-

ing political concepts, it is always necessary 

to take into account not only the context, but 

also the cultural characteristics of the coun-

tries of the original language and the target 

language, as well as to know their history, 

political situation, and understand the views 

of leaders on specific situations. As noted by 

N. K. Ryabtseva, the translator needs to 

overcome interlingual asymmetry, “put into 

the text and read from it more information 

than is explicitly expressed in it” [8, p. 24]. 

The translator carries out the process of in-

teraction between two cultures and languages 

in the space of discourse. Based on this, 

translation is an interdiscursive activity. 

Translation thinking constantly operates 

with different linguistic and cultural catego-

ries, which reflect different linguistic pictures 

of the world and different conceptual spheres 

[4, p. 13]. For adequate translation, it is nec-

essary to analyze not just lexical units, but 

concepts, “discrete units of thinking” [6, 

p. 217]. Translators must study the basic 

concepts of political discourse and analyze 

the specifics of their verbalization in both the 

original language and the target language. 

Political texts are replete with culturally 

significant lexical units; they reflect general 

and specific features of the functioning of 

national cultures. Therefore, translating lexi-

cal units of political discourse is particularly 

difficult; the translator must not only identify 

culturally significant components of politi-

cians’ speeches, but also adapt them as much 

as possible to understand the addressee, fo-

cusing on the field of the recipient’s culture. 

Culturally significant lexical units in po-

litical discourse are closely related to the 

phenomenon of precedent. Transmitting 

precedent phenomena is always a difficult 

task for translators. Precedent phenomena are 

any significant and well-known names, 

statements, texts, situations, frequently used 

and easily recognizable in a particular lin-

guistic and cultural community. Political 

texts and speeches contain a large amount of 

references to historical events and realities. 

Both American and Russian politicians regu-

larly use those precedent phenomena that 

represent the value guidelines of their com-

munity. The use of precedent phenomena by 

politicians helps to create with the audience 

“their own atmosphere of closedness from 

strangers,” which is an effective means of 

getting closer to the public to interact with 

them [11, p. 89]. 

An “atmosphere of closedness” entails 

misunderstanding and, in some cases, the 

negative attitude of recipients in the process 

of intercultural communication, which in a 

political environment can lead to serious 

consequences. Therefore, translators should 

pay special attention to the transfer of nation-

ally marked vocabulary, neutralize or nation-

al-cultural adaptation of gaps. US political 

discourse is distinguished by a high level of 

precedent; translators regularly encounter 

such phenomena, and they are faced with the 

question of whether these phenomena need to 

be replaced, omitted, or given translation 

commentary.  

Famous translator P. R. Palazhchenko be-

lieves that there are three texts that are famil-

iar to every resident of the United States: the 

first paragraphs of the Declaration of Inde-

pendence, the national anthem and Abraham 

Lincoln’s Gettysburg Address [7, p. 211]. 

Also, most Americans are familiar with the 

text of the Bill of Rights. Allusions to these 

documents or excerpts from them are often 

found during election campaigns. But these 

allusions will not make an impression on the 

Russian-speaking public. In such cases, it 

will be justified to replace precedent phe-

nomena of the original language with prece-

dent phenomena of the target language, but 

only if the effect of communicative influence 

is preserved.  

In American political discourse, prece-

dent phenomena are rarely subject to trans-

formation, and such transformations are often 

of a formal nature, for example, changes in 
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the grammatical structure of a sentence. 

Transformations of precedent texts are very 

common in Russian political discourse. This 

helps to interest the audience and attract at-

tention. Recognizing allusions and searching 

for connections between meanings entails 

emotional involvement, which creates a fa-

vorable atmosphere for providing the planned 

impact on the audience [3, p. 70]. 

US political discourse is characterized by 

a high content of sacred allusions. It is im-

portant for a translator to be prepared for 

such situations, be highly erudite in the field 

and have background knowledge of the coun-

try and culture whose language he is working 

with. English-language quotation dictionar-

ies, for example, the Oxford Dictionary of 

Quotations, can help with this.  

American political discourse is expres-

sive and replete with stylistic means and 

metaphorical expressions. This phenomenon 

is less inherent in Russian political discourse, 

therefore, when translated into Russian, the 

imagery is often reduced. 

Thus, translation in a political environ-

ment is a task of increased speech responsi-

bility. Political language is the official lan-

guage of state power, a language with its own 

special means of influencing the public. In-

accurate translation of political texts can lead 

to such serious consequences as damage to 

the politician’s image, a negative impact on 

the outcome of negotiations and even politi-

cal conflicts. The primary task of a translator 

in the political sphere is to maintain the de-

sired communicative effect. To achieve it, 

the translator needs to explore the functions, 

stylistic features, as well as lexical and syn-

tactic means of political discourse. A transla-

tor working with political texts must have 

extensive background knowledge and under-

stand regional specifics. The translator must 

also have an extensive vocabulary. And since 

political discourse demonstrates the dynam-

ics of language, the translator needs to moni-

tor semantic changes within the discourse. 
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В отличие от других социально-

негативных явлений (алкоголизм, нарко-

тизм, детская безнадзорность, проституция, 

бродяжничество и др.), преступность явля-

ется общесоциальным социальным кон-

фликтом [1, с. 81] и представляет собой со-

циально-опасное явление. Такая характери-

стика находит определенное отражение в 

законодательстве, в частности, в определе-

нии понятия преступления согласно ст. 14 

УК РФ [2]. Как справедливо отмечает 

А. С. Пучнин, «правонарушение является 

фактом, предшествующим обязательному 

принуждению со стороны государства, но 

на основе права» [3, с. 156]. Более того, по 

мере роста преступности государство 

должно адекватно усиливать свои функции 

в сфере контроля над ней [4, с. 197]. И такая 

позиция существовала всегда, как писал 

П. А. Сорокин, «ни в прошлом, ни в насто-

ящем мы не знаем ни одного общества, ни 

одного государства, в котором официальное 

право не защищалось бы принудительными 

мерами» [5, с. 110].  

Данная тема в отечественной правовой 

мысли с начала ХIХ в. как правило увязы-

валась с такой формой государственного 

принуждения, как уголовное наказание. 

Так, А. П. Куницын писал, что «гражда-

нин, который совершит преступление, 

разрывает свой союз с обществом, а по-

этому перестает быть гражданином этого 

общества. Такой человек становится вра-

гом общества и поэтому государство мо-
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жет поступать против преступника как 

против своего врага... Врагов иностран-

ных позволено убивать, если нет другого 

способа от них защититься, почему же не 

может быть позволено убивать врагов» [6, 

с. 52]. Представляет интерес позиция 

С. Баршева – профессора Московского 

университета, который в 1840 г. опубли-

ковал свой труд «О мере наказаний». Этот 

российский ученый писал, что «государ-

ство наказывает преступника не потому, 

что его преступление заслуживает наказа-

ния, но для того, чтобы обезопасить свое 

существование от врага (выделено нами – 

авт.)» [7, с. 17].  

В дальнейшем термин «враг обще-

ства» перестал широко использоваться в 

правовой литературе в контексте борьбы с 

преступности. Современная российская 

правовая мысль также пытается осмыс-

лить феномен преступности с социально-

правовой точки зрения. Что касается 

необходимости государства применять 

принуждение к преступникам, то в этом 

отношении представляет интерес мнение 

А. Д. Чернова и И. И. Голубова, которые 

пишут: «Гибель общества наступает то-

гда, когда одна из сторон (народ или госу-

дарство) изменяет общей цели борьбы с 

преступностью или перестает понимать 

эту цель (например, если власть начинает 

потакать преступникам, либо народ начи-

нает их укрывать). В этих условиях обще-

ственное организованное сопротивление 

преступности прекращается, уступая свое 

место непротивлению, в результате побе-

да преступности оказывается обеспечен-

ной. При таких обстоятельствах наше гос-

ударство может оказаться в роли бандит-

ского государства на неопределенный 

срок. Это одна из основных современных 

проблем нашего общества» [8, с. 67–68].  

Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что ученые-правоведы допуска-

ют возможность победы преступности. 

Между тем в советский период, как из-

вестно, главенствовала концепция посте-

пенного снижения преступности до нуля и 

соответственно должна была отпасть 

необходимость государственного при-

нуждения (в рамках движения советского 

общества к коммунизму). При этом, на 

наш взгляд, советское руководство в свое 

время (первые годы советской власти) пе-

реоценило роль правосознания «класса 

трудящихся», полагая, что, взяв власть в 

свои руки и построив свое «государство 

трудящихся», эти самые трудящиеся уже 

не будут совершать преступлений и в гос-

ударственном принуждении не будет ни-

какой необходимости. Однако «трудящи-

еся» как совершали, так и продолжали со-

вершать преступления, и тогда государ-

ство перестало абсолютизировать прин-

цип гуманизма в части судебного уголов-

ного наказания (он безусловно имел ме-

сто, достаточно обратить внимание на 

санкции по УК РСФСР 1922 г.; что каса-

ется «красного террора» и связанных с 

ним мер внесудебного реагирования, то 

мы опускаем эту политическую составля-

ющую, поскольку рассматриваем «обще-

уголощину»)  постепенно ужесточая меры 

принуждения к преступникам, в 1936 г. 

был установлен 25-летний максимум ли-

шения свободы (против 10 лет), в 1937 г. 

реанимирован институт тюрьмы как 

учреждения для лишения свободы, при-

нимались также многочисленные измене-

ния и дополнения к УК РСФСР об уже-

сточении наказаний.  

Иными словами говоря, фактически 

государство в качестве генерального ме-

тода противодействия преступности вы-

двинуло государственное принуждение в 

самых жестких его формах. Тем не менее 

иллюзия о полной победе в борьбе над 

преступностью сохранялась довольно 

долго. Обозначенная в Программе КПСС 

в редакции 1961 г. [9], она находила отра-

жение в учебниках по криминологии 

вплоть до второй половины 1980-х гг. Ру-

бежным моментом можно считать выход в 

1991 г. книги классика советской крими-

нологии И. И. Карпеца «Преступность: 

иллюзии и реальность» [10], в которой он 
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признает, что окончательная победа с 

преступностью невозможна в силу особых 

свойств преступности как социального 

явления, одним из которых является объ-

ективный характер, и в этой связи попыт-

ки полностью искоренить преступность в 

социалистическом обществе были при-

знаны утопичными.  

Подтекстом этого признания можно 

считать провал концепции борьбы с пре-

ступностью методами прежде всего убеж-

дения. Мы полагаем, что в настоящее 

время в российской криминологии про-

блема преступности должна исследовать-

ся на иных основах, а именно речь идет 

уже не о «победе» над преступностью, и 

соответственно не «борьбе» с ней, а о 

противодействии этому социально опас-

ному явлению, снижении ее уровня до со-

циально терпимого. Мы полагаем, далее, 

что в противодействии преступности в 

последние годы в России не заметны по-

зитивные сдвиги. Напротив,  во многих 

публикациях и опросах жителей находит 

отражение все возрастающая опасность 

преступности как социально негативного 

явления. Возникает вопрос: каким обра-

зом государство должно реагировать на 

такую ситуацию? Ответ на этот вопрос, 

как представляется, во многом зависит от 

степени стабильности в стране социаль-

ных отношений. Между тем Россия в 

настоящее время переживает переходный 

период, государственность еще не обрела 

устойчивости, что хорошо видно по бес-

конечным реорганизациям государствен-

ного аппарата федерального уровня, по-

пыткам выстроить властную вертикаль, 

непрерывным изменениям в  законах и 

т.д. (так, УК РФ и КоАП РФ настолько 

уже трансформировались, что  многими 

экспертами ставится вопрос о необходи-

мости новых  кодексов).  

При таком положении трудно ожидать 

каких-либо продуманных, стратегических 

мер противодействия преступному миру, 

рассчитанных на десятилетия (а только 

такой подход, по нашему глубокому 

убеждению, может быть эффективен при 

решении глобальных социальных про-

блем, к которым, безусловно, относится 

преступность). Поэтому Российское госу-

дарство принимает в этой сфере лишь от-

дельные, мало похожие на системные, ме-

ры «на злобу дня», способные обеспечить 

только текущие задачи. Речь идет прежде 

всего о корректировке уголовной (кара-

тельной) политики.  

Это выражается в уже достаточно чет-

ко определенной тенденции, связанной  со 

все большим акцентом на государствен-

ное принуждение как панацею от пре-

ступности. Такой подход государства 

находит оформление в  ужесточении уго-

ловных наказаний. Наглядным подтвер-

ждением этой тенденции является приня-

тие нового Уголовного кодекса России в 

1996 г., где меры наказательность и пена-

лизация деяний возросли на один порядок 

(достаточно указать на то, что предельный 

срок лишения свободы с  вырос 15  лет в 

УК РСФСР 1960 г. до пожизненного сро-

ка). К этому следует добавить и то, что в 

последние годы изменения в УК РФ свя-

заны с подавляющем большинстве случа-

ев, с ужесточением санкций по многим 

составам преступлений. Такая тенденция 

на усиление государственного принужде-

ния в сфере противодействия преступно-

сти осуществляется вопреки устоявшимся 

теоретическим взглядам о нецелесообраз-

ности жестоких наказаний. Как видно, 

государство в рассматриваемых вопросах 

действует в соответствии с общественным 

мнением, которое в ответ на рост пре-

ступности [11, с. 617] в стране требует 

большей жесткости наказания, то есть, 

большего объема и степени государствен-

ного принуждения.  

Такой подход находит поддержку у 

ряда исследователей, в частности, 

И. Э. Агабалиева полагает, что «принуж-

дение всегда выступает в качестве гаран-

тии полного обеспечения законности в 

государстве» [12, с. 10], с чем трудно пол-

ностью согласиться, поскольку возникает 

вопрос о том, будет ли такая уголовно-

правовая политика способствовать стаби-
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лизации общественных отношений. При 

ее реализации неизбежно начнет возрас-

тать численность лиц, находящихся в ме-

стах лишения свободы. Это обстоятель-

ство, в свою очередь, будет катализиро-

вать рост рецидивной преступности (в от-

носительном исчислении она уже долгие 

годы держится в среднем на уровне 25–

30 %). А это способствует росту преступ-

ности. Получается порочный круг.  

Альтернативой может быть гуманиза-

ция уголовного наказания, в том числе с 

учетом опыта других стран. Однако тако-

го рода гуманизация, как следует из вы-

шеизложенного, в нашей российской дей-

ствительности противоречит обществен-

ному мнению, в связи с чем трудно разде-

лить оптимизм А. К. Зебницкой в том, что 

в России «применение наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, в скором 

времени станет широкой практикой» [13, 

с. 32]. В этом же контексте вряд ли будут 

реальными предложения других авторов 

по смягчению мер государственного при-

нуждения [14, 15]. В этой ситуации перед 

российским государством стоит чрезвы-

чайно трудный выбор: ужесточать при-

нуждение, следуя общественному мнению 

по поводу роста преступности, либо, опи-

раясь на опыт зарубежных стран, все же 

стремиться к гуманистическому направ-

лению. Предпосылки для решения этой 

проблемы заключаются, как представля-

ется, прежде всего в необходимости про-

явления со стороны государственной вла-

сти политической воли. Пока такой воли в 

достаточной степени не проявляется. За-

метим еще в этой связи, что в начале 

1990-х гг. наше общество и власть пребы-

вали в некоей  эйфории (как и в первые 

годы советской власти по поводу строи-

тельства светлого будущего): освобожде-

ние от «застойного советского государ-

ства», введение рыночных отношений за-

жгли надежду на все то же скорое светлое 

будущее – все станут собственниками, 

страна расцветет и встанет в ряд по насто-

ящему великих держав. При таких усло-

виях надо стремиться к западным идеа-

лам, и вот принимается мораторий на от-

мену смертной казни, смягчается наказа-

ние за преступления против собственно-

сти, за шпионаж и т.д. Однако факел эй-

фории горел недолго. Реальность ныне 

отнюдь не та, которую ждали. Степень 

опасности преступности для общества не 

снижается, а по многим направлениям 

усиливается (достаточно назвать пресло-

вутую проблему с коррупцией).  

На этом фоне усиление уголовных ре-

прессий в последнее время лишь закреп-

ляет закономерность социального разви-

тия – общество, склонное к эйфорическим 

ожиданиям, а именно таким в силу исто-

рических условий является российское 

общество, принуждается государством к 

лечению. В ближайшие годы, как пред-

ставляется, нас также ждет социальная 

терапия. Разумеется, не в виде неостали-

низма (времена-то другие, и источник 

власти иной – народ!), но в виде некото-

рого «неоогосударствления» обществен-

ной жизни (в рамки которого усиление 

уголовных репрессий вполне вписывает-

ся) с целью достигнуть большего баланса 

между свободой и ее ограничением имен-

но для нашего, российского общества. И в 

этом смысле власть скорее проявляет си-

лу, чем слабость, поскольку приходится 

отступать от ранее данных обещаний и 

россиянам, и всему миру (так, после пуб-

личного обещания в 1996 г. упразднить 

наказание в виде  смертной казни таковая 

по-прежнему остается в УК РФ). В этой 

связи преступление может быть уподоб-

лено социальному недугу, в чем-то схо-

жему с физическими и психическими бо-

лезнями, борьбу с которыми осуществляет 

медицина.  

Соответственно, криминологическая 

профилактика может рассматриваться как 

своего рода социальная санитария и гиги-

ена (которые воздействуют не на сами бо-

лезни, а на их истоки) либо самые безбо-

лезненные процедуры и методы терапев-

тического характера. При этом «наказа-
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тельные», уголовно-репрессивные 

направления борьбы с преступностью в 

данном контексте ассоциируются с опера-

тивным (хирургическим) вмешательством 

или активным терапевтическим лечением 

с применением далеко не безболезненных 

методов, например, лучевой или химиоте-

рапии. В любом случае, однако, примене-

ние государственного принуждения (нака-

зания) в борьбе с преступностью является 

социально обоснованным, но отнюдь не 

исключительным и не единственным, а 

вторичным и подчиненным средством в 

общей системе воздействия на личность 

преступника и преступность в целом.  
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В первые годы советской власти к ли-

шению свободы использовались в основном 

на работах за пределами уголовно-

исполнительных учреждений. Однако такая 

организация их труда была сопряжена с не-

малыми затратами и организационными 

сложностями. Поэтому делались попытки 

использовать заключенных на предприяти-

ях при местах заключения. Этот вопрос об-

суждался, в частности, I Всесоюзном сове-

щании пенитенциарных деятелей в октябре 

1928 г. В качестве положительного примера 

отмечался тот факт, что ежедневно на про-

изводстве было занято 50 тысяч заключен-

ных. Вместе с тем в порядке критики ука-

зывалось, что наряду с крупными фабрич-

но-заводскими предприятиями имелись 

очень мелкие ремесленные мастерские, а 

также места лишения свободы, где вообще 

не было никакой производственной базы. В 

резолюции совещания ставилась задача за-

нять всех осужденных трудом на собствен-

ном производстве и внутрихозяйственных 

работах и иметь в виду самоокупаемость 

исправительно-трудовых учреждений [1, 

с. 164–165].  

Однако данное направление – расши-

рение собственной производственной ба-

зы – в тот период активного развития не 

получило, хотя попытки предпринима-

лись. Так, в апреле 1919 г. принимается 

постановление ВЦИК «О лагерях прину-
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дительных работ», которым вводились эти 

учреждения [2], а в мае этого же года 

утверждается Инструкция о порядке дея-

тельности таких лагерей [3]. В этих учре-

ждениях, находившихся в ведении НКВД 

и ВЧК, содержались лица, относительно 

которых состоялись решения чрезвычай-

ных комиссий, революционных трибуна-

лов, народных судов и других советских 

органов (исключение составляли лица, 

подлежащие по постановлениям ВЧК за-

ключению в особые лагеря на все время 

гражданской войны, а также лица, стра-

дающие хроническими болезнями и «ор-

ганическими» недостатками, делающими 

их совершенно неспособными к труду). 

Само название этих пенитенциарных 

учреждений указывает на приоритет труда 

заключенных, причем труда принуди-

тельного. На каждого заключенного в ла-

гере заводились карточки, в которые вно-

сились его заработок и вычеты, произво-

димые исходя из принципа самоокупае-

мости лагеря (самоокупаемость применя-

лась при полном количестве заключен-

ных), а также налагаемые на заключенных 

взыскания. По поступлению в лагерь все 

заключенные немедленно должны были 

определяться на работы по назначению 

администрации лагеря. Работа предпола-

галась физическая. Однако для отдельных 

лиц с разрешения местных органов управ-

ления лагерями допускался умственный 

труд. Для заключенных устанавливался 8-

и часовой рабочий день. Организация 

сверхурочных и ночных работ должна 

была соответствовать закону о труде. 

Вознаграждение за труд каждого заклю-

ченного должно было производиться по 

ставкам профессиональных союзов соот-

ветствующих местностей. Из заработка 

заключенных вычитались стоимость его 

содержания (продовольствие, одежда, 

расходы по эксплуатации помещений, со-

держание администрации лагеря, карау-

ла). Общая сумма вычетов не могла пре-

вышать трех четвертей заработной платы 

заключенного. Каждому заключенному 

предоставлялась возможность подавать 

жалобу о неправильных действиях адми-

нистрации, для чего в каждом лагере по-

лагалось завести книгу жалоб, причем эта 

книга должна была храниться у старосты 

лагеря, избираемого самими заключенны-

ми из своей среды. 

Нельзя не видеть, что указанные нор-

мы о лагерях принудительных работ не 

дают оснований говорить о нарушении в 

этом нормативном акте общепризнанных 

пенитенциарных норм в части трудоис-

пользования лишенных свободы, сло-

жившихся к тому времени. Да и примени-

тельно к сегодняшнему дню нормы, опре-

делявшие условия содержания лишенных 

свободы, выглядят вполне гуманно. За-

ключенные имели вполне определенные 

правовые гарантии. Вместе с тем не сле-

дует и переоценивать этот акт – так, в нем 

имелись  нормы, которые противоречили 

принципу гуманизма. Например, согласно 

ст. 37 Инструкции «за побег в первый раз 

заключенному увеличивается срок пребы-

вания в лагере до десятикратного размера 

срока первоначального заключения» [3]. 

За вторичный побег виновные предава-

лись суду Революционного трибунала, ко-

торый имел право определять наказание 

вплоть до применения высшей меры нака-

зания. Для предупреждения возможности 

побега быть введена круговая порука. 

Центральный карательный отдел 

НКЮ, продолжая практику Главного тю-

ремного управления периода Империи, 

издавал большое количество циркуляров, 

касающихся различных сторон организа-

ции трудоиспользования заключенных, 

среди которых: «О создании тюремных 

мастерских, о внешних работах и оплате 

труда заключенных» от 7 августа 1918 г.; 

«О привлечении всех здоровых заключен-

ных к труду» от 4 ноября 1918г.; «О по-

рядке оплаты труда заключенных» от 23 

июля 1919 г.; «Устав трудовых земле-

дельческих колоний для лишенных свобо-

ды» от 12 августа 1919 г.; «Правила об 

отпуске на работы в советские учрежде-

ния и предприятия заключенных специа-

листов» от 5 августа 1920 г. и др. На ме-
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стах в 1918–1920 гг. издавались также 

свои нормативные акты [4, с. 54]. 

С введением нэпа в 1922 г. места за-

ключения были объединены в единую си-

стему с подчинением Главному управле-

нию местами заключения (ГУМЗ) при 

НКВД РСФСР. Отпала необходимость в 

лагерях принудительных работ, в связи с 

чем они были упразднены (в 1925 г.). Но 

для «классово-чуждых» элементов не-

сколько специальных лагерей, находив-

шихся в ведении ВЧК, оставили. При этом 

в циркуляре ГУМЗ НКВД РСФСР от 31 

января 1923 г. отмечалось, что «рацио-

нально поставленный труд заключенных 

должен быть максимально использован» 

[5]. В своем письме в ЦКК РКП (б) о ка-

рательной политике советского государ-

ства Ф. Э. Дзержинский считал, что «рес-

публика не может быть жалостлива к пре-

ступникам и не может тратить на них 

больших средств – они должны покрывать 

своим трудом расходы на них, ими долж-

ны заселяться пустынные, бездорожные 

местности – на Печоре, в Обдорске и пр.» 

[6] (примечательно, что Дзержинским был 

одним из немногих советских деятелей, 

кто однозначно выступал против классо-

вого признака при назначении наказания, 

считал неправильным давать послабления 

«лицам пролетарского происхождения», 

не найдя, впрочем, в этом поддержки). 

Однако существовавшая в период нэпа 

безработица не позволяла полностью реа-

лизовать дешевую рабочую силу заклю-

ченных. В 1926 г. трудом было занято 

лишь 39 % всех заключенных, или 55 % из 

тех, которые могли быть привлечены к 

работам по состоянию здоровья. В связи с 

указанным обстоятельством осужденных 

все чаще стали использовать для выпол-

нения тяжелых работ в отдаленных, мало-

ообжитых местностях, и речь в данном 

случае шла прежде всего о лесозаготови-

тельных работах. Впервые вопрос о 

направлении заключенных на лесоразра-

ботки был поставлен промышленным бю-

ро президиума ВСНХ Урала в августе 

1923 г., но объемы работ были тогда огра-

ниченными [7, с. 59].  

Несмотря на старания ГУМЗ НКВД 

РСФСР, к 1928 г. удалось занять трудом 

только 39,1 % заключенных [7, с. 62]. По 

другим данным, до 1929 г. по РСФСР бы-

ло охвачено трудом лишь от 34 до 41 % 

заключенных [8, с. 115]. Ситуация с ис-

пользованием труда заключенных суще-

ственно изменилась, когда были широко 

провозглашены известные планы инду-

стриализации, для реализации которых 

требовалось огромное число рабочей си-

лы. Для решения этих крупномасштабных 

задач руководство страны обратило свое 

внимание на использование дешевого 

труда лиц, содержащихся в местах лише-

ния свободы. В этом смысле можно гово-

рить о некоторой аналогии с активным 

использованием осужденных преступни-

ков в период правления Петра I. Однако в 

отличие от петровской эпохи, когда для 

каторжных не были законодательно опре-

делены условия содержания и порядок их 

трудоиспользования, в советском госу-

дарстве указанные аспекты находили со-

ответствующее регулирование и идейное 

обоснование. Так, в 1928 г. заместитель 

наркома РКИ РСФСР Н. Янсон в письме к 

Сталину предложил использовать труд 

осужденных преступников для освоения 

отдаленных местностей, в том числе на 

земляных работах, стройках, заготовке 

леса. Предлагалось развернуть лагеря (в 

тексте письма они обозначены как «экс-

периментальная емкость») с общим чис-

лом наполнения до 1 млн человек(!). Идея 

«экспериментальных емкостей», видимо, 

понравилась Сталину, и в апреле 1930 г. 

был принят пятилетний план развития 

лесной промышленности европейского 

Севера РСФСР, соответственно перед 

НКВД, ВСНХ, народным комиссариатом 

труда и оргкомитетом Северного края бы-

ла поставлена задача привлечь заключен-

ных для обеспечения высоких темпов за-

готовки древесины [9, с. 48]. 
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В соответствии с таким подходом в 

уголовное и исправительно-трудовое за-

конодательство вносятся изменения, 

обеспечивающие государству более эф-

фективное использование осужденных. 

Так, в мае 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР 

ввели новую норму в действовавший ИТК 

РСФСР 1924 г., согласно которой прину-

дительные работы должны были отбы-

ваться на предприятиях, стройках, лесо-

разработках и т. д., как правило, бесплат-

но [10]. А в ноябре 1929 г. новелла появи-

лась в уголовном законодательстве: при-

говоренные к лишению свободы на срок 

свыше трех лет должны были отбывать 

наказание не в общих местах заключения, 

а в исправительно-трудовых лагерях 

ОГПУ [11]. Соответственно 7 апреля 1930 

г. постановлением СНК РСФСР было 

утверждено Положение об исправитель-

но-трудовых лагерях. Нужно признать, 

что оно содержало целый ряд достаточно 

гуманных положений. В частности, для 

осужденных, переведенных на льготный и 

облегченный режим, допускались работы 

на «вольных» предприятиях, промыслах, 

учреждениях, проживание в общежитиях, 

прикрепленных к предприятиям, выходы 

за пределы ИТЛ. Однако и в этом Поло-

жении, и, главным образом, в ведом-

ственных документах, делались оговорки, 

согласно которым указанные льготы резко 

ограничивались в отношении «врагов 

народа». В дальнейшем происходит более 

существенная реорганизация – с заверше-

нием политики нэп и в связи с очевидно-

стью для государства экономической вы-

годы использования труда заключенных 

стало увеличиваться число ИТЛ, подчи-

ненных ОГПУ (с 1934 г. – НКВД), при 

этом количественный рост содержащихся 

в ИТЛ был обусловлен классовой борьбы, 

которая выдвигалась властью в качестве 

приоритетной и вылилась, как известно, в 

политику политических репрессий.  

Следует отметить, что до реорганиза-

ции мест заключения ОГПУ уже имело 

опыт использования заключенных для 

решения народнохозяйственных задач. 

Так, еще в начале 1920-х гг. в Архангель-

ской губернии были организованы Хол-

могоро-Пертолинские концентрационные 

лагеря ОГПУ, осенью 1923 г. передисло-

цированные на Соловецкие острова в Бе-

лом море и получившие название СЛОН 

(Соловецкие лагеря особого назначения). 

С первых же дней перед лагерями была 

поставлена задача создать базу для трудо-

использования заключенных. Оставшееся 

от Соловецкого монастыря хозяйство бы-

ло почти полностью уничтожено пожаром 

в начале лета 1923 г. Силами заключен-

ных были заново построены кирпичный, 

механический и кожевенный заводы, не-

сколько совхозов; велись также лесораз-

работки и торфоразработки. Определен-

ная часть заключенных привлекалась для 

лесозаготовительных и дорожных работ 

на территории Карелии. Указанные рабо-

ты финансировались государством. А с 

1927 г. Соловецкие лагеря перешли на са-

моокупаемость [12, с. 13–14]. Опыт СЛО-

На использовался ОГПУ для создания 

ИТЛ. Так, приказом ОГПУ от 25 апреля 

1930 г. ставились задачи организации но-

вых лагерей в Сибири, на Севере, Даль-

нем Востоке и в Средней Азии [13, с. 3]. 

Первая их группа появляется в 1929 г. в 

бассейне рек Печора, Воркута, Ухта. 5 ав-

густа 1929 г. было образовано Управление 

Северных лагерей Особого назначения 

ОГПУ в г. Сольвычегодске. В это Управ-

ление входили: Севитлаг, Котласский, 

Усть-Вымский, Пинюгинский, Сыктыв-

карский лагеря с общей численностью за-

ключенных 35511 человек. Перед руко-

водством этих лагерей ставились, в част-

ности, задачи освоить силами заключен-

ных природные богатства Северного 

края – добычу угля в бассейнах рек Печо-

ра и Воркута, нефти в Ухте, разработку 

лесных массивов. Созданное управление 

возглавлял А. П. Шайрон [14, с. 61]. Затем 

были созданы Вишерский ИТЛ (Пермская 

область), Казахстанский ИТЛ, Темников-

ский ИТЛ (Мордовская область), Свир-

ский ИТЛ (Ленинградская область), Кун-

гурский ИТЛ (Урал), Северовосточный 
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ИТЛ (Дальний Восток) и др. Особую из-

вестность приобрели созданные несколько 

позже Беломоро-Балтийский ИТЛ (Каре-

лия) – для строительства Беломоро-

Балтийского канала; Дмитровский ИТЛ 

(Московская область) – для сооружения 

канала Москва – Волга; Байкало-

Амурский ИТЛ – для строительства же-

лезной дороги. Указанная работа по орга-

низации и функционированию ИТЛ лаге-

рей велась в соответствии с правитель-

ственными решениями. Так, постановле-

нием СНК СССР от 11 июля 1929 г. на 

ОГПУ была возложена задача «развития 

хозяйственной жизни наименее доступ-

ных, наиболее трудно освояемых и вместе 

с тем обладающих огромными естествен-

ными богатствами окраин нашего Союза, 

путем использования труда изолируемых 

социально опасных элементов, колониза-

ции ими малонаселенных мест» [4, с. 59] 

(нетрудно видеть, что содержание данно-

го документа мало чем отличается от при-

водимых нами ранее указов Петра I по 

этим же вопросам). 

С целью обеспечения надлежащего 

руководства деятельностью лагерей 24 

апреля 1930 г. при ОГПУ создается 

управление (УЛАГ ОПТУ), название ко-

торого менялось: 15 февраля 1931 г. впер-

вые появляется письменное упоминание о 

Главном управлении лагерей (ГУЛАГе). 

Таким образом, на рубеже 1930 г. сфор-

мировалась довольно широкая сеть ИТЛ с 

подчинением единому общесоюзному 

центру [15, с. 60–77]. Содержащиеся в 

этих лагерях заключенные использова-

лись для выполнения задач по реализации 

грандиозных планов пятилеток: сооружа-

ли заводы, добывали нефть и уголь, стро-

или дороги. Большое количество заклю-

ченных занималось лесоповалом. Тогда 

же определилась позиция советского гос-

ударства по отношению к трудоиспользо-

ванию осужденных преступников, 

направляемых в места лишения свободы. 

Суть ее заключается в следующих основ-

ных направлениях: заключенные обязаны 

работать во время отбывания наказания; 

государство не должно нести невозврат-

ные затраты на содержание заключенных; 

заключенных необходимо использовать в 

качестве дешевой рабочей силы для ре-

шения крупных народнохозяйственных 

задач в рамках реализации планов инду-

стриализации. Первые два направления 

нашли свое закрепление в нормативных 

правовых актах, и прежде всего в ИТК 

РСФСР 1924 и 1933 гг., Положении об 

общих местах заключения 1930 г. По-

следнее направление не было закреплено 

в пенитенциарных нормах, однако прямо 

вытекало из соответствующих решений 

государственных органов – речь шла о 

создании ИТЛ специально для сооруже-

ния таких крупнейших объектов, как Бе-

ломоро-Балтийский канал, канал Москва-

Волга и др. В дальнейшем сформирован-

ная исправительно-трудовая политика, 

направленная на экономическую эксплуа-

тацию заключенных, содержащихся в ис-

правительно-трудовых учреждениях, бу-

дет укрепляться, а масштабы привлечения 

лишенных свободы на строительство и 

эксплуатацию объектов стремительно 

расширяться, достигну апогея во второй 

половине 1930-х – начале 1950-х гг. 
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Институт местного самоуправления в 

современном его понимании в России 

стал формироваться с принятия Закона 

СССР «Об общих началах местного само-

управления и местного хозяйства в 

СССР» от 9 апреля 1990г. [1]. Вместе с 

тем законодатель тогда так и не решился 

предоставить самому населению полно-

мочия участвовать в принятии решений 

по территориальному устройству местно-

го самоуправления.  

Так, в ст. 2 закона было указано: «Си-

стема местного самоуправления включает 

местные Советы народных депутатов, ор-

ганы территориального общественного 

самоуправления (советы и комитеты мик-

рорайонов, жилищных комплексов, домо-

вые, уличные, квартальные, поселковые, 

сельские комитеты и другие органы), а 

также местные референдумы, собрания, 

сходы граждан, иные формы непосред-

ственной демократии… Местное само-

управление осуществляется в границах 

административно-территориальных еди-

ниц… Первичным территориальным 

уровнем местного самоуправления могут 

быть сельсовет, поселок (район), город 

(район в городе). С учетом местных усло-

вий и национальных особенностей союз-

ные и автономные республики определя-

ют и другие уровни местного самоуправ-

ления… Сельские населенные пункты, 

поселки, города в целях более эффектив-

ного осуществления своих прав и интере-

сов могут объединяться в ассоциации» [1].  

Как видно, этот закон никаких полно-

мочий по территориальной организации 

местных Советов местным органам власти 
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не предусматривал, хотя другие нормы за-

кона предусматривали, правда, в общем 

виде, довольно широкие полномочия (так, 

в ст. 4 закреплялись принципы местного 

самоуправления: волеизъявление народа 

через Советы народных депутатов, мест-

ные референдумы и иные формы непо-

средственной демократии; законность; са-

мостоятельность и независимость Советов 

народных депутатов, их ответственность за 

решение вопросов местного значения; вы-

борность Советов, органов территориаль-

ного общественного самоуправления, их 

подконтрольности населению).  

Там же (в ст. 4) указывалось, что 

«местные Советы народных депутатов 

вправе образовывать и реорганизовывать 

созданные ими территориальные и межте-

рриториальные, отраслевые и межотрас-

левые органы управления, утверждать их 

структуру и штаты». Казалось бы, в этом 

направлении законодателю в контексте 

избранной им более демократической мо-

дели, оставалось сделать еще один, за-

вершающий шаг и предоставить местным 

Советам и населению самим решать во-

просы территориального характера.  

Однако тогда, в 1990 г., такого шага 

сделано не было. В дальнейшем, как из-

вестно, ситуация стала склоняться к рас-

паду СССР и данный вопрос на союзном 

уровне потерял актуальность.  

Вместе с тем на уровне бывших союз-

ных республик (в нашем случае – РСФСР) 

законодательная деятельность, напротив, 

оживлялась, причем в значительно более 

демократическом духе. Именно в таком 

ключе был разработан и принят Закон 

РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном са-

моуправлении в РСФСР» [2], на основе 

которого начался процесс реформирова-

ния местных органов власти, формирова-

ния системы местного самоуправления в 

России. Данный закон сделал некоторые 

шаги вперед в части  совершенствования 

законодательной базы по вопросам терри-

ториальной организации местного само-

управления, однако принципиального ре-

шения в итоге принято все же не было.  

Тем не менее заслуживают внимания 

следующие нормы этого закона.  

Так, согласно ст. 2 «местное само-

управление осуществляется в границах 

районов, городов, районов в городах, по-

селков, сельсоветов, сельских населенных 

пунктов» [2]. И далее очень важное поло-

жение: «Образование, упразднение, объ-

единение, установление границ районов, 

городов, районов в городах, поселков, 

сельсоветов, сельских населенных пунк-

тов осуществляется в соответствии с за-

конодательством, исходя из исторически 

сложившегося расселения, перспектив со-

циально-экономического развития, демо-

графической ситуации и иных местных 

особенностей… Города, поселки, сельсо-

веты, сельские населенные пункты в це-

лях более эффективного осуществления 

своих прав и интересов могут объеди-

няться в ассоциации» [2].  

Как видно, в этой статье закона не 

устанавливаются полномочия, какими 

располагают органы местного самоуправ-

ления вообще и различных территориаль-

ных единиц в частности в процессе адми-

нистративно-территориального устрой-

ства субъектов Российской Федерации.  

При этом полномочия самих субъектов 

РФ указываются, так, согласно ст. 9 дан-

ного закона «органы государственной 

власти и управления края, области, авто-

номной области, автономного округа обя-

заны содействовать развитию системы 

местного самоуправления на своей терри-

тории. В этих целях они… решают преду-

смотренные законом вопросы админи-

стративно-территориального деления» [2]. 

Вместе с тем роль местных органов вла-

сти также усматривается. Так, согласно ст. 

49 поселковый, сельский Совет «вносит 

представления в соответствующий Совет 

об установлении и изменении границ тер-

ритории поселка, сельсовета, о выделении 

в его распоряжение дополнительного зе-

мельного фонда, о переименовании насе-

ленных пунктов» [2]. Аналогично решает-

ся вопрос о полномочиях других террито-

риальных единиц местного уровня.  
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Из этого следовало, что поселковые и 

сельские Советы, а также городские Сове-

ты могли участвовать в решении вопросов 

территориальной организации местного 

самоуправления лишь на уровне рекомен-

даций, а решение административно-

территориального устройства оставлялось 

на усмотрение органов власти субъекта 

РСФСР (с 1992 г. – Российской Федера-

ции), и в этом смысле ситуация принци-

пиально не изменилась, если иметь в виду 

полномочия муниципалитетов. Вместе с 

тем нельзя не отметить и того, что органы 

местного самоуправления получили  тогда 

несколько больший объем полномочий 

при решении административно-

территориального устройства внутри со-

ответствующих территорий (прежде всего 

это касается района) по сравнению с 

предшествующим актом, регулирующим 

этот вопрос (закон 1982 г.) [3].  

Так, согласно ст. 65 рассматриваемого 

закона 1991 г. районный Совет «устанав-

ливает границы территории земель, пере-

даваемых в ведение поселковых, сельских 

Советов по согласованию с ними» [2], в то 

время как ранее данный вопрос решался 

на областном (краевом) уровне. Что каса-

ется масштаба города, то  указывается, 

что «внутригородские территории адми-

нистративного управления отраслями 

местного хозяйства и областями социаль-

ной сферы образуются городским Сове-

том в зависимости от размеров города, 

наличия и расположения объектов муни-

ципальной собственности, жилищно-

коммунального хозяйства, учреждений 

народного образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения, физ-

культурно-спортивных объектов, особен-

ностей городской застройки. Границы ука-

занных территорий для различных сфер 

городской жизни могут не совпадать… 

Границы внутригородских территорий ад-

министративного управления, перечень и 

наименование органов, осуществляющих 

управление указанными территориями, за-

крепляются в положении (уставе) о само-

управлении города» [2] (ст. 79). 

Следует отметить, что и здесь город 

получил дополнительные полномочия 

лишь в том смысле, что, в отличие от 

предшествующего времени, законодатель 

уже не указывал на необходимость учи-

тывать при этом мнение депутатов район-

ных в городе Советов.  

Дальнейший вектор законодательного 

развития института правового регулиро-

вания вопросов территориального устрой-

ства местного самоуправления был задан 

принятой в декабря 1993 г. Конституцией 

Российской Федерации. При этом основ-

ной посыл, на наш взгляд, содержится не 

в главе восьмой Конституции («Местное 

самоуправление»), как того, на первый 

взгляд, можно ожидать, а в ст. 67, где в 

ч. 3 указывается, что «границы между 

субъектами Российской Федерации могут 

быть изменены с их взаимного согласия».  

При этом, как вытекает из ст. 66, 67, 

70, п. «б» ч. 1 ст. 71 Конституции России 

при таком взаимном согласии должен был 

издан акт федерального уровня, где за-

крепляется достигнутое согласие. Важно 

подчеркнуть, что принципиальное реше-

ние принимают сами субъекты Россий-

ской Федерации, а не федеральный центр, 

но федеральный центр санкционирует 

решение, и не может не санкционировать 

(разумеется, в случае, если соблюдены все 

необходимые процедуры).  

Здесь субъекты РФ получают в этом 

смысле существенные полномочия. Мы 

полагаем, что аналогично следовало бы  

трактовать отношения «субъект  Россий-

ской Федерации – муниципальное образо-

вание». Учтем, что согласно ст. 12 Кон-

ституции России «органы местного само-

управления не входят в систему органов 

государственной власти». При такой по-

становке допустить, что вопросы террито-

риальной организации местного само-

управления решаются без участия местно-

го самоуправления, невозможно. Однако 

законодатель в последующем (федераль-
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ные законы «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 1995 и 2003 гг. [4; 

5]) занял несколько  иную позицию, таки 

не решившись расширить для муниципа-

литетов полномочия самим решать терри-

ториальные вопросы, что, на наш взгляд, 

является ошибочным подходом. 
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«Коммуникация» (от лат. communica-

tion – сообщение, передача). В широком 

смысле коммуникация рассматривается 

как способ связи любых объектов матери-

ального и духовного мира. В философ-

ском энциклопедическом словаре «ком-

муникация» трактуется как общение, об-

мен мыслями, сведениями, идеями и т.п.; 

передача того или иного содержания от 

одного сознания (коллективного или ин-

дивидуального) к другому посредством 

знаков, зафиксированных на материаль-

ных носителях.  

Анализ научных трудов по психологии 

позволил выявить ряд разногласий по 

проблеме взаимосвязи категорий комму-

никации и общения. Л. С. Выготский, 

А. А. Леонтьев и другие ученые иденти-

фицируют эти понятия с точки зрения 

этимологической и семантической тожде-

ственности. Противоположное мнение 

имеют С. М. Андреева, Т. Н. Астафурова, 

В. П. Фурманова, полагающие, что обще-

ние включает в себя коммуникацию (пе-

редача информации), интеракцию (орга-

низация взаимодействия) и перцепцию 

(восприятие и установление взаимопони-
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мания). В. П. Конецкая, А. В. Соколов и 

другие считают, что в отличие от общения 

коммуникация – это социально обуслов-

ленный процесс передачи и восприятия 

информации по разным каналам при по-

мощи различных коммуникативных 

средств, предполагающий как одушевлен-

ную, так и неодушевленную информаци-

онную связь между субъектами.  

Согласно Новому словарю иностран-

ных слов Захаренко Е. Н., Комаро-

вой Л. Н., Нечаевой И. В. ГОТО'ВНОСТЬ, 

-и, ж. 1. Согласие сделать что-н. Изъявил 

г. помочь. 2. Состояние, при котором всё 

сделано, всё готово для чего-н. Боевая г. 

(способность войск начать и вести боевые 

действия; спец.) [3]. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 

рассматривают готовность как совокуп-

ность профессионально важных качеств, 

как сложное психологическое образова-

ние и выделяют следующие компоненты: 

мотивационный (устойчивые профессио-

нальные мотивы); ориентационный (зна-

ния, представления об особенности усло-

вий профессиональной деятельности, ее 

требований к личности); операциональ-

ный (владение способами и приемами 

профессиональной деятельности, необхо-

димыми знаниями, умениями, навыками, 

процессами анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.); волевой (самоконтроль, 

умение управлять своими действиями); 

оценочный (самооценка своей профессио-

нальной подготовленности) [5]. 

Коммуникативная готовность – это го-

товность человека к взаимодействию, об-

щению и передаче информации. 

Изменение коммуникационной и, как 

результат, языковой ситуации в обществе 

способствовало появлению новых подхо-

дов в образовательном процессе, которые 

направленны на развитие у студентов тех-

нических вузов социально значимых ка-

честв, в том числе коммуникативной го-

товности.  

Коммуникация учитывает в процессе 

общения, что преподаватель и студент в 

ходе совместной работы обмениваются 

разными идеями, чувствами, настроения-

ми, таким образом информация не просто 

передается, а формируется, уточняется, 

развивается. Коммуникативная функция 

общения между людьми имеет свою осо-

бенность [1]. 

Общение – это не просто обмен ин-

формации. Общение – это отношения 

двух личностей, каждый из которых вы-

ступает активным индивидом.  

Обмен информацией учитывает взаи-

мовлияние индивидов и предусматривает 

психологическое воздействие на поведе-

ние партнера с целью его изменения. 

Принимая во внимание важность и значи-

мость коммуникативных навыков в про-

фессиональной деятельности будущих 

выпускников неязыковых вузов, отмеча-

ется, что важнейшим аспектом готовности 

к деятельности специалиста является 

коммуникативная готовность. 

Коммуникативная готовность специа-

листов к будущей профессиональной дея-

тельности учитывает формирование цело-

го ряда образовательных знаний, опреде-

ляемых требованиями по квалификации к 

подготовке специалиста с высшим про-

фессиональным образованием и позволя-

ющих в конечном итоге сформироваться 

личности профессионала. 

Успешность коммуникации зависит от 

ряда факторов: от способности индивидов 

в форме диалога выразить свое мнение, 

чувства, просьбы, желания или просто до-

нести информацию. 

Коммуникативные концепции – это 

успех любой профессиональной деятель-

ности, природа деятельности современно-

го специалиста требует от него развитой 

коммуникативной компетентности, кото-

рая включает в себя свободное владение 

всей совокупностью навыков и умений, 

необходимых для эффективного вербаль-

ного и невербального общения и взаимо-

действия, включая в себя ситуативную 

адаптивность и мотивацию [2]. 

Поэтому обеспечение высокого каче-

ства подготовки специалистов в системе 

развивающегося профессионального об-
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разования является одной из самых акту-

альных научно-теоретических и практиче-

ских проблем. Овладевая каким-либо спо-

соб деятельности, студент получает опыт 

интеграции различных результатов обра-

зования (знаний, умений, навыков, ценно-

стей и т.д.) и постановки (или присвоения) 

цели, а набор осваиваемых способов дея-

тельности должен быть социально востре-

бованным и позволять студенту оказы-

ваться адекватным типичным ситуациям. 

Такой набор является предметом запроса 

работодателей (и других заказчиков) и 

может корректироваться в связи с измене-

нием социально-экономической ситуации. 

Эффективность профессиональной де-

ятельности зависит от многих факторов, а 

среди них особое место занимает успеш-

ная коммуникативная деятельность спе-

циалиста как основа продуктивных взаи-

моотношений, достижения взаимопони-

мания и реализации целей и задач профес-

сиональной деятельности и всей жизнеде-

ятельности, как способ самосовершен-

ствования, самореализации и преодоления 

личностных кризисов. 

