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От главного научного редактора 
 

За последние годы в системе образования произошли су-

щественные изменения. Все это не может не сказаться на ка-

честве образования. Кадровые проблемы также имеют место 

в системе образования. Несмотря на достаточное количество 

образовательных учреждений, выпускающих педагогов, стоит 

отметить отсутствие перспектив профессионального карь-

ерного роста. 

Сегодня Россия отказывается от Болонской системы,                   

в рамках которой существовала двухуровневая система подго-

товки в вузах, и переходит с 2024 года обратно на специалитет 

(5–6 лет обучения). Президент В. В. Путин в послании Федераль-

ному собранию также акцентировал внимание на необходимо-

сти кардинальных изменений в системе высшего образования.  

Нынешний номер журнала ориентирован на категорию 

проблем, влияющих на эффективность образовательного про-

цесса и качество образования в целом, причем на каждом ее уровне. Их решение – стратегиче-

ская задача России. Новое время требует новых реформ, способных повысить образовательный 

уровень российских граждан, умножить количество квалифицированных сотрудников и под-

нять качество образования в России.  

В разделе «Непрерывное профессиональное образование» акцентом явились проблемы 

технологий наставничества в системе образования; методологические основы управления раз-

витием профессионализма; модель становления физической культуры личности и др.  

Привлекают внимание материалы, в которых рассматриваются общие и новейшие тен-

денции формирования эмоционального интеллекта преподавателя; исследование смысловой ра-

боты личности в кризисной ситуации обучения; проблемы формирования умений проектирова-

ния профессиональной траектории. Инновационные проблемы современного образования пред-

ставлены разделом «Образовательные технологии». Рассматриваются как концептуальные 

теории, так и практические психолого-педагогические технологии, формирующие профессио-

нальные компетенции студентов, курсантов. Приоритетным проектом в области образования 

сегодня является цифровая среда, где целью определяется качественное и доступное онлайн-

обучение с помощью цифровых технологий. Представлены аспекты дидактического примене-

ния онлайн-обучения; подходы для подготовки к жизни обучающихся в цифровой экономике; при-

менение робототехники в сфере образования. В разделе «Здоровьесберегающие технологии» 

отражены проблемы здоровья как части общей культуры человека, которая отождествляет 

его системное и динамическое состояние. Совершенствование профессиональной подготовки в 

военных вузах в настоящее время не представляется без изучения теории и практики современ-

ных систем, в частности, профессиональной ответственности, проблем формирования готов-

ности, воспитание дисциплинированности как ценностного отношения к человеку. Многогран-

ная педагогическая дискуссия представлена в разделе «Феноменология обучения гуманитарным 

дисциплинам в техническом вузе», это исследования современных образовательных технологий 

относительно возможности развития познавательной деятельности, эффективности метода 

анализа ситуаций и проблем, направления педагогического сопровождения индивидуальной об-

разовательной деятельности, применения активных форм и методов, информационно-комму-

никационных технологий. 

 

В настоящее время ведется прием статей для публикации в № 3 (65) 2023 г. 
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Аннотация. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях при-

знания особого статуса педагогических работников 2023 год объявлен Годом педагога и настав-

ника. Наставничество является новой формой адаптации молодых, предполагающей передачу 

знаний от более опытных педагогов молодым преподавателям. Актуальность исследования си-

стемы наставничества основывается на необходимости реализации национального проекта «Об-

разование», где в качестве цели выступает вовлечение не менее 70 % обучающихся в различные 

формы сопровождения и наставничества. В статье особое внимание уделяется разработке курса 

повышения квалификации, направленного на знакомство педагогов с возможностями реализация 

целевой модели наставничества в условиях современного образования. Проведен опрос педаго-

гов системы среднего профессионального образования о востребованных технологиях реализа-

ции наставнической деятельности, а также определены технологии, изучение которых необхо-

димо включить в курс повышения квалификации. Результаты проведенного исследования поз-

воляют сделать вывод о том, что в системе наставничества существует потребность изучения 

технологий организации наставнической деятельности. Проведенное исследование позволит 

сделать курс повышения квалификации более востребованным, практико-ориентированным, по-

высит заинтересованность педагогов в освоении данного направления подготовки. 

Ключевые слова: наставничество, взаимодействие, адаптация, практико-ориентирован-

ное обучение, среднее профессиональное образование, мотивация, саморазвитие 

 
Роль педагога в современном образовательном пространстве возрастает. При выборе этой 

профессии, молодой специалист в полной мере должен оценивать свою роль в учебно-воспита-

тельном процессе [1].  

Для адаптации молодых преподавателей используется новая форма работы – наставни-

чество, предполагающая передачу знаний от более опытных педагогов молодым преподавате-

лям. Наставничество представляет собой инструмент мотивации к саморазвитию, самосовершен-

ствованию молодых специалистов [2].  

Система наставничества не является новым направлением в системе образования. Роль 

наставничества закреплена в распоряжении Минпросвещения России в декабре 2019 года «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена опытом между обучающимися».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в целях признания особого 

статуса педагогических работников 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Наставни-

чество понимается как универсальная технология передачи опыта, формирования особых ком-

петенций, ценностей через неформальное общение, основанное в первую очередь на доверии [3]. 
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Формы наставничества могут отличаться в зависимости от преобладающей цели данной деятель-

ности. Однако любое наставничество позволяет индивидуализировать образовательный процесс, 

дает возможность личностного роста не только наставляемого, но и наставника [4].  

Актуальность исследования системы наставничества основывается на необходимости ре-

ализации национального проекта «Образование», где в качестве цели выступает вовлечение не 

менее 70 % обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества. Современная 

система образования предполагает наличие наставника для адаптации молодых специалистов. 

Особое внимание следует уделить институту подготовки наставников.  

В.В. Никитина отмечает, что для реализации наставничества в образовательной деятель-

ности педагогу важно развивать творческий потенциал, совершенствовать подходы к обучению, 

методы выстраивания межличностных отношений, повышать квалификацию в области психоло-

гии, методики преподавания дисциплин. В качестве результата наставничества автор видит под-

готовку высококвалифицированного специалиста, всесторонне развитой, нравственной лично-

сти. С позиции В.В. Никитиной наставничество необходимо реализовывать в современном вузе. 

Благодаря данному направлению можно не только получить высшее образование, но и воспитать 

и вырастить последующее поколение [5].  

К.В. Булах, Н.А. Тартышева, А.В, Тартышева, В.А. Петьков в своем исследовании рас-

сматривали процесс развития института наставничества. В результате опроса людей, професси-

онально занимающихся реализацией государственной молодежной политикой, авторы устано-

вили, что 100 % респондентов положительно отзываются о целесообразности внедрения инсти-

тута наставничества.  

В анкете содержался вопрос о принципах реализации системы наставничества. 87 % 

опрошенных отметили, что функция наставничества должна быть оплачиваемой. На вопрос о 

предельном возрасте наставляемых 48 % высказались о том, что молодой специалист может быть 

до 35 лет. Молодым специалистам со стажем работы менее одного года было предложено отве-

тить на вопросы о значимости для них системы наставничества. 100 % голосов отданы за то, что 

им важна помощь наставника. Авторами также были установлены часто встречающиеся про-

блемы этапа реализации наставничества: 

- низкий уровень обратной связи между наставником и наставляемым (54 %); 

- недостаточная компетентность наставника в определенных вопросах (17 %); 

- профессиональное выгорание наставника (27 %); 

 - отсутствие интереса наставника в результатах наставнической деятельности (47 %); 

- отсутствие критериев оценки результативности реализуемой наставнической деятель-

ности (64 %); 

- нерегулярность или полное отсутствие контроля со стороны руководства организации 

за процессом реализации системы наставничества (9 %) [6].  

М.Г. Ермолаева утверждает, что признаками идеального наставника в образовательной 

среде является не замкнутый, открытый к сотрудничеству, опытный в своей сфере коллега. Вы-

сокий уровень профессионального опыта, личная готовность педагога быть наставником, авто-

ритет в коллективе способствует готовности преподавателя к реализации наставнической дея-

тельности. В процессе анкетирования наставников о том, как они получили данную роль, уста-

новлено, что 50 % выразили собственное желание быть наставниками, 23 % были назначены ад-

министрацией, 10 % согласились на предложение администрации с условием будущего профес-

сионального роста.  

В результате опроса наставников стоял вопрос о наиболее значимых результатах настав-

ничества. Респонденты выделили успешную адаптацию молодого специалиста, взаимную удо-

влетворенность участников обучения, достижения молодого педагога в профессиональной дея-

тельности. На вопрос о качествах, необходимых наставникам, 64 % респондентов отметили бо-

гатый практический опыт, 62 % высказались в пользу глубоких предметных знаний, 60 % выде-

лили способность вступать в коммуникацию [7].  

В процессе исследования, проводимого в феврале-марте 2022 года, перед нами стояла 

задача разработки курса повышения квалификации, направленного на знакомство педагогов с 

возможностями реализация целевой модели наставничества в условиях современного образова-

ния. Курс повышения квалификации «Реализация целевой модели наставничества в условиях со-

временного образования» рассчитан на 72 часа.  
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При разработке содержания курса повышения квалификации необходимо было опреде-

литься с востребованными темами по данной тематике. С целью формулировки актуальных тем 

в сфере наставничества было проведено анкетирование педагогов системы среднего профессио-

нального образования. Собрано 126 анкет, в результате обработки которых предварительно было 

разработано 27 тем. Методом частотного анализа были выделены наиболее востребованные 

темы для изучения на курсе повышения квалификации: «Формы наставничества в структуре це-

левой модели», «Проблемы организации системы наставничества в образовательной организа-

ции», «Алгоритм действий организации наставничества в системе образования», «Технологии 

организации наставничества».  

Одной из часто называемых респондентами тем, желаемых включить в курс повышения 

квалификации, являлась «Технологии организации наставничества». В связи с этим, важно было 

определить какие технологии, по мнению педагогов, необходимо использовать при реализации 

наставнической деятельности, а также проанализировать какие технологии используетсянедо-

статочно. Результаты опроса представлены на рисунке 1,2. 