Экономисты, правоведы социального 

обеспечения, технологи, эксперты, това-

роведы, учителя – специалисты большую 

часть своего рабочего времени затрачи-

вают на общение с коллегами, клиентами, 

учениками [4]. 

Сейчас обществу требуются специали-

сты с необходимыми профессиональными 

знаниями и высоким уровнем коммуника-

тивной компетенции, которая предусмат-

ривает владения основами ораторского 

мастерства; богатый словарный запас, 

умение строить свою речь с точки зрения 

ее правильности и коммуникативной це-

лесообразности; воздействовать на слуша-

теля, используя стилистические и эмоци-

ональные языковые ресурсы. 
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Современные педагогические и учеб-

но-тренировочные процессы в армрест-

линге отличаются вариативностью ввиду 

неповторимого сочетания влияющих раз-

личных психологических факторов и пе-

дагогических условий. Исходя из этого, 

необходимые знания о педагогических 

процессах в армрестлинге определяется 

выбором необходимой методологии. В 

армрестлинге методологический подход 

может соотноситься с определенной ми-

ровоззренческой позицией ученого, и мо-

жет давать авторскую модель понимания 

и интерпретации педагогических явлений 

в этом виде спорта. В настоящее время 

учеными, которые проводят исследова-

ния, связанные с армрестлингом исполь-

зуются различные методологические под-

ходы. Целью данного исследования был 

выбран теоретический анализ современ-

ных методологических подходов к иссле-

дованию педагогических процессов в 

армрестлинге. 

Статья выполнена в рамках проведе-

ния научного исследования, включенного 

в план научных работ научных организа-

ций и образовательных организаций выс-

шего образования, осуществляющих 

научные исследования за счет средств фе-

дерального бюджета по научной теме 

«Теория и практика армрестлинга» (Код 

(шифр) научной темы: VGEA-2024-0002. 

Вид научной (научно-технической) дея-

тельности: Фундаментальное исследова-



PEDAGOGICS 

 
 

  54 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

ние). Базой выполнения научного иссле-

дования является кафедра теории и мето-

дики физического воспитания Института 

физического воспитания и спорта Феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Луганский государственный 

педагогический университет». 

В научных методах теоретического 

исследования  анализ применяется как в 

реальной (практика), так и в мыслитель-

ной деятельности. Различают несколько 

видов анализа: механическое расчлене-

ние; определение динамического состава; 

выявление форм взаимодействия элемен-

тов целого; нахождение причин явлений; 

выявление уровней знания и его структу-

ры; анализ по элементам (элементарный) 

и анализ по единицам [45]. В нашем ис-

следовании мы будем использовать такой 

вид анализа, как «выявление уровней зна-

ния и его структуры». 

Цель исследования – проведение тео-

ретического анализа современных мето-

дологических подходов к исследованию 

педагогических процессов в армрестлинге 

Задачи: определить виды анализа (ме-

ханическое расчленение; определение ди-

намического состава; выявление форм 

взаимодействия элементов целого; нахож-

дение причин явлений; выявление уров-

ней знания и его структуры и т.п.), и про-

вести анализ кандидатских и докторских 

диссертаций по армрестлингу. 

За основу мы взяли научные данные из 

монографии В. А. Песоцкого [46], где 

ученый рассмотрел виды анализа (меха-

ническое расчленение; определение дина-

мического состава; выявление форм взаи-

модействия элементов целого; нахожде-

ние причин явлений; выявление уровней 

знания и его структуры и т.п.). 

С целью соответствия современным 

научным тенденциям, в частности, сменам 

шифров специальностей в Высшей атте-

стационной комиссии Российской Феде-

рации [9], по которым присуждается уче-

ные степени кандидата и доктора педаго-

гических наук на портале Высшей атте-

стационной комиссии Российской Феде-

рации [35] представлена обновленная но-

менклатура научных специальностей.  

Исходя из этого списка, нами был про-

веден анализ трех паспортов научных 

специальностей. В паспорте научной спе-

циальности:   

 5.8.4. Физическая культура и про-

фессиональная физическая подготовка – 

26 направлений научных исследований; 

 5.8.5. Теория и методика спорта 

(педагогические науки) – 31 направления 

научных исследований; 

 5.8.6. Оздоровительная и адаптив-

ная физическая культура (педагогические, 

науки) – 27 направлений научных иссле-

дований. 

На момент анализа данных паспортов 

научных специальностей (2023 год) не 

было защищено ни одной кандидатской и 

докторской диссертации по новым науч-

ным специальностям.  

Исследуя методологические подходы в 

научных исследованиях по армрестлингу, 

мы придерживались анализа теоретиче-

ских и методологических основ кандидат-

ских и докторских диссертации таких 

шифров специальностей: 01.02.08 и 

13.00.04, которые были доступны в 2023 

году в электронной библиотеке диссерта-

ций «disserCat»: https://www.dissercat.com/ 

[53] и Российской Государственной биб-

лиотеке: https://www.rsl.ru/ [35]. 

Всего было найдено связанных с 

армрестлингом семь кандидатских дис-

сертаций педагогическим наукам: А. Ба-

зоркин [4], С. Дмитрук [10], А. Живодёров 

[22], Э. Кочкаров [24], В. Свечкарев [39; 

40], К. Чомаев [51], М. Эбзеев [52], и одна 

докторская диссертация (В. Свечкарев) 

[41] по медицинским наукам. 

Исследуя методологические подходы в 

кандидатских и докторских диссертациях, 

мы обращали внимание на то, какие 

именно использовали ученые методоло-

гические подходы. Ни в одной диссерта-

ции не были указаны системный, лич-
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ностный, технологический, синергетиче-

ский, деятельностный подходы.  

Методология – это учение о принци-

пах и способах научного познания фактов, 

закономерностей и механизмов исследуе-

мой деятельности и её преобразования. 

Методология педагогики – система зна-

ний об отправных положениях педагоги-

ческой теории, о принципах подхода к 

рассмотрению педагогических явлений и 

методах их исследования, а также путях 

внедрения добытых знаний в практику 

воспитания, обучения и образования [29]. 

В. Краевский указывает, что без мето-

дологических знаний невозможно грамот-

но провести педагогическое или любое 

другое исследование. Такую грамотность 

дает овладение методологической культу-

рой, в содержание которой входят: мето-

дологическая рефлексия (умение анализи-

ровать собственную научную деятель-

ность), способность к научному обосно-

ванию, критическому осмыслению и 

творческому применению определенных 

концепций, форм и методов познания, 

управления, конструирования [25].  

Методологический подход – принци-

пиальная методологическая ориентация 

исследования, точка зрения, с которой 

рассматривается объект изучения (способ 

определения объекта), понятие или прин-

цип, руководящий общей стратегией ис-

следования [28]. 

Так, в кандидатской диссертации 

А. Базоркина «Специальная физическая 

подготовка армрестлеров высшего уровня 

мастерства в условиях применения безы-

нерционного тренажера адаптивного 

управления» [4] теоретико-

методологическую базу исследования со-

ставили научные положения В. М. Зациор-

ского об «автоматическом управлении тре-

нировочным процессом» и «развитии дви-

гательных качеств спортсменов»; учение И. 

П. Ратова об «искусственно управляющей 

среде»; концепции Ю. Т. Черкесова о «не-

прерывном регулировании взаимодействия 

спортсмена и предметной среды» и 

В. Г. Свечкарёва об «автоматизированных 

системах адаптивного управления трениро-

вочным процессом». 

В кандидатской диссертации С. Дмит-

рука «Биомеханические критерии рацио-

нальности технических действий в 

армспорте» [10] cказано, что в эргономи-

ческой биомеханике и биомеханике спор-

та собран обширный экспериментальный 

материал по проблеме передачи усилия 

низшими и верхними конечностями. Вве-

дение понятий об основных кинематиче-

ских механизмах и биомеханизмах в ло-

комоторных и перемещающих движениях 

дало возможность обобщить, системати-

зировать и формализовать все это много-

образие данных до небольшого числа за-

кономерностей, проявление которых, как 

оказалось, обусловлено особенностями 

строения и функции опорно-

двигательного аппарата человека. Однако, 

остались не выясненными закономерности 

передачи усилия в замкнутой биокинема-

тической цепи в условиях, характеризую-

щихся статической работой мышц для од-

них кинематических пар и динамиче-

ской – для других… В списке литературы 

диссертации приведены издания: П. Жи-

воры, В. Зациорского, Л. Матвеева, А. Но-

викова, Г. Семенова, А. Хилла и др. 

В кандидатской диссертации А. Живо-

дёрова «Техническая подготовка 

армрестлеров на этапе начальной спор-

тивной специализации» [22] теоретиче-

ской основой исследования послужили 

труды по теории и методике спортивной 

тренировки (В. Зациорский, А. Воробьев, 

Ю. Верхошанский, Л. Матвеев, Ю. Ку-

рамшин, В. Платонов; теории адаптации 

функциональных систем (Г. Селье, 

П. Анохин, М.А. Мелихова, Н. Волков, 

Ф. Меерсон, A. Солодков; теории и мето-

дике специальной силовой тренировки 

спортсменов, занимающихся атлетизмом 

(Ю. Хартманн X. Тюннеманн, Д. Вейдер, 

Ф. К. Хэтфилд и др.). 

В кандидатской диссертации Э. Коч-

карова «Оптимизация двигательных дей-

ствий армрестлеров в условиях управля-

ющей предметной среды» [24] теоретико-
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методологическую базу исследования со-

ставили научные положения B. Фарфеля и 

И. Козлова об «управлении движениями в 

спорте», П. Анохина о «теории функцио-

нальных систем», H. Бернштейна о «фи-

зиологии двигательной активности»; 

Ю. Верхошанского принцип «динамиче-

ского соответствия», А. Новикова, 

Л. Матвеева, В. Платонова, Б. Ашмарина, 

Н. Пономарёва, В. Зациорского, В. Баль-

севича и др. об «основных положениях 

теории и методики физического воспита-

ния и спортивной тренировки», В. Дьяч-

кова о «сопряженном методе формирова-

нии технической и специальной физиче-

ской подготовленности спортсменов»; В. 

Коренберга об «основах качественного 

анализа движений», учение И. Ратова об 

«искусственно управляющей среде»; кон-

цепции Ю. Черкесова о «методе перемен-

ных сопротивлений», Г. Попова об «ис-

пользовании предметной среды» и 

В. И. Жукова об «оптимизации двигатель-

ных действий спортсменов в условиях 

управляющей предметной среды». 

В кандидатской диссертации В. Свеч-

карева «Подготовка армрестлингистов с 

использованием тренировочно-

исследовательского комплекса» [39] и 

докторской диссертации В. Свечкарева 

«Совершенствование двигательных воз-

можностей человека посредством автома-

тизированных систем управления» [41] к 

основным методологическим положениям 

отнесены: о фундаментальные положения 

философии, педагогики, теории физиче-

ского воспитания о взаимодействии чело-

века и окружающей среды (Г. Гегель, 

В. Афанасьев  В. Давыдов, Ю. Бабанский, 

В. Краевский, А. Новиков, В. Столяров, 

Л. Матвеев, В. Бальсевич, Н. Визитей); о 

современные представления о функцио-

нальной системе (П. Анохин), о много-

уровневом построении системы управле-

ния двигательными действиями (Н. Берн-

штейн), о доминирующей роли деятельно-

сти в становлении человека как личности 

(Б. Ананьев, JI. Выготский), о человеке 

как биосоциальном существе (Н. Дуби-

нин, Б. Никитюк), о системно-

структурном подходе к познанию физиче-

ских упражнений (Д. Донской, В. Зациор-

ский, В. Коренберг, В. Курысь и др.), свя-

зи физической и технической подготовки 

спортсменов (В. В. Кузнецов, В. Н. Пла-

тонов, В. М. Дьячков, Ю. В. Верхошан-

ский и др.), о механизмах управления 

движениями в спорте (B. C. Фарфель, 

И. М. Козлов). 

В кандидатской диссертации К. Чома-

ева «Биомеханические условия развития 

силы армрестлеров в защитных действи-

ях» [51] методологической основой дан-

ного исследования явились современные 

научные представления об управлении 

движениями человека как взаимодействии 

живой системы с окружающей средой 

(H. Бернштейн, B. Фарфель, И. Козлов и 

др.); о системно-структурном подходе к 

познанию физических упражнений 

(Д. Донской, В. Зациорский, В. Коренберг, 

В. Курысь и др.); о феномене «искус-

ственно управляющей среды» в трениров-

ке спортсменов (И. Ратов, С. Евсеев, 

Ю. Черкесов, Г. Попов, В. Жуков и др.). 

В кандидатской диссертации М. Эбзе-

ева «Специальная силовая подготовка 

армрестлингистов высокого класса с ис-

пользованием машины безынерционного 

управляющего воздействия» [52] теорети-

ко-методологическую базу исследования 

составили научные положения В. Зациор-

ского об «автоматическом управлении 

тренировочным процессом» и «развитии 

двигательных качеств спортсменов» – 

учение И. Ратова об «искусственно управ-

ляющей среде» – концепции Ю. Черкесо-

ва о «непрерывном регулировании взаи-

модействия спортсмена и предметной 

среды» и В. Свечкарёва об «автоматизи-

рованных системах адаптивного управле-

ния тренировочным процессом». 

Анализируемые диссертации А. Ба-

зоркина, С. Дмитрука, А. Живодёрова, 

Э. Кочкарова, В. Свечкарева, К. Чомаева, 

М. Эбзеева представляют собой «золотой» 
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научный фонд российской науки в обла-

сти армрестлинга. В современных услови-

ях развития научной мысли в армрестлин-

ге, безусловно, готовится много диссерта-

ций, в которых с разных сторон изучаются 

особенности развития армрестлинга. Од-

нако, методологические подходы, связан-

ные с педагогикой, ни в одной диссерта-

ции не были указаны. Только в доктор-

ской диссертации В. Свечкарева «Совер-

шенствование двигательных возможно-

стей человека посредством автоматизиро-

ванных систем управления» [41] к основ-

ным методологическим положениям были 

отнесены фундаментальные положения 

философии, педагогики, теории физиче-

ского воспитания о взаимодействии чело-

века и окружающей среды современные 

представления о функциональной систе-

ме; системно-структурной подход к по-

знанию физических упражнений. В целом, 

можно сказать, что системный, личност-

ный, технологический, синергетический, 

деятельностный подходы являются акту-

альными для использования в кандидат-

ских и докторских диссертациях, связан-

ных с армрестлингом. 

Достаточно большое количество науч-

ных статей было обнаружено на сайте Фе-

дерации Армрестлинга России [49] (пре-

зидент федерации А. Филимонов) в науч-

ных журналах, водящих в ВАК, РИНЦ, 

СКОПУС, опубликованных И. Никули-

ным [30; 31], деканом факультета физиче-

ской культуры Белгородского государ-

ственного национального исследователь-

ского университета. В научной электрон-

ной библиотеке РИНЦ представлены та-

кие данные: все публикации автора на 

портале elibrary.ru – 96 публикаций; пуб-

ликации автора, включенные в РИНЦ – 96 

публикаций; публикации автора, вклю-

ченные в ядро РИНЦ – 31 публикация; 

статьи в российских журналах, включен-

ных в список ВАК – 44  публикации; ста-

тьи в российских журналах, входящих в 

Russian Science Citation Index – 28 публи-

каций; статьи в журналах, входящих в 

Web of Science и Scopus – 44 публикации. 

В этом контексте так же много науч-

ных статей у таких ученых, как:  А. Анто-

нов, А. Воронков, М. Васильев, Ю. Глад-

ких, И. Матюшенко, А.  Посохов, А. По-

литов, С. Сень, В. Сущенко и др. [26; 27; 

34; 43]. Данные работы ученых вносят 

существенный вклад в развитие армрест-

линга в России. 

Важным дополнением к анализу пред-

ставляли собой найденные нами в Россий-

ской Государственной библиотеке учеб-

ные издания по армрестлингу, таких авто-

ров: П. Живора, А. Рахматов «Армспорт. 

Техника, тактика, методика обучения» 

[23], Е. Усанов, Л. Чугина «Армрестлинг – 

борьба на руках» [48], М. Беглов, 

М. Наумова, В. Тарасов «Армрестлинг» 

[5]; А. Рахматов «Армспорт как массовый 

вид спорта» [36], В. Свечкарев «Управле-

ние процессом совершенствования двига-

тельных возможностей человека на основе 

ответной реакции организма» [40], 

Д. Кузьмин, С. Кузнецова, Л. Казинская 

«Армреслинг в системе спортивной тре-

нировки и физического воспитания» [1], 

А. Политов, С. Сень, В. Сущенко 

«Армрестлинг» [34], Е. Изотов, М. Кузь-

мин «Физическая культура. Aрмрестлинг» 

[50], И. Бельский «Системы эффективной 

тренировки: армрестлинг, бодибилдинг, 

бенчпресс, пауэрлифтинг» [6], Ф. Ахмет-

зянов, В. Харитонов, С. Мерида 

«Армспорт» [3], А. Бодакин, Е. Корнеев, 

М. Рогов «Основы армрестлинга» [7], 

А. Скоробогатов, М. Перфильев 

«Армспорт» [44], Е. Кондрашкин, Н. Ла-

рин «Армспорт. Специализированные 

тренировочные программы» [2]. В этих 

учебных изданиях непосредственно в 

учебно-тренировочном процессе реализо-

вались научные идеи проведенных науч-

ных исследований. 

Так же много научных статей и учеб-

ных изданий представлено Ю. Драгневым: 

«Методика физической подготовки уче-

нической молодежи. Часть 1. «Армспорт» 

[14]; «Организация учебно-

тренировочного процесса в секции 

«Армрестлинг» в Луганском националь-
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ном университете имени Владимира Да-

ля» [17], «Психологическая готовность 

армспортсменов к поединкам: развитие 

концентрации внимания» [18], «Научная 

школа Ю. Драгнева «Теория и практика 

армрестлинга»: концептуальные основы» 

[16], «Дидактические принципы спортив-

ной тренировки в армспорте «Тактическая 

подготовка в армрестлинге» [15], «Сред-

ства восстановления армспортсменов по-

сле соревновательного поединка и сорев-

нований» [19], «Повышение уровня спор-

тивных достижений студенческой моло-

дежи в армспорте» [20], «Достижения 

научной школы Ю. Драгнева «Теория и 

практика армрестлинга» в 2021–2022 гг.» 

[11], «Тактическая подготовка в армрест-

линге» [13], «Использование принципа 

цикличности процесса подготовки 

армспортсменов в армрестлинге при орга-

низации работы спортивной секции 

«Армрестлинг» в общеобразовательной 

школе во внеклассной работе со старше-

классниками» [12].  

В научной школе Ю. Драгнева «Тео-

рия и практика армрестлинга» (г. Луганск) 

мы рассматриваем армрестлинг с педаго-

гической точки зрения в научной специ-

альности 5.8.2. «Теория и методика обу-

чения и воспитания (по областям и уров-

ням образования)» и в научной специаль-

ности: 5.8.4. «Физическая культура и про-

фессиональная физическая подготовка». 

Исходя из этого, методологические под-

ходы важно использовать в научных ис-

следованиях из философии и педагогики. 

Важную роль в успехе научных иссле-

дований в армрестлинге играет правиль-

ное определение соответствующего под-

хода к решению различных педагогиче-

ских проблем. Необходимо определиться, 

как изучать объект исследования, на какие 

принципы опираться, какие методы ис-

пользовать. Положительный результат 

научного исследования зависит от того, 

насколько избранный ученым методоло-

гический подход будет соответствовать 

цели и задачам исследования. Разнообра-

зие объектов исследований в армрестлин-

ге послужило катализатором в выборе со-

временных и классических методологиче-

ских подходов. На первый план выдвига-

ются личностно-ориентированный, си-

стемный, междисциплинарный и ком-

плексный подходы. Однако, классическим 

методологическим подходом в современ-

ной педагогической науке является си-

стемный подход. 

Далее мы рассмотрим методологиче-

ские подходы: антропологический, систем-

ный, личностный, технологический, синер-

гетический, деятельностный подходы. 

В педагогическом тезаурусе И. Тють-

ковой [33] указывается, что впервые ан-

тропологический подход был разработан и 

обоснован К. Д. Ушинским. В тезаурусе 

говорится, что теоретико-

антропологический подход выступает ме-

тодологической основой современной пе-

дагогики, которая рассматривает человека 

как высший продукт природы, его эволю-

цию и физическую организацию; учение о 

закономерностях роста, строения тела, 

особенностях психического, умственного 

и этнического развития.  

В. Едронова, А. Овчаров [21] указы-

вают, что основными принципами си-

стемного подхода являются: целостность, 

т.е. система рассматривается как единое 

целое и в то же время как подсистема 

(элемент) для системы более высокого 

уровня; иерархичность строения, т. е. си-

стема включает множество (минимум два) 

элементов, расположенных на основе 

подчинения элементов низшего уровня 

элементам высшего уровня; структуриза-

ция, т.е. способность анализировать эле-

менты системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной структуры, причем сам про-

цесс функционирования системы обу-

словлен не столько свойствами ее отдель-

ных элементов, сколько свойствами самой 

структуры; множественность описания, т. 

е. использование различных кибернетиче-

ских, экономических и математических 

моделей для описания отдельных элемен-
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тов и системы в целом; системность эле-

ментов, т.е. свойство каждого элемента 

обладать всеми признаками системы; 

изоморфизм, т.е. наличие полного (соб-

ственно изоморфизм) или частичного (го-

моморфизм) соответствия структуры од-

ной системы структуре другой, что позво-

ляет моделировать ту или иную систему 

посредством другой, подобной ей в том 

или ином отношении. 

В Электронной библиотеке Института 

философии РАН [54] системный подход 

рассматривается, как направление фило-

софии и методологии науки, специально-

научного познания и социальной практи-

ки, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем. Системный подход 

ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта и обеспечивающих 

ее механизмов, на выявление многообраз-

ных типов связей сложного объекта и све-

дение их в единую теоретическую карти-

ну. Понятие «системный подход» (англ. 

«systems approach») стало широко упо-

требляться с кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. в 

англоязычной и русской философской и 

системной литературе. Близкими по со-

держанию к «системному подходу» явля-

ются понятия «системные исследования», 

«принцип системности», «общая теория 

систем» и «системный анализ». 

В научных исследованиях по армрест-

лингу в этом контексте важным будет 

разработка педагогических систем, педа-

гогических условий развития или форми-

рования физических качеств, двигатель-

ных навыков и т.д. В Российской педаго-

гической энциклопедии [38] личностный  

подход характеризуется как индивидуаль-

ный подход педагога к каждому воспи-

таннику, помогающий ему в осознании 

себя личностью, в выявлении возможно-

стей, стимулирующих самостановление, 

самоутверждение, самореализацию и т.д.  

Г. Селевко [42] указывает, что техно-

логический подход к обучению преду-

сматривает точное инструментальное 

управление учебным процессом и гаран-

тированное достижение поставленных 

учебных целей. В педагогической энцик-

лопедии [32] синергетический подход в 

воспитании рассматривается, как методо-

логический принцип исследования и по-

нимания процесса воспитания, указыва-

ющий на непредсказуемость, нелиней-

ность, вероятность и субъектность пове-

дения его участников, в силу чего в вос-

питательной системе возникает хаос, 

необходимость преодоления которого 

становится внутренним источником ее 

самоорганизации и саморазвития. В свете 

синергетического подхода человек – не 

винтик системы, разрушающийся вместе с 

ней, а сила, способная к преодолению 

кризисов и упорядочиванию системы, ее 

стабилизации. 

А. Тряпицына и С. Писарева [47] гово-

рят, что деятельностный подход в педаго-

гических исследованиях традиционно рас-

крывается через характеристику следую-

щих компонентов: цель – мотивы – со-

держание – методы и средства – резуль-

тат. В большой советской энциклопедии 

[8] деятельностный подход к воспитанию 

и обучению рассматривается как методо-

логический принцип организации учебно-

воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении, состоящий в фор-

мировании разнообразной деятельности 

детей как основного средства их психиче-

ского и социального развития. Данный 

принцип основан на научных идеях о 

единстве психики и деятельности, о дея-

тельностном опосредовании межличност-

ных отношений, о единстве строения 

внутренней и внешней деятельности че-

ловека. Приоритет деятельности обязыва-

ет педагогов создавать практико-

ориентированные системы обучения, типа 

концентрированного («погружения»), ду-

ального и т.п. Данный принцип лежит в 

основе идей дескулизации образования 

(«отмирания школы»). 

Использую такой вид анализа, как 

«выявление уровней знания и его струк-

туры» мы установили, что антропологиче-

ский, системный, личностный, технологи-

ческий, синергетический, деятельностный 
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подходы в анализируемых научных и 

учебных изданиях практически не исполь-

зуются. Уровни знаний и их структуры в 

работах вовсе не определяются. Однако, в 

совокупности анализ методологических 

подходов на примере обзора кандидатских 

и докторских диссертаций по армрестлин-

гу, учебных изданий по армрестлингу, а 

так же научных разработок методологиче-

ских подходов  современными педагогами 

дал возможность увидеть особенности со-

держание методологических подходов 

применительно к армрестлингу. Первой из 

особенностей изучаемых методологиче-

ских подходов является рассмотрение че-

ловека как высшего продукта природы; 

второй особенностью – целостность, как 

система, как единое целое и в то же время 

как подсистема (элемент) для системы бо-

лее высокого уровня; третьей особенно-

стью – индивидуальный подход педагога 

к каждому воспитаннику, помогающий 

ему в осознании себя личностью. 

Теоретический анализ методологиче-

ских подходов (на примере обзора канди-

датских и докторских диссертаций по 

армрестлингу) помог определить актуаль-

ность будущих научных исследований в 

армрестлинге с использованием антропо-

логического, системного, личностного, 

технологического, синергетического, дея-

тельностного подходов. 
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Современное образование ставит пе-

ред собой задачу не только предоставить 

студентам теоретические знания по своей 

специализации, но и формировать у них 

навыки и компетенции, необходимые для 

успешной работы в условиях рыночной 

трансформации. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС третьего поколения вы-

пускник /студент-практикант должен быть 

не только компетентным в своей области 

науки, но и готовым к решению большого 

спектра профессиональных задач, быть 

заинтересованным в профессиональном 

росте и развитии, способным к творчеству 

и исследовательской деятельности, пони-

мающим необходимость духовного со-

вершенствования [3]. 

Встречно запрос российских работода-

телей к подготовке молодых специалистов 

в системе ВО и СПО усиливается, пред-

ставляя новые требования к подготовке 

кадров. Сегодняшний рынок труда требу-

ет от выпускников отличной ориентации в 

своей области, готовности к быстрым из-

менениям и адаптации к новым техноло-

гиям и требованиям. Работодатели ожи-

дают, что выпускники университетов бу-

дут обладать не только глубокими знани-

ями в своей области, но и коммуникатив-

ными навыками, умением работать в ко-

манде и принимать решения в условиях 

неопределенности. Важным требованием 

для современных выпускников является 

умение мыслить творчески и находить не-

стандартные, желательно инновационные 
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решения. В связи с этим, все более акту-

альным становится поиск и применение 

адаптивных инструментов и технологий в 

образовательном процессе для создания 

комфортного перехода студентов из вуза в 

Компанию, учитывая требования послед-

ней к молодым специалистам. В этом кон-

тексте технология дизайн-мышления 

представляет собой эффективный инстру-

мент адаптации студентов и готовит их к 

инновационному подходу решения задач, 

что важно для последующей работы в со-

временных компаниях.  

Современному бизнесу в его стратеги-

ях необходимы такие конкурентные пре-

имущества, которых нет ни у кого боль-

ше, но которые при этом действительно 

интересны и важны потребителям. Следо-

вательно, эти преимущества должны быть 

с одной стороны – инновационными, а с 

другой – максимально рабочими, и сего-

дня этого все труднее добиваться тради-

ционными путями. Вот здесь-то на по-

мощь и приходит такой подход как ди-

зайн-мышление [5]. 

Впервые термин дизайн-мышления 

был использован в 1969 г. Гербертом 

Саймоном в книге «Науки об искусствен-

ном» (The Sciences of the Artificial). Позд-

нее учёные Стэнфордского университета 

развили её и основали Stanford d.school – 

«место для исследователей и эксперимен-

таторов», которое популяризирует этот 

подход. Более четко понятие объяснили в 

Interaction Design Foundation: «Методика, 

с помощью которой мы стремимся понять 

пользователя, опровергнуть предположе-

ния и переосмыслить проблему, чтобы 

найти неочевидные альтернативные ре-

шения» [1]. 

Технология дизайн-мышления обучает 

студентов видеть проблемы как возмож-

ности для творческого и гибкого мышле-

ния, что является ключевым навыком в 

современной бизнес-среде. Один из спо-

собов внедрения дизайн-мышления в об-

разовательный процесс – это использова-

ние кейс-метода, который помогает сту-

дентам развивать навыки анализа, синтеза 

и поиска нестандартных решений. Рос-

сийские ученые отмечают, что использо-

вание дизайн-мышления в кейсах помога-

ет студентам быть готовыми к условиям, с 

которыми они столкнутся после оконча-

ния обучения [4].  

Зачастую компании внутри имеют 

«замыленный» взгляд на проблему, тогда 

как сейчас особенно нужны новые со-

трудники с новым взглядом и новыми 

идеями. Формируя список таких ключе-

вых проблем, компания может, выбрав 

партнерский вуз, близкий по отрасли, со-

трудничать с ним в формате «Креатив-

ных / инновационных марафонов». Так, 

например, в рамках таких марафонов мо-

гут формироваться кейсы по заданной 

проблеме силами студентов, при этом уже 

во время Марафона обучающиеся могут 

узнать, как работает компания – всё это 

готовит студентов к выходу на рынок 

труда. Практическая часть – важный эле-

мент в подготовке студентов. Важно, в 

таком сотрудничестве Компания может 

заранее присмотреть себе молодых специ-

алистов. 

Задача студентов в таких Марафонах – 

на практике прочувствовать индустрию, 

рынок, потребителей, продукт, провести 

кастдев (метод, при котором сначала про-

водят исследования среди потенциальных 

или уже существующих клиентов, а потом 

принимают решения). Такой опыт разви-

вает у студентов навыки коммуникации, 

тимбилдинга, исследовательской деятель-

ности и креативного мышления, что будет 

востребовано в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Дизайн-мышление может быть успеш-

но внедрено в образовательный процесс 

студентов через следующие способы:  

1. Интеграция в учебные программы: 

Разработка курсов, специально ориенти-

рованных на развитие дизайн-мышления, 

а также внедрение элементов дизайна в 

существующие учебные программы. Пре-

подаватели могут использовать дизайн-

мышление как инструмент для решения 
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учебных задач и поддержания интереса 

студентов.  

2. Практические проекты (Марафоны): 

Создание проектов, требующих от сту-

дентов применения дизайн-мышления для 

решения реальных проблем. Это может 

быть создание нового продукта, дизайн 

сервиса или разработка новых концепций.  

3. Мультисенсорное обучение: Прове-

дение занятий, которые включают раз-

личные виды восприятия информации – 

зрительное, слуховое, тактильное и про-

чее. Это поможет студентам развить 

мультисенсорное мышление, что тесно 

связано с дизайн-мышлением.  

4. Кросс-коммуникации или сотрудни-

чество между студентами факультетов 

различных направлений для решения 

комплексных проблем с помощью дизайн-

мышления.  

5. Обучение креативным техникам: 

включение в образовательный процесс тех-

ник, направленных на развитие креативного 

мышления, таких как мозговой штурм, ро-

левые игры, рисунок мыслей и др.  

Эффективное внедрение дизайн-

мышления в образовательный процесс 

студентов требует также подготовки ква-

лифицированных преподавателей, спо-

собных эффективно проводить обучаю-

щие занятия, и создания подходящих 

условий для развития креативности и ин-

новационного мышления у студентов. 

Ключевые критерии успеха внедрения – 

это не только усвоение студентами основ 

дизайн-мышления, но и их способность 

применять его в реальной жизни, анали-

зировать и создавать новые продукты и 

услуги.  

В современном образовательном про-

странстве как никогда актуально исполь-

зовать свежие, креативные инструменты 

получения и приращения новых знаний и 

затем их применения. Выросло поколение, 

которые увлечено техникой, но, как пара-

докс, плохо разбирается в науке и имеет 

слабый творческий потенциал. А в новой 

цифровой экономике нужны исследовате-

ли, обладающие даром предвидения, спо-

собные к адаптации и постоянно работа-

ющие на озарение, инсайт [2]. 

Дизайн-мышление применяется не 

только у «выпускающей» специалиста 

стороны – вуза, но и у принимающей – 

Компании: дизайнерское мышление при-

меняется как современная технология 

кадрового менеджмента для адаптации 

будущих специалистов. 

В статье предложены следующие hr-

инструменты адаптации будущих специа-

листов. 

Корпоративный чат-бот по адаптации – 

программа, которая имитирует реальный 

разговор с пользователем-студентом по его 

запросам, связанным с вопросами или про-

блемами адаптации. 

Служба корпоративной помощи, ме-

неджер по счастью сотрудника – выде-

ленный специалист или специалисты в 

компании, которые отвечают за процесс 

адаптации молодых сотрудников, прини-

мая во внимания их уровень подготовки 

как профессиональной, так и психологи-

ческой. 

Тестовая неделя для молодого сотруд-

ника – возможность прийти в компанию 

на короткий отрезок времени, без обяза-

тельств, с целью знакомства с отраслью, 

спецификой и командой. 

Наставничество или тьюторство: тью-

тор в Компании это специалист, который 

исследует интересы и создаёт среду для 

развития специалиста. Он ориентируется 

и на потребности Компании, и на потреб-

ности молодого специалиста.  

Исследуя основные затруднения, воз-

никающие на этапе адаптации студентов 

при переходе Вуз-Компания, стоит отме-

тить, что в условиях клипового мышления 

молодых специалистов важно учесть раз-

ницу в способах потреблении информа-

ции: вход в компанию всегда предполага-

ет процесс онбординга (действия компа-

нии, нацеленные на адаптацию сотруд-

ника на новом рабочем месте) на осно-

вании внутренних описанных регламентов 
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и процессов предприятия. Зачастую это 

объемные электронные, текстовые мате-

риалы. В то время как студенты предпо-

читают клиповый, короткий контент. В 

таком случае для соответствия современ-

ному способу потребления информации 

Компания должна иметь альтернативные 

форматы онборбинга в виде коротких ви-

део роликов, видео инструкций с элемен-

тами геймификации, которые схожи с 

форматом клипового мышления. 

В мире быстро меняющихся техноло-

гий и глобальной конкуренции, важно 

обеспечить студентов не только знаниями, 

но и умениями, которые помогут им 

успешно адаптироваться к новым услови-

ям. Одним из ключевых инструментов, 

способствующих развитию таких умений, 

является дизайн-мышление. Практические 

навыки, полученные в процессе работы с 

технологией дизайн-мышления, являются 

ценным активом для будущих работода-

телей и позволяют выпускникам быть 

успешными в современном бизнесе. 
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Abstract. This article examines the importance of learning English for public relations professionals in today's 
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public relations specialists, emphasize the role of the English language in providing access to global information 

resources and research, and explain how language proficiency contributes to successful intercultural interaction 

and adaptation of communication strategies to different cultural contexts. In conclusion, it is emphasized that 

learning English is an essential component of professional competence for public relations specialists in the 

modern global community. 

Keywords: English; public relations specialists; globalization; communication; access to information; intercul-

tural interaction; professional development; global communication; cultural differences; PR research. 

 
 

Современный мир стал связанным се-

тью глобальных отношений, где успешное 

взаимодействие требует от профессиона-

лов в области связей с общественностью 

высокого уровня коммуникационных 

навыков. В этом контексте, изучение ан-

глийского языка становится необходимым 

условием для эффективной работы в дан-

ной сфере. 

 

Глобализация и коммуникация 

В современном мире глобализация 

проникает во все сферы жизни, включая 

экономику, культуру и политику. Этот 

процесс означает все более тесные связи 

между различными странами и региона-

ми, что требует от бизнеса, правительств и 

других организаций оперировать на меж-

дународном уровне. В контексте связей с 

общественностью, глобализация имеет 

прямое отношение к коммуникации – об-

мену информацией и идеями между раз-

личными сторонами. 

Профессионалы в области связей с 

общественностью играют важную роль в 

этом процессе, поскольку они отвечают за 

создание и поддержание связей между ор-

ганизациями и их аудиторией. В глобали-

зированном мире это означает не только 

работу с местными сообществами и кли-

ентами, но и с международными партне-

рами, инвесторами и СМИ. 

Например, при запуске кампании или 

продукта на мировом рынке, специалисты 
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по связям с общественностью должны 

учитывать культурные особенности раз-

личных стран и регионов, чтобы адапти-

ровать свои стратегии коммуникации под 

местные нормы и ожидания. Это может 

включать выбор подходящих языков для 

коммуникации, учет культурных табу и 

предпочтений в использовании различных 

каналов связи. 

Таким образом, изучение английского 

языка становится ключевым фактором в 

профессиональной подготовке специали-

стов по связям с общественностью, по-

скольку это обеспечивает им возможность 

эффективно общаться с международными 

партнерами, адаптировать свои стратегии 

к межкультурным контекстам и успешно 

оперировать в глобальной среде. 

 

Доступ к информации и ресурсам 

Изучение английского языка открывает 

двери специалистам по связям с обще-

ственностью к обширному мировому ин-

формационному пространству. Англий-

ский язык является языком международ-

ной коммуникации и основным языком 

деловой переписки, что делает его ключе-

вым инструментом для доступа к актуаль-

ным исследованиям, тенденциям и луч-

шим практикам в сфере связей с обще-

ственностью. 

Профессионалы PR имеют возмож-

ность получать информацию о последних 

тенденциях в своей области из различных 

источников, включая академические жур-

налы, профессиональные публикации, 

конференции и вебинары. Большинство из 

этих ресурсов доступны на английском 

языке, что делает его необходимым ин-

струментом для профессионального раз-

вития в данной сфере. 

Например, специалисты по связям с 

общественностью могут изучать академи-

ческие статьи о последних тенденциях в 

области PR известных журналов, таких 

как "Public Relations Review" и "Journal of 

Public Relations Research". Они также мо-

гут участвовать в международных конфе-

ренциях и вебинарах, где представлены 

передовые исследования и лучшие прак-

тики в области связей с общественностью. 

Таким образом, владение английским 

языком дает специалистам по связям с 

общественностью возможность эффек-

тивно использовать мировые информаци-

онные ресурсы для профессионального 

роста и совершенствования своих навы-

ков. Это позволяет им быть в курсе по-

следних тенденций и передовых методик в 

области PR, что, в свою очередь, способ-

ствует повышению качества их работы и 

улучшению результатов. 

 

Межкультурное взаимодействие 

Изучение английского языка обогаща-

ет специалистов по связям с обществен-

ностью знаниями о различных культурах и 

помогает им лучше понимать культурные 

особенности своей аудитории. Это стано-

вится крайне важным аспектом при разра-

ботке стратегий связей с общественно-

стью, особенно в условиях глобализации, 

когда организации работают с разнооб-

разными аудиториями по всему миру. 

Когда специалисты по связям с обще-

ственностью взаимодействуют с предста-

вителями других культур, владение ан-

глийским языком помогает им преодоле-

вать языковые барьеры и эффективно об-

щаться. Это создает основу для установ-

ления доверительных отношений и 

успешного взаимодействия, основанного 

на взаимном уважении и понимании. 

Например, при работе с международ-

ными клиентами или партнерами специа-

листы по связям с общественностью мо-

гут столкнуться с различными культур-

ными нормами, ценностями и коммуника-

ционными стилями. Знание английского 

языка позволяет им адаптировать свои 

подходы и стратегии культурным особен-

ностям каждой конкретной ситуации. 

Более того, изучение английского язы-

ка обеспечивает специалистов по связям с 

общественностью доступ к разнообраз-

ным источникам информации и лучшим 

практикам из других стран и культур. Это 

позволяет им интегрировать международ-
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ный опыт в свою работу и создавать адап-

тированные под конкретные культурные 

контексты коммуникационные стратегии. 

 

Исследование подтверждает, что осво-

ение английского языка является не только 

необходимым, но и стратегически важным 

элементом профессиональной подготовки 

специалистов по связям с общественно-

стью. В условиях современной глобализа-

ции, когда бизнес, политика и культура 

становятся все более международными, 

способность эффективно общаться на ан-

глийском языке становится ключевым 

преимуществом. 

Наличие владения английским языком 

расширяет возможности специалистов в 

области PR в нескольких направлениях. 

Во-первых, оно обеспечивает доступ к 

мировым источникам информации, иссле-

дованиям и лучшим практикам, что поз-

воляет быть в курсе последних тенденций 

и инноваций в отрасли. Во-вторых, это 

упрощает установление связей и сотруд-

ничество с международными партнерами 

и клиентами, что важно для успешного 

развития бизнеса и достижения целей. 

Кроме того, знание английского языка 

улучшает межкультурное взаимопонима-

ние и помогает специалистам адаптиро-

вать свои коммуникационные стратегии к 

различным культурным контекстам. Это 

способствует созданию доверительных 

отношений с аудиторией и повышает эф-

фективность коммуникации в междуна-

родном контексте. 

Таким образом, изучение английского 

языка не только расширяет профессио-

нальные горизонты специалистов по свя-

зям с общественностью, но и открывает 

новые возможности для карьерного роста 

и развития в глобальном масштабе. 
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Каждый день современного человека 

насыщен различными стрессогенными 

факторами: это может быть выгорание на 

работе, физическое утомление, большой 

объем поступающей информации, кон-

фликты с другими людьми, постоянный 

городской шум и так далее. Помимо уве-

личения количества стрессоров уменьша-

ются защитные силы организма за счет 

несбалансированного питания, недоста-

точной физической активности, употреб-

ления алкоголя и табака, неправильного 

приема антибиотиков и других лекар-

ственных средств. Вследствие этого по-

нижаются адаптационные механизмы ор-

ганизма человека.  

Некоторые люди, беспокоясь о своем 

состоянии здоровья, прибегают к исполь-

зованию фармакологических средств, та-

ких как адаптогены. Но действительно ли 

они помогают, или эффект возникает 

вследствие самовнушения? Многие уче-

ные спорят насчет их воздействия на ор-

ганизм: кто-то считает, что адаптогены и 

правда повышают работоспособность, со-

действуют повышению иммунитета, в це-

лом, улучшению физического и эмоцио-

нального состояния, другие же, говорят, 

что адаптогены – это всего лишь плацебо.  

Авторы статьи в своем исследовании 

проанализировали различные мнения 

насчет влияния адаптогенов на организм 

человека. 

Адаптогены – это фармакологическая 

группа препаратов природного или искус-

ственного происхождения, которые спо-

собны повышать неспецифическую со-

противляемость организма к большому 

спектру вредных воздействий и стрессу. 

Все адаптогены по своему воздействию на 

организм условно можно разделить на не-

сколько групп. Адаптогены могут обла-

дать иммуностимулирующим действием, 

например, бальзам «Биостимул Пантоге-

матоген», трекрезан. Некоторые адаптоге-

ны, такие как настойка женьшеня, жидкий 

экстракт элеутерококка, мелатонин, сни-

жают активность центральной нервной 

системы. Также адаптогены могут спо-

собствовать повышению физической ра-
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ботоспособности, к ним относятся кедро-

вит, апилак, цитруллинамалат [4]. Адап-

тогены продаются без рецепта, их можно 

найти даже в обычном магазине. Их нель-

зя назвать лекарственными препаратами, 

так как не доказана стабильная эффектив-

ность в лечении определенных заболева-

ний или устранении симптомов. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В настоящее время проводят мно-

жество исследований, касающихся поло-

жительного влияния адаптогенов на орга-

низм. Например, Маннапов А. Г. в своей 

работе сделал вывод о том, что они могут 

рассматриваться как новая фармакологи-

ческая группа препаратов против устало-

сти, которые способны повышать внима-

ние и выносливость в ситуациях снижения 

работоспособности, уменьшать вызван-

ные стрессом нарушения и расстройства 

[2]. Также достаточно много исследова-

ний касается применения адаптогенов в 

спорте. Хабибулин И. М. уверен в том, 

что для повышения физической выносли-

вости необходимо применять такие адап-

тогены, как настойки лимонника, настой-

ки левзеи, пантокрина и трутневого гомо-

гената [5]. 

Однако многие исследования не соот-

ветствуют стандартам проведения изыс-

каний. Так из 475 статей об эффективно-

сти женьшеня в лечении заболеваний кро-

вообращения, дыхательной и эндокрин-

ной систем, симптомов менопаузы всего 

лишь 65 из них соответствуют критериям. 

Отметим, что анализ выводов данных 

научных публикаций говорит о том, уче-

ные делают заключение об отсутствии 

убедительных доказательств, подтвер-

ждающих использование женьшеня для 

лечения конкретного заболевания. Также 

были проанализированы исследования о 

влиянии женьшеня на усиление умствен-

ных способностей. Был сделан вывод о 

том, что убедительных доказательств, де-

монстрирующих эффект усиления когни-

тивных функций у здоровых участников, 

недостаточно. 

Схожая ситуация недостоверного про-

ведения изысканий касается исследования 

применения родиолы розовой при физи-

ческой и умственной усталости. Только 11 

исследований из 206 соответствуют стан-

дартам проведения исследования [1]. 

Проанализировав статьи, авторы про-

вели опрос студентов Института физиче-

ской культуры, спорта и туризма Петроза-

водского государственного университета. 

Общее количество респондентов состави-

ло 50 человек, большинство из них обу-

чаются на 3 курсе (40 %).  

Основная цель опроса – выяснение 

уровня осведомленности студентов про-

фильного института об адаптогенах и их 

влиянии на организм человека. 

В начале опроса студентам был пред-

ложен вопрос о том, испытывают ли они 

хроническую усталость и понижение ум-

ственной и физической работоспособно-

сти. Большая часть студентов ответили, 

что у них нет хронической усталости 

(52 %), но понижение умственной работо-

способности замечают 58 % респонден-

тов, а физической – 62 %. 

На вопрос «О каких адаптогенах Вы 

слышали» самыми популярными ответами 

были «мелатонин» (60 % респондентов), 

настойка женьшеня (48 %) и «жидкий экс-

тракт элеутерококка» (24 %). 12 респон-

дентов, то есть 24 %, никогда не слышали 

об адаптогенах. 

Следующие вопросы касались исполь-

зования адаптогенов. В результате оказа-

лось, что только 16 % опрошенных при-

меняют их. Наиболее распространенным 

препаратом оказался мелатонин, также 

студенты отметили, что принимали экс-

тракт элеутерококка и стимол. В основ-

ном, опрошенные респонденты принима-

ют адаптогены для улучшения сна (16 %) 

и повышения работоспособности (14 %). 

На вопрос «Считаете ли Вы, что адап-

тогены являются эффективным средством 

для повышения физической и умственной 

работоспособности?» большинство ре-

спондентов (58 %) затруднились ответить, 
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однако 24 % утверждали, что это действи-

тельно так. Также 44 % опрошенных счи-

тают, что адаптогены – это не просто «пу-

стышка», а действенный препарат. 

В результате опроса авторы пришли к 

выводу, что небольшое количество сту-

дентов Института физической культуры, 

спорта и туризма применяют адаптогены 

в своей повседневной жизни, чаще всего 

принимают мелатонин. По мнению авто-

ров, опрос показал, что процент проин-

формированных студентов низок. 

По поводу воздействия адаптогенов на 

организм человека до сих пор ведутся 

споры среди обывателей и специалистов. 

Происходит это из-за того, что нет суще-

ственных, весомых доказательств их по-

ложительного влияния. На основании об-

зора литературы и опроса студентов про-

фильного института можно сделать вывод 

о том, что адаптогены ещё недостаточно 

изучены, поэтому необходимо продол-

жать их исследовать, придерживаясь 

научных стандартов, принятых при про-

ведении и организации подобного рода 

исследований. 

 

Библиографический список 

 

1. Жилин В. В. Адаптогены в медицине / 

В. В. Жилин, Р. Г. Ягафаров, Л. И. Николае-

ва // Молодежь и XXI век-2022: Материалы 

12-й Международной молодежной научной 

конференции. Курск: Юго-Западный государ-

ственный университет, 2022. – С. 419–422. 

2. Маннапов А. Г. Морфологические и функцио-

нальные характеристики почки у подопытных 

хомяков после физических нагрузок на фоне 

применения биологически активных веществ / 

А. Г. Маннапов, И. М. Хабибуллин, Р. М. Ха-

бибуллин, А. У. Бакирова // Морфология. – 

2020. – Т. 157. – № 2–3. – С. 132–133. 

3. Миронова И. В. Гистологические изменения 

мышечной ткани мышей при применении 

адаптогенов на фоне работоспособности / 

И. В. Миронова, Р. М. Хабибуллин, И. М. Ха-

бибуллин, А. Х. Дашкин // Все о мясе. – 

2020. – № 5. – С. 217–220. 

4. Студенцов Е. П. Адаптогены и родственные 

группы лекарственных препаратов – 50 лет 

поисков / Е. П. Студенцов, С. М. Рамш, 

Н. Г. Казурова // Обзоры по клинической фар-

макологии и лекарственной терапии. – 2013. – 

№ 4. – С. 27–41. 

5. Хабибуллин Р. М. Нормализация физиологиче-

ских процессов при физических нагрузках на 

фоне применения адаптогенов / Р. М. Хабибул-

лин, И. М. Хабибуллин, И. В. Миронова // 

Вестник Бурятской государственной сельскохо-

зяйственной академии им. В. Р. Филиппова. – 

2021. – № 4(65). – С. 193–199. 

 

© Королева О. Ю., Афанасьева Д. А., 2024 

 

 



PSYCHOLOGY  

 
 

  74 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
УДК 159.9  EDN NGJYRO 

 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ: «ДАР ИЛИ ТРУД»? ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ГАРМОНИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 
А. А. Лабузова    

 

 

Д. В. Ефимова 

Студентка,  

Московский университет им. С. Ю. Витте,  

филиал,  

кандидат психологических наук, доцент,  

e-mail: Di-ana7772006@yandex.ru, 

Пензенский государственный  

технологический университет, 

г. Пенза, Россия 

 

A HAPPY FAMILY: "GIFT OR LABOR"? PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

OF BUILDING HARMONIOUS FAMILY RELATIONSHIPS  

 
A. A. Labuzova  

 

 

D. V. Efimova 

 

Student,  

S. Y. Witte Moscow University,  

The branch,  

Candidate of Psychological Sciences,  

Associate Professor,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article considers the problem of creating harmonious family relations, considers the problems of 

choosing a partner, and means of constructive behavior in case of difficulties. The authors noted that past unsuc-

cessful relationships leave a large imprint on the human psyche, emphasis is placed on awareness of the im-

portance and high degree of responsibility of each partner, their understanding of the value of the other person 

and the consequences of psychological trauma in the event of their breakup. The author gives advice on creating 

a strong and friendly family, the main of which is listening and understanding a partner, as well as a lively dia-

logue during a difficult period. 

Keywords: family relations; dialogue; relationship problems; happy marriage. 

 

 

Некоторые аспекты построения гармо-

ничных семейных отношений получили 

достаточно широкое освещение в местных 

периодических изданиях. Некоторую 

часть из них включили в источниковую 

базу своего исследования Е. А. Климов, 

Л. Б. Шнейдер [1, 2]. 

Каждый из нас хочет счастливую се-

мью, но не каждый человек может это по-

строить, а точнее не умеет. Начнём с того, 

что большинство из нас хотят построить 

отношения, все говорят, что они готовы к 

этому, что я хочу пойти в загс и распи-

саться, дело то 5 секунд, но готов ли ты 

точно? или это просто пустые слова на 

ветер. Этим вопросом задаются все те, кто 

планирует отношения. На самом деле, ко-

гда человек настойчиво говорит, что он 

хочет отношений и ему все равно на все 

те слова, что говорит девушка, нет, это 

совершенно не правильно, ведь в каждой 

семье нужно принимать решение вдвоём, 

а не только один человек. Исходя из этого 

мы можем сказать, что именно большая 
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часть отношений рушится именно, из-за 

того что, люди не хотят слышать и пони-

мать друг друга. Каждый из двух людей 

состоящий в отношениях, хочет чтоб лю-

ди понимали друг друга, ведь если они не 

смогут услышать, то о каких отношениях 

и семейных ценностях может идти речь. 

Как же все-таки правильно выстроить 

свои отношения. Начнём с того, чтоб лю-

ди поняли друг друга, они должны долгое 

время пообщаться, чтоб узнать ближе 

друг друга, а если они пообщаются недели 

две-три это совершенно неправильно, 

ведь за такой период никто не сможет 

узнать ближе, не то, что ближе, он не 

сможет понять, что человек стоит, и что у 

него происходит внутри, совершенно все 

люди, ходят с болью внутри, от прошлых 

отношений или же что-то происходит в 

семье, только кто-то это не показывает, а 

кто то раскрывает сразу, на самом деле 

раскрываться нужно постепенно, ведь ес-

ли ты начнёшь говорить все сразу, ты че-

ловека даже не заинтересуешь, он скажет, 

ну какой-то тюфяк, поэтому нужно узна-

вать человека постепенно, чтоб каждый из 

них был заинтересован. Когда человек 

начинает разговор про отношения, каж-

дый из них должен понимать на какую 

ответственность он идёт, ведь это не про-

сто игрушка, которой можно раскиды-

ваться, ты начинаешь общаться с челове-

ком и сразу начинаешь идеализировать 

его, только для чего? ты выбрал человека 

под чувством бабочек внутри или тебя за-

цепили лишь ощущения, но от этого ты 

начинаешь терять голову и тянешься все 

дальше к человеку в надежде на такое же 

длительное и прекрасное продолжение, но 

стой-остановись, ведь по факту ты даже 

не узнал(а) человека, кто он и что он мо-

жет дать, ты просто зацепилась за те 

ощущения, которые ты давно не полу-

чал(а) ,подумай что будет с тобой и с эти-

ми ощущениями, когда ты поймёшь, что 

за человек, дай угадаю, много слез и исте-

рик, непонимание по типу "что же я сде-

лала не так?", а если этот человек ещё 

сделает что-то, что для тебя казалось бы 

ужасно и плохо, как для него совсем 

наоборот, то здесь ты вообще потеряешь 

себя, не так ли? 

Ты будешь мучить себя, в тот момент, 

когда тому человеку будет совсем напле-

вать, возможно, он привык к такому об-

щению и всему подобному, но ты, почему 

не начнёшь думать о себе? не будешь ду-

мать о том чего хочешь ты по настояще-

му, ведь ты у себя должна быть на первом 

месте, в первую очередь ты должна рас-

ставить свои приоритеты и понимать чего 

хочешь ты сама, даже выбирать человека, 

с которым ты бы хотела прожить всю 

жизнь, ты должна выбирать не по ощуще-

ниям, или от тех же самих бабочек, кото-

рых ты получаешь в общении с ним, ведь 

в скором все те самые бабочки, которые 

были у тебя умрут, когда он покажет себя 

настоящего, но только именно в период 

ощущений мы не можем контролировать 

себя, и отдаём слишком много людям, и 

это все к тому, что люди должны узнать 

друг друга, и понять, а не просто пустые и 

ложные ожидания. Каждый год люди раз-

водятся, если посмотреть статистику раз-

веденных людей, то она достигает огром-

ного количества, а все потому, что люди 

не понимают сами, что они хотят от жиз-

ни, когда мы в отношениях, мы должны 

не просто идти по одному, а вместе, ведь 

даже поддержка любимого человека, мо-

жет дать тебе мотивацию, мы в отноше-

ниях очень много раскидываемся словами, 

ругаемся, чтобы этого не происходило, 

нужно сесть один на один и обсудить, что 

же не правильно они сделали, ведь если 

это люди не делают, то о какой счастли-

вой семьи может идти речь? 

Правильно не о какой, ведь они не хо-

тят слышать себя и противоположного 

человека. 

У каждого человека, есть эмоции и это 

совершенно нормально, но они не должны 

переходить в абьюзивные отношения, мы 

должны уметь говорить прости, и менять-

ся ради человека и это не какое-то униже-

ние, это показатель того, что человеку не 

все равно, не один человек должен делать 
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первые шаги, они должны это делать вме-

сте, ведь с каждым нарастающем шагом, 

люди идут на счастливые отношения. 

В современном мире, люди просто 

раскидываются людьми, чисто переспать 

и потом бросить, но они не задумываются 

какие последствия после этого может 

быть, у девочки или у мальчика, затем 

вырабатываются травмы после таких слу-

чаев, что один из них, не может дальше 

верить в любовь, вот поэтому ты должен 

ответственно к этому подойти. 

Как же правильно выбрать человека? 

Несомненно, ты должен прочувствовать и 

понять какой на самом деле это человек, 

все его за и против, что у него внутри и 

как он это переживает. 

Возможна ли на данный момент счаст-

ливая семья, конечно, возможна, если два 

человека, уверены в этом и следуют всем 

правилам, а то есть понимание слышать и 

слушать друга, работать над собой, и лю-

бить друг друга, то счастливая семья будет. 
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22 ноября 2023 года Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин 

подписал Указ № 875 «О проведении в 

Российской Федерации Года семьи» в 

2024 году. В последние годы Президент 

усиленно акцентирует внимание на необ-

ходимость решить демографическую про-

блему, считая ее одной из ключевых для 

страны [5]. Стоит отметить, что на демо-

графическую ситуацию России влияют 

изменения в гендерных ролях в семье. 

Следовательно, вопрос изменения гендер-

ных ролей в современной российской се-

мье является очень актуальным и обсуж-

даемым. 

Исторически в России гендерные роли 

были четко обозначены: мужчина – кор-

милец, а женщина – хранительница до-

машнего очага. Эти стереотипы прочно 

укоренились в сознании людей и долгое 

время определяли многие аспекты семей-

ной жизни. Сегодня мы наблюдаем изме-

нение этого устоявшего порядка. Женщи-

ны становятся более активными участни-

ками рабочей жизни и приобретают 

больше возможностей для профессио-

нального роста, становятся более образо-

ванными и самостоятельными, что влечет 

за собой изменения в их социальной роли 

в семье и обществе.  

Трансформация гендерных ролей в со-

временной семье может иметь негативные 

последствия на динамику семейных от-

ношений и на общественную динамику в 

целом. Например, смещение традицион-

ных гендерных ролей может привести к 



SOCIOLOGY  

 
 

  78 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

изменению приоритетов в семье, что мо-

жет повлиять на решение о количестве 

детей. Для женщин главным приоритетом 

становится карьера. 

По данным ВЦИОМ, за последние три 

десятилетия взгляд российского общества 

на приоритеты женщин сильно изменился. 

В современном обществе наблюдается 

тенденция к стремлению к равенству при-

оритетов у женщин между семьей и рабо-

той. Только 26 % россиян считают, что 

для современной женщины семья важнее 

всего, в 1990 г. так думали в два раза ча-

ще, больше половины наших сограждан 

(56 %) [8]. 

Рост изменения гендерных ролей в со-

временной российской семье обусловлен 

рядом факторов и причин: 

1. Расширение и повышение уровня 

образования у женщин – с возрастанием 

числа женщин с высшим образованием, 

они становятся более независимыми и ак-

тивными участницами общества и семей-

ной жизни.  

2. Реформы в области законодательства 

и социальной защиты – законы, способ-

ствующие защите прав женщин и установ-

лению равенства полов, способствуют из-

менению гендерных ролей в семье. 

3. Изменение ценностей и менталите-

та – современные поколения более откры-

ты и готовы к принятию новых моделей 

семейных отношений, не основанных на 

традиционных гендерных ролях. 

4. Стремление к равенству и справед-

ливости – все больше людей признают 

важность безотносительности гендера при 

распределении обязанностей и ответ-

ственности внутри семьи. 

5. Демографические изменения – уве-

личение числа разводов и неформальных 

отношений требует переосмысления тра-

диционных ролей в семье [9]. 

Можно отметить некоторые общие 

тенденции, касающиеся изменения ген-

дерных ролей в современной российской 

семье: 

1. Рост числа женщин, занимающих 

руководящие должности и работающих на 

равных с мужчинами в различных сферах 

деятельности. В видеообращении к участ-

никам Всероссийского женского форума 

Президент Владимир Путин отметил, что 

женщины занимают около 40 % руково-

дящих постов в России [6]. 

2. Увеличение числа семей, где оба 

супруга работают, и распределение обя-

занностей по уходу за детьми и домашним 

хозяйством происходит более равномер-

но. Согласно опросу ВсеИнструменты.ру, 

большинство россиян (68 %) уверены, что 

обязанности по дому должны делиться на 

мужские и женские. Так считают 95 % 

опрошенных женщин и 69 % мужчин [1]. 

3. Увеличение числа семей, где муж-

чина активно участвует в заботе о детях и 

семейных делах, а женщина может зани-

маться карьерой или самореализацией. 

Заместитель министра труда и социальной 

защиты Елена Мухтиярова на первом все-

российском форуме «Женского движения 

«Единой России» отметила, что почти по-

ловину – 49 % – рабочей силы в России 

составляют женщины [2]. 

Параллельно с этим стоит отметить и 

то, что вместо традиционного патриар-

хального типа семьи, где отцы обычно иг-

рали главенствующую роль в принятии 

решений и обеспечении семьи, все чаще 

появляется эгалитарный тип семьи, где 

решения принимаются совместно с уче-

том мнения и желаний обоих партнеров. 

Эгалитарный тип подразумевает более 

равные права и обязанности обоих супру-

гов. Это может включать совместное при-

нятие финансовых решений, участие обо-

их партнеров в уходе за детьми и домаш-

ними делами, а также поддержку карьер-

ных и личных амбиций друг друга. Все 

перечисленное способствует увеличению 

равенства между женщинами и мужчина-

ми в рамках семейной жизни [3, с. 53]. 

Следует выделить, одной из основных 

проблем в российской семье является не-

равенство гендерных ролей между муж-
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чинами и женщинами. Изменение гендер-

ных ролей может привести к росту кон-

фликтности в семьях в связи с тем, что 

женщина претендует на главенствующую 

роль в семье. Кроме того, это может вы-

звать недовольство, стресс, ухудшение 

самооценки, чувство ненужности со сто-

роны другого партнера. Неразрешенные 

разногласия и недопонимания могут при-

вести к ухудшению отношений между су-

пругами [4, с. 119]. 

В связи с этим, для преодоления изме-

нений гендерных ролей в современной 

семье и создания более гармоничных от-

ношений можно использовать следующие 

пути решения: 

1. Коммуникация и обсуждение. Важ-

но открыто и честно обсуждать ожидания, 

желания и проблемы, связанные с измене-

нием гендерных ролей в семье. Партнеры 

должны быть готовы высказывать свои 

потребности и слушать друг друга. 

2. Понимание и уважение. Важно учи-

тывать и уважать позицию и мнение парт-

нера, даже если они отличаются от ваше-

го. Понимание и поддержка друг друга 

способствуют созданию гармоничных от-

ношений в семье. 

3. Распределение обязанностей. Важно 

обсудить и согласовать, какие обязанно-

сти и ответственности каждый из партне-

ров будет нести в семье. Равное распреде-

ление домашних и семейных обязанно-

стей может сделать отношения более рав-

ноправными и устойчивыми. 

4. Совместное принятие решений. 

Принятие решений совместно и с учетом 

мнения каждого из партнеров способству-

ет укреплению отношений в семье. Важно 

демонстрировать партнеру, что его мне-

ние важно и уважаемо. 

5. Консультации специалистов. При 

возникновении сложностей и конфликтов в 

семье полезно обратиться к специалистам 

– семейным психологам или консультан-

там по вопросам семейных отношений. 

Они могут помочь разрешить конфликты и 

найти компромиссы [7, с. 119]. 

Таким образом, современные семьи в 

основном преобладают эгалитарному типу 

семьи с небольшими элементами патриар-

хата. Старые стереотипы и представления 

о роли мужчины и женщины в семье по-

степенно меняются, и супружеские отно-

шения становятся более равноправными и 

открытыми. 

Важно подчеркнуть, что изменение 

гендерных ролей в семье требует взаимо-

понимания, компромиссов и готовности к 

диалогу. Партнеры должны быть готовы 

обсуждать различия во взглядах и ста-

раться найти общие решения, учитывая 

интересы и потребности друг друга. 

Создание гармоничной и равноправ-

ной семейной среды способствует укреп-

лению отношений между супругами и 

обеспечивает благополучие и счастье всей 

семьи. Поэтому, важно осознавать и при-

нимать изменения в гендерных ролях, 

стремиться к взаимопониманию и под-

держке друг друга, чтобы создать креп-

кую и счастливую семью. 

 
Библиографический список  

 

1. Большинство россиян выступают за разделе-

ние обязанностей по дому на женские и муж-

ские. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2023/04/06/20

145475.shtml (дата обращения: 08.04.2024). 

2. В Минтруде сообщили, что почти половину из 

всех работающих в РФ составляют женщины. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/17314299 (дата 

обращения: 08.04.2024). 

3. Давыдова Н. М. Глава семьи: распределение 

ролей и способ выживания // Обществ. науки и 

современность. – 2000. – № 4. – С. 51–57. 

4. Климова С. В. Домашний труд в городской 

семье // Социол. исслед. – 2012. – № 4. – 

С. 118–121. 

5. Правительство утвердило план основных ме-

роприятий по проведению Года семьи. URL: 

http://government.ru/news/ (дата обращения: 

07.04.2024). 

6. Путин заявил о 40-процентной доле женщин 

среди руководителей в России. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65e6e9979a7947

af4cba9574  (дата обращения: 08.04.2024). 

7. Репина Т. А. Кризис современной семьи: при-

чины, особенности, последствия // Вестник 

Тамбовского университета. Сер.: Гуманитар-

ные науки. – 2008. – Вып. 6. – С. 115–119. 



SOCIOLOGY  

 
 

  80 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

8. Современная женщина: между работой и се-

мьей. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/sovremennaja-

zhenshchina-mezhdu-rabotoi-i-semei (дата об-

ращения: 07.04.2024). 

9. Что происходит с гендерными ролями и семь-

ей в современной России. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3804532 (дата 

обращения: 08.04.2024). 

 

© Валиев И. Н., 2024 

 

  



СОЦИОЛОГИЯ 

 
 

  81 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2024 

УДК 316.776.4  EDN ECYKSI 

 

ПРОБЛЕМА МИНИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ОДИНОЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИУМА 

 
Г. Ю. Волков  Кандидат экономических наук, доцент,  

ORCID 0000-0001-7723-1524, 

e-mail: mimiya@yandex.ru,  

Ростовский юридический институт МВД России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

THE PROBLEM OF MINIMIZING THE LEVEL OF INDIVIDUAL LONELINESS 

OF THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF DEEPENING THE PROCESSES  

OF DIGITALIZATION OF SOCIETY 

 
G. Yu. Wolkov  Ph. D., Associate Professor,  

Rostov Law Institute Ministry  

of Internal Affairs of Russia,  

Rostov-on-don, Russia 

 
 

Abstract. this article attempts to analyze the main problems, associated with minimizing the destructive conse-

quences for the mental state of a modern individual, who is objectively immersed in a state of permanent loneli-

ness with the tools of modern digital reality and the inability to independently identify the causes of psychologi-

cal imbalance. 

Keywords: live communication; network acquaintance; network communication; opportunity; attitude; psy-

chologist; inner emptiness; behavioral model. 

 
 

Одним из важнейших отличительных 

черт человека является социальный ха-

рактер его бытия. Взаимодействие с дру-

гими индивидами в реалиях различных 

этапов развития человеческого общества, 

трансформировалось в важнейшую по-

требность индивидуума. Однако процесс 

развития человеческой цивилизации име-

ет и другую сторону. Уровень экономиче-

ского развития общества, благодаря раз-

витию индустриальной цивилизации, поз-

воляет личности, используя возможности 

современных технологий все в большей 

степени  обособляться в процессе целена-

правленной деятельности.  

Сам процесс общения, под воздействи-

ем процессов глобализации, необратимо 

трансформировался, перейдя в стадию 

удаленного сетевого общения. Более того, 

доступность информации, ее персонифи-

кация с точки зрения практической значи-

мости, возможность автономного функци-

онирования и т.д. в который раз актуали-

зировали проблему «одиночества лично-

сти», реализующуюся в рамках «самодо-

статочной» поведенческой модели. Мак-

симальная скученность людей в мегаполи-

сах и постоянно ускоряющийся ритм жиз-

ни, объективно многократно увеличиваю 

психоэмоциональные нагрузки на индиви-

да, что в конечном итоге неизбежно ведет 

к потребности углубления самоизоляции. 

Большинство аналитиков считают, что 

реалиями современного общества стали 

резкое снижение уровня общения при од-

новременном росте индивидуальной от-

чужденности и неявной замене стойких 

дружеских отношений поверхностными 

связями. Психологи считают, что данный 

процесс имеет крайне деструктивные 

полследствия для сохранения должного 

уровня социализации личности, что в ко-

нечном итоге может привести  к форми-

рованию модели девиантного поведения. 
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По мере развития психологии, предполо-

жение, что человек лишенный настояще-

го, живет прошлым, трансформировалось 

в одну из аксиом современной науки [1]. 

В связи с этим современная психоло-

гия использует ряд методик для своевре-

менного выявления признаков начала 

процесса деструктивной индивидуализа-

ции, объективно создающих условия для 

формирования стойкого «синдрома оди-

ночества». Самым ранним признаком «за-

пуска» данного процесса является появле-

ние ощущения недостаточности чего-

либо, при этом четко определить недо-

стающий фактор практически невозмож-

но. Психологи объясняют появление тако-

го состояния отсутствием глубоких эмо-

циональных связей и соответствующей 

реакцией индивидуальной психики. 

Первичной реакцией организма можно 

считать неконтролируемый процесс уве-

личения количества потребляемой пищи, 

получивший обозначение у психологов 

«заедание пустоты». Дополнительный 

объем пищи и алкоголя создает дополни-

тельный период комфорта, даже предель-

но короткого, позволяющий отвлечься от 

неосознанного чувства глубокого одино-

чества. Период «эмоционального пере-

едания» является самым ранним, и, следо-

вательно, относительно легко может под-

лежать необходимой корректировке спе-

циалистом [2]. 

Следующим этапом может стать идеа-

лизация прошлого, прежде всего тех от-

ношений, которые представляются преде-

лом романтики и взаимопонимания. Осо-

бую опасность трансформации личности 

представляет абсолютизация и идеализа-

ция прошлых связей и отношений, кото-

рые подспудно начинают переосмысли-

ваться с позиции идеала. Такой подход 

объективно углубляет чувство одиноче-

ства в настоящем, соответственно усили-

вая ощущение одиночества. Кроме того, 

личность начинает постоянно переосмыс-

ливать реальные отношения с прошлым, 

что объективно приводит к их необрати-

мому разрушению. 

Зародившиеся в экономической сфере, 

процессы широкомасштабной цифровиза-

ции, в условиях глобализационной транс-

формации в течение минимального вре-

менного промежутка распространились на 

все сферы деятельности современной ци-

вилизации. Традиционный социум с усто-

явшимися правилами общения переме-

стился в цифровое пространство, в кото-

ром действуют совсем иные нормы и пра-

вила общения.  

С одной стороны, речь идет об уни-

чтожении пространственно-временных 

границ, формирующих традиционную мо-

дель общения. С другой стороны, новые 

формы сетевого общения формируют не 

только принципиально новые алгоритмы 

структурирования межличностных связей, 

но и модель восприятия позиций собесед-

ника. Речь идет о процессе формирования 

списка друзей, по принципу примитивной 

«лайковой» оценки, или, в лучшем случае, 

по принципу групп по интересам [3]. 

Иллюзия расширенного формата об-

щения провоцирует дальнейшее углубле-

ние процесса «самозамкнутости», отстра-

нения от форм реального общения и уси-

ления чувства одиночества. Реакцией ста-

новится увеличение времени нахождения 

в сети Интернет не только с использова-

нием стационарного компьютера, но и га-

джетов с возможностью выхода в Сеть. 

Цель нахождения в данном случае транс-

формируется в поиск пользователей, ин-

терес которых можно получить посред-

ством оставления комментариев. Чем 

больше пользователей отреагируют на 

комментарий, тем больше шансов на то, 

что индивид будет замечен, и сможет 

установить долгожданный контакт. 

В ходе проведенных социально-

аналитических исследований, были полу-

чены следующие данные: 

– 69 % респондентов предпочитают 

знакомство с использованием сети Интер-
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нет, поскольку сам процесс значительно 

проще, чем в реальности; 

– 42,5 % считают уровень общения в 

соцсетях и мессенджерах гораздо безопас-

нее и свободнее, чем в реальном мире; 

– 64 % предпочитают сетевое общение 

в силу того обстоятельства, что любой 

диалог можно прервать в любой момент 

абсолютно без каких-либо последствий; 

– 57 % считают, что самым главным 

преимуществом виртуального общения 

является возможность мгновенной блоки-

ровки собеседника, однозначно оставив 

«последнее слово» за собой;  

– 24,5 % респондентов считают важ-

нейшим преимуществом возможность 

предварительного изучения персональных 

данных будущего собеседника, для более 

полного представления об его личности, 

что позволит принять решение о возмож-

ности или невозможности перспективного 

общения. 

Результирующий вывод, однако не 

внушает оптимизма, поскольку специали-

сты обращают внимание на крайне тре-

вожную тенденцию сетевого знакомства. 

Максимально упрощенный алгоритм по-

иска партнера ведет к тому, что собесед-

ники практически не дорожат установ-

ленным контактом, не прилагают самых 

минимальных усилий для его развития. 

Схема минимизирована до предела: «се-

годня нашел, завтра встретился, послезав-

тра начал поиск нового, с убеждением, 

что новый знакомый будет лучше». Пого-

ня за новизной оканчивается разочарова-

нием и самоубеждением в преимуществе 

одинокого существования [5]. 

В итоге можно говорить о том, что 

приведенные факты можно рассматривать 

в числе причин формирования цифровой 

зависимости и искажении модели меж-

личностного общения. Психологи реко-

мендуют в такой ситуации разрывать мо-

дель сетевого общения, посредством пе-

реноса процесса общения в традиционный 

формат для установления личного контак-

та. Живое общение достаточно быстро 

помогает максимально снизить уровень 

сетевой зависимости и снизить уровень 

психической неудовлетворенности. 

Достаточно интересным латентным 

проявлением личностного одиночества 

может стать тяга к «вещевому накопи-

тельству», следствием чего становится 

длительное сохранение вещей, срок физи-

ческого, а тем более морального износа 

давно истек. Как правило, эти предметы 

лишены какой-либо ценности. Психологи 

считают, что необъяснимая самим инди-

видом тяга к накопительству представляет 

собой попытку создания атмосферы 

изобилия, безопасности и уверенности.  

В большинстве случаев, индивид, в 

качестве реального объяснения такой си-

туации, приводит ностальгические аргу-

менты – воспоминания о более счастли-

вом времени и соответствующих отноше-

ниях. В числе основной версии можно 

считать компенсацию заполнения физиче-

ского пространства попыткой нейтрализа-

ции духовной пустоты. 

Психологи обращают внимание на ис-

пользование индивидами как на осознан-

ном, так и неосознанном уровнях физиче-

ского принципа доминирование большей 

силы. В качестве таковой выступают ком-

пьютерные игры, которые помимо тради-

ционного азарта провоцируют формиро-

вание совокупности острых ощущений, 

позволяющих на некоторый период «за-

глушить и заполнить» внутреннюю пусто-

ту. Понятно, что речь идет не о подрост-

ках, а о людях старшего возраста, для ко-

торых чрезмерное увлечение цифровыми 

стимуляторами позволяет уйти от основ-

ного чувства одиночества. В данном слу-

чае речь идет об эрзац-симуляторах, обес-

печивающих должный уровень волнений 

и переживаний, купировании чувства 

одиночества и постоянного внутреннего 

дискомфорта. 

Самым главным следствием является 

возможность формирования собственного 

мира и пространства, полностью структу-

рированного в рамках убеждений и жела-

ний индивида. Более того, в любой мо-

мент субъект может выполнить необхо-
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димую коррекцию в соответствии со сво-

ими субъективными предпочтениями. В 

числе наиболее часто используемых 

средств решения данной проблемы, пси-

хологи выделяют ведение дневника, «жи-

вого журнала» в Сети, блогерскую дея-

тельность и т.д. [4] 

Данная стадия представляется весьма 

опасной, поскольку рекомендации по 

«изъятию» субъекта из виртуальной сре-

ды для замены на реальное общение ста-

новится все более проблемной, поскольку 

уровень сопротивления переменам будет 

определяться глубиной уровня сформиро-

вавшейся зависимости. Учитывая данную 

особенность, в сегменте прикладной пси-

хологии разрабатываются гибридные ме-

тодики, позволяющие постепенно адапти-

ровать личность к живому общению при 

сохранении основ интересов. Реальным 

примером может служить набирающая 

популярность замена компьютерных игр 

на возможность вовлечения геймера в 

коллектив приверженцев настольных игр 

в формате живого общения. 

Самым негативным следствием оди-

ночества считается появление комплекса 

физиологических изменений организма, 

наносящих прямой физический ущерб, 

проявляющийся в увеличении числа раз-

ного рода заболеваний. Медики констати-

руют увеличение числа не только психи-

ческих, но и общих заболеваний, перво-

причиной которых считается одинокий 

образ жизни. Давно доказано, что челове-

ческий организм представляет собой со-

вершенную систему, снабженную меха-

низмом реакции на внешние и внутренние 

раздражители. В зависимости от скорости 

и глубины реакции, он может изменить 

привычный алгоритм функционирования, 

как в положительную, так и отрицатель-

ную сторону.  

В частности, на состояние постоянно-

го дискомфорта, вызванного одиноче-

ством, организм реагирует максимальной 

активацией антистрессовой системы. Пе-

реход стресса в хроническую стадию со-

провождается постоянным увеличением 

объема вбрасываемых «гормонов стрес-

са», прежде всего кортизола. Чем дли-

тельнее период выработки гормона, тем 

быстрее осуществляется снижение уровня 

иммунной защиты организма. Это, в свою 

очередь, создает необходимые предпо-

сылки для развития различного рода вос-

палительных процессов, оказывающих 

деструктивное воздействие на деятель-

ность сердечнососудистой и пищевари-

тельной систем, что является прямой 

предпосылкой психических расстройств. 

Более того, последствием самоизоля-

ции становится снижение внимания к со-

стоянию здоровья человека, вплоть до 

полного пренебрежения, так как исчезает 

мотивация поддержания должного уровня 

физического состояния. Минимизируется 

и постоянно полностью исчезает потреб-

ность в занятии спортом и физической ак-

тивности, сбалансированному питанию и 

соблюдению режима и т.д. Логическим 

следствием является еще большее ослаб-

ление уровня иммунной защиты. 

Необходимо особо отметить, что в со-

временной психологии, проблематика 

одиночества не означает изолированного 

существа индивида. Достаточное распро-

странение получил термин «одиночество 

вдвоем», которым обозначается психоло-

гическое состояние людей, длительное 

время находящихся в браке или прожива-

ющих на общей территории. Сохранение 

внешней имитации штатных отношений, 

позволяет тщательно скрывать углубля-

ющийся внутренний дисбаланс. В такой 

ситуации достижение скрытых реалий 

критических показателей объективно при-

водит к разрыву давно изживших себя от-

ношений. 

Реалии глобальной экономики актуа-

лизировали еще один маркер латентного 

одиночества индивида – повышенную ак-

тивность онлайн-шопинга. Сам по себе 

такой вид потребительской деятельности 

является прямым следствием развития 

глобальной электронной торговли и элек-
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тронной коммерции. Однако, все чаще 

пристрастие к постоянному мониторингу 

предложений онлайн-магазинов, начинает 

рассматриваться в числе маркеров выяв-

ления повышенного уровня внутренней 

пустоты. Постоянные покупки трансфор-

мируются в механизм решения проблем с 

использованием эмоционального компо-

нента. При этом сам процесс практически 

не имеет никакой логической составляю-

щей с учетом функциональных предпо-

чтений. Важен сам процесс, который под-

чиняется чисто рыночному принципу – 

удовлетворение одной потребности в кон-

кретной товарной позиции, переключает 

внимание на другую и т.д. 

Следовательно, радость от приобрете-

ния по сути является очередным способом 

заполнения эмоционального вакуума, 

спровоцированного внутренним одиноче-

ством. Более того, в рамках рекламных 

акций, продавцы как правило, используют 

методы сравнения и противопоставления, 

что в свою очередь провоцирует попытку 

сохранения поддержания социальных 

норм покупателем. Для людей, находящи-

еся в одиночестве, такой подход пред-

ставляется объективной возможностью 

сохранения искаженного социального ста-

туса. Создаваемые при торговых онлайн 

площадках различные онлайн-форумы, 

разделы отзывов и формы обратной связи, 

формируют «чувство принадлежности» 

чувство связи и общего интереса, что 

также будет углублять уровень самоза-

мкнутости индивида. 

Еще одним примером компенсации 

недостатка социализации может служит 

просмотр сериалов, поскольку таким об-

разом индивид получает возможность 

широко планового квазиобщения, сопе-

реживая героям и полностью «растворя-

ясь» в перипетиях сюжетной линии. В 

данном случае также можно констатиро-

вать кратковременное переключение, по-

скольку авторы сериалов основной упор 

делают именно на эмоциональную со-

ставляющую, помещая героев в экстре-

мальные психоэмоциональные ситуации. 

Специфика заключается в простоте полу-

чения необходимого тонизирующего эф-

фекта в максимально комфортных до-

машних условиях, а не ситуации доста-

точно сложного внешнего общения. 

Проведенный на протяжении достаточ-

ного длительного временного промежутка 

анализ, позволил психологам прийти к вы-

воду, что для большинства одиноких лич-

ностей, с крайне низким уровнем мотива-

ции и доминировании пассивно поведен-

ческой модели, телевиденье трансформи-

ровалось с самый пассивный, простой, до-

ступный и распространенный способ за-

полнения пустоты одиночества [6]. 

Аналитики считают, что полностью и 

однозначно решить проблему одиночества 

не представляется возможным даже в отда-

ленной перспективе. Однако глубина и 

острота проблемы требуют структурирова-

ния комплекса мер по снижению риска рез-

кого углубления сложившейся ситуации. С 

нашей точки зрения, в числе приоритетных 

мер можно предложит следующее: 

– постараться доказать себе необходи-

мость коррекции поведенческой модели, 

основу которой должны составлять по-

ступательное повышение социальной ак-

тивности, доминирование позитивно-

оптимистической составляющей, перма-

нентный процесс укрепления реальных 

отношений с близким окружением; 

– определить для себя в качестве одно-

го из вариантов структурирования време-

ни какое-либо хобби, которое объективно 

требует расширения круга живого обще-

ния и повышение самооценки в рамках 

признания другими достигнутых успехов; 

– максимально исключить алгоритм 

сравнения результатов собственной дея-

тельности и достижений, с другими. Од-

нозначно исключить установку, что дея-

тельность и достижения других изначаль-

но лучше; 

– определить физическую активность в 

числе приоритетной деятельности по сня-

тию «дискомфорта одиночества», исполь-

зовать физические нагрузки в качестве 

противодействия психической пассивно-
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сти. Крайне важно помнить, что именно 

физическая нагрузка помогает не только 

снять стресс, но и повысить уровень им-

мунной защиты организма; 

– укреплять любым доступным спосо-

бом связь с близкими и родными, что поз-

волит глубже понять свою значимость для 

общества; 

– стремиться к расширению круга зна-

комых посредством установления тради-

ционных контактов, по возможности ис-

ключая алгоритм сетевого знакомства.  

Необходимо особо подчеркнуть, что 

речь не идет о полном отказе от сетевого 

знакомства, просто необходимо макси-

мально ограничить поиск с учетом соб-

ственных интересов, хобби и предпочте-

ний. Такой подход позволит создавать бо-

лее устойчивые контакты с возможностью 

их сохранения и расширения в долгосроч-

ной перспективе. В числе персональных 

ориентиров использовать принцип «век 

живи-век учись». С этой целью выделить 

определённый временной промежуток для 

обязательного самообразования, что поз-

волит усовершенствовать совокупность 

сформированных умений и навыков, си-

стему знаний и т.д. необходимо помнить, 

что результатом такого подхода будет 

объективное повышение самооценки и 

самоуважения. 

Помимо указанных моментов, необхо-

димо помнить, что своевременное обра-

щение за профессиональной помощью 

поможет более быстро и кардинально ис-

править даже самую запущенную ситуа-

цию. В большинстве стран, регулярное 

обращение к помощи психолога, психоте-

рапевта, психиатра превратилось в объек-

тивную необходимость в жизнедеятельно-

сти индивида.  Одиночество в России дав-

но превратилось в серьезную социальную 

проблему, решение которй требует вни-

мания и действий со стороны государства, 

общества и самих одиноких людей.  
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Проблема питания студентов во все 

времена была важной и значимой. Пра-

вильное питание определяет здоровье 

личности. Кроме того, именно в молодом 

возрасте закладываются его основы на 

всю дальнейшую жизнь. З. Т. Абдулхами-

дова, М. И. Хасанова отметили, что 61 % 

студентов не успевают завтракать, боль-

шинство в обед не употребляют горячих и 

жидких блюд [1, с. 103]. С целью иссле-

дования предпочтений студентов вуза в 

сфере питания в университете были 

опрошены 43 студента 1–4 курсов Пен-

зенского государственного технологиче-

ского университета (ПензГТУ) направле-

ний подготовки «Профессиональное обу-

чение» и «Сервис». Мы выяснили, что 

чуть более 60 % опрошенных находятся в 

университете до 18:00 – 19:00, 34,9 % – до 

16:00 – 17:00. Это длительное время, по-

этому они нуждаются в периодическом 

приеме пищи. 

При ответе на вопрос «Где Вы осу-

ществляете прием пищи в течение учеб-

ного времени?», одинаковое число ре-

спондентов (20,9 %) ответили, что посе-

щают столовую при университете или 

приносят еду с собой. Лишь 9,3 % посе-

щают буфет. В целом студенты при нали-

чии возможности предпочитают прини-
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мать пищу в точках питания вне универ-

ситета. Исходя из полученных результа-

тов, можно сделать вывод, что ни столо-

вая, ни буфет не пользуются популярно-

стью у студентов. 

Последующий вопрос звучал так: «Ка-

ковы Ваши общие впечатления от качества 

обслуживания и предлагаемой пищи в 

университете?». 39,5 % респондентов отве-

тили, что качество обслуживания и пред-

лагаемой пищи полностью соответствует 

их запросам, и 32,6 % выразили свое мне-

ние о качестве еды как о приемлемом.  

Исследуя выбранные учащимися вари-

анты ответов на вопрос «Какие явные не-

достатки Вы можете отметить относи-

тельно качества питания в ПензГТУ?», 

можно выделить тройку популярных: 

30,2 % не устраивает цена; 27,9 % отмети-

ли однообразную еду; 23,3 % не устраива-

ет длительное ожидание в очереди.  

Далее респонденты отвечали на такой 

вопрос, как «Устраивает ли Вас ценовая 

политика буфета в университете?». 34,9 % 

опрошенных считают, что цены завыше-

ны и не соответствуют качеству обслужи-

вания и предлагаемого выбора. 27,9 % 

указали, что никогда не задумывались над 

этим вопросом, 20,9 % затрудняются от-

ветить на него. 

Студентам был задан вопрос о том, ка-

кие блюда они предпочитают видеть в ас-

сортименте. 81,4 % опрошенных отметили 

пиццу и закуски. 

Подводя итоги исследования отноше-

ния студентов ПензГТУ к действующей 

системе питания, можно сделать вывод, 

что студенты предпочитают питаться вне 

университета, поскольку последнее время 

столовая и буфет работают с перебоями. 

Исходя из ответов респондентов можно 

выделить следующие проблемы в системе 

питания: неудобное время работы буфета, 

скудный ассортимент предоставленных 

блюд, несоответствие цены и качества 

продукции, недостаточно благоустроен-

ные зоны отдыха др. Кроме того, сами 

студенты предпочитают «быструю еду», 

многие работают и не успевают вписать в 

свой график полноценный прием пищи. В 

целом культура правильного питания не-

достаточно сформирована. Отметим, что 

для студентов очной формы обучения в 

график учебного процесса включен обе-

денный перерыв, однако далеко не все им 

пользуются.  

Считаем, что образовательным учре-

ждениям не стоит пренебрегать проведе-

нием мероприятий, нацеленных на подня-

тие уровня культуры питания среди сту-

дентов. Решение этих проблем может 

обеспечить студентам комфортное дли-

тельное времяпрепровождение в стенах 

университета и сохранение здоровья. 
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Сегодня значение рекламы неоспори-

мо, она играет важную роль в развитии 

экономики и является ее ключевым эле-

ментом. Сфера сервиса больше всего 

нуждается в рекламной деятельности, по-

скольку главной целью этой сферы явля-

ется продажа товаров и услуг.  

Одной из организаций сферы сервиса в 

нашем регионе является ООО «СКС 

Групп» компания-поставщик метизной 

продукции и широкого спектра строи-

тельного крепежа в г. Пенза. В состав ор-

ганизации входят: главный офис, оптовый 

магазин, розничный магазин, складское 

помещение и машина на доставке. Дея-

тельность компании направлена на обес-

печение населения: строительными мате-

риалами, метизной продукцией, крепе-

жом, садовыми материалами, строитель-

ной химией, аксессуарами и др. Конку-

рентными преимуществами ООО «СКС 

Групп» является ценовая политика, мар-

кетинг, доверие покупателей за 25 лет ра-

боты, большой штат специалистов, каче-

ство продукции. 

Для совершенствования рекламной де-

ятельности ООО «СКС Групп» было про-

ведено анкетирование потенциальных 

клиентов. Портрет опрошенных – мужчи-

ны в возрасте от 30 до 60 лет, работающие 

в сфере строительства. В результате анке-

тирования было выявлено, что рекламная 

деятельность ООО «СКС Групп» недоста-

точно эффективна, о чем свидетельствует 

мнение 25 % опрошенных. 30 % респон-

дентов считают, что необходимо внедрить 

новые рекламные методы для расширения 

бизнеса.  

Большинство респондентов узнали о 

компании благодаря сети Интернет, на 

40 % сработало сарафанное радио и лишь 

15 % – из печатной рекламы, 10 % – из 

средств наружной рекламы. 

Считаем, что для продвижения ООО 

«СКС Групп» эффективными будет со-

трудничество с блогерами. Реклама у бло-



ACADEMIC LIFE 

 
 

  90 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

геров эффективна, хорошо окупается, вы-

глядит естественно и ненавязчиво. Прайс 

местных блогеров составит примерно 10–

15.000 рублей в месяц за сотрудничество с 

одним блогером. В этот тариф входит: ре-

клама блогера в блоге несколько раз в ме-

сяц. Контент, который будет использовать 

блогер – договорной, этот вопрос решает-

ся между блогером и маркетологом, пред-

ставляющим организацию. Данный метод 

очень эффективен и окупаемость достига-

ет 100 %. После двух месяцев сотрудни-

чества с блогерами на аккаунт компании 

ООО «СКС Групп» в социальных сетях, 

подписалось порядка 2.500 человек по-

тенциальнозаинтересованных клиентов. 

Транзитная или транспортная реклама 

показала свою эффективность. Этот метод 

оказался самым затратным из предложен-

ных нами, поскольку ООО «СКС Групп» 

запустило сразу 3 маршрутных такси, на 

которых размещена реклама. Также ре-

клама была размещена внутри транспорта 

в автобусах города. Расходы составили 

150.000 тысяч рублей. Этот вид оказался 

лидером по скорости окупаемости. Уже 

спустя месяц организация заметила уве-

личение потребителей по рабочей нагруз-

ке. Таким образом, транспортная реклама 

довольно часто пользуется спросом и 

привлекает новых клиентов вне зависимо-

сти от места. 

Еще один эффективный вид рекламной 

деятельности – цифровая реклама  или 

Digital-маркетинг. Под цифровой рекламой 

следует понимать: телевидение, радио, 

цифровые дисплеи, умные устройства и 

т.д., а так же интернет и социальные сети. 

Было разработано радио-сообщение, ре-

клама на цифровом билборде и на телеви-

дении. Такой вид рекламной деятельности 

хорошо усваивается потребителями, не 

навязчив и не очень затратный.  

Предложенные мероприятия повысили 

поток клиентов в магазины, обеспечили 

повышение осведомленности потребите-

лей о компании. Считаем, что мероприя-

тия такого рода будет эффективны в рам-

ках работы любой организации сферы 

сервиса.  
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Эпоха современности отмечена скач-

ком информатизации, внедрением новых 

технологий, отмечена изменениями в эко-

номике, политике, что никак не может не 

отразиться на обществе. В нашей статье 

под рассмотрение попала категория сту-

денчества. С одной стороны мы видим, 

что процесс получения знаний стал более 

доступен за счет средств интернета, одна-

ко есть другие сектора жизни, которые 

перетягивают на себя мотивацию к полу-

чению знаний у студентов. В последние 

годы, я все чаще, как педагог со стажем, 

замечаю усталость на лицах своих студен-

тов, вызванную работой в ночные смены 

барменами и официантами, часто студен-

ты ссылаются на нехватку времени при 

выполнении домашних заданий из-за тру-

довой деятельности и материальных за-

труднений. 

В данной статье с коллективом сту-

дентов мы попытались определить основ-

ные проблемы современного студента, 

которые могут повлиять на их академиче-

скую успеваемость, психологическое бла-

гополучие и общее хорошее самочув-

ствие. Нам при помощи опроса среди 100 

студентов 1–4 курсов ПензГТУ: направ-

ления подготовки 44.03.04, удалось вы-

явить некоторые из основных проблем, с 

которыми сталкиваются современные 

студенты. После проведенного опроса мы 

провели кластерный анализ и распредели-

ли все трудности по спектрам, представ-

ленным в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 

Сектора трудностей у студентов 1-4 курса в процентном соотношении  

их выраженности у опрошенных 

 

 

№п/п Имеющиеся трудности  

у студентов 1-4 курсов 

% опрошенных 

имеющих данную  

трудность 

1 Материальные трудности 60 

2 Недостаток времени 80 

3 Личностные проблемы 70 

4 Социально-психологические 53 

5 Педагогические 49 

6 Проблемы со здоровьем 40 

 
 

 
 

Рис. 1. Основные проблемные сектора у студентов 1–4 курсов 

 
 

Итак, мы видим, что самыми проблем-

ными секторами являются сектор недо-

статка времени, личностных проблем, ма-

териальных трудностей. 

Посредством проведенного на студен-

тах 1–4 курсов опроса мы выделили ос-

новные проблемные сектора, набравшие 

наибольший процент важности порого-

вым показателем являлись 53 % (мы ото-

брали основные сектора. Отбирали его в 

список, когда более 53 % опрошенных 

отмечали данный фактор).  

Одной из основных проблем совре-

менного студента является совмещение 

работы и учебы. В современной экономи-

ческой ситуации многие студенты вынуж-

дены работать, чтобы оплатить учебу, 

снять жилье или просто обеспечить себя 

необходимыми средствами. Однако соче-

тание работы и учебы может быть очень 

тяжелым и нагрузочным. 

Итак, рассмотрим подробнее каждый 

сектор. 
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Материальная часть – финансовые за-

труднения: высокие расходы на образова-

ние, жилье, питание, учебники и другие 

расходы могут создавать финансовое дав-

ление на студентов, особенно на тех, кто 

имеет ограниченные финансовые ресурсы. 

Нехватка денег. Стипендия часто состав-

ляет одну-две тысячи рублей, что значи-

тельно меньше прожиточного минимума. 

Следующая проблема, с которой стал-

киваются студенты, работающие парал-

лельно с учебой – это нехватка времени. 

Современные студенты часто сталкивают-

ся с недостатком времени из-за загружен-

ности учебными и внешкольными обязан-

ностями, работой, социальной активно-

стью и другими обязательствами. Учеба 

требует значительных усилий и времен-

ных затрат, а работа забирает большую 

часть дня. Это может привести к тому, что 

студент не сможет уделить достаточно 

времени на учебу, выполнять все задания 

и подготовиться к экзаменам. В результа-

те это может отразиться на его успеваемо-

сти и академическом успехе.  

Другой проблемой является недоста-

точное умение эффективно организовы-

вать свое время, что приводит к недоста-

точной подготовке к занятиям, сдаче эк-

заменов и выполнению научных работ. 

Трудности, связанные с учёбой. Важно 

научиться планировать время, как учеб-

ное, так и свободное. 

Сниженная мотивация. Трудно совме-

щать учебу, работу, социальную жизнь и 

досуг. Сложно оставаться мотивирован-

ным и сфокусированным. 

Проблемы психологического характе-

ра. Личностные проблемы: физическое и 

эмоциональное выгорание. Когда студент 

перегружен работой и учебой, его физиче-

ское и эмоциональное состояние может 

стать критическим. Недостаток сна, регу-

лярный стресс, постоянная усталость    все 

это может негативно сказаться на здоро-

вье студента, а также на его психическом 

состоянии. 

Студенты выдели три категории про-

блем психологического характера. 

1. Стресс: высокие требования учебы, 

сроки сдачи работ, экзамены, финансовые 

проблемы, социальное давление и другие 

факторы могут привести к серьезному 

стрессу у студентов. 