 

 
 

Рис. 1. Востребованные технологии организации наставнической деятельности 

 в образовательной сфере 

 

В результате обработки анкет было установлено, что наиболее востребованными технологи-

ями при реализации наставнической деятельности являются информационные технологии (86 % ре-

спондентов). Педагоги отмечали, что в рамках дистанционной работы наставничества информацион-

ная среда используется для первичного анкетирования с целью определения основных дефицитов, про-

хождения первичного онлайн-собеседования, разработки персонального образовательного маршрута. 

Участники опроса отметили, что наставничество с использованием информационных технологий по-

могает в построении карьеры, позволяет использовать больше учебных материалов для овладения 

навыками, обеспечивает непрерывное творческое общение. Возможности социальных сетей позво-

ляют привлекать других специалистов для получения необходимой информации, формируя про-

грамму наставничества доступной для широкого круга людей [8].  

Кейс-технологии отметили 74 % респондентов. Благодаря использованию кейсов в 

наставнической деятельности обучение подразумевает не только теоретическую подготовку, но 

и получение необходимых навыков для осуществления наставничества в будущем, разработку 

индивидуальной траектории развития. Каждый участник обучения выстраивает собственный 

план развития, прописывает проекты, которые хочет реализовать. Наставническая деятельность 

реализуется на основе интерактивного взаимодействия, где основными принципами выступают 

сотрудничество, взаимное уважение, целеустремленность и личностное становление наставляе-

мого,в том числе и в цифровой образовательной среде [9; 10; 11; 12 и др.].  

В качестве одной из востребованных технологий, используемых в системе наставниче-

ства, педагоги называли технологии педагогической поддержки (62 %). Благодаря использова-

нию данной технологии поддерживается здоровье через организацию здоровьезберегающего ре-

жима жизни. Одним из важнейших аспектов реализации технологий педагогической поддержки 

является помощь в интеллектуальном развитии наставляемых, благодаря чему выявляются их 

познавательные интересы.  

Респонденты отмечали, что при реализации рассматриваемой технологии ни в коем слу-

чае нельзя использовать манипулирование. При организации наставничества важно не ощущать 
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себя одиноким, а чувствовать от наставника готовность прийти на помощь при решении возни-

кающих проблем. С поддержкой наставника можно определить пути достижения поставленных 

целей, обсудить положительные и негативные последствия от принятых решений.  

Личностно-ориентированные технологии выделили 50 % участников опроса. Реализация 

личностно-ориентированных технологий при организации наставничества предполагает обеспече-

ние возможности для наставляемых самостоятельно обучаться и развиваться. Структура обучения 

основывается на гуманитарной, профессиональной подготовке. В процессе разработки учебных про-

грамм важно включать методы формирования и развития личностного потенциала обучаемых. 

Респонденты в ходе опроса также отмечали технологии проблемного обучения, техноло-

гии развития критического мышления, исследовательские технологии.  

Второй вопрос заключался в определении технологий, использование которых позволит 

повысить качество наставнической деятельности.  

 

 
 

Рис 2. Необходимые технологии для реализации наставнической деятельности 

 

В процессе проведения опроса респондентов о наиболее значимых технологиях для 

включения их в курс подготовки наставников были получены следующие результаты. 54 % опра-

шиваемых в качестве недостаточно используемой технологии при реализации наставнической 

деятельности отметили проектные технологии. Респонденты высказывали точку зрения о том, 

что проектная деятельность обеспечит личностный рост наставляемых.  

Интерес к данной технологии вызван тем, что проекты способствуют повышению осо-

знанности и проведению рефлексии в процессе обучения. Большое внимание уделяется развитию 

навыков проявления инициативы, принятию решений. 68 % респондентов отметили, что техно-

логии группового обучения недостаточно используются при осуществлении наставнической ра-

боты. Рассматриваемое обучение предполагает совместную работу наставников и наставляемых 

по достижению определенных целей развития. 

 Применение групповых технологий позволит подготовить будущих лидеров. Большин-

ство респондентов (72 %) отметили технологию обратной связи как одну из актуальных, но ма-

лоиспользуемых в наставничестве. Способность предоставлять эффективную обратную связь 

это один из важнейших навыков наставника. В процессе реализации технологии обратной связи 

наставнику необходимо проводить анализ действий наставляемого, корректировать их в зависи-

мости от ситуации. Обратная связь предполагает бесконфликтную критику, направленную на 

изменение собеседником своего поведения.  

Результаты проведенных опросов позволяют сделать вывод о том, что в системе настав-

ничества существует потребность изучения технологий организации наставнической деятельно-

сти. Проведенное исследование позволит сделать курс повешения квалификации более востре-

бованным, практико-ориентированным, повысит заинтересованность педагогов в освоении дан-

ного направления подготовки. Изучение педагогических технологий позволит качественно под-

готавливать специалистов для осуществления результативной наставнической деятельности. 

Внедрение курса повышения квалификации «Реализация целевой модели наставничества 

в условиях современного образования» способствует формированию потребности заниматься 
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анализом результатов своей деятельности, повышает вовлеченность молодых специалистов в пе-

дагогическую деятельность. 

 Благодаря формулированию востребованных для изучения тем в системе наставничества 

у педагогов развивается интерес к методике построения и организации результативного образо-

вательного процесса, повышается уверенность в развитии личностного и творческого потенци-

ала, ускоряется процесс профессионального становления педагога.   
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организационно-педагогического 

управления развитием компетенций морских специалистов в системе продолженного профессио-

нального образования. Ключевыми задачами к которым следует отнести: а) выполнение перспектив-

ных научных исследований; б) разработку методологического и методического обеспечения обуче-

ния, развития и саморазвития профессионализма морских специалистов; в) выполнение социально-

организационных функций системы; г) создание новых развивающих технологий обучения и т. д. 