2. Депрессия и тревожные расстрой-

ства: студенты могут испытывать депрес-

сию, тревогу, одиночество, низкую само-

оценку и другие психологические про-

блемы, которые могут повлиять на их 

академическую и личную жизнь. 

3. Технологическая зависимость: по-

стоянное использование смартфонов, со-

циальных сетей, видеоигр и других техно-

логий может привести к зависимости, по-

тере концентрации, нарушению сна и дру-

гим проблемам. 

К проблемам социально-

психологического характера отнесли: 

1. Социальную изоляцию. Когда сту-

дент занят работой и учебой, у него может 

не хватать времени на общение с друзьями 

и участие во внеучебных мероприятиях. 

Это может привести к чувству одиноче-

ства, изоляции и утрате социальной связи. 

2. Преодоление одиночества. Учёба в 

высшем или среднем специальном учре-

ждении часто связана с переездом в дру-

гой город. 

3. Давление со стороны общества: 

Студенты могут чувствовать давление со 

стороны общества, семьи, друзей или са-

мих себя, чтобы достичь определенных 

успехов, быть успешными и соответство-

вать определенным стандартам. 

К проблемам профессионально-

педагогического характера отнесли:  

1. Разочарование в выбранной профес-

сии. Уровень образования не всегда соот-

ветствующий ожиданиям. 

2. Недостаточную мотивацию к само-

стоятельному обучению и исследователь-

ской деятельности, что снижает качество 

и результативность учебного процесса. 

3. Недостаточное освоение академиче-

ского языка и умений анализировать и ин-

терпретировать научную литературу, что 

затрудняет успешное выполнение учебных 

заданий и исследовательских проектов. 
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4. Перегрузка учебой: современные 

студенты часто сталкиваются с большим 

объемом учебных материалов, заданий и 

экзаменов. Это может приводить к пере-

грузке информацией и стрессу. 

5. Давление успеха и страх неудачи: 

высокие ожидания со стороны самих себя, 

родителей, общества и преподавателей мо-

гут создавать стресс и тревогу у студентов. 

К проблемам физического здоровья 

отнесли: 

Злоупотребление веществами: некото-

рые студенты могут столкнуться с про-

блемами злоупотребления алкоголем, 

наркотиками, табаком или другими веще-

ствами, что может негативно сказаться на 

их здоровье, отношениях и учебе. 

Проблемы со здоровьем и самопод-

держкой: недостаток сна, неправильное 

питание, недостаток физической активно-

сти и отсутствие эффективных стратегий 

управления стрессом, постоянное сидение 

за компьютером, могут привести к 

обострению хронических заболеваний; 

способствовать развитию проблем со здо-

ровьем и благополучием. 

К проблемам карьерной перспективы 

отнесены частые беспокойства студентов 

о своих перспективах трудоустройства 

после окончания учебы и приобретении 

навыков, востребованных на рынке труда. 

Поиск работы по специальности. На хо-

рошие должности и зарплаты обычно бе-

рут людей с опытом работы. 

Итак, мы определили основные про-

блемные сектора, набравшие наибольший 

процент важности (не менее 53 % опро-

шенных отмечали каждый из перечислен-

ных факторов), находящиеся в приоритете 

у студентов: финансы (60 %), здоровье 

физическое (40 %) и психическое (41 %), 

социальное (53 %) и личностное благопо-

лучие (70 %), профессиональная самореа-

лизация, карьера, тайм-менеджмент (у 

80 %), педагогическое мастерство (49 %), 

педагогическая мотивация (46 %). 

В целом, совмещение работы и уче-

бы – это сложная задача, требующая орга-

низации, терпения и самодисциплины. 

Важно уметь правильно планировать свое 

время, устанавливать приоритеты, не за-

бывать о здоровье и общении с окружаю-

щими. Кроме того, важно также уметь 

просить помощь и поддержку у близких 

людей и наставников, чтобы не чувство-

вать себя одиноко и справляться со всеми 

трудностями 

На помощь в разрешении данной мно-

гогранной проблемы должны придти: ро-

дители, педагоги, психологи, СМИ, орга-

ны государственного управления для ор-

ганизации экономической системы под-

держки учащейся молодежи, а так же фи-

нансирования ее интеллектуального раз-

вития, давая возможность прежде полно-

ценно учиться, а только после чего гра-

мотно работать. 
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Не секрет, что молодые педагоги ис-

пытывают немало затруднений в решении 

профессиональных задач как в предметно-

дидактической области, так и в выстраи-

вании межличностного взаимодействия 

[4], для чего необходим целый ряд компе-

тенций. Среди ключевых профессиональ-

но-педагогических компетенций авторами 

называются проектировочная (проектиро-

вочно-конструктивная) [2, 5], организаци-

онно-управленческая [1, 9], коммуника-

тивная [3, 6, 8]. 

С целью исследования проблем фор-

мирования профессионально-

педагогических компетенций молодых 

педагогов нами в январе-марте 2022 года 

было проведено пилотажное анкетирова-

ние, в котором приняло участие 64 моло-

дых педагога в возрасте 22–26 лет, рабо-

тающих в средних общеобразовательных 

школах г. Пензы. Основная доля опро-

шенных молодых педагогов (84,4 %) 

имеют стаж работы в школах до трёх лет 

и 15,6 % – около шести лет. Недостаточ-

ность стажа молодых педагогов не позво-

ляет в должной мере развивать необходи-

мые для качественной и эффективной ор-

ганизации и проведения учебных занятий 

компетенции, которые исследователями 

признаются необходимыми педагогу в 

первую очередь. 

Ранжирование профессионально-

педагогических компетенций показало, 

что наиболее значимыми для молодых пе-

дагогов являются коммуникативные 

(34,4 %), проектировочно-конструктивные 

(25 %), организационно-управленческие и 

компетенция профессионально-
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личностного роста (по 9,4 %). Исследова-

тельские и познавательные компетенции 

примерно у половины получили послед-

ние ранговые места.  

Среди дефицитарных профессиональ-

но-педагогических компетенций почти 

44 % опрошенных указали именно ком-

муникативную, организационно-

управленческую (около 22 %), проектиро-

вочно-конструктивную (около 20 %) ком-

петенции, хотя некоторые специалисты 

отдают приоритет организационно-

управленческим и проектировочно-

конструктивным компетенциям, и только 

потом – коммуникативным [4, 7]. 

Все опрошенные молодые педагоги 

отмечают необходимость постоянного со-

вершенствования профессиональных ком-

петенций в ходе послевузовского образо-

вания. Около половины опрошенных в 

течение последних двух лет проходили 

курсы повышения квалификации, однако 

у большинства из них это было инициати-

вой руководства, и только у пятой части 

определялось собственной мотивацией. 

Стоит отметить и тот факт, что, по мне-

нию опрошенных, «повышение квалифи-

кации» было больше формальным, и не 

позволило восполнить недостающие орга-

низационно-управленческие и проектиро-

вочно-конструктивные компетенции в со-

ответствии с современными техническими 

и технологическими требованиями, что 

обусловило низкий уровень удовлетворён-

ности результатом. К наименее эффектив-

ным методам обучения в рамках повыше-

ния квалификации или профессиональной 

переподготовки большинство опрошенных 

отнесли лекции, а среди наиболее эффек-

тивных указали интерактивные методы – 

кейсы, деловые / имитационные игры, а 

также проектные технологии. 

Данное пилотажное исследование бы-

ло положено в основу разработки про-

граммы для профессионального развития 

педагогов, выявления дефицитов педаго-

гической деятельности и проектирования 

индивидуальной траектории профессио-

нального роста педагога на основе непре-

рывного образования в условиях отдельно 

взятого образовательного учреждения. 
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Значимость профессионально-

коммуникативных компетенций доста-

точно велика: именно они в значительной 

степени определяют успешность и эффек-

тивность профессиональной деятельности 

специалиста в сфере сервиса. Несомнен-

но, значительным потенциалом для разви-

тия профессионально-коммуникативных 

компетенций у студентов обладают учеб-

ные дисциплины психолого-

педагогической направленности. 

Теоретический анализ позволяет опре-

делить профессионально-

коммуникативную компетентность бака-

лавров по направлению подготовки «Сер-

вис» как интегративное профессионально-

личностное образование, представленное 

совокупностью мотивации и потребности 

в успешной коммуникации с потребите-

лями услуг; знаний в области сервиса и 

коммуникаций, умений применять эти 

знания в сервисной деятельности для удо-

влетворения потребностей клиентов, со-

здания обстановки максимального благо-

приятствования качественному обслужи-

ванию потребителей. 

Понятие профессионально-

коммуникативной компетенции тесно свя-

зано с понятием профессионально-

важных качеств, которые рассматривают-

ся исследователями как важнейший фак-

тор успеха в профессиональной деятель-

ности [2; 3].  

В структуру профессионально-

коммуникативных компетенций будущего 

специалиста сферы сервиса можно вклю-
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чить коммуникативную компетенцию 

(коммуникативные знания, умения, навы-

ки), социально-перцептивную компетен-

цию (знание и владение процессами и ме-

ханизмами восприятия, понимания и 

оценки социальных объектов (других лю-

дей, самих себя, групп, социальных общ-

ностей и др.), интерактивную компетен-

цию (знание стилей, стратегий, приёмов и 

техник взаимодействия и умение адекват-

но использовать их). 

Полагаем, что управление развитием 

профессионально-коммуникативных ком-

петенций студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Сервис», воз-

можно через создание организационно-

педагогических условий: разработку ра-

бочих программ дисциплин, напрямую 

участвующих в формировании / развитии 

профессионально-коммуникативных ком-

петенций (в частности, «Психология в 

сервисе»); выбор технологий, методов и 

методик обучения; разработку системы 

контроля и оценки знаний, умений, владе-

ний будущих специалистов сферы сервиса 

для определения степени развития про-

фессионально-коммуникативных компе-

тенций. Теоретико-методологической ос-

новой выступают при этом требования 

ФГОС ВО по указанному направлению 

подготовки, а также требования профес-

сиональных стандартов. 

С нашей точки зрения наиболее эффек-

тивным для развития профессионально-

коммуникативной компетенции у будущих 

специалистов сферы сервиса представляет-

ся контекстный подход, в основе которого 

лежит технология знаково-контекстного 

обучения А. А. Вербицкого [1]. 

Таким образом, для формирования / 

развития у студентов направления подго-

товки «Сервис» профессионально-

коммуникативной компетенции целесооб-

разной представляется разработка модели 

на основе компетентностного и кон-

текстного подходов. Модель представлена 

в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

Модель развития профессионально-коммуникативных компетенций студентов  

направления подготовки «Сервис» в процессе изучения дисциплины «Психология в сервисе» 

 

Теоретико-методологическая основа: 

 требования ФГОС ВО по направлению подготовки «Сервис» 

 требования Профессиональных стандартов 

 подходы (компетентностный, контекстный) 

Компоненты модели 

Целевой 

Развитие ПКК специа-

листа сферы сервиса 

Содержательный 

Компетентностно-

ориентированное по-

строение содержания 

дисциплины «Психоло-

гия в сервисе 

Деятельностный 

Использование case-

study и профессиональ-

но-ориентированных 

заданий 

Результативно-

оценочный 

Дидактические сред-

ства, позволяющие вы-

явить и оценить уровни 

сформированности ПКК 

Дидактические условия 

 разработка авторского варианта содержания дисциплины «Психология в сервисе» с учётом тре-

бований к специальной подготовке будущих специалистов сферы сервиса, требований работодателя, 

специфики сервисной деятельности с целью развития профессионально-коммуникативных компетенций; 

 разработка системы контроля и оценки знаний, умений, владений будущих специалистов сферы 

сервиса для определения степени развития профессионально-коммуникативных компетенций 

Результат 

профессионально-коммуникативные компетенции студентов направления подготовки «Сервис» в про-

цессе обучения по дисциплине «Психология в сервисе» 
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В современном мире цифровая гра-

мотность является одним из ключевых 

навыков, необходимых для успешной 

жизни и карьеры. Именно поэтому 

школьники, которые с раннего возраста 

обучаются основам цифровой грамотно-

сти, будут лучше подготовлены к требо-

ваниям современного общества и смогут 

успешно интегрироваться в трудовую де-

ятельность. Цифровая грамотность вклю-

чает в себя множество аспектов, таких 

как: умение пользоваться различными 

цифровыми устройствами и приложения-

ми, работать с электронными документа-

ми, использовать интернет для поиска 

информации и общения, а также обеспе-

чивать свою безопасность в сети [1]. 

Формирование цифровой грамотности у 

школьников способствует развитию кри-

тического мышления, креативности и 

умения решать проблемы. Это также по-

могает улучшить навыки самоорганиза-

ции и самообучения, что является важным 

аспектом для успешного обучения на про-

тяжении всей жизни.  

Таким образом, актуальность форми-

рования цифровой грамотности у школь-

ников обусловлена потребностями совре-

менного мира, в котором цифровые тех-

нологии играют ключевую роль во всех 

сферах жизни. 

Обучение компьютерной грамотности 

должно быть сбалансированным и вклю-

чать не только технические аспекты, но и 

обучение безопасному использованию ин-

тернет-ресурсов, защите личных данных и 

этике использования цифровых техноло-

гий. Также важно учитывать индивиду-

альные потребности и способности каж-

дого учащегося, чтобы обеспечить эффек-

тивное обучение и достижение желаемых 

результатов. Именно поэтому нужно пра-

вильно подобрать инструмент для обуче-

ния цифровой грамотности. 

В начальной школе применяются раз-

личные образовательные программные 
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оболочки для изучения языка программи-

рования, которые позволяет программи-

ровать максимально легко. Для успешного 

овладения навыками работы с компьюте-

ром необходимо правильно подобрать 

сервис для изучения программирования 

[2]. Рассмотрим подробнее некоторые 

сервисы: 

1. Code.org. Некоммерческий проект, 

цель которого, научить детей программи-

рованию. Сайт предлагает большой выбор 

курсов и уроков, от основ кодирования, до 

дизайна игр и разработки приложений. 

2. Scratch. Язык и визуальная среда 

программирования, в которой с помощью 

блоков ребенок может научиться созда-

вать анимации, разрабатывать игры и 

управлять ими. Создана специально для 

детей и подростков (8–16 лет), простой 

интерфейс, который позволяет легко ори-

ентироваться в среде.  

3. Kodable. Онлайн-платформа, где с 

помощью пошаговых уроков и заданий 

дети изучают основы программирования в 

игровой форме. На сайте представлено 

более 70 блоков занятий, охватывающих 

как азы программирования, так и более 

продвинутые уровни – язык JavaScript и 

создание собственных игр. Доступ по 

подписке от 500 рублей в мес. Бесплатный 

пробный период – 7 дней. 

4. Blockly. Библиотека с открытым ис-

ходным кодом от Google. Благодаря 

управляющей графике она делает про-

граммирование проще и доступнее. Связи 

графических блоков друг с другом пред-

ставляется в виде кода, а все требования 

языка к синтаксису в этом графическом 

интерфейсе устранены. Blockly стоит вы-

брать, если есть необходимость в создании 

среды визуального программирования. У 

Blockly есть важное преимущество – воз-

можность масштабирования кода. Blockly 

может компилировать код в различные 

языки программирования. Вы сможете 

также создать собственную библиотеку 

визуальных элементов, которая будет удо-

влетворять вашим потребностям. 

5. AppInventor. Облачная среда для 

мобильной разработки.  

На платформе можно создавать про-

стые игры, анимацию и онлайн-открытки. 

Для программирования используются 

блоки, которые, как конструктор, соеди-

няются друг с другом – никакого кода в 

чистом виде. Даже больше похоже на иг-

ру, чем на разработку, но это как раз са-

мый большой плюс в обучении – ребенку 

не скучно, он продолжает учиться и по-

степенно начинает разбираться в логике 

программирования. 

Визуальный язык программирования 

похож на Scratch, но доступные функции 

как раз направлены в сторону удобства 

разработки под мобильные телефоны.  

С целью сравнения двух наиболее 

удобных инструментов для изучения про-

граммирования школьникам 5–8 классов 

было предложено поработать с сервисами 

Scratch и AppInvenor. 

Мнения разделились следующим об-

разом: 

− 45 % – за Scratch; 

− 45 % – за AppInventor; 

− ещё 10 % не смогли определиться с 

выбором. 

При этом все ребята оценили удобство 

и простоту данных сервисов. Минусов не 

было выявлено. Хотелось бы отметить, 

что обучающиеся действительно легко 

осваивали материал и справились со все-

ми предложенными заданиями. 

Подводя итоги сравнительного анали-

за указанных выше сервисов, можно сде-

лать вывод о том, что целесообразно вы-

бирать Scratch и AppInventor для обучения 

школьников новой компьютерной грамот-

ности – программированию. 
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В настоящее время значительно уве-

личилась роль информационных техноло-

гий в жизни людей. Современное обще-

ство включилось в общеисторический 

процесс, называемый информатизацией. 

Использование информационных техно-

логий на этапе начального образования 

приводит к качественно новому состоя-

нию подготовки младших школьников.  

В современном обществе, где инфор-

мация играем доминирующую роль, фор-

мирование компьютерной грамотности у 

учеников начальной школы приобретает 

первостепенное значение. Также важно 

отметить, что согласно ФГОС НОО, фор-

мирование компьютерной грамотности 

является одним из ключевых требований к 

выпускникам начальной школы. Уже в 

этом возрасте дети должны владеть базо-

выми знаниями и навыками работы с ком-

пьютером. Однако анализ ситуации в 

начальной школе показывает, что сфор-

мированность компьютерной грамотности 

у учеников остается недостаточной. Не-

смотря на то, что учащиеся активно ис-

пользуют компьютерные устройства для 

игр и развлечений, их познания о принци-

пах работы компьютеров, названиях и 

назначений программного обеспечения 

крайне ограничены. Это говорит о по-

верхностном знакомстве с компьютерной 

техникой и несформированностью базо-

вых компетенций. Для эффективности 

формирования компьютерной грамотно-

сти младших школьников необходимо си-

стемное и комплексное внедрение совре-

менных педагогических технологий и ме-

тодов обучения. Процесс обучения дол-

жен быть направлен на развитие логиче-

ского мышления, алгоритмических спо-

собностей, умения анализировать инфор-

мацию и критически мыслить. Введение в 

учебный план специальных курсов по 

компьютерной грамотности позволит 

обеспечить планомерное овладение уча-

щимися необходимыми компетенциями.  

В ходе анализа, мы пришли к выводу, 

что необходимо разработать и внедрить 
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комплексную программу по формирова-

нию компьютерной грамотности у детей 

младшего школьного возраста. 

На базе МБОУСОШ № 56 им. Героя 

России А. М. Самокутяева нами разрабо-

тана и реализована поэтапная программа 

по формированию компьютерной грамот-

ности у младших школьников.  

Целью программы является формиро-

вание основ компьютерной грамотности у 

младших школьников  

Задачи программы: разработать про-

грамму учебных занятий для изучения 

компьютерной грамотности у обучаю-

щихся начальных классов; проверить их 

знания, умения и навыки по прохождению 

трех этапов формирования компьютерной 

грамотности. 

Программа состоит из трех этапов. 

1 этап – Адаптационный. На данном 

этапе учащиеся знакомятся с компьюте-

ром и познают азы его использования.  

2 этап – Содержательный. На данном 

этапе реализуется курс «Основы програм-

мирования на языке КУМИР», в ходе ко-

торого учащиеся изучают основы про-

граммирования, начиная от темы «интер-

фейс среды для программирования КУ-

МИР»; создают и защищают свои проекты. 

Программа курса состоит из изучения 

следующих тем: «Алгоритмы и исполни-

тели», «Интерфейс среды КУМИР», 

«Программирование на языке КУМИР», 

«Создание собственных проектов», а так-

же из трех кейсов 

Кейс 1 «Исполнители: Черепаха, Куз-

нечик, Водолей, Чертежник» 

Кейс 2 «Исполнитель Робот» 

Кейс 3 «Система программирования 

Кумир» 

Можно сказать, о том, что КУМИР до-

статочно легкая и простая программа для 

программирования, именно этим она и 

привлекает школьников в изучении. Эта 

система программирования, предназна-

ченная для поддержки начальных курсов 

информатики и программирования в 

средней и высшей школе. 

Общая схема проведения занятия 

включает следующие этапы: актуализация 

знаний (3–5 минут), изучение нового ма-

териала (7–10 минут), практическая отра-

ботка (10 минут) и закрепление изученно-

го материала (7 минут), обсуждение ре-

зультатов (5 минут); в течение урока обя-

зательно проводится физкультминутка (3 

минуты). Изучение материала происходи-

ло в пять основных шагов: «рассказать», 

«показать», «сделать вместе», «понаблю-

дать», «проверить».  

Отличительной особенностью данной 

программы является то, что в образова-

тельном процессе обучающиеся получат 

практические навыки изучения алгорит-

мизации, развитии логического мышле-

ния, формировании научного мировоззре-

ния, необходимого для широкого исполь-

зования знаний и умений для изучения 

других учебных предметах в условиях 

информатизации современного школьного 

образования 

3 этап – Результативный. На данном 

этапе дети создают и защищают свои про-

екты, заданные им на определенную тему. 

С помощью этого они показывают и за-

крепляют свои знания  

Таким образом, поэтапная программа 

по формированию компьютерной грамот-

ности у младших школьников поможет 

научить детей работать с информацией, в 

том числе с помощью компьютера; обес-

печит формирование первичных пред-

ставлений об объектах информатики и 

действиях с информацией, поможет осво-

ить использование средств ИКТ, сформи-

рует информационную культуру учащих-

ся; поможет изучить основы программи-

рования на языке КУМИР. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что компьютерная гра-

мотность является одним из важнейших 

навыков в современном мире. Компью-

терная компетентность включает в себя не 

только знания и умения, но и ещё один 

важный компонент: мотивацию человека 

на развитие и его ответственность как 
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гражданина цифрового мира. В этой связи 

задача учителя информатики – создать все 

условия для успешного развития этого 

качества у учеников. 

 
Библиографический список 

 

1. Галагузова Ю. Н. Компьютерная грамот-

ность. – Екатеринбург: «Ажур», 2017. – 240 с. 

2. Компьютер – это просто! [Электронный ре-

сурс]. –URL:http://www.teryra.com (дата обра-

щения: 27.10.2023). 

3. Левин А. Ш. Краткий самоучитель работы на 

компьютере. – СПб.: Питер, 2018. – 400 с. 

4. Роберт И. В. Современный Проектирование 

мобильных приложений в образовании. – М.: 

Школа – пресс, 2017. – 412 с. 

 

© Корчагина М. В., Фаюстова Т. А., 2024 

 

  



ACADEMIC LIFE 

 
 

  106 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

УДК 373.6  EDN GTFLKC 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 
Е. В. Ликсина    

 

 

Д. З. Джабраилова 

 

Кандидат педагогических наук, 

ORCID 0000-0001-8472-1785,  

e-mail: lev330@yandex.ru, 

студент, e-mail: dzabrik447@mail.ru,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

FORMATION OF COMPETENCIES IN THE FIELD OF DESIGN 

 
E. V. Liksina     

D. Z. Dzhabrailova 

 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

student,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article highlights the demand for specialists in the field of mobile development, analyzes the ads 

displayed on the HeadHunter platform. Based on the analysis, the authors identify the main components of IT 

competence in the field of mobile application design, the formation of which is possible within the framework of 

the Mobile Development program. The development of skills and abilities to create simple mobile applications is 

based on the visual designer of the App Inventor environment, which makes the learning process exciting. 

Keywords: mobile development; IT competencies; training. 

 
 

В современном обществе с появлени-

ем разнообразия мобильных устройств 

(гаджетов) работа с ними и создание раз-

личных инструментов и приложений для 

них становится актуальным не только для 

специалистов. Наличие мобильных при-

ложений становится таким же стандартом, 

как наличие сайта или блога, а значит, 

растет спрос на квалифицированных про-

фессионалов в области разработки подоб-

ных приложений. 

Сегодня мобильные разработчики вос-

требованы везде: корпоративные прило-

жения имеют мобильные версии, СМИ 

имеют мобильные приложения, бизнес 

активно переводит свои программы ло-

яльности в приложения и т.д. Мобильное 

приложение ‒ гарантия того, что ты бу-

дешь оставаться в руках своего клиента, и 

почти все компании это понимают.  

Мобильные разработчики ‒ востребо-

ванные специалисты, и это хорошо замет-

но по уровню заработка. По данным 

habr.ru за второе полугодие 2022 года 

уровень зарплат в этой сфере составил 175 

тысяч рублей в регионах и 220 тысяч в 

Москве.  

Чтобы оценить, насколько востребова-

ны представители данной профессии, мы 

изучили вакансии на платформе 

HeadHunter [1]. На текущий момент опуб-

ликовано более 7000 предложений, в том 

числе: более 450 из них – без опыта рабо-

ты; около 4000 – со стажем от 1 до 3 лет; 

почти треть предполагает удаленную за-

нятость. 

Анализ объявлений по поиску работы 

на платформе показал, что работодатели 

чаще всего предъявляет следующие тре-

бования к соискателям: 

1. Профессиональный разработчик 

должен прежде всего понимать пользова-

теля, разбираться в принципах проектиро-

вания интерфейсов, интуитивно понимать 

UI/UX. 
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2. Командная работа ‒ важный залог 

создания полезного и удобного приложе-

ния: придётся взаимодействовать с тести-

ровщиками, коммерческой службой, раз-

работчиками веба и десктопа, службой 

поддержки и т.д. Эта работа скорее для 

экстравертов. 

3. Аналитический склад ума ‒ мо-

бильный разработчик должен обязательно 

анализировать множество факторов, учи-

тывать их в разработке. 

4. Внимание к деталям и высокая ра-

ботоспособность обеспечат отсутствие 

багов в приложении и высокую скорость 

разработки, которая в мобильных прило-

жениях крайне важна из-за интенсивных 

изменений предпочтений в устройствах, 

обновлений операционных систем и т.д. 

5. Готовность к непрерывному обу-

чению ‒ гайдлайны постоянно меняются, 

Google и Apple проводят интересные и 

полезные мероприятия, поэтому важно 

успевать «схватить» всю информацию на 

лету и успеть внести её в продакшен. 

Все это составляющие ИТ-

компетенции в сфере проектирования мо-

бильных приложений. 

Для работы по специальности требует-

ся профильная подготовка. Освоить про-

фессию разработчика можно разными 

способами и начать подготовку можно 

уже со школы.  

С этой целью в России сегодня созда-

ются целые сети образовательных цен-

тров, обучение в которых будет вестись 

по востребованным программам STEM-

образования, имеющим прикладную 

направленность.  

«IT-куб» – это федеральная сеть дет-

ских учреждений профильного образова-

ния по подготовке специалистов в области 

IT [2]. Обучение в «IT-кубе» осуществля-

ется по шести (по числу граней геометри-

ческой фигуры) основным направлениям 

(«кубам»). Обязательными «кубами» при 

этом являются: программирование на 

Python, мобильная разработка, разработка 

VR/AR. Вариативными (определяемыми 

по выбору) кубами могут стать: киберги-

гиена и большие данные (Big Data), осно-

вы алгоритмики и логики, программиро-

вание роботов. 

Программа «Мобильная разработка» 

рассчитана на учащихся в возрасте от 8 до 

14 лет, не требует предварительных зна-

ний и входного тестирования. 

В данном курсе рассматривается раз-

работка Андроид-приложений на базе об-

лачного средства App Inventor. Это один 

из наиболее простых способов изучения 

кода – обучение с помощью визуальных 

конструкторов программирования [3]. 

Целью программы «Мобильная разра-

ботка» является развитие умений и навы-

ков создания простых мобильных прило-

жений для ОС Андроид на базе визуально-

го конструктора среды App Inventor, а так-

же развитие алгоритмического мышления 

учащихся, творческих способностей, ана-

литических и логических компетенций. 

Достижение цели предполагает реше-

ние следующих задач: 

− формировать умения создавать ти-

повые мобильные приложения;  

− формировать ключевые компетен-

ции проектной и исследовательской дея-

тельности; 

− развивать алгоритмическое и логи-

ческое мышление;  

− развивать умение постановки зада-

чи, выделения основных объектов, мате-

матическое модели задачи.  

Структура программы основа на мо-

дульном принципе.  

В первом модуле «Введение в про-

граммирование» учащиеся знакомятся с 

основами программирования и интерфей-

сом среды разработки App Inventor, пишут 

свои первые программы. 

Во втором модуле «Введение в объ-

ектно-ориентированное программирова-

ние» учащиеся изучают основы объектно-

ориентированного программирования, его 

основные парадигмами.  

В третьем модуле «Основы програм-

мирования Android приложений» учащие-

ся знакомятся с двухмерной графикой и 
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практикуются в разработке игровых при-

ложений. 

Для каждого раздела подготовлены 

лабораторные работы с необходимым 

теоретически материалом, заданиями и 

указаниями к их выполнению. 

Разработка приложений происходит в 

2 этапа: 

1. Первый этап ‒ проектирование ин-

терфейса пользователя. 

2. Второй этап ‒ программирование 

(написание кода) приложения. 

После этапа программирования обу-

чающиеся смогут скачать свои приложе-

ния на смартфоны или планшеты с помо-

щью QR-кода и протестировать их. Это 

даёт почувствовать ребятам себя в роли 

настоящего разработчика мобильных при-

ложений, усиливает их вовлеченность в 

процесс, повышает интерес к изучению 

материала. 

Таким образом, обучение в «IT-

кубе» – это прекрасный шанс для детей 

получить необходимые технические 

навыки, освоить такую современную и 

востребованную профессию как мобиль-

ный разработчик и выбрать направление 

для дальнейшего обучения. 
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В последние годы возросло значение 

межпредметных связей, в процессе изуче-

ния разных предметов как на аудиторных 

занятиях, так и во внеурочной деятельно-

сти. Интерес к проблеме межпредметных 

связей ещё более усиливается в связи с 

включением специального раздела «меж-

предметные связи» в структуру рабочих 
программ СПО.  

Межпредметные связи в образователь-

ном процессе выражаются в интеграции 

процессов, происходящих в современной 

науке и жизни общества [1, с. 13]. Эти 

связи играют важную роль в повышении 

подготовки обучающихся, как в практиче-

ской части, так и в теоретической.  

Межпредметные связи рассматривают 

как межнаучные, составляющие одну из 

характерных черт современного сознания. 

Главная цель интеграции – создание у 

обучающихся целостного представления 

об окружающем мире, т.е. формирование 

мировоззрения [2, с. 135]. Это делает зна-

ния студентов более значимыми и приме-

нимым, также это помогает приобретен-

ные знания на одном предмете использо-

вать при изучении других предметов и да-

ет возможность применять их в конкрет-

ных ситуациях, как в учебной деятельно-

сти, так и в будущей деятельности. 

В своей дидактической теории меж-

предметных связей Максимова В. Н. выде-

ляет три основные группы [1, с. 13–14; 2]:  

 содержательно-информационные – по 

видам знаний (научные (фактические, 

понятийные, теоретические), фило-

софские, идеологические);  

 операционно-деятельные – по видам 

умений (познавательные, практиче-

ские, ценностно-ориентационные);  

 организационно-методические – по 

способам реализации межпредметных 

связей в учебном процессе (по способу 

усвоения: репродуктивные, поисковые, 

творческие; по широте осуществления: 

внутрицикловые, межцикловые; по 
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хронологии реализации: преемствен-

ные, сопутствующие, перспективные; 

по способу установления: односторон-

ние, двусторонние, многосторонние, 

прямые и обратные; по постоянству 

реализации: эпизодические, периоди-

ческие, систематические; по форме ре-

ализации: поурочные, тематические, 

сквозные, комплексные). 

Выбор межпредметных связей помога-

ет преподавателям определить такие фор-

мы организации учебно-воспитательного 

процесса, которые способствуют обобще-

нию, синтезу знаний и комплексному рас-

крытию учебных проблем. Как правило, 

это комплексные формы обучения: семи-

нары, экскурсии, конференции, домашние 

задания, обобщающие уроки.  

Применение межпредметных связей на 

занятиях может быть достигнуто путем 

решения прикладных задач, поскольку 

они отражают объективную картину 

окружающего мира и формируют содер-

жание и методы обучения. 

Важную роль играют межпредметные 

связи в процессе изучения информатики в 

колледже. Анализ рабочей программы 

дисциплины «Информатика» уровня СПО 

позволил выделить ряд направлений, ко-

торые больше всего подходят для реали-

зации межпредметных связей: 

 компьютерные презентации как улуч-

шение форм подачи материала в лю-

бом предмете, ведь они комбинируют 

возможности аудио, визуального и тек-

стового представления; 

 решение математических задач с по-

мощью численных методов при изуче-

нии языка программирования и таб-

личного процессора; 

 улучшение орфографических и рече-

вых навыков при работе в текстовом 

процессоре; 

 телекоммуникационные ресурсы как 

инструмент изучения иностранных 

языков; 

 редактор формул как элемент закреп-

ления наиболее трудных для студентов 

формул математики, химии, физики; 

 моделирование различных процессов с 

помощью табличного процессора и 

языка программирования, а также гра-

фического редактора; 

 базы данных как средство поддержки 

изучения экономики и географии. 

Применение межпредметных связей в 

учебном процессе имеет свои преимуще-

ства, к которым можно отнести [3, с. 739]:  

1. Использование межпредметных 

связей позволяет студентам углубленно 

понимать концепции и принципы изучае-

мых дисциплин, видеть взаимосвязь меж-

ду этими предметами и применять полу-

ченные знания в различных контекстах. 

2. Работа с межпредметными связями 
требует от студентов аналитического 

мышления и способности применять зна-

ния из разных областей для решения кон-

кретных проблем или задач. 

3. Межпредметные связи могут по-

мочь студентам увидеть практическую 

значимость учебного материала, что мо-

жет повысить их интерес к его изучению. 

Возможны и негативные тенденции в 

применении междисциплинарных связей 

[3, с. 740]: 

1. Использование межпредметных 

связей может иногда привести к смеще-

нию фокуса с основного материала пред-

мета на его связь с другими предметами. 

2. Работа с межпредметными связями 

может быть более сложной, особенно для 

студентов, которые не имеют достаточного 

фундаментального понимания информати-

ки. Это может вызывать затруднения и не-

эффективное усвоение учебного материала. 

3. Некоторые темы и принципы в ин-
форматике могут быть сложны для объ-

единения в межпредметные связи. Это 

может ограничить возможности использо-

вания таких связей и оставить некоторые 

аспекты предметов недостаточно исследо-

ванными. 

Межпредметные связи отражают 

единство методов и средств изучения 

окружающего мира и предметов образова-
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тельной программы. Это имеет особое 

значение для успешной реализации ин-

теллектуального и творческого потенциа-

ла обучающихся. 

 
Библиографический список 

 

1. Зайцева В. В. Новый взгляд на межпредметные 

связи информатики и предметов естественно-

математического цикла в школьном обуче-

нии // Вестник ТОГИРРО. 2014. № 1 (28). 

С. 13–14. 

2. Коротенков Ю.Г. Концепция обучения матема-

тике и информатике в их межпредметной и ме-

тапредметной связи // В сборнике: Актуальные 

проблемы методики обучения информатике и 

математике в современной школе. Материалы 

международной научно-практической интер-

нет-конференции. под ред. Л. Л. Босовой, 

Д. И. Павлова. 2019. С. 134–143. 

3. Хасанов, А. А. Межпредметные связи как ди-

дактическое условие повышения эффективно-

сти учебного процесса / А. А. Хасанов, 

К. З. Маматкаримов. – Текст: непосредствен-

ный // Молодой ученый. ‒ 2016. ‒ № 20 

(124). ‒ С. 738–741. ‒ URL: 

https://moluch.ru/archive/124/33275/ (дата об-

ращения: 19.11.2023). 

 

© Ликсина Е. В., Касаткина Е. Д., 2024 

 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34040267&selid=22649067


ACADEMIC LIFE 

 
 

  112 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

УДК 373.6  EDN HIKDXY 

 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

 
Е. В. Ликсина   

 

 

Т. А. Фаюстова  

Кандидат педагогических наук, 

ORCID 0000-0001-8472-1785,  

e-mail: lev330@yandex.ru, 

 студент, e-mail: fayustova.tanya3@mail.ru,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

FEATURES OF EARLY PROGRAMMING TRAINING 

 
E. V. Liksina   

T. A. Fayustova 

 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

student,  

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article describes the prospects for the organization of early programming education in secondary 

schools, defines the concept of "operational style of thinking". The analysis of changes in the content of the gen-

eral computer science course since its appearance in the school curriculum has shown the cumulative effect of 

teaching programming, which is confirmed by the needs of the domestic labor market. This is reflected in the 

development strategy of the information technology industry. The authors conclude that it is necessary to intro-

duce the basics of programming for students in grades 5-6 as a course of additional professional education. 

Keywords: training; programming; operational style of thinking; programming environment. 

 
 

Особое внимание в последнее время 

стало уделяться раннему обучению детей 

программированию. Для этого по всей 

стране в системе дополнительного обра-

зования на базе ИТ-кубов, кванториумов, 

а также на базе общеобразовательных 

школ реализуются программы техниче-

ской направленности, основу которых со-

ставляет изучение современных языков 

программирования. 

Обучение основам программирования 

как обязательный элемент программы 

подготовки школьников появилось в рам-

ках курса «Основы информатики и вы-

числительной технике» в 1985 году. Ав-

торы курса, в частности академик А. П. 

Ершов, широко определяли задачи обуче-

ния программированию, выходя далеко за 

рамки простой автоматизации вычисле-

ний. Отмечая взгляды А. П. Ершова на 

информатику, в частности на ее широкий, 

всеобъемлющий характер, мы не забыва-

ем о самом известном его высказывании: 

«Программирование ‒ вторая грамот-

ность», которое зачастую понимается не-

сколько упрощенно [3, с. 115].  

А. В. Горячев отмечает, что «в 80-х 

годах программирование было единым 

инструментом как для разработки средств 

вычислительной техники, так и для при-

менения ЭВМ в разных отраслях народно-

го хозяйства. Но с появлением все боль-

шего количества приложений и тем са-

мым с расширением инструментальных 

средств пользователя программирование 

частично теряет актуальность в качестве 

второй грамотности» [3, с. 116]. 

Однако, несмотря на тенденцию, от-

меченную А. В. Горячевым, обучение 

программированию в школе не только не 

подвергается сокращению, но и наоборот, 

переживает новый рост. Причины тут не в 

программировании как профессиональной 

деятельности, а в кумулятивном эффекте 

обучения программированию. А. П. Ер-

шов и его коллеги Г. А. Звенигородский и 
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Ю. А. Первин, описывая этот эффект, го-

ворили об операционном стиле мышле-

ния, который определяют [2, с. 483]: 

 умение планировать структуру дей-

ствий, необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

 умение строить информационные мо-

дели для описания объектов и систем; 

 умение организовать поиск информа-

ции, необходимой для компьютерного 

решения поставленной задачи; 

 дисциплина и структурирование язы-

ковых средств коммуникации; 

 навык своевременного обращения к 

компьютеру при решении задач из 

разных предметных областей. 

Необходимость раннего обучения про-

граммированию подтверждается и по-

требностями отечественного рынка. Име-

ющийся кадровый дефицит в ИТ-отрасли 

отмечен в специальном документе «Стра-

тегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 

2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года» [2, с. 483]. 

Количество выпускников, сдающих 

ЕГЭ по информатике в 2023 году превы-

сило 113 тысяч человек [1]. Следует отме-

тить, что две трети заданий из ЕГЭ реша-

ются с помощью программирования. Это 

говорит о необходимости приобретения 

опыта программирования уже в среднем 

звене. 

Это подтверждается и содержанием 

заданий всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. Начиная с 9 

класса, задачи олимпиады невозможно 

решить без помощи программирования. 

Что предполагает наличие к этому време-

ни не только знаний одного из языков 

программирования, но и наличие опыта 

практического программирования. 

Эту возможность дают программы до-

полнительного профессионального обра-

зования технической направленности. 

Однако хотелось бы сделать это направ-

ления ИТ-сферы общедоступным. 

Изучение программирования начина-

ется в общеобразовательной школе с 8 

класса. В разделе «Исполнители и алго-

ритмы. Алгоритмические конструкции», 

на изучение которого отводится 10 часов, 

учащиеся знакомятся с понятием «алго-

ритм», его свойствами, способами записи, 

основными алгоритмическими конструк-

циями. В качестве практических заданий 

создаются несложные алгоритмы с помо-

щью циклов и ветвлений для управления 

различными исполнителями. 

Второй раздел «Язык программирова-

ния» направлен на изучения основ про-

граммирования на одном из языков высо-

кого уровня. На современном этапе все 

большую популярность приобретает язык 

программирования Python. Количество 

часов, отводимое на изучения данного 

раздела также невелико. 

Мы считаем, что обучение раннему 

программированию должно начинаться до 

седьмого класса. Для реализации данной 

цели лучше всего подойдет среда для обу-

чения школьников программированию 

Scratch, которая позволяет детям и взрос-

лым начать программировать без каких-

либо предварительных знаний, умений и 

навыков. 

Основа Scratch – разноцветные блоки, 

которые позволяют ученикам запоминать 

блоки команд по их форме и цветовой ка-

тегории. Кроме того, в Scratch имеется 

большое количество готовых объектов, 

сцен, звуков и персонажей, которые поль-

зователь может использовать в своих рабо-

тах. Также в Scratch есть возможность ри-

совать своих персонажей, изменять имею-

щиеся, создавать свои сцены и объекты.  

Основной принцип изучения програм-

мирования на языке Scratch состоит в со-

ставлении скриптов из блоков, задавая 

алгоритм действий персонажам, либо дру-

гим объектам. Ученики создают свои 

мультфильмы, игры или презентации 

начиная с самых простых, захватывая ми-

нимальное количество блоков, заканчивая 

более сложными проектами.  

Если ученик испытывает желание пи-

сать свои собственные игры или начать 
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создавать свои собственные проекты, 

Scratch – идеальное для этого место.   

Таким образом, педагогический по-

тенциал среды программирования Scratch 

позволяет рассматривать как перспектив-

ный инструмент (способ) организации 

раннего обучения программированию, 

междисциплинарной внеучебной проект-

ной научно-познавательной деятельности 

школьника, направленной на его личност-

ное и творческое развитие. 

И, наконец, перечисленные особенно-

сти Scratch показывают влияние на разви-

тие таких личностных качеств ученика: 

ответственность и адаптивность; комму-

никативные умения; творчество и любо-

знательность; критическое и системное 

мышление; умения работать с информа-

цией и медиа средствами; межличностное 

взаимодействие и сотрудничество; умения 

ставить и решать проблемы. 
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В результате получения высшего обра-

зования студенту необходимо выработать 

профессиональные компетенции для ста-

новления конкурентоспособным специали-

стом на рынке труда. Проблема подготов-

ки квалифицированных специалистов и их 

успешного трудоустройства требует от 

высших учебных заведений ориентира на 

практическое применение выпускниками 

выработанных навыков и знаний. Именно 

на устранение перечисленных сложностей, 

а также противоречий между теоретиче-

ским и практическим характером реальной 

профессиональной деятельности направ-

лена практико-ориентированная педагоги-

ческая технология. 

В широком смысле практико-

ориентированные технологии – это специ-

альный набор форм, способов и приемов 

обучения, представляющих собой целена-

правленные педагогические процедуры, 

реализацией которых в процессе обучения 

достигается формирование профессио-

нально-значимых качеств личности буду-

щего специалиста, обеспечивающих вы-

сокий уровень его готовности к осуществ-

лению практической деятельности [1]. 

В научном обществе данная техноло-

гия неоднократно исследовалась учеными.  

П. Образцов, Т. Дмитриенко отмечают 

эффективность применения профессио-

нально-ориентированных технологий обу-

чения, которые способствуют развитию у 

студентов важных личностных черт, тре-

буемых для будущей карьеры, а также 

усвоению знаний, навыков и умений, не-

обходимых для эффективного и каче-

ственного выполнения профессиональных 

обязанностей в выбранной области. 
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Д. Варнеке определяет практико-

ориентированную технологию как дей-

ственный способ организации профессио-

нальной подготовки, которая: 

а) применяется в теоретическом и 

практическом компонентах; 

б) реализуется посредством наполне-

ния образовательного процесса элемента-

ми профессиональной деятельности. 

В свою очередь технология Е. М. По-

ста основана на ориентации содержания и 

методов педагогического процесса на раз-

витие у будущих работников практиче-

ских навыков специальности.  

С. Питч считает, что практико-

ориентированный подход является сово-

купностью учебных проблемных ситуа-

ций, методических и ситуационных задач, 

которые спроектированы в профессио-

нальную подготовку специалистов [2]. 

Рассматриваемая технология непо-

средственно связана с практико-

ориентированным образованием (обуче-

нием), научные подходы которого также 

важно отметить.  

А. Вербицкий, Е. Плотникова, 

В. Шершнева и другие исследователи 

пришли к выводу о непосредственной 

связи развития практико-

ориентированного образования с исполь-

зованием контекстного (профессионально 

направленного) изучения как профиль-

ных, так и непрофильных дисциплин в 

учебных заведениях.  

Практико-ориентированное обучение, 

по мнению Ю. Ветрова и Н. Клушиной, 

связано с формированием практического 

опыта учащихся в результате их погруже-

ния в среду, близкую к профессиональ-

ной, в ходе учебных практических заня-

тий [3]. 

Согласно исследованиям С. С. Полиса-

дова, результативной является организация 

условий для приобретения студентами 

знаний, умений и опыта при изучении ака-

демических дисциплин, нацеленная на 

формирование у будущих специалистов 

мотивации и осознания важности развития 

профессиональных навыков на протяже-

нии всего обучения в университете. 

На сегодняшний день специалисты 

предлагают внедрять следующие методы 

рассматриваемой педагогической техно-

логии в высшей школе:  

 направлять студентов на все виды 

практик, начиная с учебной, техноло-

гической и производственной, закан-

чивая преддипломной, в целях реаль-

ного приобретения студентом профес-

сиональных компетенций, связанных с 

профилем обучения [4];  

 моделировать на практических заняти-

ях профильных дисциплин професси-

ональные ситуации, которые позволят 

сформировать у студента знания, уме-

ния и навыки, которые необходимы 

для качественного выполнения своих 

функциональных обязанностей в пер-

спективе;  

 создавать на базе высших учебных за-

ведений инновационные формы про-

фессиональной занятости студентов с 

целью выполнения научно-

практических и опытно-

производственных работ.  

Важно подчеркнуть, что использова-

ние практико-ориентированных техноло-

гий позволяет максимально приблизить 

учебный материал к требованиям буду-

щей специальности. Применение практи-

ко-ориентированного подхода в процессе 

профессиональной подготовки придает 

обучению главные ценности – студенты 

получают опыт будущей профессиональ-

ной деятельности и развивают соответ-

ствующий уровень компетентности. 

В рамках использования рассмотрен-

ной педагогической технологии в образо-

вательном процессе высшего учебного 

заведения увеличивается эффективность 

обучения. Это достигается за счет практи-

ко-ориентированного содержания изучае-

мого материала учебной программы [5]. 

Повышается возможность организовать 

целостный учебный процесс и обеспечить 

необходимые условия для развития кон-
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курентоспособности будущих выпускни-

ков вуза.  
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День Победы в Российской Федерации 

является одним из главных государствен-

ных праздников. Каждый человек, кото-

рый проживает на территории нашей 

страны, знает о Великой Отечественной 

войне из рассказов ветеранов, художе-

ственных фильмов, песен, фронтовых пи-

сем, фотографий.  

От поколения к поколению передаётся 

память об участниках тех кровопролит-

ных сражений. Люди, живущие в нашей 

стране и в странах бывшего Советского 

Союза, должны чтить память каждого ве-

терана, независимо от его подвига, звания 

и количества наград. Данная работа – дань 

памяти и уважения к участникам Великой 

Отечественной войны, к Великому подви-

гу русского народа, к силе духа, труду и 

патриотизму. 

Данная работа актуальна, так как со-

временное поколение очень мало знает о 

том, как жили наши прабабушки и праде-

душки, какие испытания им пришлось 

пройти, какие трудности пережили на 

своем жизненном пути. А ведь в их судь-

бе, как в зеркале, отразилась судьба всего 

поколения, жившего в годы Великой Оте-

чественной войны. В данной работе мы 

хотим рассказать о Выборнове Будимире 

Степановиче, прадедушки Выборновой 

Карины Александровны, одного из авто-

ров данной статьи. 

Базу исследования составили архив-

ные документы, воспоминания Будимира 

Степановича. Его воспоминания приво-

дятся так же в рассказах его дочери Хри-

пуновой Галины Будимировны [1, 2]. 

Выборнов Будимир Степанович родил-

ся 29 февраля 1924 года в селе Алексан-

дровка Иссинского района Пензенской об-

ласти. В семье он был единственным ре-

бёнком, к тому же рожденным вне брака 

(Выборнова Мария Петровна, его мама, од-

на занималась воспитанием Будимира) [1]. 

Будимир – имя необычное для этих 

мест, да и для Пензенской области в це-
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лом. Откуда оно? Таким именем Будими-

ра Степановича назвал его дядя – Выбор-

нов Лаврентий Петрович. Он работал док-

тором, после революции 1917 года рас-

пределялся в разные места. У Лаврентия 

Петровича был друг – польский капитан, 

которого звали Будимир. Именно в честь 

него и был назван Будимир Степанович. 

Происхождение этого имени старославян-

ское, в переводе означает – «пробуждаю-

щий мир». Скорее всего, такое необычное 

имя тоже повлияло на героическую судь-

бу Будимира Степановича [1]. 

Во время Великой Отечественной 

войны в августе 1942 года в возрасте во-

семнадцати лет Выборнов Будимир Сте-

панович был призван в действующую ар-

мию. Далее он был отправлен на шести-

месячные курсы в Ульяновское танковое 

училище, после окончания которых ему 

присвоили звание сержанта. Вместе с од-

нокурсниками сержанта Выборнова от-

правляют в командировку в Нижний Та-

гил за танками Т-34 [2]. 

Своё первое боевое крещение Будимир 

Степанович получил в 1943 году в каче-

стве «Башенного» на легендарном танке 

Т-34 в составе Степного фронта. Это про-

исходило в боевых действиях под городом 

Воронеж. Именно на этом направлении 

Красная Армия вела ожесточённые бои, 

разгромив фашистские войска под Ста-

линградом [2]. 

Выборнов Будимир Степанович участ-

вовал в боевых действиях по освобожде-

нию таких городов, как Харьков и Полта-

ва, в составе танкового подразделения. 

В городе Харькове сержант Выборнов 

после перегруппировки попадает в артил-

лерийские войска (Воинская часть 1844 

иптап (истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк – прим. авторов ) 30 

оиптабр (отдельная истребительно-

противотанковая артиллерийская бригада – 

прим.авторов) РГК 7 гв. А 2УкрФ) [3]. 

В этих войсках он служил в качестве 

заряжающего 76-миллиметровых проти-

вотанковых орудий истребительного пол-

ка. В составе истребительного полка при-

нимал участие в боевых действиях на Ор-

ловско – Курской дуге, по взятию Одессы. 

Также он участвовал в разгроме Кор-

сунь – Шевченковской, Ясско – Кишенев-

ской вражеских группировок [3]. 

Переломным этапом в жизни Будими-

ра Степановича стал бой в пригородном 

посёлке под Будапештом летом 1944 года. 

Фашисты превратили этот посёлок в 

неприступную крепость, которая возвы-

шалась над всей прилегающей местно-

стью. Именно там, на этой «безымянной 

высоте», вражеский снаряд «нашёл» 

нашего бойца.  

В теле Будимира Степановича нашли 

четыре застрявших осколка от боевого 

вражеского снаряда. Один из них извлек-

ли достаточно быстро, но три других 

остались в теле молодого бойца [2].  

Для раненого солдата начались очень 

тяжёлые дни: из одного госпиталя его пе-

реводили в другой. Когда Будимир Степа-

нович начал угасать на глазах, его, еле 

живого, задыхающегося кашлем и кро-

вью, направили в Пензу. Здесь, в област-

ной больнице, его незамедлительно про-

оперировали. Оказалось, что в левом лёг-

ком давно шёл воспалительный процесс. 

Его вызвал осколок, который попал в 

жизненно важный орган вместе с вырван-

ным небольшим кусочком солдатской 

шинели. Во время этой сложной операции 

солдату пришлось удалить несколько рё-

бер [1]. В 1948 году Будимир Степанович 

был направлен в знаменитый московский 

госпиталь имени Вишневского для подго-

товки к операции по удалению осколка из 

предсердечной области. Спустя полгода 

врачи отказались делать эту операцию [2].  

Так, в возрасте двадцати лет молодой, 

жизнерадостный человек навсегда остался 

инвалидом Великой Отечественной вой-

ны. С далекой суровой военной поры и по 

день смерти, носил в своем теле две вра-

жеских отметины – осколки артиллерий-

ского снаряда, один из них под самым 

сердцем. Будимир Степанович никогда ни 

на что не жаловался: ни на здоровье, ни на 

самочувствие, ни на какие-то тяготы. Да 
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мало что было в жизни! Он любил эту 

жизнь с ее радостями и горестями, с бе-

лыми и черными полосами. Он считал, 

что надо  принимать жизнь,  какая  она 

есть, и отдавать свою радость людям, всем 

тем, кто вокруг нас – дети, родители, бра-

тья, сестры, всем, кто нам дорог. 

Выборнов Будимир Степанович – ка-

валер ордена Красной Звезды, боевых ор-

денов Великой Отечественной войны пер-

вой и второй степени [3]. 

Будимир Степанович прожил шестьде-

сят четыре года с осколком под сердцем. 

Умер в возрасте восьмидесяти четырёх 

лет 15 марта 2008 года. Он не дожил до 

знаменательного дня – празднования ше-

стидесяти трёхлетия со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне – 55 дней. 

В семье Выборновых день Победы – 

праздник святой и великий, как подвиг 

всего русского народа. Каждый год мы – 

благодарные потомки – дети, внуки, пра-

внуки приезжали к прадеду, к нашему Ге-

рою, и приезжаем до сих пор поклониться 

его могиле и сказать «Спасибо». Спасибо 

за жизнь, за подаренное нам, ценой моло-

дости, мирное небо. Святость этого 

праздника хранится в наших сердцах и 

передается из поколения в поколение, как 

и память о прадедушке. 
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Педагогические идеи духовно-

нравственного воспитания берут истоки в 

трудах отечественных ученых, представи-

телей русской классической педагогики: 

Н. И. Новикова, К. Д. Ушинского, 

Н. И. Пирогова, Н. И. Ильминского, 

И. А. Ильинского, С. А. Рачинского, 

К. П. Победоносцева и других. В этот пе-

риод получили распространение пред-

ставления о воспитании как «вопросе 

жизни», о «всестороннем изучении чело-

века в целях воспитания», о «воспитании 

человека духовно-нравственного». Это 

являлось ключевой точкой для рассмотре-

ния проблемы духовно-нравственного 

воспитания в истории педагогики. Ее бес-

ценные научно-обоснованные идеи и под-

ходы способствуют осознанию проблемы 

духовно-нравственного воспитания со-

временными педагогами – учеными и 

практиками.  

Важнейшими характеристиками педа-

гога является взаимосвязь нравственного 

и духовного развития человека. В сочета-

нии духовность и нравственность состав-

ляют основу личности, где духовность – 

ценностная характеристика сознания, ко-

торая направлена, прежде всего, на само-

воспитание, самообразование, саморазви-

тие, что является основой нравственности. 

Исходя из этого, при формировании лич-

ности человека мы имеем в виду процесс 

его духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

При помощи антропологического под-

хода педагоги могут взглянуть на пробле-

му воспитания человека в комплексе и 

правильно понимать значения терминов: 

«духовность», «нравственность», «духов-

но-нравственное воспитание». При этом 

основным признается учение о целостно-

сти устроения человека в единстве его ду-

ха, души и тела под главенством духовно-

го начала. Из этого положения и вытекает 

единство духовного, психического, физи-

ческого развития. Приоритет здесь следу-
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ет отдавать развитию духовной сферы, 

т.к. посредством ее определяется созна-

тельное отношение человека к себе, к лю-

дям и к миру [2]. 

Таким образом, антропологический 

подход позволяет определить стратегиче-

скую цель гуманистического педагогиче-

ского процесса в современных условиях.  

Педагогический смысл духовности со-

относится с мировоззрением. Основа вос-

питания педагогического достоинства – 

профессиональная целеустремленная дея-

тельность по критериям духовности. Кри-

териями духовности считаются: во-

первых, количественная неизмеримость и 

качество; во-вторых, ограниченность при-

чинно-следственной связи и цель; в-

третьих, преодоление предела предметно-

го воздействия и свобода воли [3]. 

В современных исследованиях педаго-

га как субъекта профессиональной дея-

тельности, в основном, значение придает-

ся личностному потенциалу – «внутрен-

нему стержню», который способствует 

продуктивной педагогической деятельно-

сти в современных условиях, где «нрав-

ственность» и «духовность» отходит на 

второй план и их отсутствие является об-

щечеловеческой проблемой. С точки зре-

ния А. А. Коростылевой, личностный по-

тенциал педагога можно рассматривать 

как систему взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных компонентов: свобода вы-

бора и действий в рамках педагогической 

сообразности; профессиональная ответ-

ственность; смысловой потенциал как со-

вокупность личных и профессиональных 

ценностей и смыслов [1]. 

Таким образом, в современной пара-

дигме изучения педагога как субъекта 

профессиональной деятельности подчер-

кивается значение его профессионализма, 

присущих ему качеств личности, расши-

рение моделей осмысления своего про-

фессионального поведения. 

Так каким же образом педагог может 

проявлять свои нравственные и духовные 

качества в педагогической деятельности? 

«Духовность... есть творческая сила, – пи-

сал В. Зеньковский, – определяющая но-

вое качество жизни... Духовная жизнь 

есть жизнь, она полна динамизма и дви-

жения, разум и свобода в человеке, чув-

ства и активность его, раскаяние в грехе и 

надежда на лучшее, все, все в нас светится 

и держится сверхвременным началом, ко-

торое сияет не только на вершинах психи-

ческой жизни, но и в элементарных ее 

формах, во всём развитии души»
 
[5]. Важ-

ным проявлением духовно-нравственных 

принципов педагога будет служить: кор-

ректность, уважение, вежливость, соблю-

дение этических норм общества, соблю-

дение чувства такта, справедливая оценка 

происходящего и забота об учени-

ках/студентах, защита их человеческой 

ценности и т.д.  

Таким образом, духовность и нрав-

ственность педагога являются основой 

педагогической деятельности. Педагог, 

как представитель системы образования, 

культурной среды общества, является по-

ложительным примером для подрастаю-

щих поколений и способствует его про-

цветанию.  
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Саморазвитие педагога напрямую за-

висит от его стремления достичь вершин в 

карьере и становления себя как личности.  

На первом месте у специалиста долж-

на быть способность к самообразованию. 

Особенно это касается учителей. 

К. Д. Ушинский утверждал, что педагог 

живет до тех пор, пока учится [3]. 

Так что же это такое – профессиональ-

но-педагогическое саморазвитие и как до-

стичь гармонии в этом направлении? 

Саморазвитие педагога – осознанный 

процесс, направленный на повышение и 

развитие педагогической компетентности 

в соответствии с социальными требовани-

ями индивидуальности. 

В определенном смысле, в руках учи-

телей – будущее страны, так как они вос-

питывают новое поколение. Поэтому 

немаловажно на современном этапе раз-

вития общества задаться вопросом о под-

готовке «эффективных» педагогов, кото-

рые в условиях массового образования 

способны обеспечить высокий уровень 

обучения, позаботиться о здоровье и досу-

ге своих учеников. И, что немало важно, о 

своем. 

Саморазвитие педагога, его професси-

ональное самоопределение предполагает 

использование специально разработанных 

методик. Их применение позволяет повы-

сить уровень педагогической компетент-

ности. К числу стандартных методов 

можно отнести: курсы переподготовки и 

повышения квалификации, предметные 

комиссии и методические объединения, 

школы передового опыта, семинары для 

молодых педагогов, творческие сообще-

ства, педагогические чтения и прочее. 

Однако для того, чтобы стать настоя-

щим «профи» в своей области, одних се-

минаров и курсов недостаточно. Незави-

симо от того, какой предмет преподает, 

повысить эффективность своей работы 

невозможно без систематических само-

стоятельных занятий. 

Педагог работает с людьми и его соб-

ственная личность – главный рабочий ин-

струмент. Поэтому, чтобы стать профес-
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сионалом, учителю нужно стремиться к 

личностному росту. 

В условиях современного мира перед 

учителями стоит задача: найти новые спо-

собы и формы самообразования.  

Развитие потенциала – залог профес-

сионализма. 

Как правильно учителю организовать 

профессиональное саморазвитие? С чего 

начать? 

Изначально, личность начинает свое 

развитие с самоанализа и трезвого вос-

приятия своих способностей. Критика до-

стижений и анализ неудач способствуют 

непрерывному личностному росту, а так-

же совершенствованию профессиональ-

ных навыков. 

Человек оценивает свои поступки, 

сравнивает результаты с достижениями 

других людей, делает соответствующие 

выводы и корректировки, чтобы не насту-

пить на одни и те же грабли дважды. Так, 

признанный гений Альберт Эйнштейн не 

считал себя одаренным. Он был убежден, 

что его научные достижения – результат 

трудолюбия и огромной работоспособно-

сти [4]. 

Профессиональное саморазвитие педа-

гога не будет эффективным, если педагог 

не сформулирует личностно значимые це-

ли (как долгосрочные, так и краткосроч-

ные). Именно от широты стремлений за-

висит дальнейшая перспектива личности. 

Он может стремиться «жить не по лжи», 

стать учителем с большой буквы, прине-

сти пользу людям и так далее. 

Реализация задуманного требует вре-

мени, однако пока человек имеет цель, у 

него есть стимул к развитию. Краткосроч-

ными задачами педагога могут быть: ор-

ганизация учебной деятельности, развитие 

усидчивости, организаторских способно-

стей и др. 

Самопознание и самооценка позволя-

ют составить педагогу собственный пси-

хологический портрет, сделать анализ до-

стоинств и недостатков, осознать пер-

спективы и создать мотивацию. 

После того, как преподаватель опреде-

лился с целями и превратил свои желания 

в намерения, ему необходимо приступить 

к действиям по изменению личности. Для 

этого следует наметить программу само-

воспитания в рамках педагогической дея-

тельности. 

Программа профессионального само-

развития педагога – это план действий, 

направленных на достижение поставленных 

задач с учетом требований педагогики. 

При реализации программы професси-

онального саморазвития педагог осознан-

но занимается самовнушением, само 

убеждением, аутотренингом. Он создает 

притягательные цели, рисует в своем во-

ображении перспективы роста и будущих 

достижений. 

Самодисциплина – очень важный этап 

совершенствования мастерства. Учитель 

начинает осознанно подходить к решению 

вопросов, реально оценивает собственные 

действия и результаты работы. 

В результате проведения работы по 

самовоспитанию и самосовершенствова-

нию, человек начинает замечать позитив-

ные изменения в характере и успешное 

продвижение в профессиональной дея-

тельности. Педагог осознает свои успехи 

и это дает ему еще больший стимул к 

дальнейшему развитию. При этом, чем 

больше результаты, тем сильнее желание 

идти вперед. 

Подготовка учителя к уроку длится 

всю его жизнь. В этом вся суть его про-

фессии. Нельзя отдавать, не имея. А отда-

ча от педагога требуется большая. Поток 

информации в условиях быстрого техно-

логического прогресса с каждым годом 

бурно растет, а программа обучения 

усложняется. Вследствие этого, получен-

ные знания морально изнашиваются. 

Сегодня кругозор учащихся растет в 

ускоренном темпе. Все чаще ученики за-

дают преподавателям каверзные вопросы. 

В мире электронных технологий учитель 

выступает в роли связующего элемента 

между мощнейшим информационным по-

током и студентами (школьниками). По-
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этому ему важно идти в ногу со временем, 

быть просвещенным в этих вопросах, раз-

говаривать с учащимися на одном языке. 

В условиях современности для само-

развития профессиональных качеств пре-

подавателя очень значимым является 

культурное и интеллектуальное самообра-

зование в сочетании с физическими, эсте-

тическими и нравственными аспектами. 

Эти сферы тесно взаимосвязаны. Педагогу 

следует читать разнообразную научную, 

художественную литературу, книги об 

искусстве, работать со справочниками. 

В понятие «самообразование» каждый 

вкладывает свой смысл. Кто-то глубоко 

изучает конкретную область, другие 

стремятся получить разносторонние зна-

ния. С практической точки зрения, про-

фессиональное саморазвитие педагога бу-

дет более эффективным, если сочетать 

широту кругозора с интересом к опреде-

ленной сфере занятости. 

Каждый ученик желает видеть перед 

собой эрудированного организованного 

наставника. Поэтому преподавателю 

необходимо тренировать речь, мышление 

и память. Для этого следует систематиче-

ски нагружать себя новой информацией, 

закрепляя практикой теоретические зна-

ния; учиться видеть в простом прекрас-

ное, новое, интересное и необходимое. 

Делаем вывод, что творческий подход 

к делу является одним из качеств учителя-

профессионала. Однако творчество – это 

не только преобразование опыта, но и 

стремление к развитию, поиски новизны, 

приводящие к новаторству. Таким обра-

зом, профессиональное саморазвитие пе-

дагога можно рассматривать как процесс 

«творения» собственной личности. 
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Современный мир находится в посто-

янном развитии, и цифровые технологии 

играют ключевую роль в этом процессе. 

Их влияние затрагивает все сферы жизни, 

включая образование. В цифровой эпохе 

возникают новые вызовы и возможности, 

которые требуют от педагогов адаптации 

и поиска новых подходов к обучению и 

воспитанию. Человек своими руками со-

творил электронную эпоху. Мы практиче-

ски сумели создать с помощью Сети не-

виданные прежде возможности накопле-

ния огромного количества информации. 

Однако сегодня важно понять, каким об-

разом управлять все нарастающим ин-

формационным потоком, как сохранить и 

преумножить ценностные и смысловые 

знания и вместе с тем избежать соблазна 

превратить интернет-технологии в мощ-

ный информационный ресурс. 

В условиях цифровой среды у обуча-

ющихся формируются многие важнейшие 

качества и умения, востребованные обще-

ством XXI века и определяющие личност-

ный и социальный статус современного 

человека: информационная активность и 

медиаграмотность, умение мыслить гло-

бально, способность к непрерывному об-

разованию и решению творческих задач, 

готовность работать в команде, коммуни-

кативность и профессиональная мобиль-

ность, воспитываются гражданское созна-

ние и правовая этика. Педагогу позволено 

использовать широкий спектр современ-

ных информационных технологий, что 

требует переосмысление учебного про-

цесса в части изменения практики его ор-

ганизации, где одной из первоочередных 

становится задача выработки и реализа-

ции нового подхода к его планированию. 

Цифровые технологии могут активизи-

ровать все виды учебной деятельности: 

изучение нового материала, подготовка и 

проверка домашнего задания, самостоя-

тельная работа, проверочные и контроль-

ные работы, внеклассная и творческая ра-

бота. На базе использования цифровых 

технологий многие методические цели мо-
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гут быть реализованы более эффективно. 

Однако есть и отрицательные моменты: 

информационная перегрузка и отчуждение 

между поколениями. Рассмотрим это. 

Информационная перегрузка или ин-

формационная перегруженность, которая 

может привести к снижению концентра-

ции внимания и ухудшению успеваемости 

обучающихся. Педагоги должны уметь 

эффективно использовать цифровые ре-

сурсы, отбирать и фильтровать информа-

цию, а также обучать студентов критиче-

скому мышлению и анализу данных. 

Отчуждение между поколениями. 

Быстрое развитие технологий может при-

водить к разрыву между поколениями. 

Педагоги должны быть готовы к тому, 

чтобы помочь обучающимся адаптиро-

ваться в цифровом мире и научить их кри-

тически оценивать информацию, которую 

они получают через интернет. Интернет 

стал катализатором того, что возникли и 

развиваются мощнейшие по своему охва-

ту и влиянию социальные сети, их можно 

уже назвать целыми социально-

информационными системами. Человек 

становится все больше воспитан сетями и 

Интернетом, а не только систематическим 

усвоением знаний, ценностями семьи и 

прежними традициями. 

Несмотря на это, возможности для пе-

дагогов в цифровую эпоху включают: ис-

пользование цифровых образовательных 

ресурсов для повышения качества обуче-

ния и мотивации студентов; применение 

дистанционных форм обучения для рас-

ширения доступа к образованию и обес-

печения гибкости учебного процесса; раз-

витие электронного документооборота и 

автоматизация административных про-

цессов для снижения нагрузки на педаго-

гов; создание сетевых проектов с другими 

образовательными организациями для об-

мена опытом и внедрения новых техноло-

гий в образовательный процесс; участие в 

онлайн-конференциях, вебинарах и дру-

гих мероприятиях для профессионального 

развития и обмена опытом с коллегами из 

других регионов и стран; использование 

социальных сетей и других платформ для 

общения со студентами и родителями, а 

также для продвижения своих профессио-

нальных интересов; развитие навыков ра-

боты с цифровыми инструментами и тех-

нологиями, такими как электронные 

учебники, онлайн-тестирования, мульти-

медийные презентации. 

Итак, цифровое поколение – какое 

оно? Прежде всего, дети этого поколения 

не желают интегрироваться в образова-

тельный процесс, в котором нет цифровых 

технологий. Перечислим характерные 

черты цифрового поколения. 

1. Эгоцентризм. Сегодня быть ребен-

ком – статус особенный. Тысячи брендов 

борются за внимание ребенка и деньги 

родителей. Сегодняшний мир уже крутит-

ся вокруг ребенка, предоставляя ему все 

блага – и только для него! 

2. Социализация через соцсети. Важ-

ным пространством для общения стали 

соцсети – именно там социализируется 

ребенок. 

3. Склонность к аутизации и интро-

вертность. Вовлеченные в интернет-

пространство, современные дети погру-

жаются в себя, живя в виртуальном мире 

и мире собственных фантазий. Как след-

ствие – сложности в реальной жизни, где 

необходимо приложить максимум усилий, 

чтобы быть, а не казаться успешным. 

4. Жажда постоянных развлечений / 

потребительство. Огромное количество-

предложений маркетинговых кампаний 

привело к невозможности сконцентриро-

ваться на чем-то одном. Детям постоянно 

скучно, поэтому они в поисках чего-то 

нового. 

5. Поверхностные знания. Если сказать 

современным языком, глубокие знания 

сегодня не в тренде. Ребенок старается 

сразу «прокачать» все сферы своей лич-

ности. Он в меру образован, в меру спор-

тивен, в меру музыкант и т. д. Для совре-

менного ребенка важно быть мобильным, 

практичным и улыбчивым. 

https://www.maam.ru/obrazovanie/vospitanie-detej
https://www.maam.ru/obrazovanie/vospitanie-detej
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6. Отсутствие критичности. Зачем ду-

мать самостоятельно, если можно свой 

вопрос вбить в поисковую строку? Не 

надо запоминать огромный поток инфор-

мации – достаточно иметь под рукой Ин-

тернет, который ответит на все интересу-

ющие вопросы. 

7. Клиповость мышления. Эта особен-

ность подрастающего поколения стала 

оборотной стороной умения пользоваться 

информацией и одновременно работать с 

несколькими источниками. Как следствие 

– неусидчивость детей, рассеянность, не-

способность сосредотачиваться на каком-

то одном виде работы. 

8. Гиперактивность. Эта особенность 

является следствием преобладания клипо-

вого мышления. Нетерпеливость, повы-

шенная возбудимость, впечатлитель-

ность – все это результат невозможности 

сосредоточения на одном виде работе. 

9. Способность к многозадачности. 

Быстрое переключение с одной деятель-

ности на другую, практически одновре-

менное их выполнение – ни одно преды-

дущее поколение не может похвастаться 

таким качеством. Эта привычка развива-

ется благодаря работе в интернет-

пространстве. 

10. Размывание жизненных принци-

пов, ценностей, ориентиров. Современное 

поколение оказалось погруженным в мир 

противоречивых ценностей, т. к. в самом 

главном их жизненном пространстве – 

Интернете – отсутствует какая-либо цен-

зура [3]. 

Нужно добавить воспитательный по-

тенциал в образовательный процесс, ис-

пользующий компьютер и цифровые 

средства коммуникации, необходимо 

усвоение теоретических знаний обучаю-

щимися сопровождать моделированием 

ситуаций предстоящей социальной, прак-

тической или профессиональной деятель-

ности, в которой эти знания могут быть 

использованы. 

Таким образом, использование совре-

менных цифровых технологий дает педа-

гогу возможность провести любое занятие 

на более высоком техническом уровне, 

насыщают занятие информацией, помо-

гают быстро осуществить комплексную 

проверку усвоения знаний. Обучающиеся 

более глубоко и осознанно воспринимают 

информацию, поданную ярко, необычно, 

что облегчает им усвоение сложных тем. 

Система профессионального образования 

откликается на цифровые вызовы совре-

менности. Часть вызовов находит отраже-

ние в профессиональной подготовке спе-

циалистов уже сегодня. Цифровая эпоха 

ставит перед педагогами новые вызовы, 

но в то же время открывает новые воз-

можности для обучения и воспитания. 

Важно, чтобы педагоги были готовы к 

адаптации и поиску новых подходов, опи-

раясь на преимущества цифровых техно-

логий и сохраняя при этом традиционные 

ценности и принципы образования. 

Мы приходим к выводу, что внедрение 

современных цифровых технологий в об-

разование может способствовать улучше-

нию качества обучения, расширению воз-

можностей для студентов и преподавате-

лей и устойчивому развитию образова-

тельной системы в целом. 
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Одной из наиболее насущных проблем 

сегодня является проблема многогранно-

сти и многоаспектности деятельности со-

временного – то есть отвечающего требо-

ваниям эпохи, требованиям XXI века – 

преподавателя высшей школы. А много-

гранность и многоаспектность означают 

многообразие выполняемых им ролей. 

Смена направленности образователь-

ной системы в сторону концепции непре-

рывного обучения на протяжении всей 

жизни заставила пересмотреть многие ее 

аспекты, в том числе и роль преподавате-

ля. Если раньше он в основном выступал в 

качестве «передатчика» накопленных за 

годы учебы и работы знаний, то сегодня, 

когда информация является более чем до-

ступной абсолютно для всех участников 

образовательного процесса, эта функция 

теряет свое значение. Благодаря своему 

опыту, знаниям и глубокому пониманию 

учебного предмета он способен направить 

обучающихся в нужном направлении и 

помочь получить именно те знания, кото-

рые будут наиболее ценными в рамках 

профессионального и личностного разви-

тия для каждого студента в отдельности. 

Таким образом, из «передатчика» препо-

даватель становится «проводником» в ми-

ре информации. 

Сегодня преподавателю, чтобы быть 

востребованным в профессии и успешно 

реализовать свой профессионально-

личностный потенциал, необходимо уметь 

быстро адаптироваться к новым условиям 

деятельности. Современный преподава-

тель – это, в первую очередь, личность, 

способная к созиданию вместе со своими 

студентами, отличающаяся мобильно-

стью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающая развитым чувством ответ-

ственности, коммуникативными навыка-

ми, способностью к сотрудничеству, са-

мостоятельностью в принятии решений в 

трудных жизненных ситуациях [1, с. 105]. 

В системе высшего образования пре-

подаватель играет ключевую роль, влияя 

на формирование знаний, навыков и лич-

ностных качеств студентов. Он не только 

передает информацию, но и стимулирует 
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студентов на активное участие в образо-

вательном процессе, развивает их крити-

ческое мышление и способность к само-

стоятельной работе. Роль преподавателя в 

системе высшего образования имеет осо-

бое значение и значительное влияние на 

студентов, их развитие и успехи в учебе. 

От того, насколько квалифицирован и 

предан преподаватель своей профессии, 

зависит качество образования, которое 

студенты получают.  

Одной из основных ролей преподава-

теля является передача знаний и опыта 

студентам. Преподаватели имеют обшир-

ные знания в своей области и используют 

различные методы обучения, чтобы эф-

фективно донести информацию до сту-

дентов. Они разрабатывают и проводят 

лекции, практические занятия, семинары 

и лабораторные работы, чтобы помочь 

студентам лучше понять и усвоить мате-

риал. С помощью своего опыта и экспер-

тизы преподаватели могут вдохновить и 

мотивировать студентов к изучению но-

вых предметов и достижению улучшен-

ных результатов. Он должен обладать 

глубокими знаниями в своей области и 

уметь структурировать материал, чтобы 

простым и доступным образом донести 

его до студентов. Кроме того, преподава-

тель должен постоянно обновлять свои 

знания в соответствии с современными 

тенденциями и научными открытиями [2]. 

Еще одна важная роль преподавателя – 

это оказание помощи и поддержки сту-

дентам в их учебном процессе. Препода-

ватели готовы отвечать на вопросы сту-

дентов, объяснять сложные концепции и 

помогать разрешать проблемы, с которы-

ми они сталкиваются в процессе изучения. 

Они могут предлагать дополнительные 

материалы и ресурсы, которые помогут 

студентам углубить свои знания и улуч-

шить понимание предмета. При этом пре-

подаватели часто работают над развитием 

навыков критического мышления и само-

стоятельности у студентов, чтобы помочь 

им стать самодостаточными в процессе 

обучения и в дальнейшей карьере. 

И здесь проявляется еще одна роль 

преподавателя, которая в современном 

мире имеет огромное влияние на образо-

вательную и профессиональную судьбу 

студента – развитие учебной автономно-

сти студентов. В этой роли преподаватель 

выступает как консультант и помощник, 

оказывающий психосоциальную и техни-

ческую поддержку, дающий методические 

рекомендации по работе с различными 

учебными материалами [3]. Преподавате-

лю необходимо быть готовым, что для то-

го, чтобы студенты смогли качественно 

работать с информацией и изучать что-то 

самостоятельно, может понадобиться 

время и его пристальный контроль. Зача-

стую многие приемы и методы по поиску, 

анализу и запоминанию новой информа-

ции могут быть продемонстрированы в 

рамках практических занятий, где препо-

даватель сможет проконтролировать пра-

вильность их использования и оказать по-

мощь с возникнувшими в процессе труд-

ностями. 

Также, во многих случаях являются 

полезными рекомендации преподавателя, 

предлагаемые студентам в виде памятки. 

Туда могут быть включены: методическая 

литература, рекомендуемая к использова-

нию по учебной дисциплине и конкретной 

теме; интернет-источники, которые 

предоставляют правдивую и полезную 

информацию и являются надежными для 

использования; несколько приложений 

или образовательных платформ, которые 

могут быть свободно использованы сту-

дентами, а также любая другая информа-

ция, которая может быть систематизиро-

вана и полезна для обучающихся, по мне-

нию преподавателя. Таким образом, на 

плечи преподавателя ложится ответствен-

ность не только за организацию работы 

студентов в учебное время, непосред-

ственно во время лекционных и практиче-

ских занятий, но также и в свободное вре-

мя обучающихся. 
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Важной ролью преподавателя является 

стимулирование активной и творческой 

работы студентов. Он может использовать 

различные формы и методы обучения, 

чтобы заинтересовать студентов и моти-

вировать их на саморазвитие. Например, 

преподаватель может организовать про-

ектную работу, дискуссии, групповые за-

дания, что способствует повышению 

уровня вовлеченности студентов и их са-

мостоятельности. 

Кроме того, преподаватель играет 

важную роль в развитии критического 

мышления студентов. Он должен учить 

студентов анализировать информацию, 

высказывать свои мысли, аргументиро-

вать свою позицию и критически оцени-

вать результаты. Эти навыки являются 

неотъемлемой частью современного обра-

зования, так как они позволяют студентам 

самостоятельно мыслить и принимать 

обоснованные решения [4, с. 127]. 

Преподаватель также должен разви-

вать у студентов навыки и качества, кото-

рые будут полезны в их будущей профес-

сиональной деятельности. Он должен 

учить студентов коммуникации, работы в 

команде, лидерству и решению проблем. 

Эти навыки необходимы для успешной 

адаптации студентов на рынке труда и до-

стижения профессионального роста. 

Кроме того, преподавателю также 

свойственна роль наставника и ментора. 

Они могут помогать студентам опреде-

лить свои карьерные цели и направить их 

по пути к достижению этих целей. Препо-

даватели могут предлагать рекомендации, 

советы и поддержку в выборе курсов, 

программ обучения, стажировок и воз-

можностей для дальнейшего развития. 

Они могут помочь студентам разработать 

план действий и построить карьерную 

стратегию, основываясь на своем опыте и 

знаниях в соответствующей области. 

Одной из ключевых функций препода-

вателя является обучение студентов акту-

альным знаниям и навыкам в их области 

специализации. Преподаватели также от-

вечают за передачу студентам фундамен-

тальных знаний, обеспечивая тем самым 

их готовность к профессиональной дея-

тельности и дальнейшему обучению. 

Важной задачей преподавателя явля-

ется развитие критического мышления и 

аналитических способностей студентов. 

Преподаватели стимулируют студентов к 

самостоятельному поиску информации и 

критической оценке различных точек зре-

ния, что способствует развитию их интел-

лекта и способностей. 

Кроме того, преподаватели играют 

важную роль в воспитании студентов, пе-

редавая корпоративные ценности, этиче-

ские и моральные принципы, формируя 

личностные качества, такие как ответ-

ственность, целеустремленность и уваже-

ние к окружающим [5]. 

Отметим также, что преподаватели спо-

собствуют развитию творческих способно-

стей студентов, поощряя проявление инди-

видуальности и развитие уникальных та-

лантов. Каждая из этих ролей требует вы-

полнения комплекса определенных функ-

ций. И фактически речь идет о профессио-

нально-квалификационных характеристи-

ках. Понимание всего этого приводит нас к 

тому, что преподаватель высшей школы 

сам должен обладать сформированными 

компетенциями, соответствующими содер-

жанию выполняемых им ролей и функций 

(профессионально-квалификационных ха-

рактеристик). Именно на такой основе и 

должна строиться сегодня вся работа с 

профессорско-преподавательским составом 

университета. 

В целом, роль преподавателя в системе 

высшего образования является много-

гранным процессом, включающим в себя 

обучение, воспитание, развитие творче-

ских способностей и формирование лич-

ностных качеств студентов. Только благо-

даря комплексной деятельности препода-

вателей высшее образование может обес-

печить студентам не только актуальные 

знания, но и помочь им стать полноцен-

ными членами общества и профессиона-

лами в своей сфере. 
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Конечно, роль преподавателя в систе-

ме высшего образования имеет еще мно-

жество аспектов и зависит от конкретной 

образовательной организации и системы и 

является ключевой. Он не только передает 

информацию, но и стимулирует студентов 

на активное участие в образовательном 

процессе, развивает их критическое мыш-

ление и способность к самостоятельной 

работе, а также формирует навыки и каче-

ства, необходимые для будущей профес-

сиональной деятельности студентов. Пре-

подавательская деятельность требует по-

стоянного совершенствования и адапта-

ции к современным требованиям образо-

вания, чтобы эффективно выполнять свою 

роль и успешно формировать следующее 

поколение специалистов. 
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По мнению М. М. Шибаевой, греки 

видели в пайдейе посредника между Кос-

мосом и человеком. Космос трактовался 

как Вселенная, в которой все идеально, а 

человек – как частичка космоса. Но так 

как по своей природе человек просто не 

мог соответствовать космосу, нужен был 

посредник, функцию которого выполняла 

пайдейя [2]. 

В переводе с греческого слово 

«Пайдейя» означает «образование», «вос-

питание», «культура». То есть образова-

ние и воспитание идеального гражданина 

полиса. Идеальный гражданин полиса 

должен был обладать интеллектуальными, 

моральными и физическими качествами. 

Вот почему обучение гимнастике и борьбе 

высоко ценилось наряду с изучением му-

зыки, философии и поэзии. Такой подход 

к воспитанию идеального гражданина 

стал основным в древнегреческом мире. 

Даже сегодня, любую образователь-

ную программу мы можем назвать набо-

ров неких идеалов, тем, что хотим полу-

чить в итоге. 

Изначально высшие формы обучения 

сохраняли эзотерический характер в рам-

ках религиозного братства, где учитель 

передавал свои знания нескольким из-

бранным ученикам.  

С приходом профессиональных педа-

гогов – софистов, была создана форма 

высшего образования и открыта форма 

публичных лекций. Софисты не стреми-

лись достичь истины, но предлагали спо-

собы, которые помогут достичь успеха в 

политической жизни и как доказать свою 

точку зрения. 

Софисты пытались противостоять дея-

тельности Сократа. Великие мудрецы Эл-

лады: Пифагор, Сократ, Аристотель, Пла-

тон – обладали одним общим принципом, 

стремились воспитать гармоничную и 

всесторонне развитую личность, так 

называемого «идеального человека». 

Огромный вклад в развитие пайдейи 

внес ученик Сократа – Платон, который 

постоянно насмехался над софистами, 

считал, что у софистики нет определенной 

предметной области, чего-то, в чем они 

были бы специалистами. А также оспари-
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вал, что можно быть специалистом ис-

ключительно в ораторском искусстве. 

В 389 году до н.э. Платоном была ос-

нована академия в Афинах, которая была 

названа в честь мифического героя – Ака-

дэма. На входе в Академию было написа-

но: «Не геометр да не войдет», что указы-

вало на место математики в педагогиче-

ской концепции Платона. Во многом Ака-

демия может служить прототип наших 

современных высших учебных заведений. 

Однако же, в те времена она представляла 

собой союз мудрецов. 

Как и остальные мудрецы Эллады, 

Платон считал, что формирование всесто-

ронне развитого человека посредством 

специального образа жизни и ежедневных 

упражнений является главной педагогиче-

ской целью. 

Однако для этого следовало придер-

живаться определенных правил: 

 Соблюдать умеренность в пище; 

 Отказаться от чувственных наслаждений; 

 Возлюбить добродетель больше удо-

вольствий; 

 Практиковать духовные упражнения 

при подготовке ко сну; 

 Осуществлять духовные упражнения 

как телесную и духовную аскезу; 

 Каждодневно жить так, чтобы иметь 

над собой как можно большую власть; 

 В несчастьях сохранять покой и не 

возмущаться; 

 Принимать вещи какие они есть и по-

ступать сообразно тому, что выпало на 

долю [4]. 

По Платону, пайдейя должна была от-

крыть человеку глаза, зародить мысль, 

разбудить в нем исследователя, научить 

ничего не воспринимать как какое-то го-

товое суждение и не принимать на веру, 

даже если это освящено Богом и религией. 

Для достижения данных целей, Платон 

использовал следующие методы. 

Платон считал, что истинная филосо-

фия может существовать только в услови-

ях постоянного диалога между учителями 

и учениками в школе. 

Диалог крайне необходим, поэтому в 

Академии именно диалектика и была вто-

рым основным методом обучения. 

В соответствии с законами воспитание 

должно было «научить ненавидеть то, что 

следует и ненавидеть, и любить то, что 

следует любить» [3]. 

В качестве метода и воспитания в Ака-

демии также использовалась игра. Платон 

первым разработал имитационное обуче-

ние посредством игры. Только в игре мож-

но приобрести навыки и даже зародить 

науку. По мере взросления детей игры и 

развлечения постепенно дополняются со-

ревнованиями и работой. Только игра со-

здает прочные знания. Знание, насиль-

ственно внедренное в душу – хрупко. 

Следующим методом является исполь-

зование гимнастики, которая развивает 

тело, в сочетании с музыкальным образо-

ванием, укрепляет душу. Эти искусства 

формируют жизненную силу и дополняют 

друг друга. Избыток одного из них приво-

дит к нежелательной односторонности-

грубости. Гимнастика и музыка открыва-

ют путь для изучения естественных наук, 

которые, в свою очередь, постепенно при-

водят учащихся к математике, высшему 

уровню образования, который становится 

диалектическим, политическим и этиче-

ским. Политическое образование занима-

ло центральное место в Платоновской 

академии. Платон был убежден, что до-

стойную жизнь можно вести только в иде-

альном государстве. Именно поэтому он 

создал условия идеального государства 

для своих учеников, дабы за неимением 

возможности управлять государством, они 

научились управлять самими собой. 

Платон преподавал в Академии двумя 

способами: либо символическим, либо 

дискурсивным. 

В своей философской и научной дея-

тельности он использовал два типа диало-

гов: письменный и устный. Письменный 

диалог – это средство получения знаний 

путем развития рациональных и логиче-

ских навыков; это история, призыв к ду-
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ховному пробуждению невежественных, 

«профанов», «непросвещенных». 

Платон обосновывал этапы образова-

ния протяженностью в полвека:  

1) обязательное всеобщее образование 

для всех должно было длиться три года и 

включать грамоту, математику, гимнасти-

ку, трудовое обучение; 

2) дальнейшее образование – только 

для правящего класса, до 18 лет, после 

которого – два года обязательной военной 

службы; 

3) высшее образование, после двух лет 

службы, должно было, по идее Платона, 

помочь душе обрести истину; 

4) общее образование заканчивалось в 

29 лет, и лучшие студенты могли изучать 

повышенный курс математики, геомет-

рию, астрономию и гармонику. Этот курс 

длился 10 лет; 

5) в 30 лет предлагалось изучать диа-

лектику, метафизику, логику и филосо-

фию в течение пяти лет; 

6) получив низшую командирскую 

должность в армии, гражданин республи-

ки мог учиться далее, завершая полный 

курс теоретических и практических наук к 

50 годам [4]. 

Однако необходимо учитывать идео-

логические особенности Платона: земная 

жизнь-это подготовка к миру идей, куда 

душа отправится после смерти (эта идея 

была позже принята в христианстве). Для 

человека период не менее 50 лет – это ми-

нимум, в течение которого он должен осо-

знать себя и «вспомнить» о своем предна-

значении. 

Академия Платона просуществовала 

более 900 лет и была закрыта по указанию 

императора Юстиниана I в 529 г. [4]. 
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Проблема преподавания экономиче-

ских дисциплин является актуальной на 

сегодняшний день, поскольку экономика 

становится основой современного научно-

технического прогресса. А также является 

способом организации деятельности лю-

дей, направленной на создание благ, не-

обходимых им для потребления, и наукой, 

изучающей поведение участников процес-

са хозяйственной деятельности [2]. 
В данной статье мы рассмотрим пре-

имущества и перспективы получения эко-

номического образования, учебно-

методические аспекты преподавания эко-

номических дисциплин, а также с какими 

проблемами сталкивается преподаватель в 

процессе своей профессиональной дея-

тельности. 

В преподавании экономических дис-

циплин используются два метода: стати-

стический (сравнительный анализ, мате-

матический, графических изображений) и 

соцопрос (анкетирование, интервью). 

Методика преподавания включает в 

себя следующие формы: 

Лекция – была и остается ключевым 

видом учебных занятий, раскрывающим 

фундаментальные проблемы науки [4]. 

Также проведение лекционных занятий 

позволяет логично построить программу 

курса, разобрать со студентами ключевые 

понятия и концепции [5]. 

Семинары. На семинарских занятиях 

студенты углубляют приобретенные тео-

ретические знания путем выполнения раз-

личного рода учебных заданий, решения 

отдельных проблем и ситуаций [5]. 

Самостоятельная работа. Направлена 

на практическое применение усвоенных 

данных, формирование собственного 

представления о предмете изучения [6]. 

Экзамены и зачеты. Являются срезом 

знаний, помогающим усвоить основной 

материал экономической дисциплины.  

Различные формы внеаудиторной работы. 
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Каждая форма обучения находится во 

взаимосвязи с другими формами, они до-

полняют, но не исключают друг друга. 

Методика одной формы, оказывает значи-

тельное влияние на другую. 

У большинства студентов отсутствует, 

по мнению многих преподавателей, инте-

рес к экономической науке [1]. 

Можно предположить, что на снижение 

интереса обучающихся к экономическим 

дисциплинам влияет факт изменения само-

го содержания предмета. Ведь в препода-

вании данных дисциплин имеются опреде-

ленные трудности. Порой и сами препода-

ватели не могут четко сформулировать 

предмет изучения, например таких разде-

лов экономической теории, как «Микро-

экономика» и «Макроэкономика» [1]. 

Образование должно позволять сту-

дентам приобрести необходимые умения 

и способности, которые позволят им быть 

востребованными на рынке труда.  
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«Человек должен построить дом, вы-

растить дерево и воспитать сына» – имен-

но по этому принципу рассмотрены окка-

зиональные обряды на территории Ни-

кольского района Пензенской области. 

Этнографические экспедиции по селам 

позволили прикоснуться к истории и про-

смотреть на примерах как воплощалось в 

жизнь взятое нами крылатое выражение.  

Обряды окказиональные – это внека-

лендарные обряды, направленные на пре-

одоление возможного или разразившегося 

кризиса в природе и обществе либо 

наоборот – на создание кризиса. Окказио-

нальность преобладала среди мордовского 

народа, так как они имели языческие кор-

ни и долгое время кочевали по Николь-

ской земле. Русское население жило осед-

ло, их обряды были связаны в основном с 

постройкой дома и благоустройством. 

В первую очередь мы уделили внима-

ние изучению этапов домостроения, кото-

рые сопровождались особым комплексом 

обрядов, примет и поверий.  

Люди задавались вопросами: где по-

строить дом, а главное когда? В селе Ах-

матовка не начинают постройку обыкно-

венно в дни, посвященные памяти муче-

ника, не доведёшь постройки благополуч-

но до конца. Перед тем как начинать 

строить дом проходил обряд ручкования 

(выбирали, кому из сыновей первому бу-

дут строить дом). Для этого брали боль-

шую палку, и сыновья по очереди пере-

хватывали её, чья рука оказывалась на 

верху палки первой, с него и начинали. В 

селе Большое Пермиёво считалось необ-

ходимым, чтобы строительство избы за-

хватило по срокам Троицу. В народе бы-

тует: «Без Троицы дом не строится». 

Строительство жилища было очень важ-

ным событием для крестьянской семьи. 

Именно поэтому, каждый шаг в строи-

тельстве сопровождался особыми обряда-

ми, и обращалось внимание на множество 

примет. 

Затем шел этап закладки первого вен-

ца, который назывался обложным. Смыс-
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лом этого ритуала было обозначение гра-

ниц будущего дома. Традиционно после 

закладки первого венца сытно кормили и 

поили работников. В селе Мокрая Поляна,  

когда закладывали дом, под первый венец, 

где должен быть красный угол, клали де-

нежку. При закладке первого венца, там 

где запланировано место под крыльцо или 

ворота, недоброжелатели закапывали, 

например: в селе Ахматовка голову волка, 

в селе Мокрая Поляна, голову кабана. 

Этим самым они наводили порчу. По сло-

вам информаторов в таком доме не води-

лась скотина. В русских селах Шелоклей-

ка, Казарка под каждый угол дома клали 

подкову на счастье жильцов. 

Следующим этапом в строительстве 

дома была установка матки (или матица и 

матища, балка, брус поперек всей избы, на 

котором настлан накат, потолок). В селе 

Ахматовка, когда клали матку, варили чу-

гун  пшённой каши, заворачивали его в 

плотную ткань, брали два отрезка верёвки 

и укладывали их крест на крест, а затем 

ставили чугун. Главный плотник на селе 

разрубал сверху узел, а все присутствую-

щие наблюдали в избе, как упадёт чугун. 

Если чугун не переворачивался, значит, 

жизнь в этой избе будет благополучной и 

счастливой. Если он переворачивался быть 

беде. В селе Столыпино матку поднимали 

вместе с подвязанной к ней бутылью с 

бражкой. После установки бутыль подтя-

гивали и выпивали. В целом можно ска-

зать, что обряды, связанные со строитель-

ством, сохранялись долгое время, и это не-

случайно, ведь постройка нового дома – 

большое событие для любой семьи. 

Когда дом был построен, нужно было за-

селяться, но перед этим проводили ритуалы.  

Так, в ряде русских сёл Мокрая Поля-

на, Шелоклейка, Ахматовка, первой в дом 

впускали кошку. Считалось, где кошка 

ляжет, там нужно ставить кровать. В селе 

Столыпино первым впускали таракана, 

затем петуха, после него кошку. Счита-

лось, если тараканы в доме водятся, зна-

чит, семья не голодует. В деревне Новая 

Араповка был распространён обряд «до-

варивания каши»: хозяйка в последний 

раз топила старую печь, ставила горшок 

каши и варила её до полуготовности, по-

том снимала и в чистом полотенце несла в 

новый дом – доваривала окончательно 

уже там. Все пришедшие на новоселье 

должны испробовать этой каши. 

Любопытен тот факт, что окончатель-

но освоенной, освящённой и обжитой из-

ба считалась лишь после того, как в ней 

совершалось одно из ключевых событий 

жизненного цикла: рождение, смерть или 

свадьба. 

После постройки дома в разных сёлах 

вешали на дверь подкову или икону. В 

селе Старая Селя на входной двери веша-

ют подкову полукругом вверх, что озна-

чало полную чашу в доме – счастья, 

изобилия, богатства. В селе Шелоклейка 

подкову вешали наоборот полукругом 

вниз, что защита от бед и невзгод. В селе 

Новая Селя над входной дверью и на во-

рота вешают икону Георгия Победоносца. 