Планирование развития профессионализма морских специалистов рассматривается как совокуп-

ность взаимосвязанных плановых документов, отражающих принятые стратегические решения и 

распределение ресурсов. Система планов служит формой материализации плановой деятельности 

системы продолженного профессионального образования, но не главным его результатом. Главным 

является определение целей, стратегий, программ, распределение ресурсов, позволяющих системе 

адаптироваться в изменяющихся условиях и выполнять свою миссию. 

Ключевые слова: методология, управление, компетенции, планирование, продолженное 

образование 

 
Организационно-педагогическое управление развитием компетенций морских специали-

стов рассматривается как основная задача системы продолженного профессионального образо-

вания [1, 2, 3, 7], которая может быть решена только во взаимосвязи с другими ключевыми зада-

чами, к которым следует отнести: а) выполнение перспективных научных исследований; б) раз-

работку методологического и методического обеспечения обучения, развития и саморазвития 

профессионализма морских специалистов; в) выполнение социально-организационных функций 

системы; г) создание новых развивающих технологий обучения и т.д.  

Из сказанного следует, что актуальной является задача оптимизации  планирования и ор-

ганизационно-педагогического управления. 

Оптимизация планирования и организационно-педагогического управления заключается 

в поиске решений, обеспечивающих «баланс» целей и средств достижения с учетом прогности-

ческих оценок будущих условий и влияния различных факторов на функционирование и разви-

тие системы. В этом контексте вопросы прогнозирования приобретают решающее значение.  

Так, прогнозирование будущих условий позволяет рассматривать и оценивать альтерна-

тивные варианты стратегий, а игровые имитационные эксперименты, в основу которых положен 

процесс поиска оптимальный стратегии развития системы продолженного профессионального 

образования, позволяют обнаруживать возможные проблемы «узких мест» в будущем, а также 

изучать и оценивать вероятностные исходы стратегий при изменении ожидаемых условий, что  

позволяет оценить и степень устойчивости системы, ее адаптивные свойства. 

 Альтернативность является важной отличительной чертой процесса планирования, свя-

занной с необходимостью вести постоянный стратегический выбор, основными элементами ко-

торого выступают: миссия и цели системы, стратегии, задачи, программы, ресурсы и др. [7] 

В планировании важное значение имеет анализ внешней среды, который служит инстру-

ментом, при помощи которого разработчики стратегии контролируют внешние по отношении к 

образовательной системе факторы с целью определения потенциальных проблем и новых воз-

можностей. К факторам внешней среды мы относим: политические, социально-экономические, 
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международные, технологические, рыночные, конкурентные. Основные аспекты анализа: фак-

торы угрозы стратегии, факторы возможностей, степень влияния. 

Планирование развития компетенций морских специалистов – это совокупность взаимо-

связанных плановых документов, отражающих принятые стратегические решения и распределе-

ние ресурсов. Система планов служит формой материализации плановой деятельности системы 

продолженного профессионального образования, но не главным его результатом. Главным явля-

ется определение целей, стратегий, программ, распределение ресурсов, позволяющих системе 

адаптироваться в изменяющихся условиях и выполнять свою миссию. 

В результате системного анализа проблем управления последипломным образованием 

морских инженеров и экспертных оценок нами выделена структура планов развития компетен-

ций в системе продолженного профессионального образования. Это планы: маркетинга;  научно-

исследовательских работ;  разработки методического обеспечения образовательной деятельно-

сти;  образовательной деятельности в контексте развития профессионализма морских специали-

стов на протяжении всей жизни; развития образовательных технологий, ориентированных на 

профессиональное саморазвитие и самосовершенствование личности морских специалистов;  

диверсификации; развития технологической и технической базы системы; финансовый;  разви-

тия и социализации персонала образовательной системы. Названная система планов в последу-

ющем трансформируется в оперативные планы и планы-проекты, которые являются рабочим ин-

струментом реализации стратегических планов. 

Анализ литературных источников и работ, посвященных вопросам управления показы-

вает, что в социальной практике не существует четких рекомендаций, конкретных директив по 

организации процесса реализации стратегий, что объясняется многообразием как социальных 

систем, включая образовательные, так и многообразием стратегических ситуаций. Однако 

накопленный опыт работы зарубежных и отечественных социальных образовательных систем 

позволяет выделить инвариантные элементы процесса реализации стратегии, которые необхо-

димо выполнить в процессе стратегического организационно-педагогического управления раз-

витием профессионализма морских специалистов в системе продолженного профессионального 

образования. К числу таких элементов можно отнести: определение необходимых стратегиче-

ских изменений; распределение ключевых управленческих задач; разработку системы планов; 

разработку бюджета; определение политики как ориентира для действий; определение критериев 

измерения результатов деятельности. 

В качестве важнейших условий реализации стратегий являются – мониторинг стратегической 

ситуации и интегративные процессы между подсистемами самой образовательной структуры и дру-

гими системами. Важное значение в организационно-педагогическом управлении играют такие подси-

стемы, как финансово-экономическая, маркетинга, технико-технологическая и др. [7]. 