Ни для кого не секрет, что мордовские 

народы издревле считались языческими, 

потому что они покланялись и верили в 

различных богов. В семьях после по-

стройки дома мужчина обязательно на 

участке, где стоял дом, должен был поса-

дить дерево.  

Именно дереву приписывались цели-

тельные свойства. Часто люди заболев, 

приходили на поклонение к таким деревь-

ям, вешали на них в качестве жертвенного 

подарка куски холста, платки, другие 

наряды, деньги, а в нескольких мордов-

ских населенных пунктах вешали шкуры 

животных. В селе Карамалы вешали шку-

ру лошади. Мордва верили, что даровав 

богине леса Вирь-аве какое-либо подно-

шение, человек обязательно выздоровеет. 

Большую часть окказиональных обря-

дов в Никольском районе составляют об-

ряды антикризисные. Именно поэтому, 

когда летом царила засуха, мордва совер-

шали обряды с целью предотвратить 

неурожай и пожары. Когда в селе случал-

ся пожар, его нужно было обязательно 

тушить молоком от черной коровы. Если 
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же долго не было дождей старухи ходили 

к роднику «Чундилатка» и просили Ведь-

аву о дожде, затем опускали в воду яйца, 

хмель, просо. Мордовский народ придавал 

огромное значение антикризисным обря-

дам, различным свойствам земли, воды, а 

также богам, закрепленным на них. 

После женитьбы у молодой пары через 

год по традиции должен был появиться 

ребенок. Когда этого не случалось, прибе-

гали к магическим обрядам и молениям. 

Бездетные женщины обращались с прось-

бами к Ведь-аве (богине воды), утраивая 

при этом молния «ведь озкс» [4]. По при-

ходе домой старуха вплетала девушке в 

косу ленту из липовой коры для того, что-

бы было много детей. Первенцем всегда 

хотели иметь мальчика, потому что на не-

го давали земельный надел, для этого де-

вушка должна была спать на подушке, под 

которой лежал топор.  

Чаще всего после проведенных обря-

дов женщине все-таки удавалось забере-

менеть. В день родов ее вели в баню, где 

роды принимала бабка повитуха. Ново-

рожденного сразу же обмывала бабка и 

потихоньку парила ребенка веником 

(мальчика – дубовым, девочку – березо-

вым). Пока проходил этот обряд весь дом 

окуривался огнем, особенно окуривали 

дымом зыбку для ребенка. Мордва счита-

ли, что так они отгоняют нечистую силу 

от младенца.   

Считалось, что самыми опасными для 

здоровья ребенка считались первые 40 

дней его жизни. В селе Карамалы был слу-

чай, когда молодая мать купала своего ре-

бенка, и заглянувшая в дверь женщина с 

другого конца села взяла всю жизненную 

силу малыша и в ночь он умер. В доме, где 

был ребенок, в сундуке обязательно хра-

нили змеиную кожу в качестве оберега.  

Было такое, что ребенок начинал бо-

леть и причиной болезни был сглаз или 

порча. В этом случае прибегали к очень 

эффективному средству: протаскивали его 

сквозь расщепленное дерево. Причем 

мальчика через дуб, а девочку через бере-

зу. Затем ребенка вели в баню и парили 

его рябиновым веником. Затем над ребен-

ком бабка повитуха читала особую мо-

литву от сглаза и болезни. Так «Цели-

тельный обряд» и «Обряд предшествую-

щий рождению» остаются антикризисны-

ми только до тех пор, пока человек стре-

миться восстановить целостность здоро-

вья человека за счет православной молит-

вы или апокрифа, и даже задабривания 

жертвой духов низшей мифологии, но ни-

как не за счет здоровья других людей или 

животных, принадлежащих другому хо-

зяйству [5]. 

В данной работе мы попытались рас-

крыть сущность окказиональных обрядов 

на территории Никольского района Пен-

зенской области. Обычаи и обряды явля-

ются своего рода хранителями достиже-

ний прошлого. С их помощью народ вос-

производит себя, свою культуры и харак-

тер из поколения в поколение. Окказио-

нальные обряды тесно связывались с жиз-

нью народов Никольского района, именно 

поэтому нам необходимо знание духовно-

го капитала предков. Это кладовая обще-

человеческих ценностей. И не изучать ее, 

не наследовать – способствовать распаду 

связи времен, поколений. Восстановление 

духовного богатства прошлого – есть 

нравственное деяние. 
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В настоящее время понятие креативно-

сти по частоте определения занимает одно 

из приоритетных мест в социогуманитар-

ных исследованиях. Секрет популярности 

достаточно нагляден. Креативность явля-

ется одним из наиболее востребованных 

качеств личности в реалиях современного 

мира. Однако стоит отметить, что несмот-

ря на то, что само слово «креативность» 

довольно плотно вошло в наш обиход, 

большинство людей не смогут объяснить, 

что оно характеризует. Давайте разберемся 

с тем, что такое креативность, из чего она 

состоит и как её развить. 

Креативность – это умение человека 

выходить за грани и рамки традиционных 

идей, правил и шаблонов, что позволяет 

создавать новые уникальные идеи, мето-

ды, формы интерпретации и т.д. Также 

креативность подразумевает наличие про-

грессивного подхода, воображения и ори-

гинальности. Термин произошёл от ан-

глийского «creativity», что переводится 

как «созидание». 

Креативность чаще всего определяется 

как способность к творчеству. В то же 

время, как считает И. П. Верещагина, кре-

ативность и творчество наряду с общими 

моментами имеют некоторые отличия [1, 

с. 105]. С целью выявления общих и отли-

чительных признаков между ними мы со-

поставили соотносительные не только по 

содержанию, но и по форме понятия «кре-

ативная деятельность» и «творческая дея-

тельность».  

Возникает вопрос: креативная дея-

тельность и творческая деятельность – это 

одно и то же или нет? На этот вопрос од-

нозначно ответить нельзя.  

С одной стороны, да, одно и то же: 

1. И творческая деятельность, и креа-

тивная деятельность являются фундамен-

тальными характеристиками человека, 

выражающими собой другую, еще более 

значимую основу человеческой жизни, – 

свободу. 

2. Креативность не может реализовы-

ваться без наличия творческих элементов 

мышления. 
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3. Творческими качествами обладают 

не только поэты, писатели, ученые, педа-

гоги: творчество не имеет постоянной 

профессиональной прописки. 

С другой стороны, нет, не одно и то же: 

1. Творческие и креативные составля-

ющие человека играют несколько разные 

роли в его жизнедеятельности: творческие 

составляющие в большей мере относятся 

к цели и процессу, а креативные состав-

ляющие – к результату. 

2. Креативность может реализовывать-

ся в условиях выхода за рамки «классиче-

ских» творческих видов деятельности; 

определенным метаморфозам подвергнут-

ся и творческие потенциалы. 

3. Креативная деятельность – проек-

тивно ориентированная деятельность. В 

основе творческой деятельности лежит 

интуиция, соответственно здесь больше 

места отводится подсознательному.  

Иногда при различении понятий «кре-

ативность» и «творчество» берется то об-

стоятельство, что креативность характе-

ризует определенное психическое состоя-

ние человека, в то время как творчество – 

вид деятельности.  

В итоге можно подчеркнуть, что, если 

не вдаваться в глубокий смысл, то творче-

ство – особый вид деятельности, а креа-

тивность – предрасположенность к дан-

ному виду деятельности. Здесь стоит от-

метить, что это не только природные спо-

собности и желание творить, но и сово-

купность черт личности, психики и харак-

тера, которые обеспечивают максималь-

ную активность и целеустремленность че-

ловека, а также обеспечивающие его ре-

шительность. 

Таким образом, далеко не все люди, у 

которых имеется высокий творческий по-

тенциал, можно назвать креативными. 

Креативными являются только те люди, 

которые проявляют достаточную актив-

ность для воплощения собственных идей 

в жизнь. Также крайне важным фактором 

можно назвать не только умение генери-

ровать идеи, но и способность воплощать 

их в жизнь. 

Подводя итог, можно сказать, что ос-

новными необходимыми факторами 

успешного управления креативностью в 

организации являются:  

 выработка стратегии «управления та-

лантами» в конкретной организации;  

 осознание необходимости специаль-

ных программ и мер для помощи креа-

тивным сотрудникам со стороны не 

только топ-менеджеров, но и линей-

ных руководителей;  

 формирование и поддержание необхо-

димой инновационной корпоративной 

культуры;  

 создание условий для создания у креа-

тивных сотрудников «состояния потока», 

способствующего их самореализации.  
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Изменения, которые происходят при 

развитии общества, влияют на разные 

сферы жизни. Наука не остается в сто-

роне. На примере юридических наук хо-

телось бы рассмотреть тенденции их раз-

вития. Почему юридические? Потому что 

они изучают правовые нормы, принципы 

и процессы, которые регулируют нашу 

жизнь и взаимодействие между людьми, а 

также между государствами. В связи с 

быстрым развитием технологий и измене-

нием социальных отношений, возникают 

новые актуальные проблемы, требующие 

серьезного внимания со стороны юристов. 

Одним из основных аспектов актуаль-

ности проблем современных юридических 

наук является необходимость адаптации 

правовой системы к быстро меняющимся 

условиям. Развитие технологий и информа-

ционной сферы создают новые вызовы для 

правовой науки. Например, в современном 

мире необходимо разработать механизмы 

защиты данных и интернет-пользователей, 

а также регулирование использования но-

вых технологий, таких как искусственный 

интеллект. Другим актуальным вопросом 

является бойкот некоторых правовых норм 

искусственного характера со стороны об-

щества, вызванный, например, недоверием 

к судебной системе или несоответствием 

изменяющейся среде [1]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются 

юридические науки, требуют внимания и 

поиска новых подходов для их решения. 

Тенденции развития в этой области игра-

ют важную роль в формировании будуще-

го юридического сообщества. 

Одной из главных тенденций развития 

юридической науки является междисци-

плинарный подход. Современные вызовы 

и проблемы требуют комплексного анали-

за и решения, включающего в себя не 

только юридические, но и экономические, 

социологические, политические и даже 

философские аспекты. Постоянное взаи-

модействие с представителями других 

научных областей становится необходимо-

стью для развития юридической науки [2]. 
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Еще одной тенденцией развития юри-

дической науки является переход от тра-

диционных методов исследования к ис-

пользованию современных информацион-

ных технологий. Развитие интернета и до-

ступность огромных объемов информации 

открывает новые возможности для юри-

дического исследования. Технологии ана-

лиза данных, текстов и искусственного 

интеллекта (машинное обучение) могут 

значительно улучшить качество и эффек-

тивность правовых исследований, а также 

помочь в разработке инновационных пра-

вовых решений [1]. 

Следующей перспективой развития 

юридической науки является усиление 

внимания к правам человека, особенно в 

контексте трансформации социальных и 

политических реалий. В условиях измене-

ний в мировом порядке и развития техно-

логий права человека приобретают все 

большее значение. Сферы, связанные с 

защитой прав человека, пользованием ин-

формацией и кибербезопасностью, стано-

вятся наиболее актуальными для даль-

нейшего развития. 

Также стоит отметить, что современ-

ная юридическая наука должна уделять 

особое внимание проблемам устойчивого 

развития. Экологические проблемы, осо-

бенно связанные с изменением климата и 

сохранением природных ресурсов, требу-

ют активного участия юристов. Разработ-

ка новых правовых механизмов и инстру-

ментов для регулирования экологической 

деятельности становится неотъемлемой 

частью юридической науки. 

Деятельность юридической науки в 

современном мире не обошлась без влия-

ния новейших технологий и искусствен-

ного интеллекта. Роль этих инновацион-

ных подходов в юридической науке ста-

новится все более значимой и актуальной. 

Технологические достижения позволяют 

автоматизировать и оптимизировать мно-

гие процессы, связанные с юридической 

работой, а искусственный интеллект мо-

жет эффективно анализировать большие 

объемы информации, создавать алгорит-

мы для принятия решений и даже прогно-

зировать исходы юридических случаев. 

Введение технологий в юридическую 

сферу широко известно как юридическая 

технология или юртехнология. Она пред-

ставляет собой слияние права и техноло-

гий, что позволяет повысить эффектив-

ность работы юристов и улучшить каче-

ство юридических услуг. Примерами юр-

технологии могут быть разработка про-

граммного обеспечения для автоматиза-

ции документооборота, создание право-

вых баз данных, использование современ-

ных информационных систем для обра-

ботки и хранения юридической информа-

ции и др. [1]. 

Одним из основных преимуществ ис-

пользования технологий в юридической 

науке является увеличение скорости и 

точности обработки данных. Технологии 

позволяют юристам автоматизировать ру-

тинные задачи, такие как составление до-

кументов, подготовка правовых актов, 

проверка правильности заполнения форм 

и другие. Это позволяет сэкономить время 

и ресурсы, что особенно важно при работе 

с большими объемами информации. Кро-

ме того, использование технологий сни-

жает вероятность ошибок и упрощает 

процесс принятия решений, так как ком-

пьютерные системы могут проводить ана-

лиз и сравнение данных с большей скоро-

стью и точностью, чем человек. 

Искусственный интеллект также имеет 

большое значение для современной юри-

дической науки. Благодаря своей способ-

ности обрабатывать и анализировать 

большие объемы данных, искусственный 

интеллект может предсказывать исходы 

юридических процессов, определять трен-

ды и обнаруживать паттерны. Это позволя-

ет юристам прогнозировать возможные 

юридические проблемы и разрабатывать 

более эффективные стратегии защиты ин-

тересов клиентов. Кроме того, искусствен-

ный интеллект может смоделировать дей-

ствия сторон в юридическом споре и пред-

ложить оптимальное решение, основанное 

на законах и прецедентах. 
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Однако, несмотря на все преимуще-

ства, использование технологий и искус-

ственного интеллекта в юридической 

науке также влечет за собой некоторые 

проблемы и риски. Одной из основных 

проблем является отсутствие правового 

регулирования. Во многих странах законы 

не учитывают использование новых тех-

нологий и искусственного интеллекта в 

юриспруденции, что приводит к возник-

новению юридических сложностей и не-

определенностей. Также возникают эти-

ческие вопросы, связанные с использова-

нием искусственного интеллекта в юрис-

пруденции, такие как сохранение приват-

ности и защита данных клиентов. 

Каковы же пути решения актуальных 

проблем современных юридических наук? 

Первой проблемой, требующей вни-

мания, является разрыв между теорией и 

практикой. Одной из возможных реко-

мендаций для связывания этих двух ком-

понентов является более активное вовле-

чение юридических учебных заведений и 

практикующих юристов. Университеты и 

колледжи должны обеспечить студентам 

практическое образование, включая про-

ведение семинаров, мастер-классов и ор-

ганизацию практики. Они также должны 

улучшить коммуникацию с практикую-

щими юристами, чтобы иметь представ-

ление о реальных проблемах, с которыми 

они сталкиваются [2]. 

Второй проблемой, которую необходи-

мо решить, является отсутствие информа-

ционной поддержки для юристов. Как пра-

вило, юридическая информация имеет 

сложный и технический характер, что за-

трудняет доступ юристов к свежим данным 

и материалам. Для решения этой проблемы 

необходимо создать специализированные 

базы данных, которые будут содержать об-

новляемую информацию о законодатель-

стве, судебных практиках и актуальных ис-

следованиях. Также следует разработать 

специальные программы и приложения, ко-

торые позволят легко и быстро получать 

необходимую информацию [1]. 

Третьей проблемой, на которую стоит 

обратить внимание, является неэффектив-

ность процесса нормотворчества и зако-

нодательной деятельности. Часто созда-

ние новых законов и нормативных актов 

затягивается на долгие годы, что затруд-

няет адаптацию правовых институтов к 

быстро меняющимся условиям современ-

ной жизни. Для решения этой проблемы 

необходимо ускорить процесс нормотвор-

чества, упростить процедуру принятия 

законов и оптимизировать работу соот-

ветствующих органов. Также необходимо 

уделить особое внимание исследованию и 

анализу эффективности действующего 

законодательства с целью выявления не-

обходимых изменений и дополнений. 

Четвертой проблемой, требующей раз-

решения, является устаревание учебных 

программ и подходов к обучению в сфере 

юриспруденции. Современные вызовы и 

изменения в обществе требуют нового 

подхода к образованию юристов. Необхо-

димо пересмотреть учебные программы, 

включить в них актуальные темы, такие 

как информационное право, международ-

ное право и права человека. Также важно 

развивать навыки юристов в области ком-

муникации, технологий и межличностных 

отношений. 

Наконец, пятой проблемой, требую-

щей решения, является недостаток меж-

дисциплинарного подхода в исследовани-

ях юридических наук. Многие актуальные 

вопросы современности требуют объеди-

нения знаний из разных областей, таких 

как политология, экономика и психоло-

гия. Для решения этой проблемы необхо-

димо создание условий для взаимодей-

ствия и сотрудничества междисциплинар-

ных научных групп, проведение совмест-

ных исследований и обмен знаниями. 

Эти проблемы являются динамичными 

и могут требовать постоянного обновления 

и адаптации. Развитие юридических наук 

должно быть направлено на повышение их 

эффективности и актуальности в условиях 

постоянно меняющегося общества. 
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Проектная деятельность (ПД) – важная 

и неотъемлемая часть образовательной 

программы для старшеклассников в об-

щеобразовательных организациях РФ. 

Необходимость реализации индивидуаль-

ных проектов современными школьника-

ми декларируется ФГОС и является одним 

из приоритетов государственной образо-

вательной политики.  

Цель исследования – разработать мо-

дель управления проектной деятельно-

стью старшеклассников в общеобразова-

тельной организации. 

Разработка модели эффективного 

управления проектной деятельностью 

старшеклассников является актуальной 

задачей, решение которой позволит повы-

сить эффективность проектной деятельно-

сти в школе. 

Для выявления трудностей, с которы-

ми сталкиваются участники проектной 

деятельности, был проведен опрос среди 

120 старшеклассников и 20 педагогов об-

щеобразовательных школ г. Пенза. Опра-

шиваемым было предложено ответить на 

ряд вопросов, раскрывающих организа-

цию проектной деятельности конкретно в 

их образовательном учреждении.  

Так, на вопрос: «Знаете ли Вы, что та-

кое проект?» 78,7 % респондентов ответи-

ли «Точно да», 15,5 % респондентов отве-

тили «Скорее да, чем нет», лишь 5,7 % 

выбрали ответы «Скорее нет» и «Точно 

нет». Более половины респондентов 

60,7 % отметили, что уже участвовали в 

проектной деятельности ранее в 5–9 клас-

сах. Около 89,6 % респондентов отмеча-

ют, что умеют ставить цель проекта и со-

ставлять план работы.  

По результатам опросника у 79,8 % 11-

классников выражена достаточная готов-

ность к организации проектной деятель-

ности, а у 20,2 % опрошенных готовность 

к проектной деятельности развита слабо. 

В вопросах, связанных с рефлексией, 

было выявлено, что у 70 % респондентов 
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проект носит реферативный характер, тема 

сформулирована некорректно и, как след-

ствие, не изучена в процессе деятельности. 

Только у 30% респондентов проект 

имеет практическую значимость и пред-

ставлен в виде конкретного продукта, 

услуги, модели, изобретения и т.д. (на это 

указывают и ответы о наличии практиче-

ской части в работе). 

На основании сравнительного анализа 

полученных результатов можно сделать 

вывод о расхождении между представле-

ниями обучающихся сущности проектной 

деятельности и итогом их работы.  

Несмотря на довольно положительные 

итоги анкетирования, готовности и моти-

вации у обучающихся к ПД, эффективный 

результат и грамотно организованная ра-

бота просто отсутствуют. 

На данный факт указывают результаты 

опросов на тему частоты консультаций 

обучающихся со своими кураторами: 

50 % респондентов работали со своими 

кураторами над проектами крайне редко, а 

15 % из общего числа и вовсе не работали 

с кураторами, проект выполняли самосто-

ятельно, используя лишь интернет-

источники. Как результат, 31 % старше-

классников даже после завершения курса 

не понимает структуры организации ПД, 

41 % испытывали стресс, а 45 % – пере-

грузки и напряжение. 

Психологически обучающиеся готовы 

к проектной деятельности и обладают мо-

тивацией к ней, однако, низкий (необяза-

тельный) контроль за их деятельностью и 

слабое фактическое сопровождение кура-

торов подвергает детей стрессу, вынуждая 

их работать над слабыми проектами, ко-

торые легко можно найти в готовом виде 

в сети Интернет. 

В числе организационных проблем в 

реализации проектной деятельности заме-

стители директоров отмечают отсутствие 

четких методических рекомендаций по 

каждому этапу подготовки проекта, недо-

статочную подготовку учителей к веде-

нию проектной деятельности, а также 

трудности с кураторством и сопровожде-

нием проектной деятельностью. 

Так, на вопрос: «Насколько часто вы 

реализовывали проектную деятельность?» 
47 % педагогов ответили «вообще не за-

нимаюсь реализацией проектной деятель-

ности», 32 % педагогов выбрали ответ 

«редко в урочной и внеурочной деятель-

ности». Оставшийся 21 % ответили «регу-

лярно в урочной и внеурочной деятельно-

сти». На вопрос «Проходили ли вы до-

полнительное обучение/повышение ква-

лификации по организации или сопро-

вождению проектной деятельности?» 

79 % респондентов ответили отрицатель-

ным ответом и только 21 % отмечают, что 

проходили курсы повышения квалифика-

ции по данной теме, периодически само-

стоятельно изучают информацию по про-

ектной деятельности. 

В вопросах, связанных с кураторством 

и сопровождением проекта, большая часть 

педагогов отмечает трудности с оказани-

ем консультативной помощи учащимся, а 

также с контролем выполнения проектов. 

На данный результат оказывает влияние 

тот факт, что педагоги испытывают высо-

кую нагрузку. Так, 93 % педагогов счита-

ют, что руководство проектной деятель-

ностью требует значительных временных 

затрат, 87 % – что эта деятельность уве-

личивает их общую педагогическую 

нагрузку. 

Изучая результаты ответов преподава-

телей, можно сделать выводы о том, что 

значительное количество педагогов испы-

тывают затруднения в организации про-

ектной деятельности, ее сопровождении и 

контроле, что поднимает вопрос о компе-

тентности преподавателей, занимающихся 

ПД с детьми [2]. 

Можно просмотреть прямую взаимо-

связь, что из-за некомпетентности педаго-

га в организации ПД и отсутствии гра-

мотного сопровождения становится не-

возможным грамотно сформулировать 

темы проектов, поставить к ним цели, что 

делает всю деятельность неэффективной и 
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вынуждает обучающегося оставаться 

наедине со своей идеей.  

В ходе работы над исследованием в 

качестве выводов были определены сле-

дующие проблемы в организации ПД: 

 Недостаточный уровень компетентно-

сти учителей в ведении ПД. 

 Недостаточный уровень контроля за 

выполнением ПД. 

 Общее непонимание у педагогов и их 

подопечных сущности ПД и результа-

та ПД. 

Результаты данного исследования бы-

ли использованы для разработки эффек-

тивной модели управления ПД в общеоб-

разовательных организациях. Модель 

управления проектной деятельностью 

старшеклассников в общеобразовательной 

организации представлена на рисунке 1. 

Для реализации модели эффективного 

управления проектной деятельностью 

разработаны следующие методические 

рекомендации: 

1. Маршрутный лист для последова-

тельного пошагового выполнения проекта 

для старшеклассников. Данный лист ста-

нет кратким пошаговым руководством для 

учащихся, который поможет им двигаться 

от идеи к реализации проекта. Данный 

лист станет кратким пошаговым руковод-

ством и для педагогов по организации эф-

фективного сопровождения ПД учащихся. 

2. Методическое пособие «Моя про-

ектная деятельность» для старшеклассни-

ков. Данное пособие будет содержать по-

дробную информацию о каждом этапе 

выполнения проекта, примерами, реко-

мендации по использованию различных 

инструментов и ресурсов, а также советы 

по работе в команде. 

3. Методические рекомендации по по-

рядку организации, сопровождению и 

оценке индивидуальных проектов обуча-

ющихся 10–11 классов для педагогов. Это 

пособие станет подробным руководством 

для педагогов, помогающим им эффектив-

но сопровождать учащихся в процессе ра-

боты над проектом. Оно будет включать:  

 советы по мотивации учащихся; 

 рекомендации по сопровождению проекта; 

 рекомендации по организации образо-

вательного процесса при реализации 

учебного предмета «Индивидуальный 

проект»; 

 критерии оценки проектов. 

4. Дополнительная программа повы-

шения квалификации для педагогов «Ор-

ганизация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализа-

ции ФГОС». Данная программа направле-

на на повышение компетенции педагогов 

в области проектной деятельности. Она 

будет включать: 

 Теоретические основы проектной дея-

тельности. 

 Методы и технологии организации 

проектной деятельности. 

 Особенности сопровождения проект-

ной деятельности старшеклассников. 

 Критерии оценки проектов. 

 Использование цифровых технологий 

в проектной деятельности. 

 Практические занятия по разработке и 

реализации проектов. 
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Рис. 1. Модель управления проектной деятельностью старшеклассников  

в общеобразовательной организации 
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В заключении можно сказать, что раз-

работанная модель и представленные ме-

тодические рекомендации позволят повы-

сить эффективность проектной деятельно-

сти в школе, улучшить качество проектов, 

повысить компетентность педагогов и, 

самое главное, сделать проектную дея-

тельность для старшеклассников интерес-

ным и полезным опытом, способствую-

щим их личностному и профессионально-

му становлению.   
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Актуальность путешествий за границу 

остается высокой по нескольким причи-

нам. Во-первых, многие люди стремятся 

расширить свой кругозор и познакомиться 

с другими культурами. Путешествия за 

границу предоставляют возможность по-

грузиться в новую среду, узнать о тради-

циях и обычаях других народов, а также 

попробовать разнообразные местные 

блюда.  

Во-вторых, многие туристы ищут эк-

зотические и неповторимые впечатления. 

Отдых за рубежом часто связан с посеще-

нием уникальных природных достопри-

мечательностей, таких как водопады, гор-

ные вершины или пустыни.  

Кроме того, путешествия за границу 

могут быть связаны с отдыхом на пляже 

или активными видами спорта. Многие 

страны предлагают прекрасные пляжи и 

возможности для занятий водными вида-

ми спорта, такими как серфинг, дайвинг 

или парусный спорт. Это привлекает лю-

дей, которые хотят отдохнуть и одновре-

менно заняться своими любимыми видами 

активности. 

Для подтверждения актуальности и 

более глубокого рассмотрения вопроса, 

автор приводит статистику поездок граж-

дан России с туристической целью в дру-

гие страны. 

По данным Росстата Гражданами РФ с 

января по сентябрь было совершено 35,2 

миллиона туристических поездок в зару-

бежные страны, из которых 83,1 % – стра-

ны дальнего зарубежья, 16,9 % – участни-

ки СНГ. Но стоит учитывать, что часть 

этого общего потока – транзитная, со сто-

поверами на пути в третьи страны – это 

Украина, Казахстан и Эстония. Тогда 

приближенно чистое значение турпотоков 

из России составляет 29,5 млн. 

Рейтинг лидирующих направлений: 

1. Турция – 5,675 млн (+15,7 % к 2018 

году) 

2. Абхазия – 3,855 млн (+6,5 %) 

3. Финляндия – 2,695 млн (+7,9 %) 

4. Казахстан – 2,471 млн (+7 %) 

5. Украина – 1,857 млн (+3,5 %) 
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6. Китай – 1,712 млн (+18 %) 

7. Эстония – 1,348 млн (+0,3 %) 

8. Италия – 1,012 млн (+19 %) 

9. Грузия – 990 тыс. (+1 %) 

10. Германия – 977 тыс. (+2,8 %) [1] 

По данным Пограничной службы ФСБ 

РФ, в 2020 году граждане Российской Фе-

дерации совершили 14 млн. туристиче-

ских поездок в зарубежные страны. Это на 

67 % меньше, чем в 2019 году. Важный 

момент, который нельзя не учитывать, 

анализируя статистику «ковидного» 2020 

года в выездном туризме – это очень хо-

рошие результаты I квартала. Они дают 

большую погрешность в итоговой картине 

года в целом.  В топ 10 попали такие 

страны, как Таиланд, Вьетнам, Чехия, 

Италия, Испания, Франция, и отчасти 

Германия, которые продержались по 

большей части за счет сильных позиций в 

«допандемийном» первом квартале. От-

крытые только осенью ОАЭ смогли 

нарастить турпоток из России, но лишь 

немного. Единственная страна в «тури-

стическом ТОП-10» образца 2020 года, 

сумевшая реализовать свой потенциал «на 

полную» после открытия – это Турция. 85 

% российского турпотока в эту страну в 

2020 году пришлись на II, III и IV кварта-

лы, и лишь 15 % – на первый. В целом же, 

на долю Турции в 2020 году пришлось 

40 % поездок россиян, и это стало истори-

ческим рекордом (в 2019 году она состав-

ляла 31 %) [2]. 

Аналитическая служба АТОР по ито-

гам 2021 года, предоставила следующие 

данные: «Россиянами было совершено 

около 21 миллиона тур. поездок за грани-

цу. В ТОП-10 стран-лидеров по объемам 

выездного потока с туристическими це-

лями год стали Турция, Абхазия, Египет, 

ОАЭ, Кипр, Греция, Доминикана, Хорва-

тия, Куба, Болгария, Танзания. К странам 

второй десятки, на направления которых 

был выявлен интерес, следует отнести: 

Тунис, Черногорию, Мексику, Венгрию, 

Сербию, Катар, Сейшелы, Шри-Ланку [3]. 

По данным Росстата турпоток из Рос-

сии за границу в 2022 году вырос незна-

чительно, с 21 млн. до 22,5 млн. Низкий 

рост обусловлен в основном геополитиче-

скими событиями – началом СВО и ча-

стичной мобилизацией.  Но тем не менее, 

безусловным лидером по количеству за-

фиксированных поездок с целью туризма 

в 2022 году стала Турция, которая намно-

го опередила других конкурентов. За ней 

последовали ОАЭ и Абхазия, затем Еги-

пет и Таиланд. По сравнению с 2021 вы-

росла доля туристических визитов в неев-

ропейские страны: в 2019 году – 27 %, в 

2021 году – 34 %, в 2022 году – 36 %. Од-

новременно уменьшилась доля визитов в 

Европу – 37 % в 2019 году, до 12 % в 2022 

году. Доля постсоветских стран также 

упала, даже с учетом транзитов, с 20 до 

11 % [4]. 

В первом полугодии 2023 года Погра-

ничная служба ФСБ РФ зафиксировала 

около 12 млн. туристических поездок рос-

сиян за рубеж. Эта цифра на 38 % больше, 

чем за тот же период в 2022 году (8,5 

млн). Свыше 70% прироста по сравнению 

с прошлым годом обеспечили такие стра-

ны как Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, 

Мальдивы, Шри-Ланка, Индия, Куба, т.е. 

массовые турнаправления. Количество 

поездок в Китай увеличилось в 3 раза. Ко-

личество выездов россиян во все европей-

ские страны сократилось на 88 %. По про-

гнозу туроператоров, пограничных служб 

и иных контрольных органов, до конца 

2023 года может быть совершено от 12 до 

14 млн. поездок, тогда суммарное количе-

ство и статистика турпотоков из России 

будет равна примерно 24–26 миллионам 

поездок [5]. 

По данным туроператора Anex: «Таи-

ланд, ОАЭ, Египет и Шри-Ланка станут 

самыми популярными направлениями для 

россиян за рубежом зимой 2023–2024 го-

дов, а Турция, согласно статистике ранне-

го бронирования, может войти в пятерку 

лучших. Кроме того, в зимний сезон ту-

роператор запускает чартерные рейсы на 
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египетские курорты Хургада и Шарм-эль-

Шейх из 12 российских городов. Рейсы на 

оба курорта будут выполняться из девяти 

городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 

Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Каза-

ни, Екатеринбурга, Перми, Сочи и Мине-

ральных Вод. Из Новосибирска можно 

будет улететь прямым рейсом только в 

Хургаду, а из Челябинска – только в 

Шарм-эль-Шейх» [6]. 

В Таиланд российские туристы могут 

улететь из 10 городов в зимний сезон. 

Чартерные рейсы выполняются на курор-

ты Пхукет и Паттайя. До обоих курортов 

можно добраться прямыми рейсами из 

Владивостока, Красноярска, Новосибир-

ска, Кемерово, Иркутска и Томска. Из 

Москвы, Хабаровска и Екатеринбурга – 

только до Пхукета. Из Барнаула – только 

в Паттайю. Время в пути составит от 7 до 

9,5 часов, в зависимости от города.  

Туры с прямым чартерным рейсом на 

Шри-Ланку будут доступны из четырех 

российских городов – Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска и Новосибирска. 

Полетная программа запланирована на 

период с ноября по март в аэропорт Ко-

ломбо. Время в пути составит от 8 часов 

до 10 часов 10 минут. 

В ближайшее время рассматривается 

возможность прямых перелетов «Аэро-

флота» на Филиппины. Авиакомпания по-

лучила допуски для полетов на Филиппи-

ны в июле – перевозчик вправе организо-

вать по 7 регулярных рейсов в неделю из 

Москвы в Манилу и Себу. Принимающая 

страна также заявила, что готова разре-

шить использование российских карт 

«МИР» [7]. 

С середины октября авиакомпания 

«Аэрофлот» запускает рейсы до Маэ 

(Сейшелы) по 3 раза в неделю. Маэ – 

крупнейший из островов архипелага, где 

расположены: известная курортная зона 

Бо-Валлон, национальный парк «Сей-

шельский Морн» с изумрудными лесами и 

чайная фабрика [7]. 

ТО Чайна Тревел предоставляет поездки 

в такие страны как: Китай и остров Хайнань, 

Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Южная Корея, Япония, Филиппины. 

Таким образом, обращая внимание на 

приведенную статистику прошлых лет и 

текущее положение, можно сделать сле-

дующий вывод: туристический бизнес ак-

туален и будет оставаться актуальным. 

Закрытые границы одного государства, 

способствуют открытию границ другого. 

Причины тому следующие: 

 Во-первых, люди всегда будут хотеть 

путешествовать и узнавать что-то новое 

 Во-вторых, туризм является одной из 

самых быстрорастущих отраслей эко-

номики, и многие страны зависят от 

него для своего благосостояния. 

 В-третьих, туризм способствует разви-

тию инфраструктуры и созданию ра-

бочих мест, что положительно сказы-

вается на экономике страны. 

 Наконец, туризм помогает укрепить 

международные связи и способствует 

взаимопониманию между народами.  
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Постоянный рост автомобильного 

парка обусловил увеличение числа пред-

приятий автосервиса, повышение уровня 

их технической оснащенности и профес-

сионализма работников, хотя всего 10–15 

лет назад главная задача немногочислен-

ных автосервисов состояла в выполнении 

самых простых видов работ по обслужи-

ванию незнакомой импортной техники, 

например, операций по замене моторного 

масла или тормозных колодок. 

Существует множественное количе-

ство понятия «автосервис». Вот некото-

рые из них: 

1. Автосервисом называется место, 

где осуществляется технический осмотр 

машины и обслуживание автомобилей, 

также это может быть совокупность из 

нескольких предприятий, которые зани-

маются предоставлением данных услуг 

населению или юридическим лицам [1]. 

2. Автосервис – это вид человеческой 

деятельности, направленный на удовле-

творение потребностей потребителя (ав-

товладельца) посредством оказания инди-

видуальных услуг. Объектами деятельно-

сти являются человек и его потребности в 

индивидуальных услугах [2]. 

Таким образом, автосервис – это вид 

человеческой деятельности, направлен-

ный на оказание населению и предприя-

тиям услуг по продаже автотранспортных 

средств и запасных частей к ним.  

Данная тема актуальна, так как высо-

кое качество обслуживания автомобилей 

необходимо обществу в целом, поскольку 

способствует повышению надежности ав-

тотранспорта, безопасности на дорогах, 

улучшению экологической обстановки.   

Несмотря на обилие автосервисов и 

мастеров как в городе Пенза, так и в дру-

гих российских городах, внутренний 

спрос на авторемонтные услуги остается 

всегда открытым. Количество машин рас-

тет, как новых, так и поддержанных, и все 

они требуют технической поддержки. 

Беспокойство вызывает и большое 

наличие «серых» автомобильных мастер-

ских, когда люди, арендуя какой-то под-

вальчик, ремонтируют автомобили, не 
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выплачивая при этом официальные нало-

ги, не затрачиваясь на сертификацию, ли-

цензию и обучение персонала. Часть этого 

«серого» бизнеса тоже составляет конку-

ренцию официальному автомобильному 

сервису. 

Действительно, в Пензенской области 

имеются хорошие перспективы для разви-

тия сервиса по техническому ремонту ав-

тотранспортных средств. На их дальней-

шее развитие влияет внедрение следую-

щих основных технологий: 

 электрические силовые установки для 

самых разнообразных видов транс-

портных средств; 

 автоматизированные и автоматические 

системы активной безопасности 

транспортных средств; 

 интернет, в том числе интернет с под-

ключением автомобилей;  

 электронная навигация; 

 автоматические видеофиксации нару-

шений и другие технологии обеспече-

ния безопасности дорожного движения 

в составе дорожной инфраструктуры; 

 электронные коммуникации между 

автопроизводителем, автосервисом и 

клиентом, в том числе в интерактив-

ном режиме;  

 программные технологии поддержки 

процессов и выстраивания эффектив-

ного взаимодействия автомобильного 

сервиса, его поставщиков и клиентов. 

Для того, чтобы разобраться в пробле-

ме официальной регистрации автобизнеса, 

рассмотрим положительные и отрица-

тельные стороны данной процедуры.   

К преимуществам регистрации бизне-

са относятся: 

1. Надёжность. Автовладелец всегда 

будет нуждаться в профессиональных ав-

томастерских. Ведь сейчас автомобиль – 

это не только роскошь, но и обязательное 

средство для передвижения людей и ба-

гажа. Поэтому посетителю таких автосер-

висов будет интересовать в первую оче-

редь гарантия на ремонт и услуги. 

2. Доверие. Время от времени любой 

транспорт нуждается в техническом 

осмотре и обслуживании. Предоставление 

гарантии на ремонтные услуги сильно 

влияет на доверие клиентов. Именно за 

это посетители будут уважать данную ав-

томастерскую и рекомендовать своим 

знакомым. 

3. Постоянная прибыль. Большинство 

клиентов будут рекомендовать автосервис 

другим людям, поэтому клиентская база 

расширится. Именно это поспособствует 

существенному поднятию прибыли.  

4. Престиж. Открытие своего дела – 

это смелый поступок, требующий посто-

янного внимания и времени. При выпол-

нении качественной и добросовестной ра-

боты появятся новые возможности заре-

комендовать себя с лучшей стороны. 

5. Быстрая окупаемость. Ведение 

данного бизнеса, можно сказать, «золотая 

жила». Ведь такой бизнес может окупить-

ся уже в ближайшие два-три месяца, по-

сле начала работы [3]. 

Нами было проведено исследование с 

целью определения причин нахождения 

автомобильного бизнеса в «серой зоне». 

Было опрошено 6 владельцев автосервиса, 

официально не зарегистрированного.  

К минусам регистрации бизнеса вла-

дельцы автомобилей относят: 

1. Конкуренция. Конкуренция будет 

всегда и везде. На неё уходит много вре-

мени и денежных средств.  

2. Затраты на бизнес. Ни для кого не 

секрет, что при оформлении документов 

на регистрацию бизнеса понадобится по-

тратить большую часть денежных средств 

на оборудование для ремонтных услуг, 

аренду или создания отдельного помеще-

ния, а также на  запчасти. 

3. Сезонность. В зависимости от по-

годных условий число посещений авто-

сервиса может значительно уменьшиться. 

4. Риск. Все разновидности рисков 

входят в одну большую проблему. 

Например, при скупке у оптового продав-

ца некачественных или бракованных авто-
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запчастей есть огромный риск потерпеть 

убытки организации. Поставив некаче-

ственную запасную часть на машину сво-

его посетителя, появляется риск потери 

ранее заработанной репутации. 

5. Безопасность специалистов. За без-

опасность рабочих отвечает само пред-

приятие. В случае травмирования сотруд-

ника на рабочем месте организация обяза-

на оплатить ему больничный.  

6. Наблюдение со стороны государ-

ства. Местные органы власти будут тща-

тельно наблюдать за всеми действиями, 

связанными со станцией технического об-

служивания. 

7. Поддержание имиджа. Любой 

негативный отзыв на сайте данного авто-

сервиса может сильно изменить дальней-

шее развитие бизнеса. Весь наработанный 

годами авторитет предприятия может раз-

рушиться в один миг. 

8. Время. Организация любого бизне-

са подразумевает огромные затраты вре-

мени, особенно на начальных стадиях 

развития предприятия. 

Опираясь на все плюсы и минусы раз-

вития автобизнеса, можно сделать вывод, 

что его создание и организация подойдёт 

далеко не каждому человеку. Создание 

бизнеса – это всегда риск, и никаких га-

рантий на его положительное развитие тут 

быть не может.  

Таким образом, если соответствовать 

соблюдению определённых правил, а 

также при личном присутствии контроли-

ровать и следить за всем происходящим 

на территории предприятия, то можно 

миновать многие проблемы, и тем самым, 

организовать прибыльный бизнес по ре-

монту автомобилей уже на первых этапах 

развития. 
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Проблема текучести кадров является 

более чем актуальной для сегодняшнего 

бизнеса. Молодые юноши и девушки «вы-

держивают» в среднем около восьми ме-

сяцев работы на одном предприятии. 

Причины таких коротких контрактов 

кроются в следующем: высокая конкурен-

ция, низкая заработная плата, сложные 

отношения с начальством, желание реали-

зоваться в другой сфере и так далее.  

Нами было проведено исследование в 

10 кофейнях г. Пензы, опрошено 20 бари-

ста по поводу их недовольства условиям 

труда. Респонденты отмечают следующие 

причины неудовлетворенности условиями 

работы в кофейне: одной из главных при-

чин они называют физическую и эмоцио-

нальную перегрузку. 

Стоит отметить, что зачастую в обще-

ственном питании смена длится по 12 ча-

сов, что уже является очень большой 

нагрузкой. Руководство кофеен любит 

экономить на сотрудниках, ставя одного 

человека в смену. Получается так, что че-

ловек не просто не успевает отдохнуть, у 

него порой нет возможности выйти в туа-

летную комнату или съесть свой обед. У 

большинства работников общественного 

питания появляются заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, потому что они 

либо не успевают поесть за день ни разу, 

либо настолько спешно всё съедают в пе-

рерыве между гостями, что не могут по-

нять момент насыщения, который скорее 

всего наступит намного раньше, чем че-

ловек закончит прием пищи. 

Также сфера общественного питания 

подразумевает очень близкий контакт с 

гостями, поскольку работник обязан иде-

ально сделать все по их запросу: «В меру 

сладко, в меру горячо» и так далее. Для 

многих людей должен стать актером, кото-

рый четко подстраивается под настроение. 

Это ужасно выматывает, и к концу дня не 

хочется разговаривать уже ни с кем. 

Пути решения: руководство должно 

стараться сделать максимально приятны-

ми условия труда. В смене должен рабо-
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тать не один человек, а два и более, чтобы 

они могли ненадолго сменять друг друга, 

как минимум для удовлетворения основ-

ных биологических потребностей или вы-

полнять разные обязанности. Мы считаем, 

что руководство кофеен должно стараться 

эмоционально поддержать своих сотруд-

ников, а в идеале необходимо позаботить-

ся о питании своих подчиненных, потому 

что, имея график 2/2, во второй день сме-

ны уже нет возможности приготовить себе 

обед, и приходится либо тратиться, поку-

пая готовую еду, либо голодать. Учиты-

вая, что в основном в этой сфере работают 

студенты, они выбирают 2 вариант. 

Следующей причиной неудовлетво-

ренности условиями работы в кофейнях 

респонденты называют недовольство за-

работной платой. 

Большинство работодателей объясня-

ют причины маленькой ставки как не ос-

новную составляющую заработной платы, 

обещают премии, которые будут строить-

ся из дополнительных продаж и повыше-

ния среднего чека. Из-за этого работник 

чувствует давление от продаж, ему при-

ходится искусственно выдумывать систе-

му завышения среднего чека. Если в од-

ной смене начинают так делать, то прихо-

дится делать так всем, чтобы средний чек 

стал высоким; делается это просто: не-

сколько заказов вбивается в один чек. Это 

причиняет дискомфорт работникам, так 

как нужно четко помнить заказы, которые 

были осуществлены, и появляется слож-

ность работы с кассой. Как следствие, это 

плохой стимул для повышения продаж и 

повышения заработной платы. Также ча-

сто в сфере общественного питания ак-

центируют внимание на ежедневно полу-

чаемых чаевых, при этом совершенно за-

бывают, что в России на сегодняшний 

день нет культуры чаевых. Мы не при-

выкли переплачивать сверх чека, лучше 

мы заплатим на 10 рублей больше в чек, 

чем вспомним о чае для работника. Здесь 

есть еще одна проблема – отсутствие 

наличных средств у людей, сейчас все пе-

реходят на карты или оплату QR-кодами, 

и даже если и есть желание дать чаевые 

работнику, просто нет возможности это 

сделать. Для этого нужен специальный 

QR-код или позиция в кассе. 

Пути решения: сделать саму ставку 

больше, чтобы человек работал, зная, за 

что он работает, чтобы он не думал о по-

стоянных дополнительных продажах или 

какой-то хитрости, чтоб обмануть свое 

начальство.  

Одной из основных причин неудовле-

творенности условиями работы в кофей-

нях респонденты называют отсутствие 

четкого регламента труда. 

Устраиваясь в ту или иную организа-

цию, человек приходит на конкретную 

должность с узким спектром задач, а в 

действительности он намного шире. Рас-

смотрим конкретнее на примере бариста. 

Эта должность подразумевает работу, свя-

занную с умением правильно приготовить 

кофе, работать с кофемашиной, но ему 

также вменяется в должностные обязан-

ности чистка рабочего пространства, со-

здание дополнительных напитков, работа 

с десертами, консультирование гостей по 

стеллажу с кофе, если такой имеется. При 

этом, гонясь за экономией, руководство 

наделяет бариста должностными обязан-

ностями кладовщиков, уборщиков и так 

далее. Даже при большом наплыве гостей 

нужно следить за залом, и, если что-то не 

так, срочно бросать свою работу и скорее 

бежать с тряпкой и шваброй отмывать 

всю кофейню. Это отвлекает от работы и 

вызывает дискомфорт. 

Пути решения: понимать, что на раз-

ный вид работы нужны разные работники 

или модернизация условий труда. Напри-

мер, покупка посудомойки быстро оку-

пится, при этом бариста не будет с ужа-

сом ждать закрытия смены, потому что 

нужно мыть питчеры с труднодоступными 

местами и тратить на это достаточно мно-

го времени. 

Следующей причиной неудовлетво-

ренности условиями работы в кофейнях 

респонденты называют отсутствие моти-

вации труда и профессионального роста. 
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Зачастую в данной сфере для работника 

нет никакого развития. Он может прора-

ботать в организации несколько лет, при 

этом никак не повысится в должности, у 

него не повысится заработная плата. Мо-

тивации работать на долгий срок нет ни-

какой. Тем более официально почти нико-

гда таких работников не оформляют, 

вследствие чего у них нет никаких гаран-

тий ни на отпуск, ни на больничный и так 

далее.  

Пути решения: мы считаем, что бари-

ста должны получать вознаграждение в 

виде премий не за высокий чек, а в зави-

симости от того, сколько человек прора-

ботал в организации. Если ему нужно 

официальное оформление, то нужно ему 

его предоставить. 

В результате проведенного исследова-

ния мы считаем, что работодателям обще-

ственного питания стоит понимать, что 

они берут на работу не четко запрограм-

мированных роботов, а обычных, живых 

людей, которым приятно, что их ценят, о 

них каким-либо образом заботятся, тогда 

и работники будут относиться совершен-

но по-другому к своим обязанностям, да-

же дополнительным. Хочется верить, что 

рано или поздно работодатель поймет, что 

не зря старался филигранно варьировать 

при контакте со своими работниками, мы 

уверены, что при выполнении вышепере-

численных рекомендаций текучка кадров 

в данной сфере заметно уменьшится. 
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Актуальность данного исследования 

заключается в том, что в последнее деся-

тилетие именно социальные сети стали 

катализатором продаж товаров или услуг. 

Благодаря ним компании и бренды могут 

взаимодействовать с потребителями на 

принципиально новом уровне, создавать 

персонализированные предложения и чет-

ко отсеивать свою целевую аудиторию.  