Финансово – экономическая подсистема реализует функции управления финансовыми 

потоками, разработкой бюджета, коммерческой деятельности, экономического планирования и 

анализа, обеспечением устойчивого экономического положения системы продолженного про-

фессионального образования, эффективности системы. 

Подсистема «маркетинг» обеспечивает решение стратегических и тактических задач в 

условиях рыночных отношений. Основными функциями маркетинга являются: 

- анализ рынка образовательных услуг, изучение его состояния и динамики; исследова-

ние поведения клиентов и посредников; анализ деятельности конкурентов; прогнозирование 

конъюнктуры рынка и др.; 

- разработка предположений и мероприятий по обеспечению устойчивого положения об-

разовательной системы на рынке образовательных услуг; 

- формирование стратегий и тактики работы с клиентами, определение ценовой политики; 

- стимулирование деятельности персонала; 

- организация, планирование и контроль маркетинга. 

Технико-технологическая подсистема ориентирована на решение задач обеспечения 

учебного процесса современной лабораторной базой, тренажерами, техническими средствами 

обучения и др. 

Экспериментально-исследовательская подсистема призвана решать задачи развития 

научных исследований и опытно-конструкторских работ. Предполагается, что исследования 

должны быть направлены на решения задач, связанных с обеспечением учебного процесса.  
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Подсистема «учебно-методическая и консультационная, дистанционного обучения» ори-

ентирована на организацию и планирование учебной деятельности, оказание консультационных 

услуг, обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой. Эта подсистема реа-

лизует также функцию дистанционного обучения, саморазвития и самосовершенствования мор-

ских специалистов. 

 Функция консультирования в системе продолженного профессионального образования играет 

исключительно важную роль, так как развитие профессиональных компетенций на протяжении всей 

активной жизни специалиста обеспечивается, в первую очередь, через самообучение, саморазвитие и 

самосовершенствование. Специалисты «входят» в систему и получают полный «пакет» образователь-

ных услуг в соответствии с их запросами. В этой связи эффективность дискретно-непрерывного про-

цесса развития профессиональных компетенций зависит, при прочих равных условиях, от качества ока-

зываемых услуг, включая выбор технологий обучения, обеспеченность методиками самодиагностики, 

учебно-методическими пособиями, виртуальными играми и др.  

Административно-правовая подсистема призвана обеспечить общее организационное 

управление системой и, в первую очередь, стратегическое управление, т.к. оперативное управ-

ление в состоянии обеспечить руководители структурных подразделений и координирующий 

орган системы (учебно-методическое управление). 

Информационно-аналитическая подсистема рассматривается нами в качестве основной, 

так как, по существу, управление – это информационный процесс. 

Подсистема контроля и качества деятельности системы выполняет следующие функции: 

а) контроль выполнения стратегических и тактических (оперативных) планов; б) контроль каче-

ства деятельности системы в целом и отдельных подсистем; в) особой строкой выделяется кон-

троль качества реализации процесса развития профессионализма морских специалистов. 

В основе организационно-педагогического управления развитием профессиональных компе-

тенций морских специалистов как стратегической задачи, ориентированной непосредственно на обу-

чение, самообучение, саморазвитие и самосовершенствование продуктивной является идея метода 

комплексных целевых программ (КЦП) и программно-целевого управления [7]. 

Организационно – педагогическое управление процессом саморазвития и самосовершен-

ствования морских специалистов в системе продолженного профессионального образования яв-

ляется центральной задачей, так как специалисты, входящие в систему, взаимодействуют с ней 

на протяжении всей их активной жизни. Основой развития является обучение и самообучение. В 

процессе обучения и самообучения специалисты имеют возможность актуализации полученных 

знаний на практике, что делает процесс саморазвития более эффективным.  

С другой стороны, специалисты, имеющие значительный опыт профессиональной дея-

тельности, способны ставить перед собой сложные профессиональные задачи и находить пути 

их решения, причем для решения могут потребоваться новые знания, которые надлежит полу-

чить, используя имеющиеся знания. Таким образом, развитие профессиональных компетенций 

специалиста движется по восходящей спирали. 

Эффективность процесса саморазвития и самосовершенствования достигается высоким 

уровнем управления этим процессом и мотивации специалистов, повышением их готовности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Морской специалист, прежде всего, должен уметь ор-

ганизовать свою учебную деятельность, и свою самостоятельную работу в контексте развития 

профессиональных компетенций.   

Учебная деятельность – это, прежде всего, познавательная деятельность. Поэтому «…ее орга-

низационно-психологическая структура включает в себя мотивацию; проблему (учебную ситуацию 

или учебную задачу в форме задания); исполнение (реализацию в форме учебных действий); контроль 

и оценку, переходящие в самоконтроль и самооценку (К. Прибрам, Ю. Галантер, Дж. Миллер). 

Названные функции – это по существу функции организационно-педагогического управле-

ния, имеющие инвариантную структуру. «Они осуществляются в условиях конкретных учебных си-

туаций и решают определенную задачу, связанную с организацией учебной деятельности» [5, 7]. 

В системе продолженного профессионального образования учебные ситуации могут воз-

никать при обучении на краткосрочных курсах, когда слушатели работают непосредственно с 

преподавателями, так и в процессе самообучения, саморазвития и самосовершенствования.  

В этой связи, нами были исследованы наиболее общие и часто встречающиеся ситуации, 

определены основные этапы организации/самоорганизации деятельности в контексте развития 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

15 

профессиональных компетенций специалиста: диагностика уровня профессиональной готовно-

сти и оценка учебной ситуации; объективная самооценка; программирование саморазвития и са-

мосовершенствования; проектирование учебно-практической деятельности по самообучению, 

саморазвитию и самосовершенствованию; планирование реализации проекта; реализация проек-

тов и планов. 

В таблице  приведены основные этапы организации и педагогического управления про-

цессом развития профессиональных компетенций морских специалистов. Как видно из таб-

лицы 1 функциями, детерминирующими процессы саморазвития и самосовершенствования, 

являются мотивация, регулирование, диагностика и контроль [11]. 

Процесс развития профессиональной компетенции и саморазвития активизируется про-

цессами проблематизации и требованиями социальной практики, факторами внешней среды и 

внутренней мотивацией [8, 9, 10]. 

 Профессиональное саморазвитие является важной компонентой профессиональной дея-

тельности специалиста, но для того, чтобы система профессионального саморазвития «зарабо-

тала» принципиально важным является создание адекватных организационно-педагогических 

условий и высокий уровень стратегического планирования и управления развитием профессио-

нализма специалистов на протяжении всей активной жизни 

Таблица  

Организационно-педагогическое управление развитием профессиональных 

 компетенций морских специалистов 
 

Этапы организа-

ции учебной  

деятельности 

Функции управления/самоуправления 

мотивационная координационная контроль и диагностика 

1. Исходная диагно-

стика уровня про-

фессиональной 

готовности и 

оценка учебной 

ситуации. 

Выявление степени моти-

вированности и готовно-

сти специалиста к само-

развитию и самосовер-

шенствованию. 

Выявление уровня профес-

сиональной готовности, а 

также «пробелов» в зна-

ниях, умениях и навыках. 

Определение степени го-

товности специалиста к са-

мостоятельной учебной 

деятельности, умений ор-

ганизовать деятельность 

по саморазвитию 

Оценка уровня профессио-

нальной готовности. Опре-

деление готовности спе-

циалиста к саморазви-

тию и самосовершен-

ствованию. 

2. Самодисквали-

фикация или объ-

ективная само-

оценка 

На основе анализа дан-

ных исходной диагно-

стики специалист фор-

мирует самооценку 

уровня  профессиональ-

ной готовности соотно-

сит ее со своими амбици-

ями, что является в итоге 

мощным мотивацион-

ным фактором. 

Выявление способностей 

специалиста к критиче-

скому самоанализу и его 

целевых установок, а 

также готовности специ-

алиста к сотрудничеству 

в системе «учитель-уче-

ник» 

Оценка уровня готовно-

сти специалиста к объек-

тивному самоанализу и со-

трудничеству, степени его 

притязаний (амбиций). 

3. Программирова-

ние саморазвития 

и самосовершен-

ствования. 

Определение содержа-

ния обучения и разра-

ботка программы дей-

ствий в контексте непре-

рывного развития про-

фессионализма. 

Построение системы зна-

ний и умений в контексте 

реализации компенсатор-

ной, адаптивной и развива-

ющей функций обучения, 

саморазвития. 

Наметить этапы кон-

троля/самоконтроля, 

сроки выполнения ос-

новных пунктов про-

граммы. 

4.Проектирование 

учебно-практической 

деятельности по са-

мообучению, са-мо-

развитию и самосо-

вершенствованию. 

Определение целей, 

средств их достижения. 

Выбор способов стимули-

рования, самостимулиро-

вания, факторов внутрен-

ней и внешней мотивации. 

Построение систем зна-

ний, логистической схемы 

их связей и выбор методов 

актуализации знаний, 

приобретенных умений и 

навыков. Формирование  

Разработка критериев 

оценки уровня знаний, 

умений и навыков, а также 

интегрального критерия 

оценки уровня профессио-

нальной готовности.  
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Окончание табл.  

Этапы организа-

ции учебной  

деятельности 

Функции управления/самоуправления 

мотивационная координационная контроль и диагностика 

  относительно самостоя-

тельных модулей для са-

мооценки своего уровня  

профессиональной готов-

ности. 

 

5. Планирование 

реализации про-

екта. 

Выбор способов поэтап-

ной оценки достижений и 

их стимулирование. 

Определение средств и ме-

тодов достижения целей, 

сроков выполнения основ-

ных позиций плана. 

Выбор способов кон-

троля и учета. Определе-

ние контролируемых па-

раметров. 

6. Реализация про-

екта и плана. 

Включение механизмов 

стимулирования и моти-

вации саморазвития  

и самосовершенствова-

ния. 

Организация процесса 

непрерывного развития 

профессиональных ком-

петенций. Внесение кор-

ректив в случае измене-

ния условий организации 

очно-заочного консуль-

тирования и обучение  

Контроль и учет. Оценка 

результативности про-

цесса обучения и самораз-

вития. Подготовка меро-

приятий для повышения 

эффективности обучения. 