Социальные сети (сокр. соцсеть) – это 

интернет-сервисы, предназначенные для 

общения людей. С их помощью можно 

обмениваться сообщениями, фотография-

ми, видео, создавать свои страницы и 

группы, искать друзей и знакомых.  

Реклама – это информация, распро-

страняемая с целью привлечения внима-

ния к объекту (товару, услуге, идее) и 

увеличения его популярности и продаж. 

Главное преимущество рекламы в со-

циальных сетях – это возможность тарге-

тирования. Это значит, что можно настро-

ить свою рекламу так, чтобы она показы-

валась определенной аудитории. Это поз-

воляет более эффективно использовать 

бюджет и получать больше конверсий от 

рекламы. 

Для анализа рекламы строительных 

компаний в г. Пенза, рассмотрим профили 

компаний в социальной сети «Вконтакте»: 

1. «ГК Территория жизни». 

Компания активно использует рекламу 

для привлечения внимания к своим объек-

там. Они предлагают акции, скидки и спе-

циальные предложения на квартиры, дома 

и земельные участки. В рекламе исполь-

зуются яркие изображения, видео и инфо-

графика. Количество подписчиков группы 

составляет 10 500 человек. Описание со-

общества в полной мере дает представле-

ние о деятельности компании. В сообще-

стве включены сообщения, администратор 

на связи 24/7. Активность в публикациях 

составляет 23,6 %. Среднее время между 

публикациями сейчас равно 13 часов. В 

сообществе подключен раздел «товары», 
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это позволяет легко и быстро узнать цены 

на товары и действующие акции.   

2. Строительная группа «Рисан». 

Компания делает акцент на надежно-

сти, качестве и доступности своих объек-

тов. Реклама содержит фотографии гото-

вых объектов, а также информацию о 

планировках, стоимости и акциях. Коли-

чество подписчиков группы составляет 

6000 человек. Описание сообщества в 

полной мере дает представление о дея-

тельности компании. В сообществе вклю-

чены сообщения, администратор на связи 

24/7. Активность в публикациях составля-

ет 13,2 %. Среднее время между публика-

циями сейчас равно 52 часа. В сообществе 

подключен раздел «товары», это позволя-

ет легко и быстро узнать цены на товары и 

действующие акции.   

3. Строительный холдинг «Термодом».  

Активно продвигает свои объекты в 

социальных сетях, предлагая различные 

акции и скидки. В их рекламе преоблада-

ют яркие изображения, подробные описа-

ния объектов и информация о местополо-

жении. Количество подписчиков группы 

составляет 2300 человек. Описание сооб-

щества в полной мере дает представление 

о деятельности компании. Активность в 

публикациях составляет 10,5 %. Среднее 

время между публикациями сейчас равно 

36 часов.  

В результате исследования соцсетей 

строительных компаний, предлагаем сле-

дующие рекомендации SMM маркетинга 

для продвижения своих товаров и услуг: 

1. Определение целевой аудитории:  

Строительная компания должна опре-

делить свою целевую аудиторию. Это мо-

гут быть потенциальные клиенты, потен-

циальные партнеры или профессионалы в 

области строительства. 

2. Создание интересного и информа-

тивного контента:  

Важно создавать контент, который бу-

дет полезен и интересен целевой аудито-

рии. Это может быть информация о новых 

строительных технологиях, обзоры рынка, 

советы по выбору строительных материа-

лов, информация о текущих и будущих 

проектах компании и т.д. 

3. Регулярное обновление контента:  

Чтобы поддерживать интерес аудито-

рии, необходимо регулярно обновлять 

контент. Это поможет привлечь внимание 

новых пользователей и удержать старых. 

4. Использование опросов и исследо-

ваний:  

Опросы и исследования могут помочь 

узнать потребности и предпочтения целе-

вой аудитории.  

5. Использование таргетированной ре-

кламы:  

Можно использовать таргетированную 

рекламу для привлечения новой аудито-

рии и увеличения продаж. 

6. Сотрудничество с блогерами и ин-

флюенсерами: 

Сотрудничество с популярными бло-

герами и инфлюенсерами может привлечь 

новую аудиторию и увеличить узнавае-

мость бренда. 

7. Участие в мероприятиях и акциях: 

Участие в тематических мероприятиях 

и акциях может привлечь внимание по-

тенциальных клиентов и партнеров. 

8. Разработка системы лояльности:  

Разработка программы лояльности для 

постоянных клиентов может стимулиро-

вать их к повторным покупкам и реко-

мендациям компании своим знакомым. 

9. Мониторинг конкурентов:  

Мониторинг конкурентов поможет 

понять, что работает у них, и использо-

вать эти идеи для улучшения своей SMM-

стратегии. 

Таким образом, изменение SMM стра-

тегии поможет строительным компаниям 

г. Пенза увеличить узнаваемость бренда, 

привлечь новых клиентов, повысить их 

лояльность, расширить рынок, получать 

качественную обратную связь, управлять 

репутацией и увеличить продажи. В со-

временном мире реклама в социальных 

сетях – неотъемлемая часть правильной 

рекомендации своего товара или услуги, 
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это обязательное условие для выигрыш-

ной позиции на рынке.  
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Визовый центр – это специализиро-

ванное учреждение, которое помогает 

гражданам оформить въездные документы 

для посещения иностранных государств. 

Услуги включают помощь в оформлении 

не только виз, но и гражданства, вида на 

жительство, поиске работы за границей. В 

статье рассмотрим основные преимуще-

ства обращения в визовый центр и осо-

бенности его работы. 

Основным преимуществом визового 

центра является профессионализм и опыт. 

Сотрудники визовых центров имеют глу-

бокие знания и бесценный опыт в сфере 

оформления виз. Они знакомы с требова-

ниями и процедурами въезда в разные 

страны, что снижает риск ошибок и за-

держек при подаче документов. Обраща-

ясь к специалистам, вы экономите своё 

время, нервы и силы. Работники центра 

берут на себя все формальности, осво-

бождая клиента от лишней нагрузки и не-

нужных хлопот.  

Визовые центры предоставляют широ-

кий спектр услуг. Услуги визовых цен-

тров по оформлению виз, включают сле-

дующие услуги: помощь в заполнении ан-

кет, перевод документов, фотографирова-

ние и консультации по вопросам путеше-

ствия и пересечения границ. Такие орга-

низации предлагают полное сопровожде-

ние документов в процессе получения 

гражданства, ВНЖ, работы за границей, 

оформления карт АТЭС.  

Надежность и безопасность являются 

основным плюсом визовых центров, ведь 

они следуют порядку, установленному в 

международных протоколах, обеспечивая 

надёжность и безопасность при обработке 

конфиденциальных данных и документов. 

Визовые центры используют современные 
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системы защиты информации и соблюдают 

все необходимые меры предосторожности. 

Большинство визовых центров за до-

полнительную плату предлагают услуги по 

ускорению подачи документов. Например, 

запись в консульство с помощью специ-

альной программы-бота, занос документов 

курьером без очереди. Это особенно по-

лезно для тех, кто планирует поездку в 

ближайшее время или столкнулся с 

непредвиденными обстоятельствами. 

Главным положительным моментом 

любого визового центра является удоб-

ство и доступность. Визовые центры 

обычно располагаются в удобных и лег-

кодоступных местах, что облегчает про-

цесс подачи документов. Многие из них 

предлагают онлайн-сервисы для заполне-

ния анкет и отслеживания статуса заявки 

в режиме реального времени. 

Для предпринимателя организовать 

работу такого предприятия, как визовый 

центр, достаточно легко. Необходимо за-

регистрировать кампанию, определить 

страны, с которыми она будет работать, 

найти подходящее помещение и нужную 

технику, нанять персонал. Сначала будет 

достаточно небольшого офиса с парой 

столов и ноутбуков, принтером-сканером, 

эквайрингом, стульями для посетителей, 

шкафом, сейфом для документов и двух 

сотрудников для работы 5/2 или посменно 

2/2. Это требует сравнительно небольших 

материальных вложений. Для ускорения 

обучения персонала и налаживания про-

цесса работы можно приобрести франши-

зу. Хорошим дополнением будут догово-

ры с туристическими фирмами и авиа-

компаниями. Сотрудничество с ними поз-

волит предложить клиенту полный ком-

плекс услуг.  

Сейчас многие наиболее популярные 

для туристических и деловых поездок 

направления требуют наличие визы, и во-

прос о том, как быстро и без проблем её 

оформить, остается актуальным.  

Главным требованием к организации 

работы визового центра остаётся макси-

мальный комфорт каждого клиента, от-

сутствие очередей и быстрое оформление 

необходимых пунктов.  

В современном мире обращение в ви-

зовый центр – это эффективный способ 

упростить и ускорить процесс оформле-

ния въездных документов, сэкономить 

время и силы, а также получить каче-

ственные услуги от профессионалов. 
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Актуальность проблемы, затронутой в 

данной статье, связана с тем направлени-

ем, в котором движется современное об-

разование и воспитание. Так, в «Страте-

гии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года» отдельное внимание уделя-

ется увеличению роли родителей в про-

цессе воспитания и обучения детей. В 

рамках поддержки семейного воспитания 

Правительство РФ планирует создание 

условий для просвещения и консультиро-

вания родителей по различным правовым 

и психолого-педагогическим вопросам. 

В связи с этим возникает вопрос: како-

ва же в действительности роль родителей 

в воспитании детей на настоящий мо-

мент? И какой она должна быть с точки 

зрения законодательства? 

Известно, что многие педагоги в своей 

практике сталкиваются с неисполнением 

родителями своих обязанностей, посколь-

ку многие из них считают, что практически 

всему ребенка должна научить образова-

тельная организация. Зачастую родители 

обучающихся выдвигают высокие требо-

вания к педагогам, ссылаясь на закон об 

образовании и иные нормативные доку-

менты, однако, далеко не все они хорошо 

знают собственные обязанности перед 

своими детьми и перед образовательным 

учреждением, как и реальный перечень 

обязанностей педагогических работников. 

Чтобы уточнить актуальный перечень 

обязанностей родителей обучающихся, 

мы проанализировали Конституцию РФ, 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

(Далее – Закон об образовании), Семей-

ный Кодекс РФ, Кодекс об администра-

тивных правонарушениях РФ, а также не-

сколько Уставов отдельных образователь-

ных организаций. 

В Конституции РФ в рамках данной 

проблемы лишь упоминается обязатель-

ность для всех основного общего образо-
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вания, а также обязанность родителей 

обеспечить своим детям его получение.  

Закон об образовании, в свою очередь, 

дополняет это положение несколькими 

пунктами. Во-первых, в нем указано, что 

родители несовершеннолетних детей 

имеют преимущественное право на обу-

чение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Кроме того, они обязаны 

заложить основы физического, нравствен-

ного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка.  

Помимо прочего, родители обязаны 

соблюдать правила внутреннего распо-

рядка образовательной организации и 

требования локальных нормативных актов 

о режиме занятий обучающихся. В Законе 

об образовании также присутствует упо-

минание о юридической ответственности 

за неисполнение данных положений. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что 

школа действительно должна учить ре-

бенка вообще всему, ведь никакой кон-

кретики, проясняющей, что входит в ука-

занные «основы физического, нравствен-

ного и интеллектуального развития ре-

бенка», здесь не дается. 

К сожалению, ни Семейный Кодекс 

РФ, ни другие нормативно-правовые акты 

не проясняют ситуацию. В основном, эти 

документы повторяют положения Закона 

об образовании. В связи с этим было ре-

шено проанализировать Уставы отдель-

ных школ г. Пензы. Нами было проанали-

зировано 40 Уставов общеобразователь-

ных школ. Практически во всех Уставах 

повторяются положения «Закона об обра-

зовании РФ», и только в немногих из них, 

а именно: МБОУ СОШ № 65, МБОУ 

СОШ № 66 им. В.А. Стукалова и МБОУ 

СОШ № 19, были найдены некоторые до-

полнительные пункты. К ним относятся: 

обязанность посещать родительские со-

брания, являться в школу по вызову педа-

гогов, возмещать материальный ущерб, 

причиненный ребенком, вовремя оплачи-

вать дополнительные образовательные 

услуги и уведомлять школу о болезни или 

другой причине отсутствия ребенка. 

Так как в Уставах школ не было 

найдено достаточное количество положе-

ний для разграничения обязанностей ро-

дителей и школы, было решено также 

рассмотреть Правила внутреннего распо-

рядка, существующие в колледжах г. Пен-

зы. Как оказалось, в колледжах обязанно-

сти родителей практически не прописы-

ваются, хотя удалось найти два таких по-

ложения в Правилах внутреннего распо-

рядка Пензенского областного медицин-

ского колледжа. Сюда относится обязан-

ность покупать обучающимся необходи-

мую одежду и контролировать внешний 

вид ребенка перед выходом в колледж. 

Впрочем, это скорее относится к специ-

фике профессии, которую дает медицин-

ский колледж. 
Однако несмотря на расплывчатость 

требований, в Кодексе об административ-

ных правонарушениях предусмотрены 

меры наказания за их неисполнение – 

снова в довольно общей формулировке. 

При этом самое большее, что грозит в та-

ком случае родителям – штраф до 500 

рублей и/или постановка семьи на профи-

лактический учет (что, однако, является 

чуть более действенной мерой, а также 

способом педагога обезопасить себя юри-

дически). 

На основании данных исследований 

нами было решено провести опрос среди 

родителей обучающихся, чтобы выяснить, 

насколько хорошо они осведомлены о 

своих обязанностях в свете даже тех не-

многих положений законодательства, что 

существуют по данному вопросу. 

В опросе приняли участие 40 родите-

лей общеобразовательных школ г. Пензы. 

По результатам опроса были получены 

следующие данные: все опрошенные счи-

тают, что преимущественное право на 

воспитание детей имеют в первую оче-

редь родители. 83 % из них отмечают, что 

именно школа помогает родителям в вос-

питании, а не наоборот. Мнения респон-

дентов разделяются при выборе ответа на 

вопрос о том, какой уровень образования 

является обязательным – более 70 % вы-
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брали неверный ответ (среднее общее 

образование). 92 % опрошенных знают, 

что именно включает обязанность роди-

телей в обеспечении получения образо-

вания, 85 % – до каких пор родители 

несут обязательства в отношении своих 

детей, 88 % – чем грозит неисполнение 

родителями своих обязанностей в сфере 

образования. Заметно разнятся мнения 

родителей о том, что конкретно входит в 

обязанности школы по воспитанию и 

развитию детей. 

По результатам опроса можно сделать 

вывод, что свои права опрошенные знают 

гораздо лучше и точнее, нежели обязан-

ности. Родители средне осведомлены о 

своих обязательствах перед образователь-

ной организацией, как и об обязанностях 

школы перед обучающимися и их родите-

лями. При этом свои обязанности они 

склонны преуменьшать, в то время как 

обязанности образовательной организа-

ции – преувеличивать. 

Однако, и в сложившихся обстоятель-

ствах возможно предпринять некоторые 

шаги, которые смогут способствовать во-

влечению родителей в учебный процесс. 

В качестве мер для решения данной про-

блемы можно предложить: 

 проведение педагогических советов в 

общеобразовательных школах г. Пен-

зы с участием юридических консуль-

тантов для разъяснения и уточнения 

нормы и меры родительского участия 

в обучении и развитии обучающихся; 

 организация просвещения и информа-

ционного оповещения родителей в 

сфере их прав и обязанностей при по-

мощи Интернет-ресурсов образова-

тельных организаций. 

Таким образом, решать существующую 

проблему целесообразно в долгосрочной 

перспективе, с внесением изменений и до-

полнений в существующие нормативно-

правовые акты. Кроме того, очевидна 

необходимость не только психолого-

педагогического, но также и правового 

просвещения родителей обучающихся. 
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Использование кейс-технологии в обу-

чении позволяет уменьшить разрыв между 

теорией и практикой, а также позволяет 

обучить слушателей способностям:  

 оценить ситуацию;  

 выбрать и организовать ключевую ин-

формацию;  

 правильно сформулировать запросы;  

 определять запросы и возможности;  

 прогнозировать пути развития ситуа-

ции;  

 взаимодействовать с другими управ-

ляющими;  

 принимать решения в условиях не-

определённости;  

 уметь критиковать;  

 конструктивно реагировать на критику.  

Кейс-технология предоставляет воз-

можность: демонстрировать практическое 

применение теоретических знаний, уви-

деть и осмыслить проблему, развивать 

практические навыки решения проблем, 

получить навыки отслеживания взаимо-

связи между различными частями инфор-

мации, исследовать альтернативные под-

ходы, связанные с ситуацией; сверять себя 

с другими, обмениваться с ними мнения-

ми, развивать свою мотивированность к 

участию и коммуникационные навыкам.  

Применение кейс-технологии позволя-

ет обучающемуся:  

 развивать критическое мышление;  

 учит быть объективным;  

 передаёт опыт, подкреплённый теорией;  

 помогает сформировать новое видение 

самой ситуации;  

 позволяет учесть наличие и влияние 

имеющих место в ситуации обстоя-

тельств;  

 учит быть восприимчивым к другому 

мнению.  

Целью кейс-технологии является обу-

чение студентов решать проблемы, но не 

передавать знания. Кейсы также являются 

важным шагом на пути к построению 

партнёрских отношений между универси-

тетами и предприятиями» [4, с. 8]. 
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Можно выделить следующие цели и 

области применения «анализа кейса»:  

 закрепление знаний, полученных на 

предыдущих занятиях (после теорети-

ческого курса); 

 отработка навыков практического ис-

пользования концептуальных схем и 

ознакомление слушателей со схемами 

анализа практических ситуаций (в ходе 

семинарских занятий, в процессе ос-

новного курса подготовки);  

 отработка навыков группового анализа 

проблем и принятие решений (в рам-

ках тренинговых процедур);  

 экспертиза знаний, полученных слу-

шателями в ходе теоретического курса 

(в конце программы обучения);  

 развитие навыков анализа и критиче-

ского мышления.  

Следует стремиться к тому, чтобы все 

работы, выполняемые студентами, начи-

ная с курсовых работ, имели практиче-

скую направленность, были посвящены 

решению определенной проблемной ситу-

ации. Обучение с использованием кейс-

технологии позволяет студентам развивать 

необходимые навыки, помогает овладеть 

методами диагностического анализа и 

разработки вариантов действий для реше-

ния проблемной ситуации. 

В целом кейс-технология позволяет: 

 принимать верные решения в условиях 

неопределенности; 

 разрабатывать алгоритм принятия ре-

шения; 

 овладеть навыками исследования си-

туации; 

 разрабатывать план действий; 

 применять полученные теоретические 

знания на практике; 

 учитывать точки зрения других специ-

алистов. 

Главное, эта технология способствует 

развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, прививает навы-

ки решения практических задач.  

Из зарубежного опыта известно, что 

эффективность кейс-технологии возраста-

ет, если он используется поэтапно, т.е. с 

первого уровня сложности ситуаций по-

степенно доводится до третьего, наиболее 

сложного.  

Обучение с использованием «ситуации 

побуждает студентов занимать активную 

позицию, формирует умение взять на себя 

ответственность за свои решения, тем са-

мым внося свою лепту в изменение психо-

логии людей, которым предстоит работать 

в условиях рыночной экономики» [3, с. 21]. 

Технология изучения проблемных си-

туаций широко используется в практике 

преподавания менеджмента с целью при-

менения студентами полученных теорети-

ческих знаний на практике. Достоинство 

данной технологии еще и в том, что она 

позволяет вовлечь студентов в процесс об-

суждения пройденных тем. Кейсы также 

чрезвычайно полезны для обобщения по-

лученных знаний и умений при исследова-

ниях, базирующихся на фактах реальной 

жизни. Тем не менее технология изучения 

«кейсов» воспроизводит жестко контроли-

руемую обстановку и не может обеспечить 

динамичную, «живую» ситуацию.  

Одной из главных особенностей рабо-

ты с кейсами является их широкий меж-

дисциплинарный характер. При этом в от-

личие от учебных задач в подобных ситу-

ациях отсутствует чётко выраженный 

набор исходных данных, которые необхо-

димо использовать для получения един-

ственно правильного решения.  

Таким образом, обеспечивается разви-

тие самостоятельности и инициативности, 

умение ориентироваться в широком круге 

вопросов, связанных с различными аспек-

тами управления и исследований в эконо-

мике. Применение технологии конкрет-

ных ситуаций формирует про активное 

мышление, способствует выработке навы-

ков коллективной работы и аналитическо-

го мышления.  

Большинство менеджеров, обучавших-

ся с кейс-технологии, констатируют высо-

кую практическую эффективность полу-

ченного образования. В настоящее время 
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ситуация вокруг предприятий постоянно 

меняется и не всегда в лучшую сторону.  

Кейсы очень близки к имитационным 

играм, поскольку имитационные игры 

служат задачам ситуационного анализа и 

диагностики. Оценка и прогноз выступа-

ют как продукты игры. Кейсы отличаются 

от привычных для нашего студента задач, 

что вызывает множество трудностей. Дело 

в классическом обучении в школе, уни-

верситете – задачи, в которых есть чёткий 

вопрос, формула для решения и один от-

вет. Это мешает студенту сосредоточиться 

на правильном восприятии «кейса». Ведь 

в бизнесе не всегда существует правиль-

ное единственное решение. Занятия по 

«анализу кейса ориентированы на исполь-

зование и практическое применение зна-

ний, полученных в период теоретической 

подготовки, а также умений, опирающих-

ся на предыдущий опыт практической де-

ятельности слушателей» [2, с. 11]. 

Кейсы полезны тем, что они:  

 позволяют оценить кандидата при 

приеме на работу более точно, чем при 

стандартном собеседовании или ис-

пользовании вопросников – позволяют 

выявить творческий/лидерский и про-

чий потенциал сотрудника во время 

аттестации. Какой из потенциалов бу-

дет выявлен – зависит от содержимого 

кейсов и их цели;  

 моделируют проблемную ситуацию, на 

которой участники учатся; 

 позволяют найти новое решение к ре-

альной проблеме, увидеть ситуацию 

по-новому, или донести новое видение 

до руководства. 

Таким образом, в статье рассмотрели 

возможности кейс-технологий, определе-

ны цели и области применения кейса, 

условия эффективного применения кейс-

технологии, выявлены этапы сложности 

работы с кейсами. Особое внимание уде-

лено одной из главных особенностей ра-

боты с кейсами – широкий междисципли-

нарный характер.  
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«Изучение проблем творчества, твор-

ческого мышления, творческой личности 

все более перемещается в центр внимания 

психологов и педагогов, находя достаточ-

ное отражение в работах таких ученых, 

как Р. Арнхейма, М. Е. Дуранова, 

Е. П. Ильина, З. А. Калмыковой, 

А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева, 

Т. Тейло, O. K. Тихомирова и др. 

Педагогические идеи развития творче-

ских способностей личности в творческой 

деятельности исследовались Л. С. Выгот-

ским, А. Н. Леонтьевым, А. И. Матюшки-

ным, Л. А. Пономаревым, Л. М. Фридман 

и другими учеными» [1]. 

Одним из главных условий развития 

творческих способностей является созда-

ние благоприятной атмосферы, способ-

ствующей появлению новых идей. Педа-

гог должен поощрять студентов браться за 

трудные задания, тем самым развивая их 

мотивацию и настойчивость. 

Подготовка высококвалифицирован-

ного специалиста, востребованного в ры-

ночных условиях, способного самостоя-

тельно принимать решения в рамках про-

фессиональных компетенций, является 

основной задачей каждого преподавателя.  

«В настоящее время значительно из-

менился контингент студентов и совсем 

не в лучшую сторону. Студенты становят-

ся более пассивными в своей деятельно-

сти и не проявляют интерес не только к 

общим дисциплинам, но и к профессио-

нальным, которые непосредственно свя-

заны с их будущей профессией» [3].  

В то же время студенты живут в 

огромном информационном пространстве. 

Однако то, что они получают от СМИ, не 

всегда полезно (хотя и очень интересно). 
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В этой ситуации методы обучения, кото-

рые преподаватели выучили несколько 

лет назад, больше не эффективны. Чтобы 

создать специалиста «нового поколения», 

сегодня невозможно не внедрить новые 

формы и методы обучения.  

Методы обучения – это приемы и 

средства, с помощью которых осуществ-

ляется развитие творческих способностей 

студента. 

Рассмотрим классификацию методов 

по Ю. К. Бабанскому [5]. 

При целостном подходе необходимо 

выделить три большие группы методов 

обучения: 

1) Методы организации и осуществле-

ния учебно-познавательной деятельности;  

2) Методы стимулирования и мотива-

ции учебно-познавательной деятельности;  

3) Методы контроля и самоконтроля. 

Подробней рассмотрим каждые из методов. 

Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности: 

словесные (рассказ, лекция, беседа и др.) 

и наглядные методы (можно подразделить 

на две большие группы: методы иллю-

страций и демонстраций.) обучения; ин-

дуктивные и дедуктивные методы обуче-

ния; репродуктивные и проблемно-

поисковые методы обучения и метод са-

мостоятельной работы. 

Методы стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности в 

свою очередь делятся: метод стимулиро-

вания интереса к учению (познавательные 

игры, учебные дискуссии, создание ситу-

ации занимательности) и метод стимули-

рования долга и ответственности (убеж-

дение, предъявление требований, поощре-

ние и порицание, упражнения в выполне-

нии требований). 

Активные методы обучения – это спо-

собы укрепления обучения и когнитивных 

способностей студентов, которые побуж-

дают их интенсивно мыслить в процессе 

усвоения учебного материала, когда акти-

вен не только преподаватель, но и обуча-

ющийся. Активизация умственной и твор-

ческой деятельности студента осуществ-

ляется с помощью таких форм обучения, 

как: ролевое обучение, уроки-семинары, 

урок-конференция. 

Остановимся на нескольких формах и 

рассмотрим их более подробно. 

Многие преподаватели обратили вни-

мание на эффективность использования 

ролевых игр в процессе обучения. «Экс-

перт по этому вопросу Д. Б. Эльконин 

предлагает игре три важные для человека 

функции: средство развития мотивацион-

ной сферы – потребность, средство разви-

тия умственных действий и средство раз-

вития мотивационного поведения» [3]. 

Ролевые игры – одна из основных тех-

ник в интерактивных классах. В ролевой 

игре участникам предлагается примерить 

на себя роль другого человека или «сыг-

рать» определенную проблемную ситуа-

цию. Подобные названия (имитации, де-

ловые игры, моделирование) также ис-

пользуются для обозначения техник этого 

типа. Эти методы способствуют развитию 

навыков критического мышления, комму-

никативных навыков, навыков решения 

проблем, выработки различного поведе-

ния в проблемных ситуациях, поощрения 

понимания, сочувствия к другим людям. 

Ролевые игры – эффективный метод 

обучения практическим навыкам работы, 

он используется для решения сложных 

задач освоения новых материалов, за-

крепления и развития творческих способ-

ностей, а также для формирования общих 

академических навыков.  

Это дает студентам возможность по-

нимать и изучать учебный материал с раз-

ных позиций. Социальная значимость ро-

левых игр заключается в том, что в про-

цессе решения тех или иных задач активи-

зируются не только знания, но и разраба-

тываются коллективные формы общения.  

Многие студенты могут изначально 

стесняться участия в ролевой игре, однако 

в большинстве случаев во время работы ее 

сменяет уверенность в себе и желание со-

трудничать. Чтобы обеспечить эффектив-

ность ролевых игр, они должны быть це-

ленаправленными и тщательно спланиро-
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ванными. В этом контексте преподаватель 

может играть роль куратора (чтобы по-

мочь в случае трудностей в языковом 

плане), наблюдателя (следить за ходом 

игры, комментировать происходящее, да-

вать советы) или вместе с студентами по-

пробовать роль участника. 

При этом помимо «классической» вер-

сии семинара, когда занятие посвящено 

обсуждению результатов самостоятельно-

го изучения студентами определенного 

предмета, можно выделить несколько ви-

дов уроков семинара. 

Подготовка к семинару организована 

таким образом, что в ней участвуют все 

студенты. Некоторые готовят речи (педа-

гог помогает им найти дополнительную 

информацию, если это необходимо, помо-

гает подготовить речевой план, иногда 

смотрит на его содержание), а остальным 

назначается повторять основные вопросы 

в учебнике (конспекты лекций), а также 

выполнять практические задания, которые 

затем обсуждаются на семинаре. Во время 

подготовки семинара возможна организа-

ция групповой работы студентов. В этом 

случае отчет (резюме, сообщение) гото-

вится вместе. Работа организована руко-

водителем группы, который назначается 

преподавателем или выбирается студен-

тами. Одному из членов группы поручено 

передать коллективно подготовленное со-

общение, презентацию на семинаре. 

Групповое обучение обеспечивает осуще-

ствимое участие в работе каждого студен-

та, повышает интерес к нему и ответ-

ственность за его выполнение. 

Как правило, для обсуждения на семи-

наре предлагается несколько презентаций 

(сообщений), поэтому важно, чтобы все 

они были взаимосвязаны: при переходе от 

одного доклада к другому преподаватель с 

несколькими фразами, минимальными 

комментариями помогает обучающимся 

увидеть логику проведения общей темы 

семинара. 

Такие занятия могут создать творче-

скую фантазию студента с первого курса. 

Постепенно студенты приобретают иссле-

довательские навыки и навыки на уроках. 

Информативный навык – умение пользо-

ваться библиографическими данными, 

умение воспроизводить структуру текста, 

определять основную мысль, умение ци-

тировать и использовать теоретические 

навыки анализа и синтеза, умение сравни-

вать, классифицировать и систематизиро-

вать, обобщать, моделировать; Методоло-

гический навык – умение выявлять проти-

воречия, выявлять проблему, формулиро-

вать тему исследования, умение опреде-

лять предмет, цель и задачи, новизну и 

практическое значение исследования; 

Разговорный навык – умение составлять 

доклад, умение использовать научно-

педагогический стиль речи, умение участво-

вать в научном диалоге, споре, дискуссиях. 

Таким образом, чтобы реализовать 

творческий подход студентов к учебному 

процессу, необходимо использовать раз-

ные методы и формы обучения. И сам 

преподаватель, соответственно, тоже 

должен быть заинтересован в творческом 

процессе, использовать в своей работе не-

стандартные методы обучения, применять 

новейшие технологии. 
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Впервые понятие «сопровождения» 

как новой образовательной технологии 

появилось в работах Е. И. Казаковой и 

М. Р. Битяновой.  

Казакова Е. И. дает следующее опре-

деление: «сопровождение – это помощь 

субъекту в принятии решения в ситуациях 

жизненного выбора. 

В исследовании В. А. Адольф и 

Н. Ф. Ильиной сопровождение рассматри-

вается как «педагогическая стратегия, 

обеспечивающая профессиональное ста-

новление педагога ориентированного на 

инновационную деятельность» [1]. С точ-

ки зрения исследователей, данная страте-

гия способствует разрешению противоре-

чия между наличием проблемы в профес-

сиональной деятельности и неосознанно-

стью оснований данной проблемы, а так-

же отсутствием способности у педагога 

самостоятельно ее разрешить. 

Сопровождение системно-

ориентированного вида, где средством 

сопровождения является программа обра-

зования педагогов образовательного 

учреждения и индивидуальные образова-

тельные программы, используется в ходе 

работы с командой педагогов [1]. 

По мнению Л. Г. Тариты, методиче-

ское сопровождение представляет собой 

«комплексную помощь субъекту профес-

сиональной деятельности в поиске новых 

решении актуальных проблем» [4]. 

Харитонова Е. Н. в своих работах ме-

тодическое сопровождение трактует как 

«способ организованного целостного си-

стематического взаимодействия предста-

вителей методической службы колледжа и 

преподавателя, направленное на оказание 

помощи педагогу в выборе наиболее оп-

тимальных путей решения профессио-

нальных задач и типичных профессио-

нальных проблем, возникающих в ситуа-

ции реальной профессиональной деятель-

ности, с опорой на свой профессиональ-

ный и жизненный опыт» [5]. 

Сабинина Н. Н. под методическим со-

провождением понимает «технологию 

управления процессом постановки и ре-

шения профессиональных задач, включа-
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ющую диагностику проблем, информиро-

вание о путях их решения и помощь на 

этапе реализации; предполагающую орга-

низацию самостоятельной проектировоч-

ной деятельности сопровождаемых, чере-

дуемую с внешней оценкой ее хода и ре-

зультатов сопровождающими, осуществ-

лением обучения сопровождаемых спосо-

бам самоконтроля и самооценки деятель-

ности и ее результатов» [5]. 

На наш взгляд, данные определения 

термина «методическое сопровождение» 

являются не совсем четкими, поэтому в 

выпускной квалификационной работе бу-

дем придерживаться определения данного 

Л. Н. Белотеловой, В. А. Новицкой, 

Э. Е. Фейгиной, которые рассматривают 

методическое сопровождение педагога 

как «систематическое взаимодействие ме-

тодической службы колледжа и препода-

вателя, направленное на оказание помощи 

педагогу в решении его профессиональ-

ных проблем» [4]. 

Соответственно, исходя из проведен-

ного выше анализа под методическим со-

провождением олимпиадного движения 

обучающихся будем понимать «система-

тическое взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса, направленное на 

оказание помощи педагогу и обучающим-

ся в подготовке и организации олимпиад-

ного движения» [4]. 

Анализ научной и учебно-

методической литературы позволил выде-

лить основные принципы сопровождения 

педагогов: 

 выдвижение на передний план гума-

нистических педагогических ценно-

стей, которыми являются человек, че-

ловеческая жизнь, развивающаяся 

личность педагога как самоценный 

субъект непрерывного педагогическо-

го образования;  

 открытость межличностных отноше-

ний, где приоритетными являются ис-

кренность и естественность во взаимо-

действии сопровождаемого и сопро-

вождающего, что повышает вероят-

ность их взаимопонимания;  

 расширение сферы самосознания педа-

гога. Данное условие рассматривается 

через осознание педагогом своих 

внутренних потенциальных возможно-

стей, необходимых для решения по-

явившейся проблемы, это «осуществ-

ление движения педагога от саморас-

крытия к самопознанию своих воз-

можностей и, далее, к самореализации 

в профессиональной деятельности»;  

 активизация субъект-субъектного вза-

имодействия, где главным показателем 

выступает целесообразность сопро-

вождения;  

 приоритет интересов сопровождаемо-

го, стремление решить проблему с 

максимальной пользой для педагога;  

 непрерывность сопровождения, гаран-

тирующая постоянную помощь препо-

давателю и его поддержку в решении 

проблемы, которая прекращается, как 

только решение найдено;  

 возможность реализации маршрута 

индивидуальной педагогической дея-

тельности, связанная с увеличением 

степени свободы преподавателя при 

выборе и решении профессионально-

педагогических проблем, рекоменда-

тельный характер советов сопровож-

дающего, что означает самостоятель-

ность и ответственность преподавате-

ля за решение проблемы. 

Организация методического сопро-

вождения педагогической деятельности 

происходит поэтапно. Рассматривая ди-

намический аспект методического сопро-

вождения, отраженный в работах 

В. А. Адольф, Л. Н. Белотеловой, 

Л. В. Елагиной, О. М. Зайченко, 

Н. Ф. Ильиной, В. А. Новицкой, М. Н. Пе-

взнера, Л. И. Петровой, Н. Н. Сабининой, 

Н. М. Чегодаева, можно выделить этапы и 

соответствующие им направления и фор-

мы сопровождения. 

На диагностическом этапе благодаря 

совместной работе методической службы 

колледжа и преподавателя происходит вы-
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явление существующей проблемы) в орга-

низации олимпиадного движения, изуче-

ние причин ее возникновения, обобщение 

и анализ полученной информации.  

Любое образовательное учреждение, 

заинтересованное в реализации ФГОС 

СПО на высоком уровне, может использо-

вать различные направления и формы ра-

боты с педагогами, позволяющими 

успешно реализовывать олимпиадное 

движение. Однако без специально создан-

ных условий и четко выстроенного про-

цесса методического сопровождения ор-

ганизация олимпиадного движения сво-

дится к нулю.  

Проектировочный этап подразумевает 

совместное планирование индивидуально-

го маршрута педагогической деятельности 

по развитию олимпиадного движения: 

определение содержания работы; выбор 

целей, форм, методов, технологий и 

средств реализации. Особое значение на 

этом этапе играет привлечение методиче-

ской службой специалистов, готовых ока-

зать помощь педагогу; организация раз-

личных форм взаимодействия с людьми, 

имеющими опыт организации и проведе-

ния олимпиадного движения через встре-

чи и консультации, стажировки, семина-

ры, конференции. 

При переходе на этап реализации 

олимпиадного движения в процессе мето-

дического сопровождения педагога проис-

ходит расширение его профессионального 

репертуара поведения, актуализация внут-

ренних сил и возможностей. Возможно 

консультирование по конкретным пробле-

мам и тренировочные консультации, спо-

собствующие апробации приобретенных 

знаний и умений, проверке правильности 

предположений; оказание помощи в поис-

ке оптимальных способов и методик орга-

низации олимпиадного движения. На дан-

ном этапе, помимо указанных выше форм, 

также целесообразным будет являться 

продолжение систематического обучения 

педагогов через «круглые столы», мастер-

классы, семинары, конференции, встречи 

со специалистами, работодателями.  

В ходе практической подготовки педа-

гогов рационально использовать активные 

и интерактивные методы обучения: про-

блемные (творческие) задания, интерак-

тивные выступления, «дерево решений», 

«займи позицию», «мозговой штурм», 

«ПОПС-формула», деловые игры и т.д. 

Такой опыт позволяет педагогам оценить 

достоинства и недостатки данных мето-

дов, возможность их использования при 

подготовке студентов к участию в олим-

пиадах с учетом особенностей обучаю-

щихся и предметных областей. 

На рефлексивном этапе происходит 

самоанализ и анализ достигнутых резуль-

татов; оценка образовательных продуктов 

студентов, результатов участия в пред-

метных олимпиадах разных уровней. Ор-

ганизация олимпиадного движения, ре-

флексия профессиональной деятельности 

педагога позволит определить, какие 

трудности возникают на пути развития 

олимпиадного движения в колледже и ка-

кие достижения можно предложить вни-

манию коллег и научному сообществу. 

К решению вопроса о критериях эффек-

тивности методического сопровождения 

разные авторы подходят неоднозначно. 

М. В. Александрова выделяет следу-

ющие критерии результативности мето-

дического сопровождения преподавателей 

колледжа, которые помогут оценить соот-

ветствие между целью и результатом [2]: 

 личностный критерий (динамика пока-

зателей уровня подготовленности пе-

дагога к организации олимпиадного 

движения; уменьшение количества си-

туаций профессионального затрудне-

ния; приобретение навыков саморегу-

ляции эмоциональных состояний); 

 социальный критерий (наличие усло-

вий среды колледжа для развития 

олимпиадного движения; динамика 

достижений коллектива). 

Л. И. Петрова, Л. Г. Тарита предлагают 

следующие критерии эффективности [4]: 

 критерии результативности (качество 

и количество организуемых предмет-

ных олимпиад, количество победите-
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лей и призеров); 

 критерии вовлеченности (востребован-

ность услуг методической службы, раз-

витие педагогической деятельности в 

направлении олимпиадного движения). 

Данные критерии позволяют осуще-

ствить мониторинг деятельности, как от-

дельного педагога, так и всего педагоги-

ческого коллектива. 

Итак, методическое сопровождение 

деятельности педагогов может осуществ-

ляться посредством оказания организаци-

онной, диагностической, методической и 

аналитической помощи со стороны мето-

дической службы колледжа, администра-

ции. В работе с педагогами необходимо 

предусматривать методическое сопро-

вождение для тех, кому нужна системати-

ческая и эпизодическая помощь. Реализа-

ция комплексного методического сопро-

вождения позволяет достичь повышения 

эффективности деятельности педагогов в 

вопросах организации олимпиадного 

движения, что способствует реализации 

требований ФГОС СПО. Особое значение 

в современных условиях приобретает ис-

пользование технологий сопровождения 

педагогов, стимулирующих профессио-

нальный рост, обеспечивающих овладе-

ние инновационным опытом, повышаю-

щих уровень адаптации к меняющимся 

условиям деятельности. 

 
Библиографический список 

 

1. Афанасьева Т. П., Немова Н. В. Поддержка 

деятельности образовательных учреждений 

муниципальной методической службой: Ме-

тодическое пособие / Под ред. 

Н. В. Немовой. – М.: АПКиПРО, 2004. – 87 с. 

2. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эф-

фективности педагогических исследований. – 

М.: Педагогика, 1982. – 192 с. 

3. Дереклеева Н. И. Справочник завуча. Учебно-

методическая. Воспитательная работа 5–11 

классы / Н. И. Дереклеева. – М.: ВАКО. – 

2006. – С. 352. 

4. Загвязинский В. И., Закирова А. Ф. Педагоги-

ческий словарь: учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений / 

В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, 

Т. А. Строкова и др.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 352 с.  

5. Захарова И. Г. Информационные технологи в 

образовании. – М.: Издательство «Академия», 

2018. – 207 с. 

 
© Морозова И. М., Серегина Ж. А., 2024 

 

  



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

  183 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2024 

УДК 378  EDN QLRJXG 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВ КАК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
И. М. Морозова    

 

 

О. С. Чижикова 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

ORCID 0000-0003-2249-8332,  

e-mail: 89063981816@mail.ru 

 студентка,  

Пензенский государственный  

технологический университет,  

г. Пенза, Россия 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF TESTS AS A FORM OF CONTROL  

 
I. M. Morozova  

 

O. S. Chizhikova 

 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor, 

student, 

Penza State Technological University, 

Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article examines the main difference between the test and the traditional control work, testing as 

one of the forms of mass control of students' knowledge, the existing various definitions of the concept of "test", 

the characteristic features of the tests, the requirements for tasks in the test form, the advantages and disad-

vantages of testing. 

Keywords: control testing; requirements for test tasks; advantages and disadvantages of testing. 

 
 

Одним из эффективных средств мо-

ниторинга качества подготовки выпуск-

ников является тестирование. Тесты 

позволяют получить объективные оценки 

уровня знаний, умений, навыков, пред-

ставлений, выявить пробелы в подготов-

ке специалистов, увеличить накопляе-

мость оценок, а также проверить соот-

ветствие выпускников требованиям госу-

дарственных стандартов. 

Большинство из исследований в дан-

ной области отвечало потребностям свое-

го времени, однако в них затрагивались 

отдельные аспекты и проблемы тестиро-

вания, зачастую под тестом понимались 

лишь только некоторые типы тестовых 

заданий. 

Основное отличие теста от традицион-

ной контрольной работы состоит в том, 

что он всегда предполагает измерение. 

Поэтому оценка, выставляемая по итогам 

тестирования, отличается большей объек-

тивностью и независимостью от возмож-

ного субъективизма преподавателя, чем 

оценка за выполнение традиционной 

контрольной работы, которая всегда субъ-

ективна, поскольку основана на впечатле-

нии преподавателя, не всегда свободного 

от его личных симпатий или антипатий 

по отношению к тому или иному обу-

чающемуся. 

Главная отличительная черта теста – 

объективность, гарантируемая измерени-

ем, функция которого состоит в том, чтобы 

поставлять количественную информацию. 

Преимущества тестирования обуслов-

лены тем, что профессионально подготов-

ленный тест является научно обоснован-

ным методом контроля знаний. 

Несмотря на то, что многие препода-

ватели интуитивно правильно понимают 

процесс тестового контроля, необходимо 

дать четкое определение педагогического 

теста. Это позволит избежать терминоло-

гической путаницы и очертить границы 

предмета исследования. 

Тестирование является одной из форм 

массового контроля знаний студентов, ко-

торый осуществляет преподаватель после 

изучения ими всей программы учебной 
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дисциплины. Экзамен в форме тестирова-

ния обладает целым рядом преимуществ 

перед традиционной формой экзамена-

диалога «преподаватель – студент». Осо-

бенность экзамена в форме тестирова-

ния – жесткий временный контроль. По-

этому при подготовке к тестированию 

необходимо уделить внимание психоло-

гическому настрою, тренировке решения 

мини-задач или ответов на мини-вопросы 

с контролем времени. 

Педагогический тест – это система за-

даний специфической формы, позволяю-

щая измерить уровень обученности сту-

дентов, совокупность их представлений, 

знаний, и навыков на той или иной обла-

сти содержания. 

Необходимо сделать некоторые пояс-

нения, к вышеприведенному определе-

нию. Педагогический тест рассматривает-

ся именно как система, как упорядоченное 

множество тестовых заданий.  

Задания – это те элементы, «кирпичи-

ки» из которых составляется педагогиче-

ский тест. Педагогический тест, в боль-

шинстве случаев, не требует квалифици-

рованных преподавателей для проверки 

результатов тестирования. 

Педагогический тест, как правило, не 

требует большого количества учебного 

времени на его проверку. 

Тест (от английского слова «test» – 

проверка, задание) – это система заданий, 

позволяющая измерить уровень усвоения 

знаний, степень развития определенных 

психологических качеств, способностей, 

особенностей личности. 

Существуют различные определения 

понятия «тест» – от практически любого 

вида контрольного задания до набора за-

даний вида «множественный выбор». В 

зарубежной практике языкового тестиро-

вания различия в трактовке понятия test 

представляются как различия между по-

нятиями «контрольная работа» вообще 

как «основание оценочного суждения и 

«контрольная работа», предполагающая 

специально организованное измерение ин-

тересующих нас знаний (умений, навы-

ков)» [4, с. 22]. 

Тест рассматривается как «форма кон-

трольно-тренировочного задания, предна-

значенного для определения (диагности-

ки) уровня обученности и характеризую-

щаяся следующими чертами: 

 простотой процедуры выполнения; 

 стандартностью структуры; 

 мелкой дозировкой учебного материала; 

 легкостью осуществления обратной 

связи; 

 возможностью непосредственной фик-

сации результатов; 

 квалиметрическими качествами, т.е. 

удобством количественного выраже-

ния качества выполнения задания» [3, 

с. 12]. 

Перечисленные характерные черты те-

стов делают их особенно пригодными для 

проведения как текущего, так и итогового 

контроля, в значительной мере устраняя 

субъективизм в оценках и резко снижая 

время, затрачиваемое преподавателем на 

проверку выполнения заданий. Для опре-

деления уровня обученности существуют 

различные виды тестов, в зависимости от 

характера учебного материала. 

Требования к заданиям в тестовой 

форме: краткость, логическая форма вы-

сказывания, правильность расположения 

элементов задания, фасетность (вариатив-

ность). Уровень трудности задания опре-

деляется эмпирическим путем. Задания в 

тестовой форме не должны быть амбива-

лентными, то есть они должны быть поня-

ты всеми студентами одинаково. 

При тестовом контроле применяются 

тесты, выявляющие подготовку студента 

на каждом уровне знаний. 

Главное достоинство тестовой провер-

ки в скорости, а традиционной проверки 

посредством дидактических материалов – 

в её основательности. 

Если результаты своей работы обуча-

ющийся представляет только номера от-

вета, тут педагог не видит характера хода 

решения – мыслительная деятельность 
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обучающегося и результат может быть 

только вероятностным. Гарантии наличия 

у обучающегося знаний нет.  

«Задание в тестовой форме ранее 

определялось как педагогическое сред-

ство, отвечающее требованиям соответ-

ствия задания цели его применения, крат-

кости, технологичности, логическим 

принципам, адекватности формы содер-

жания заданий. Эта первая система требо-

ваний-признаков даёт возможность без-

ошибочно отличить задания в тестовой 

форме от нетестовых заданий» [1, с. 34]. 

Применение тестов как формы кон-

троля знаний студентов возможно на 

разных этапах обучения» [2, с. 32]. 

Это свидетельствует о том, что ис-

пользование тестов в практике преподава-

ния оправдано, однако и в теоретических 

исследованиях и при составлении тестов 

следует четко разграничивать две их 

функции, с тем, чтобы использовать их 

реальные возможности для повышения 

эффективности учебного процесса. Также 

представляется необходимым специаль-

ное, целенаправленное изучение вопро-

сов, связанных с тестированием.  

В особом изучении нуждаются обуча-

ющие тесты – определение требований к 

ним, установление их места в общей си-

стеме упражнений для развития того или 

иного вида деятельности, определение 

учебной эффективности отдельных видов 

тестов и другие вопросы должны при-

влечь внимание и методистов и препода-

вателей-практиков. 

Таким образом, в статье рассмотрели 

основное отличие теста от традиционной 

контрольной работы, тестирование как 

одну из форм массового контроля знаний 

студентов, существующие различные 

определения понятия «тест», характерные 

черты тестов, требования к заданиям в те-

стовой форме, преимущества и недостат-

ки тестирования. 
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В профессиональных учебных заведени-

ях в настоящее время существует ряд про-

блем, которые мешают эффективной реали-

зации процесса обучения. К ним относятся: 

низкая посещаемость, отсутствие активно-

сти студентов на занятиях и пустые глаза, 

которые не хотят видеть окружающие их 

стены. Все это происходит из-за отсутствия 

мотивации к учебной деятельности.  