7. Итоговый ана-лиз 

и оценка степени 

готовности специа-

листа к переходу в 

следующую страту 

профессионализма. 

Оценка уровня профес-

сиональной готовности 

специалиста к выходу на 

следующую страту про-

фессионализма. Выбор 

способов формирования 

«Я-концепции» сред-

ствами саморазвития 

Анализ степени достиже-

ния целей. Рефлексия 

своих действий и дости-

жений. Определение 

просчетов и непродук-

тивных действий. Обоб-

щение успехов и неудач. 

Координация дальней-

ших действий. 

Определение уровня раз-

вития отдельных видов 

готовности и профессио-

нальной готовности, как 

интегрального показа-

теля. 
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Аннотация. В процессе трансформации высшего образования возникают новые форматы 

реализации учебного процесса. Процесс цифровизации уже затронул многие сферы человеческого 

общества, в том числе и образование. Ряд высших учебных заведений реализует смешанный формат 

обучения, что приводит нас к мысли о необходимости проведения исследований уровней мотивации 

обучающихся, выявлении показателей оценки уровней мотивации и компонентов мотивации, в осо-

бенности для специальностей, которые считаются прикладными, в том числе и для морских направ-

лений обучения. Раскрываются результаты исследования, в которых представлены показатели 

оценки уровня мотивации, компоненты образовательной технологии и мотивации курсантов, резуль-

таты исследования по методике Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе». 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, профессиональная мотивация, цифро-

визация, высшее образование, морской вуз, компоненты, показатели уровня 

 

Сегодня развитие системы высшего образования, а также ее функционирование зависит 

от современных экономических, социальных, политических условий. Вместе с этим существуют 

проблемы, заключающиеся в противоречиях между самим образовательным процессом и требо-

ваниями к выпускникам морских вузов. Отчетливо видны расхождения между реальным уров-

нем знаний выпускников морского технического вуза и требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

В настоящее время происходит новый виток развития промышленности в различных от-

раслях, в том числе и морской. Во всем мире, включая и Россию, происходит развитие судоход-

ства, обновление и модернизация флота всех направлений.  

Строятся новые суда разнообразного назначения: для транспортных перевозок, для работ 

по перевозке нефти и газа, рыбопромысловые суда, суда, предназначенные проводить научные 

и исследовательские работы. 

 На них требуется набирать высококвалифицированных специалистов, прошедших спе-

циальное обучение, имеющих соответствующую подготовку, так как благодаря им (от специа-

листов, работающих непосредственно на судах, до береговых работников) весь морской ком-

плекс будет эффективно функционировать. А современные реалии требуют новых подходов к 

обучению и подготовке курсантов, которые в будущем могут занять места командного состава в 

гражданском флоте.  

Именно гражданский флот оказывает огромное влияние на рыбопромысловую отрасль 

российского сельского хозяйства. В Морской доктрине Российской Федерации отражаются ин-

тересы страны по освоению пространств и ресурсов Мирового океана, частью которых является 

и рыбопромысловая отрасль. 

Для эффективного развития и планирования долгосрочных перспектив развития мор-

ской, в том числе и рыбопромысловой, отрасли необходимы высококвалифицированные специ-

алисты. Для подготовки новых кадров необходимо высокий уровень обучения в морских высших 

учебных заведениях.   
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Морское профессиональное образование претерпело ряд успешных изменений в про-

цессе проведения образовательных реформ, однако результаты все еще недостаточны для фор-

мирования условий, в которых будет проходить эффективная и качественная подготовка курсан-

тов, чтобы они могли не только успешно работать на российском флоте, но и быть конкуренто-

способными в рамках международной морской отрасли. 

В отсутствии целостной системы формирования учебно-профессиональной мотивации 

обучающиеся в морском вузе не всегда знают или понимают дальнейшие перспективы развития 

и трудоустройства. А в сложный период пандемии новой короновирусной инфекции Covid-19 

данная проблема ухудшилась. Если ранее курсанты морского вуза (обучающиеся на прикладных 

технических специальностях), посещали занятия в вузе, проходили занятия на тренажерах, рабо-

тали в лабораториях, тем осуществляя подготовку к плавательным практикам и будущей работе 

в море, то с переводом образовательного процесса в дистанционный формат стали четко видны 

проблемы, которые требовали немедленного решения.  

При таком формате обучения стало необходимым не допустить снижения уровня моти-

вации обучения у курсантов, как минимум требовалось сохранить ее на уровне очного обучения, 

а в идеале следовало способствовать ее формированию и увеличению. 

Повышение качества подготовки курсантов зависит от большого количества факторов, 

одним из них, является учебно-профессиональная мотивация.  

Изучение проблем учебной, профессиональной мотиваций, таких, как ее снижение или 

ее полное отсутствие в образовательном процессе, происходит на границе двух наук: професси-

ональной педагогики и педагогической психологии (психологии образования) в следствии того, 

что с одной стороны, понятие мотивации является психологической характеристикой любого 

вида деятельности, в том числе и обучение, а с другой стороны управление учебной мотивацией 

позволяет управлять самим образовательным процессом, что относится к профессиональной пе-

дагогике. 