Сразу возникает логичный вопрос: как 

же тогда поднять уровень мотивации сту-

дентов и почему это происходит? Ключ 

решения данной проблемы кроется в мо-

тиве, который напрямую зависит от внут-

ренних побуждений. Мотивы, являющие-

ся комбинацией эмоций, стремлений, ин-

тересов, потребностей, идеалов и устано-

вок, играют важную роль в принятии ре-

шений, анализе и оценке выбора [5]. Они 

представляют собой сложные динамиче-

ские системы, которые влияют на нашу 

мотивацию и ведут к принятию опреде-

ленных действий. В контексте студентов, 

мотивация является ключевым фактором, 

способствующим улучшению процесса 

обучения. Она играет роль движущей си-

лы в процессе обучения и усвоения мате-

риала. Когда студенты чувствуют силь-

ную мотивацию, они более склонны к ак-

тивному участию в учебном процессе, 

стремятся достичь успеха и преодолевать 

трудности. Однако, мотивация к обуче-

нию является сложным и многогранным 

процессом, который требует изменения 

отношения личности как к отдельному 

предмету изучения, так и к учебному про-

цессу в целом [1].  

Для того, чтобы стимулировать моти-

вацию у студентов, важно создать подхо-

дящую образовательную среду, которая 

может включать в себя использование ин-

терактивных методов обучения, стимули-

рующих задач и проектов, а также под-

держку и поощрение со стороны препода-

вателей. Кроме того, важно помнить, что 

мотивация может различаться у разных 
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студентов, поэтому индивидуальный под-

ход к каждому учащемуся может быть бо-

лее эффективным [5].  

В октябре 2023 года на базе ПензГТУ 

мы провели исследование на выявление 

уровня учебной мотивации студентов 

направления подготовки «Профессио-

нальное обучение (по отраслям)». 

В качестве инструмента использова-

лись следующие методики: 

1. Методика «Мотивация обучения в 

вузе» (Т. И. Ильина). 

2. Методика для диагностики учебной мо-

тивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, 

модификация Н. Ц. Бадмаевой). 

3. Методика диагностики направленно-

сти учебной мотивации (Т. Д. Дубовицкая). 

Объектом исследования являются сту-

денты 1, 3 и 4 курсов направления подго-

товки «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» в количестве сорока четырех 

человек. 

Предметом исследования является мо-

тивация к учебной деятельности будущих 

педагогов профессионального обучения. 

Целью исследования является изуче-

ние уровня мотивации к учебной деятель-

ности будущих педагогов профессиональ-

ного обучения. 

Методика «Мотивация обучения в ву-

зе» Т. И. Ильиной направлена на выявле-

ние мотивов обучения в вузе. При созда-

нии данной методики автор использовала 

ряд других известных методик. В ней 

имеются три шкалы: «приобретение зна-

ний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность); «овладение профес-

сией» (стремление овладеть профессио-

нальными знаниями и сформировать про-

фессионально важные качества); «получе-

ние диплома» (стремление приобрести 

диплом при формальном усвоении зна-

ний, стремление к поиску обходных путей 

при сдаче экзаменов и зачетов) [2]. 

Студентам необходимо было отметить 

«согласие» или «не согласие» с представ-

ленными в опросе утверждениями. 

Анализ результатов данной методики 

показал, что приблизительно равное ко-

личество студентов первого курса имеют 

мотивацию, направленную на приобрете-

ние знаний и получение диплома. Это го-

ворит о том, что часть студентов первого 

курса имеют потребность в знаниях, кото-

рые поспособствуют их профессиональ-

ной деятельности, но другая часть наце-

лена все же получить диплом без углуб-

ления в профессию. 

 
 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
 

72 % обучающихся третьего курса в ка-

честве ведущего мотива учебной деятель-

ности в вузе выделяют приобретение зна-

ний. Именно к этому курсу студенты пони-

мают, что для их будущей профессиональ-

ной деятельности необходимы знания.  

 
 

 
 

Рисунок 3 

 
 

Ну и логично, что преобладающая 

часть студентов четвертого курса замоти-

вированы на получение диплома.  

Следующая методика направлена на 

диагностику учебной мотивации студен-

тов. Методика разработана на основе 

опросника А. А. Реана и В. А. Якунина. К 

16 утверждениям добавлены утверждения, 

характеризующие мотивы учения, выде-

ленные В. Г. Леонтьевым, а также утвер-

ждения, характеризующие мотивы уче-

ния, полученные Н. Ц. Бадмаевой в ре-
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зультате опроса студентов и школьников. 

Это коммуникативные, профессиональ-

ные, учебно-познавательные, широкие со-

циальные мотивы, а также мотивы твор-

ческой самореализации, избегания неуда-

чи и престижа [4]. 

Коммуникативные мотивы – связаны с 

потребностями в общении. 

Мотивы избегания неудач – связаны с 

осознанием возможных неприятностей, 

неудобств, наказаний, которые могут по-

следовать в случае невыполнения дея-

тельности [4]. 

Мотивы престижа – связаны со стрем-

лением получить или поддержать высокий 

социальный статус [4]. 

Профессиональные мотивы – связаны 

с желанием получить необходимые зна-

ния и навыки в выбранной профессио-

нальной области, стать квалифицирован-

ным специалистом [4]. 

Мотивы творческой самореализации – 

связаны со стремлением к более полному 

выявлению и развитию своих способно-

стей и их реализации, творческим подхо-

дом к решению задач [4]. 

Учебно-познавательные мотивы – свя-

заны с содержанием учебной деятельно-

сти и процессом ее выполнения; свиде-

тельствуют об ориентации студента на 

овладение новыми знаниями, учебными 

навыками; определяются глубиной инте-

реса к знаниям; также относятся мотивы, 

свидетельствующие об ориентации сту-

дентов на овладение способами добыва-

ния знаний: интерес к приемам самостоя-

тельного приобретения знаний, к методам 

научного познания, к способам саморегу-

ляции учебной работы, рациональной ор-

ганизации собственного учебного труда; 

отражают стремление студентов к само-

образованию, направленность на самосто-

ятельное совершенствование способов 

добывания знаний [4]. 

Социальные мотивы – связаны с раз-

личными видами социального взаимодей-

ствия студента с другими людьми; также к 

социальным мотивам относятся мотивы, 

выражающиеся в стремлении занять 

определенную позицию в отношениях с 

окружающими, получить их одобрение, 

заслужить авторитет [4]. 

Студентам необходимо было оценить 

по 5-бальной системе приведенные мотивы 

учебной деятельности по значимости: 1 

балл соответствует минимальной значимо-

сти мотива, 5 баллов – максимальной [4]. 

 
 

 
 

Рисунок 4 
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Анализ результатов методики показал, 

что ведущими учебными мотивами сту-

дентов первого курса являются учебно-

познавательные мотивы (31 %), профес-

сиональные мотивы (23 %), коммуника-

тивные и творческие мотивы приблизи-

тельно на одном уровне (15 % и 11 %). 

Это говорит о том, что большинство ре-

спондентов имеют мотивацию к обуче-

нию, в котором они получают профессио-

нальные знания путем коммуникации 

между преподавателем и студентом. 

 
 

 
 

Рисунок 5 

 
 

Ведущими мотивами студентов 3 кур-

са являются коммуникативные (37 %) по-

тому, что обучающиеся осознают важ-

ность коммуникации в рамках профессио-

нальной деятельности. Также равное ко-

личество процентов имеют профессио-

нальные и учебно-познавательные мотивы 

(18 %).  

 
 

 
 

Рисунок 6 
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У студентов четвертого курса преоб-

ладают коммуникативные мотивы, кото-

рые составляют 43 % и профессиональные 

мотивы (29 %). Таким образом, студенты 

стремятся наладить коммуникации с бу-

дущими работодателями, найти большее 

количество знакомств, которые будут 

способствовать профессиональному и ка-

рьерному пути. 

Последняя методика, которую мы ис-

пользовали для изучения мотивации сту-

дентов создана Т. Д. Дубовицкой для диа-

гностики направленности учебной моти-

вации. Направленность учебной мотива-

ции можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя мотивация – это 

мотивация, основанная на внешних, 

внеиндивидуальных факторах. Она возни-

кает, когда мы стремимся достичь чего-то 

внешнего, например, признания, денежно-

го вознаграждения или похвалы от других 

людей. Внешняя мотивация обычно свя-

зана с нашими внешними ценностями и 

стандартами, которым мы пытаемся соот-

ветствовать [3]. 

В отличие от внешней, внутренняя мо-

тивация основана на внутренних, индиви-

дуальных факторах. Она возникает, когда 

мы делаем то, что нам нравится и что 

приносит нам удовлетворение. Внутрен-

няя мотивация может основываться на 

наших личных интересах, ценностях, 

стремлениях к самореализации или просто 

на удовольствии от созидания чего-то но-

вого. Внутренне мотивированные люди 

ощущают внутреннюю радость и удовле-

творение от своих достижений без ожида-

ния внешних наград [1]. 

Методика Т. Д. Дубовицкой состоит из 

20 суждений и предложенных вариантов 

ответа, таких как «согласен» и «не согла-

сен». Она может использоваться в работе 

со всеми категориями обучающихся, спо-

собными к самоанализу и самоотчету, 

начиная с 12-летнего возраста. 

 
 

 
 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 

 

 
 

Рисунок 9 

 
 

Анализ результатов данной методики 

показали, что у студентов первого, третье-

го и четвертого курсов приблизительно в 

равных долях преобладает внутренняя мо-

тивация. Это говорит о том, что обучаю-

щиеся имеют искренние желания в до-

стижении успехов, не ожидая мнения 

окружающих. Студенты способны к само-

обучению, саморазвитию, самоконтролю 

и самоанализу. 

На сегодняшний день одной из веду-

щей тенденцией в области мотивации сту-

дентов является использование техноло-

гий. Современные образовательные плат-

формы и приложения предлагают интер-

активные задания, возможность обратной 

связи и персонализированное обучение, 

что может значительно повысить мотива-

цию и результативность учебного процес-

са. Также, важным элементом мотивации 

является учет интересов и потребностей 

студентов, чтобы они могли видеть прак-

тическую пользу и применение получае-

мых знаний в реальной жизни. Понимание 

мотивов и использование соответствую-

щих методов и подходов может значи-

тельно повысить эффективность учебного 

процесса. Стремление к достижению 
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успеха, интерес к изучаемому материалу и 

поддержка со стороны преподавателей – 

все это важные составляющие для актив-

ной деятельности студентов. 
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В настоящее время процесс обучения в 

российских вузах становится чуть ли не 

единственным полем приложения воспита-

тельного воздействия, осуществляемого че-

рез содержательные и процессуальные ха-

рактеристики преподаваемых дисциплин.  

Ведущими педагогами указывается, 

что успех решения воспитательных задач 

зависит от отбора содержания учебного 

материала, предоставляющего обучаю-

щимся образцы подлинной нравственно-

сти и гражданственности.  

Именно воспитание является ядром 

образовательного процесса в вузе. В ходе 

обучения у будущих профессионалов не 

только закладываются основы избранной 

профессии, но и формируется конкретная 

жизненная позиция. 

Значительный воспитательный потен-

циал содержится в современном учебном 

курсе «Основы российской государствен-

ности». Эта дисциплина введена в про-

грамму обучения бакалавриата всех 

направлений подготовки среди студентов 

первого курса всех российских высших 

школ с 1 сентября 2023–2024 учебного 

года. 

Курс направлен на формирование у 

обучающихся осознания принадлежности 

к российскому обществу, развитие чув-

ства гражданственности, формирование 

духовно-нравственного и культурного 

фундамента развитой и цельной личности.  

Объем и широта курса «Основы рос-

сийской государственности» невелики. 

Всего на курс отводится 72 академиче-

ских часа, из них: лекционные – 20 часа, 

практические – 40 часов, самостоятельная 

работа студентов – 12 часов.  
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Представим тематику разделов учеб-

ного курса «Основы российской государ-

ственности»: 1) что такое Россия; 2) Рос-

сийское государство-цивилизация; 3) рос-

сийское мировоззрение и ценности рос-

сийской цивилизации; 4) политическое 

устройство России; 5) вызовы будущего и 

развитие страны. 

Заместитель министра науки и высше-

го образования О. В. Петрова в качестве 

особенности этого кура отметила его 

междисциплинарный характер. «Поэтому 

он очень гармонично вписался в учебные 

планы первокурсников», – пояснила она. 

Кроме того, заместитель министра под-

черкнула, что курс «привязан» к региону 

и университету, в котором идет обучение. 

«Мы понимаем, что курс будет находить-

ся в процессе постоянного развития. Те 

учебно-методические материалы, которые 

уже созданы, безусловно, являются уни-

кальной и фундаментальной базой для 

наших преподавателей», – сообщила Оль-

га Викторовна [1]. 

По мнению председателя Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека В. А. Фадее-

ва, задача курса – «раскрепостить студен-

тов, чтобы они имели более широкий 

взгляд, поскольку в рамках курса преду-

смотрено много тем для дискуссий по са-

мым разным вопросам, историческим мо-

ментам» [1]. 

Отметим, что важное место в новом 

курсе принадлежит практической и само-

стоятельной работе студентов, ориенти-

рованной на исследовательскую деятель-

ность. Подготовка докладов о героях, об-

суждение выдающихся изобретений и 

технологических прорывов России, напи-

сание студенческого сочинения «В какой 

России я хочу жить и что конкретно могу 

сделать для нее», анализ высказываний и 

мнений известных людей и пр. – все это 

направлено на развитие у студентов чув-

ства гражданственности и патриотизма. 

Новый учебный курс успешно апроби-

руется в ПензГТУ преподавателями ка-

федры «Педагогика и психология». Рас-

смотрим некоторые практики реализации 

этой дисциплины доцентами кафедры 

О. А. Вагаевой и Н. В. Саратовцевой. 

На практическом занятии «Россия: 

географические факторы и природные бо-

гатства» применяется интерактивный 

практикум по исторической географии. В 

современном мире и текущей междуна-

родной обстановке для студента важным 

является изучение влияния физико-

географической среды на развитие чело-

веческого общества в целом, и российско-

го, в частности, в разные исторические 

периоды. 

В рамках акции «Подарки для героев», 

проводимой университетом по сбору гу-

манитарной помощи участникам СВО, на 

практических занятиях «Испытания и по-

беды России» и «Герои страны, герои 

народа» студенты написали письма солда-

там, выразив в них свои слова поддержки 

тем, кто защищает сегодня Родину. 

Рассматривая виды этнических общ-

ностей на занятии «Российская цивилиза-

ционная идентичность на современном 

этапе», студентами выполняется упраж-

нение «Мой род». Оно предполагает вы-

страивание людского «треугольника», где 

за спиной каждого стоит еще по два чело-

века: отец и мать, дедушки и бабушки, 

прабабушки и прадедушки и т.д.– вглубь 

веков. Упражнение позволяет студентам 

почувствовать неразрывную связь со сво-

ими далекими предками. Кроме того, к 

занятию каждый обучающийся составил 

свое генеалогическое древо. Цель такого 

рода работы – показать значение семьи и 

рода в истории страны. 

В преддверии Дня героев Отечества на 

практическом занятии «Россия – страна 

героев» говорили об истории праздника, о 

великом самопожертвовании и героизме в 

реальности, художественной литературе и 

др. Студенты рассказывали о подвигах 

своих дедов и прадедов. Были истории об 

отце – участнике боевых действий в 

Чечне, о бывшем однокласснике, а ныне 

герое, посмертно награжденном орденом 

Мужества. 
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Накануне Дня Конституции Россий-

ской Федерации занятие «Власть и леги-

тимность в конституционном преломле-

нии» проходило в форме семинара-

беседы. По итогам тестирования на знание 

Основного закона РФ наши студенты по-

казали отличные результаты. 

 Отметим, что внимание к новому кур-

су в педагогическом процессе высшей 

школы уже дает положительные результа-

ты. Рост интереса студентов и его значи-

мость отмечена результатами опроса Все-

российского центра изучения обществен-

ного мнения (ВЦИОМ). Так, 2/3 наших 

сограждан (68 %) назвали его нужным [2]. 

В заключение отметим, изучение дис-

циплины «Основы российской государ-

ственности» мы рассматриваем как способ 

приобщения студентов к культурным тра-

дициям и ценностям нашего Отечества, 

осмысления ими своей гражданской иден-

тичности.  
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Еще совсем недавно, говоря о героях 

нашего Отечества, мы вспоминали о лю-

дях исключительной смелости и доблести 

периода Великой Отечественной войны и 

т.д. Казалось, что время фашизма, бомбе-

жек и человеческих жертв осталось дале-

ко позади, а в настоящем – только мирная 

жизнь под голубым небом. Между тем, 

сегодня на фронтах специальной военной 

операции российские военные, в числе 

которых и наши земляки, шаг за шагом 

приближают окончательный крах нацист-

ского киевского режима.  

Мы восхищаемся и гордимся несо-

крушимым духом и верностью воинскому 

долгу, беззаветной отвагой и подлинным 

героизмом наших земляков, которые за-

щищают нашу свободу и независимость, 

самозабвенно, не щадя себя, борются с 

носителями нацистской идеологии. Среди 

них – простой русский парень, уроженец 

с. Исса Иссинского района Пензенской 

области Андрей Анохин.  

Андрей родился 5 февраля 1999 г. В 

2016 г. он окончил Иссинский лицей им. 

Героя Советского Союза Н. Н. Гаврилова. 

Молодого человека отличала активная 

жизненная позиция и любознательность. 

В школьные годы Андрей ответственно 

выполнял обязанности старосты класса. 

Учителя и одноклассники Анохина Ан-

дрея отзываются о нем как об авторитет-

ном, общительном, доброжелательном и 

трудолюбивом юноше. Андрей рос креп-

ким парнем, увлекался разными видами 

спорта. Многократно участвовал в сорев-

нованиях разного уровня по футболу, рус-

ской лапте, легкой атлетике. Предпочте-

ние отдавал греко-римской борьбе и 

армрестлингу. Имел 2 взрослый разряд по 

армрестлингу. Не раз совершал прыжки с 

парашютом. Занятия спортом, как извест-

но, способствуют развитию таких качеств, 

как смелость, решительность, дисципли-

нированность, ответственность не только 
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за себя, но и за других. У Андрея все эти 

качества были.  

Приведем слова воспоминаний об Ан-

дрее педагогов и школьных друзей: «Герой 

для каждого из нас. Всегда всех поддержи-

вал и заступался. Умел шутить. Человек – 

улыбка. Его улыбка, его смех, его энтузи-

азм всегда вызывали только положитель-

ные эмоции. Никогда не унывал. Всегда 

был рад встрече с каждым из нас» [1]. 

Юмор и находчивость, сила воли и от-

ветственность, бойцовский нрав – эти каче-

ства были заложены в семье Анохиных. 

Отец и мама Андрея с большим уважением, 

вниманием относились к школьной жизни 

сына, воспитывали почтение к старшим, 

любовь к труду. Родительская забота вос-

питала Андрея добрым парнем. Все было 

этому парню «по плечу» – школьная «Зар-

ница», концертный номер, трудовой десант, 

спортивные состязания и пр. 

Имена героев специальной военной 

операции уже решено включить в новые 

учебники истории. А имена особо отли-

чившихся бойцов присвоят ряду россий-

ских школ.  

В школьной газете, в день последнего 

звонка, Андрей написал: «Самый памят-

ный день в моей школьной жизни – вы-

пускной после 9 класса. Позади экзамены. 

Мы их очень боялись. Но мы сдали! По-

этому мой совет ученикам 1–10 классов: 

учитесь, не ленитесь. Идя по школьному 

пути, я понял, что неважно, отличник ты 

или нет, главное, что ты за человек» [1].  

Анохин Андрей всегда мечтал о про-

фессии спасателя. Он спасал мир от 

нацизма, неся службу на Украине. 

Однополчанин Андрея, представитель 

31-й отдельной гвардейской десантно-

штурмовой бригады, в составе которой 

служил наш земляк, капитан Андрей Лит-

винцев, рассказал о сражении, ставшем по-

следним для Андрея Анохина: «В ходе бо-

ев на особо важном направлении воинское 

подразделение численностью около ше-

стидесяти человек попало в полное окру-

жение. Возник риск полного уничтожения 

всего боевого состава. В эту критическую 

минуту артиллерийский расчет из четырех 

человек, среди которых был и Андрей, 

приняли смелое решение принять огонь на 

себя. Они дали возможность остальным 

бойцам совершить стратегический маневр, 

позволивший им остаться в живых и про-

должить борьбу за правое дело» [1].  

Кто знает, о чем думал этот не до-

стигший еще и 30 лет юноша, когда при-

нимал это непростое решение. Может 

быть о своей семье, о маме и об отце с 

младшим братом, о прадеде, командире 

взвода Сергадееве Иосифе Сергеевиче, 

пропавшим без вести в 19 лет. Этого мы 

уже никогда не узнаем. 

Андрей пал смертью храбрых 9 марта 

2022 г. в ходе специальной военной опе-

рации Российской Армии на Украине. 

Прощание с воином проходило в зале 

районного Дома культуры. Наш земляк 

ценой жизни выполнил свой воинский 

долг, защищая мир от нацизма и фашизма, 

которые расцвели сейчас на территории 

братской Украины.  

Указом президента Российской Феде-

рации за мужество и героизм гвардии еф-

рейтор Андрей Анохин посмертно 

награжден орденом Мужества – самой 

высокой наградой, какой удостаивается 

сержантский состав.  

К месту последнего упокоения воина 

провожали со знаменами – государствен-

ным и войск ВДВ, военным оркестром и 

почетным караулом из числа курсантов 

Пензенского артиллерийского инженерно-

го института. А также был дан троекрат-

ный ружейный залп. 

Сегодня имена героев специальной во-

енной операции уже решено включить в 

новые учебники истории. А имена особо 

отличившихся бойцов присвоят ряду рос-

сийских школ. Мемориальная доска в па-

мять об Андрее Анохине открыта в лицее 

р.п. Исса. 

Издавна люди говорили: «Первыми из 

жизни уходят лучшие». Мы не знаем, по-

чему это так. Мы просто сохраняем об 
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ушедших добрую память. Героев нашего 

времени мы должны знать в лицо. Каж-

дый, кто пал, каждый, кто сейчас сражает-

ся на фронте судьбоносной для страны 

специальной военной операции, – Герой! 

Каждый причастный к делу освобождения 

русского народа от гнета национализма 

останется в памяти России навсегда, став 

примером мужества и твердой граждан-

ской позиции для будущих поколений 

наших соотечественников.  
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Abstract. The authors of the article are confident that excellent employee health and productivity are linked. It's 

important to remember that a healthy culture drives results by helping to create engaged employees and col-

leagues. The article reveals the most interesting and easily implemented ideas in the workplace for improving 

staff health in a variety of areas (nutrition, physical activity, productivity, etc.). A flexible work schedule, one 
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О программах здоровья персонала ча-

сто думают, как о важном, но необяза-

тельном элементе здоровья компании. Тем 

не менее реальность такова, что отличное 

здоровье сотрудников и их производи-

тельность связаны между собой. Важно 

помнить, что культура здорового образа 

жизни способствует достижению резуль-

татов, помогая создать заинтересованных 

сотрудников и коллег. 

Предлагаем несколько, на наш взгляд, 

интересных здоровьесберегающих иници-

атив, применимых в работе сервисологов 

[1]. Уверены, что они окажут положи-

тельное влияние на общее здоровье в 

компании.  

Во-первых, начнем с идей для оздо-

ровления персонала, касающихся питания 

и общего здоровья. Среди них: 

 обеспечение сотрудников здоровыми 

снеками и закусками. Известно, что 

здоровые закуски помогают в контро-

ле веса, улучшают настроение и по-

вышают энергию. От этого атмосфера 

офиса будет не только здоровой, но и 

незабываемой. Желательно рассмот-

реть возможность собственного уча-

стия в службе доставок здоровых заку-

сок в офис; 

 конкурсы приготовления здоровой 

еды. Среди сотрудников можно орга-

низовать соревнования по приготовле-

нию любимых полезных блюд; 

 подготовка рассылки о здоровье с ак-

центом на фитнесе, питание и образо-

вательном контенте. Желательно ре-

комендовать коллегам лучшие перио-

дические, компоновать их в подборки; 

 во время больших проектов особенно 

важно заказывать обед в офис. Награ-

дите свою команду, заказав для них 

обед, за то, что они потратили допол-
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нительные часы, силы и энергию на 

важный проект; 

 привлечение специалиста, который 

предлагает биометрическим обследо-

ваниям и оценки состояния здоровья, и 

последующие рекомендации по его 

улучшению, а также проведение семи-

наров по стрессоустойчивости; 

 заведите домашнее животные в офисе. 

Повышение производительности, рас-

ширение сотрудничества и снижение 

стресса – это естественный эффект от 

предоставления нашим пушистым чет-

вероногим друзьям свободного прав-

ления в офисе; 

 стимуляция отказа от курения. Пом-

ним, что работники, которые матери-

ально мотивированы, чтобы бросить 

курить, в 3 раза более успешны в отка-

зе от привычки, чем немотивирован-

ные работники. 

Во-вторых, идеи для оздоровления 

персонала, касающиеся производительно-

сти. Среди них: 

 поощрение творчества с помощью 

пространств для совместной работы. 

Для этого, к примеру, нужно найти пу-

стой офис или неиспользуемое про-

странство вокруг вашего офиса и пре-

вратите его в место, где люди могут 

встречаться и сотрудничать в проек-

тах. Там рекомендуем установить 

удобную мебель, чтобы люди могли 

раскрыться подальше от своих рабо-

чих столов и позволить творчеству 

развиваться; 

 создание гибкого графика работы. Так, 

каждый любит больше гибкости в ра-

боте, потому что это позволяет ему 

или ей структурировать свой день к 

своему образу жизни. Можно попро-

бовать отказаться от привычных рабо-

чих часов (то есть с 9.00 до 17.00 с 

полчаса на обед) и сосредоточьтесь на 

эффективности. Самое главное – это 

качество и эффективность работы; 

 введение одного удаленного рабочего 

дня каждую неделю. Рекомендуем 

дать своим ответственным и надеж-

ным членам команды возможность ра-

ботать удаленно 1 день в неделю. Уда-

ленная работа позволяет людям рабо-

тать с меньшим количеством отвлека-

ющих факторов, избавлять от дли-

тельных поездок на работу и позволяет 

проводить больше времени со своей 

семьей; 

 вторник без разговоров. С 9 утра до 

полудня можно попрактиковать за-

прещение любых несрочных встреч и 

перерывов между собой. Это поможет 

всем в офисе выполнять больше рабо-

ты в начале недели, чтобы конец неде-

ли был менее напряженным. 

В-третьих, идеи для оздоровления пер-

сонала, касающиеся физической активно-

сти. Среди них: 

 присоединение к местной спортивной 

лиге. Например, предложить оплатить 

часть или все вступительные взносы в 

лигу (волейбол, баскетбол, футбол и 

пр.) для людей, заинтересованных в 

участии; 

 приобретение для офиса спортивного 

инвентаря (мячи, обручи и пр.). Сде-

лайте офис веселым и бодрым; 

 предложение скидок в местном трена-

жерном зале. Многие спортивные залы 

предложат скидку, если вы зареги-

стрируете достаточно сотрудников.  

В-четвертых, идеи для оздоровления 

персонала, касающиеся соревнований, 

конкурсов. Среди них: 

 в день по километру. Так, в течение 30 

дней сотрудники отслеживают, сколь-

ко дней они пробежали не меньше 1 

километра. Победитель в конце месяца 

получает приз; 

 7 часов сна. Например, за 30 дней со-

трудники отслеживают, сколько ночей 

они спали не менее 7 часов. Победи-

тель в конце месяца получает приз. 

В-пятых, идеи для оздоровления пер-

сонала, касающиеся восстановления сил. 

Среди них: 

 день отдыха в день рождения; 

 вознаграждение отпуском для сотруд-

ников со стажем работы 5 лет. 
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Таким образом, нами предложены ин-

тересные идеи для оздоровления персона-

ла, который является самым важным ак-

тивом в организации. Становится очевид-

ным, что от состояния здоровья сотрудни-

ков зависит их производительность и эф-

фективность организации. Текучести кад-

ров не будет, если работник будет счаст-

лив и будет иметь высокий уровень физи-

ческого и психического здоровья. 
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Сегодня нередко приходится слышать: 

«русские люди», «на Руси», «русский ха-

рактер», «русский менталитет» и пр. В то 

же время со страниц СМИ, в официальных 

документах, как, прочем, и в повседневных 

ситуациях звучат слова о «россиянах», 

«российской действительности» и т.д.  

Сегодняшние дискуссии о возможных 

путях развития России, состояние нацио-

нальных отношений в стране делают акту-

альным анализ истории и современного 

состояния соотношения имени русского и 

названия российского; выяснения, какую 

роль то и другое играет в сознании граж-

дан страны.  

В нашем языке есть целых два прила-

гательных, связанных с названием стра-

ны, – русский и российский. На первый 

взгляд всё просто. «Российский» обозна-

чает принадлежность к государству, в то 

время как «русский» – принадлежность к 

этносу. Можно говорить «российский 

флаг», «российская экономика», но «рус-

ский язык», «русский народ».  

Пара «русский – российский» неуни-

кальна. Примерно то же разграничение 

можно проследить в словах «германский – 

немецкий», «израильский – еврейский». 

Итак, слова русский и российский переда-

ют разный смысл. Но это не вся правда. На 

самом деле, есть множество ситуаций, ко-

гда они смешиваются, и это хорошо отра-

жено в словарях. Например, если откроем 

словарь С. И. Ожегова, то увидим, что 

«русский» там толкуется так: «относящий-

ся к народу, его языку, национальному ха-

рактеру, образу жизни, культуре, а также к 

России, её территории, внутреннему 

устройству, истории». Одним выстрелом 

двух зайцев – и этнос, и государство.  

И это не оплошность лексикографа. По 

факту нам бывает довольно сложно по-

нять, где заканчивается этнос и начинает-

ся государство. Мы говорим «русская 
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культура», «русская литература», «рус-

ская наука», притом, что этнически эти 

явления многообразны. Лес мы чаще 

называем русским (вспомним роман Лео-

нида Леонова), хотя странно предполо-

жить, что он этнически предопределен. 

«Русский лес» – это лес, который произ-

растает на территории российского госу-

дарства, поэтому правильнее, наверное, 

называть его российским. Или, например, 

флот – он-то уж точно должен быть рос-

сийским, но статистика говорит другое: 

словосочетание «русский флот» употреб-

ляется примерно в 5 раз чаще [2]. 

Слово «русский» – более частотно и 

универсально в смысловом отношении. 

Русским мы называем всё – и то, что от-

носится к государству, и то, что относится 

к народу. А вот «российский» – узкоспе-

циальное слово; оно используется тогда, 

когда нам нужно сделать акцент на идее 

государственности.  

С этим связано ещё одно различие 

русского и российского. Акцент на госу-

дарственности важен прежде всего для 

политического дискурса. Именно в этой 

сфере необходимо подчеркивать единство 

всех граждан страны независимо от их 

этнической принадлежности. Особенно 

это актуально для нашего многонацио-

нального государства.  

Поэтому русский и российский разли-

чаются ещё и стилистически. Однако сло-

ва с корнем – рос – были чужды русскому 

языку вплоть до XV в. В памятниках XI – 

XIV вв. встречаются названия «Русь», 

«Русская земля», «руси», «русцы», «руси-

ны», «русичи».  

На кириллице слово «Россия» впервые 

было написано митрополитом Киприаном 

в 1387 г. Он собственноручно переписал 

«Лествицу» Иоанна Синайского и на по-

следней странице расписался как «митро-

политъ Кыевскыи и всеѧ Рωсїѧ». В XV–

XVI вв. греческое название «Росия» за-

крепилось за землями под началом Вели-

кого княжества Московского. Скорее все-

го, новое имя стали использовать в доку-

ментах и дипломатической переписке, 

чтобы возвыситься над остальными рус-

скими землями и приобрести статус един-

ственного легитимного государства рус-

ских. После венчания Ивана IV на царство 

в 1547 г. государство стало называться 

Российским царством. Окончательное 

вхождение слова в лексикон произошло 

при Петре I, который провозгласил Рос-

сийскую империю, а сам стал Императо-

ром Всероссийским. 

Подлинное раскрытие всей искус-

ственности эксперимента XVIII в. с рус-

ским – российским смог дать нам, как мы 

того и ожидали от него, наш Пушкин. Мы 

смеем это утверждать без справок в кар-

тотеке Большого академического словаря 

в Петербурге, имея, к счастью, возмож-

ность воспользоваться «Словарем языка 

Пушкина», где фиксируется количество 

словоупотреблений у поэта. Так, в языке 

Пушкина прилагательное российский 

встретилось 53 раза, а русский в общей 

сложности – 572 раза, в десять раз боль-

ше! Пушкин, сам, будучи сыном XVIII в., 

не обманулся поверхностной модой 

предшественников, кстати, им высоко 

чтимых, и показал, что он также и в этом 

разумный консерватор. Россиянин, кстати, 

у Пушкина отмечено только в десяти 

примерах [1]. 

В XVIII в. прилагательные «русский» 

и «российский» употреблялись как пол-

ные синонимы. Разница была лишь стили-

стической» «русский» воспринималось 

как слово простонародное, а «россий-

ский» – как слово высокого штиля. В 

текстах этого периода встречаются слово-

сочетания «российские песни», «россий-

ская поэзия», «российский народ», «рос-

сийские пословицы». Самое необычное 

состояло в том, что российским стал наш 

язык, ср.: журнал «Собеседник любителей 

российского слова», «Российская грамма-

тика», «О сомнительном произношении 

буквы Г в российском языке» М. В. Ло-

моносова. И только в XIX в. наметилась 

https://godliteratury.ru/articles/2017/12/07/ivan-groznyy-pervyy-russkiy-modern
https://godliteratury.ru/articles/2022/06/06/s-chego-nachinaetsia-rodina
https://godliteratury.ru/articles/2015/11/19/yamby-v-mazhore
https://godliteratury.ru/articles/2015/11/19/yamby-v-mazhore
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тенденция «государственного» использо-

вания слова «российский». 

Итак, начиная с XVI в. и вплоть до ре-

волюции 1917 г. русское и российское – de 

facto синонимы, но предпочтение при 

этом, если речь не идет о государстве, от-

давалось имени русскому. Государство 

называлось Россией, Российским, Россий-

ской империей. В то же время его атрибу-

ты – царь, церковь, армия, флаг и т.д. но-

сили русское имя. Поэтому в истории вза-

имоотношений наименований русское и 

российское дореволюционного периода 

при их почти абсолютном тождестве вни-

мание следует уделять употреблению и 

значению имени русского [2].  

На этом фоне этноним русские, осо-

бенно со времен Московского царства и 

далее – Российской империи, становится 

шире самого себя. Представление о про-

исхождении и идея служения, обозначен-

ные русским именем, однако же, не были 

тождественны и заключали в себе разный 

смысл. М. В. Ломоносов и Н. М. Карамзин 

одни из первых начали целенаправленно 

употреблять название «россияне», «рос-

сийский», «Российская земля» (хотя еще в 

1 пол. XVI в. известный монах Филофей 

употреблял наименование российское). 

Особенно у Н. М. Карамзина в его клас-

сическом труде «История государства 

Российского» прослеживается идея рос-

сийской гражданской общности, единой 

не русским происхождением, а граждан-

ским долгом. Само слово русские он по-

чти не употребляет, а если и встречается 

оно на страницах «Истории...», то в сугу-

бо этническом (точнее – в этнографиче-

ском) смысле. 

В повседневной жизни слово «рус-

ский» вспоминается применительно к 

языку. Никто и никогда не скажет «рос-

сийский язык». В школах русский язык – 

один из самых трудных предметов.  

Далее следует взглянуть на имя рос-

сийское, как оно употребляется в русском 

языке. В дореволюционный период 

наименования со словами российское, 

россияне можно воспринимать как исклю-

чения (общепринятым было все, относя-

щееся к русскому царю и русской земле, 

называть русским). В наши дни главные 

варианты прочтения наименований рос-

сийский, российская, россияне – россий-

ское как государственное, гражданское, 

общественное. Это одновременно некая 

формула, идея и цель, объединяющая на 

принципах державности всех сограждан 

России. Более четко обозначается тенден-

ция в использовании имени русского как 

этнического понятия, а разные формы 

названия российское – как обозначения 

согражданства.  

Таким образом, история слов «рус-

ский» и «российский» показывает удиви-

тельность живого языка живого народа. 

Отметим тенденцию к взаимному допол-

нению друг друга этих понятий. Россияне 

и Россия немыслимы без русских, так же 

как русские без россиян.  
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В быстро меняющемся мире, где тех-

нологии и тенденции приходят и уходят, 

одно должно оставаться неизменным – это 

преемственность поколений. Эта потоко-

вая нить времени связывает нас с предка-

ми, перенося их опыт, знания и ценности 

через поколения и время. 

Преемственность поколений – это не 

просто передача знаний, но и сохранение 

памяти о семейной истории. Каждая семья 

имеет ее. Именно она приносит понима-

ние кто мы есть и откуда пришли. Память 

о прошлом, переданная от поколения к 

поколению, позволяет нам избежать оши-

бок, стремиться к успехам и бережно хра-

нить фамильные традиции. 

Воспитание преемственности поколе-

ний начинается в семье. Родители, дедуш-

ки и бабушки передают детям и внукам не 

только знания, но и нравственные ценно-

сти. Важно учить детей уважать историю 

своей страны, бережно сохранять связь с 

предками. 

Во многих семьях существуют свои 

обычаи и правила, у многих есть семейные 

традиции и реликвии. Часто это домашние 

предметы быта, кухонная утварь, украше-

ния, награды. Согласитесь, интересно по-

смотреть на вековые фотографии, сохра-

нить коллекцию монет или библиотеку 

книг. Все это бережно хранится, а потом 

передаётся из поколения в поколение. 

Реликвия (от латинского глагола 

relinquere – «оставаться») – это свято хра-

нимая, почитаемая вещь, связанная с ис-

торическими или религиозными события-

ми прошлого [1]. 

Что такое семейная реликвия? Семейная 

реликвия – какой-то материальный пред-

мет, представляющий особую ценность для 

семьи и передающийся по наследству меж-

ду кровными родственниками.  
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Семейные реликвии обладают особым 

эмоциональным и историческим значени-

ем, именно поэтому они настолько ценят-

ся. Это не просто предметы – это связую-

щее звено между прошлым и будущим 

поколений, это способ сохранения и пере-

дачи семейной истории.  

Подробно остановлюсь на рассказе о 

моем прадеде Чехманове Иване Алексее-

виче и семейной реликвии, связанной с 

ним. Иван Алексеевич родился 20 мая 

1925 г. в c. Наумкино Шемышейского 

района Пензенской области. Он встретил 

начало Великой Отечественной войны бу-

дучи шестнадцатилетним подростком. 

Прибавив себе возраст, он был отправлен 

в школу связистов, а затем на фронт. Вое-

вал на четвертом Украинском, затем на 

третьем Белорусском фронтах. 

C телефонным аппаратом, запасным 

кабелем и автоматом он поддерживал 

связь полка со штабом армии и другими 

подразделениями. Связь постоянно рва-

лась. Ползая по земле, он вновь и вновь 

искал оборванный провод. 

В трудных условиях войны мой герой, 

зажимая непослушными руками концы 

оборванного кабеля, ценой собственной 

жизни выполнял солдатский долг. Днем и 

ночью, в стужу и в зной, в обороне и в 

наступлении связисты неустанно трудились 

для обеспечения бесперебойной связи. 

Прадед участвовал в Мелитопольской 

операции по освобождению Крыма от за-

хватчиков. 10 декабря 1943 г. Чехманов 

Иван Алексеевич был награжден медалью 

«За отвагу». 

18 апреля 1944 г. в боях по прорыву 

обороны противника на Перекопском пе-

решейке за образцовое выполнение бое-

вых заданий и проявленные при этом доб-

лесть и мужество Чехманов И. А. был 

награжден орденом «Красная Звезда». 

Мой прадед участвовал в боях по рас-

ширению плацдарма на западном берегу 

реки Неман, за что 23 августа 1944 г. по-

лучил орденом «Слава III степени». 

За всё время Великой Отечественной 

войны мой прадед не получил ни одного 

ранения и ни одной контузии. В звании 

младшего сержанта он завершил войну. 

В нашей семье есть самая настоящая 

реликвия, переданная прадедом – это се-

ребряная ложка (см. фото 1). С этой лож-

кой он прошел всю войну, храня ее под 

шинелью в нагрудном кармане. Однажды 

серебряная ложка даже спасла жизнь мо-

ему прадеду. Пуля, попав на ложку, от-

скочила от нее, оставив невредимым Ива-

на Алексеевича. 

 
 

 
 

Рис. 1. Реликвия семьи Чехмановых 

 
 



ACADEMIC LIFE 

 
 

  208 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

Иван Алексеевич, спустя годы, вспо-

миная военное время, показывал легендар-

ную ложку своим детям и внукам. Надо 

признаться, что еда из нее была намного 

вкусней и казалось, что и ты становишься 

смелее и отважнее, прикасаясь к этой ре-

ликвии. Теперь это столовый прибор моего 

брата, названного в честь прадеда – Ива-

ном Алексеевичем Чехмановым.   

Теперь эта ложка хранится в нашей 

семье и является семейной реликвией.  
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С 2020 года законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает во всех 

регионах сраны возможность регистриро-

ваться в качестве самозанятых молодым 

людям в возрасте от 16 лет. Об этом сви-

детельствует принятый федеральный за-

кон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведе-

нии эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» [1].  

Молодые люди данного возраста – это 

чаще всего студенты, обучающееся в колле-

дже. Во время обучения в данной образова-

тельной организации они могут заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Формирование готовности студентов 

колледжа к предпринимательству в про-

фессиональной сфере осуществляется в 

соответствии с социальным заказом, а 

также ФГОС СПО. 

Так, в Пензенском агропромышленном 

колледже у студентов специальности 

21.02.19 «Землеустройство» формируется 

общая компетенция «Планировать и реа-

лизовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие, предпринима-

тельскую деятельность в профессиональ-

ной сфере, использовать знания по финан-

совой грамотности в различных жизнен-

ных ситуациях» (ОК 03). 

Она формируется как в учебном, так и 

внеучебном процессе. 

В рамках учебного процесса осу-

ществляется теоретическая подготовка 

студентов посредством преподавания 

дисциплины «Основы предприниматель-

ской деятельности и финансовой грамот-

ности». Содержание работы заключается в 

проработке основных понятий, связанных 

с предпринимательской деятельностью, а 

также рассматриваются правовые и фи-

нансовые аспекты этой деятельности, изу-

чаются теоретические основы разработки 

бизнес-плана. Преимущественно исполь-

зуются групповые формы обучения: тео-

ретические уроки (видео-лекция, учебные 



ACADEMIC LIFE 

 
 

  210 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2024 

экскурсии и др.), уроки применения зна-

ний и умений (ролевые и деловые учеб-

ные игры), уроки закрепления изученного. 

Особое внимание в рамках теоретической 

подготовки уделяется развитию мотива-

ционно-ценностного отношения студен-

тов к предпринимательской деятельности. 

Внеучебный процесс осуществляется 

посредством кружка «Организация пред-

принимательской деятельности». Пре-

имущество отдается также групповым 

формам работы со студентами. Особую 

роль среди них занимают групповые фор-

мы работы, ориентированные на подго-

товку проектов и их защиты. 

Содержание деятельности по форми-

рованию готовности студентов колледжа 

к предпринимательству в профессиональ-

ной сфере осуществляется поэтапно: пер-

вый и второй этапы, реализуемые через 

учебный процесс, направлены на теорети-

ческую подготовку и мотивацию студен-

тов к предпринимательской деятельности; 

третий и четвертый этапы, реализуемые 

через внеучебный процесс, направлены на 

развитие практических умений и навыков, 

рефлексию и оценку деятельности. 
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14; тип – Times New Roman, стиль – 

Обычный. Название печатается пропис-

ными буквами, шрифт жирный, выравни-

вание по центру. На второй строчке печа-

таются инициалы и фамилия автора(ов), 

выравнивание по центру. На третьей 

строчке – полное название организации, 

город, страна, e-mail, выравнивание по 

центру. После пропущенной строки печа-

тается название на английском языке. На 

следующей строке фамилия авторов на 

английском. Далее название организации, 

город и страна на английском языке, e-

mail. В статьях на английском языке дуб-

лировать название, автора и место работы 

автора на другом языке не надо. После 

пропущенной строки следует аннотация 

на английском (600–800 знаков) и ключе-

вые слова (5–10) на английском языке. 

После пропущенной строки печатается 

текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем тезисов. 

Номера библиографических ссылок в тек-

сте даются в квадратных скобках, а их спи-

сок – в конце текста со сплошной нумера-

цией. Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном порядке, од-

ному номеру соответствует 1 источник. 

Ссылки расставляются вручную. При 

необходимости допускают подстрочные 

сноски. Они должны быть оформлены та-

ким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 6–15 стра-

ниц. Сведения об авторе располагаются 

после текста статьи и не учитывается при 

подсчете объема публикации. Авторы, не 

имеющие ученой степени, предоставляют 

отзыв научного руководителя или выпис-

ку заседания кафедры о рекомендации 

статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготовле-

ны в текстовом редакторе Microsoft Word, 

тщательно выверены и отредактированы. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, 

иметь вид СФ-ФИО, например: СФ-

Петров ИВ или SF-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров (отправка простым или за-

казным письмом) 

Необходимое количество печатных 

сертификатов 
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RULES FOR AUTHORS 

 

Articles are to be sent in electronic 

format to e-mail: soci-

osfera@seznam.cz. Page format: A4 

(210x297mm). Margins: top, bot-tom, 

right – 2 cm, left – 3 cm. The text 

should be typed in 14 point font Times 

New Roman, 1.5 spaced, indented line 

– 1.25, Normal style. The title is typed 

in bold capital letters; central align-

ment. The second line comprises the 

initials and the family name of the au-

thor(s); central alignment. The third 

line comprises the name of the organi-

zation, city, country; central align-

ment. The methodical articles should 

indicate discipline and specialization 

of students for which these materials 

are developed. After a blank line the 

name of the article in English is print-

ed. On the next line the name of the 

authors in English is printed. Next line 

name of the work place, city and coun-

try in English. After one line space 

comes the abstract in English (600–

800 characters) and a list of key words 

(5–10) in English. The text itself is 

typed after one line space. Graphs, 

figures, charts are included in the body 

of the article and count in its total vol-

ume. References should be given in 

square brackets. Bibliog-raphy comes 

after the text as a numbered list, in al-

phabetical order, one item per number. 

References should be inserted manually. 

Footnotes are not acceptable. The size 

of the article is 4–15 pages. The regis-

tration form is placed after the text of 

the article and is not included in its total 

volume. The name of the file should be 

given in Russian letters and consists of 

the conference code and initials and 

family name of the first author, for ex-

ample: SF-German P. The payment 

confir-mation should be scanned and e-

mailed, it should be entitled, for exam-

ple SF -German P receipt. 

Materials should be prepared in Mi-

crosoft Word, thoroughly proof-read 

and edited. 

 

Informathion about the authors 

 

Family name, first name 

Title, specialization 

Place of employment 

Position 

ORCID 

Contact address (with postal code) 

Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed 

copies (sending by regular or regis-

tered mail) 

The required number of printed cer-

tificates 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА БАЗЕ  

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «СОЦИОСФЕРА» 

В 2024 ГОДУ 

 

Дата Название 

9–10 сентября 2024 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2024 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2024 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное 

положение и перспективы 

5 октября 2024 г. Вопросы науки в современном мире 

13–14 октября 2024 г. Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2024 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотно-

шения и взаимодействия 

17–18 октября 2024 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху гло-

бализации 

25–26 октября 2024 г. Социально-экономическое, социально-политическое и соци-

окультурное развитие регионов 

1–2 ноября 2024 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-

модействия 

15–16 ноября 2024 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2024 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель со-

временного образования 

25–26 ноября 2024 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к 

грядущему 

28 ноября 2024 г. Вопросы науки в современном мире 

1–2 декабря 2024 г. Практика коммуникативного поведения как объект социаль-

но-гуманитарных исследований 

3–4 декабря 2024 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ  

 
Название Профиль Периодично

сть 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact Fac-

tor – 1,881,  

 РИНЦ – 0,197. 

 SJIF – 6,07 

 

  

http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  
 авторефераты, 
 диссертации, 
 монографии,  
 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги будут изданы в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 16 экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE»  
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books will be published in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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