 

Результаты исследования 

 

В рамках проводимого исследования был проведен анализ теоретических и практических 

подходов к решению проблемы формирования мотивации у курсантов морского вуза при сме-

шанном формате обучения, при классическом и практико-ориентированном подходах к процессу 

обучения курсантов морского вуза. В результате анализа стало ясно, что учебно-профессиональ-

ная мотивация курсантов морского вуза и эффективность применения новых цифровых техноло-

гий в процессе их профессионального обучения напрямую связаны с требованиями, предъявля-

емыми к качеству реализации профессиональной деятельности и учебного процесса курсантов в 

специализированных образовательных учреждениях. 

Под учебно-профессиональной мотивацией курсантов морского вуза в условиях смешан-

ного обучения мы понимаем формирование личностных, познавательных и профессиональных 

мотивов, являющихся компонентами сложной мотивационной сферы личности в условиях лич-

ного и удаленного взаимодействия при смешанном обучении.  

Было проведено исследование специфики образовательной технологии для курсантов, 

обучающихся в морском вузе; изучены их индивидуальные потребности и личностные факторы 

в различных условиях обучения; проведена оценка степени удовлетворенности курсантов апро-

бируемой образовательной технологии в рамках учебного процесса; определен алгоритм про-

цесса формирования учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза в смешан-

ном формате обучения. 

Также мы обратили внимание, что понятию «технология» разные исследователи дают 

разнообразные определения (С.С. Ануфриенко, В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, И.Я. Лернер, Ф.А. 

Фрадкан и др.). Нами было выбрано определение, которое сформулировал В.П. Беспалько: «це-

левое применение системы педагогических методов, направленных на получение заданных ха-

рактеристик определенного педагогического феномена». 

Образовательная технология формирования учебно-профессиональной мотивации кур-

сантов морского вуза в условиях смешанного обучения, состоит как из традиционных форм оч-

ного обучения (лекции, лабораторные и практические занятия), так и инновационных, цифровых 
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(электронная информационно-образовательная среда вуза, 3-D модели, видеоматериал, дистан-

ционное взаимодействие, возможность организации гибридной формы проведения занятий). 

 Задачи образовательной технологии смешанного обучения приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Образовательная технология смешанного обучения 

 

Базовыми компонентами образовательной технологии стали: 

- содержательный компонент (содержит специфические факторы учебного процесса в 

морском вузе; показатели и уровни мотивации обучающихся); 

- процессуальный компонент (содержит аспекты, связанные с организацией учебного 

процесса в морском вузе (применение лекций, практических и лабораторных работ, тестирова-

ния и т.д.)); 

- диагностический компонент (содержит мониторинг, оценку и анализ динамики изме-

нения уровней мотивации обучающихся к учебной и профессиональной деятельности). 

Базовыми структурными компонентами мотивации являются: 

- мотивационно-ценностный компонент, вырабатывающий ценностное отношение к 

профессии, показывает необходимость глубокого вникания во все детали и тонкости профессии; 

- мотивационно-личностный компонент, позволяющий показать курсантам действия, 

чтобы они ответственно относиться к своим обязанностям.  

Уделяет внимание самым различным аспектам – начиная от истории и развития морепла-

вания до современных характеристик судов, географии районов плавания и промыслов; от пор-

товых сооружений, морской транспортной логистики до государственных и отраслевых заказов 

и потребностей предприятий; 

- мотивационно-познавательный компонент, показывающий курсанту, что для успеш-

ного освоения современного оборудования нужно постоянно работать над собой, систематиче-

ски изучать технические новинки и литературные источники, то есть быть самодисциплиниро-

ванным и быть готовым к самообразованию и саморазвитию; 

- мотивационно-профессиональный компонент помогает заблаговременно подготовить 

курсанта к ограничениям и стесненным условиям работы в море, к жизни по установленному 

распорядку и к особой судовой дисциплине. 

В рамках второго этапа была рассмотрена возможность применения разрабатываемой 

нами образовательной технологии для проведения занятий в формате дистанционного обучения, 

что было связано с пандемией новой короновирусной инфекцией Covid-19.  
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Эмпирические данные, собранные в результате апробации технологии, показали, что 

56,5% изменили свое отношению к обучению с использованием цифровых решений в лучшую 

сторону, 47,8 % обучающихся с интересом присутствовали на занятиях проводимым в таком 

формате, результативность обучения курсанты оценили на «4» (52,2 %) и «5» (21,7 %). Дистан-

ционное обучения практически не оказало отрицательного влияния на мотивацию, у 26,1 % она 

увеличилась, у 69,6 % - не изменилась, показатели успеваемости показали положительный ре-

зультат – только 4,17 % получили отметку «3». 

Кроме того, в рамках опроса обучающихся всего университетского комплекса (402 ре-

спондента) мы выявили их отношение к различным формам обучения и получили данные, сви-

детельствующие о том, что отрицательно относятся к электронному обучению 25 % опрошен-

ных, 35,1 % - относятся положительно, 39,9 % - нейтрально. При этом, 43,9 % - готовы к прове-

дению лекций полностью дистанционно, а 52,8 % - считают, что практические и лабораторные 

занятия должны проводиться очно, на реальном оборудовании. 

В 2021-2022 учебном году был проведен формирующий эксперимент, в процессе кото-

рого было осуществлено внедрение и апробация образовательной технологии смешанного обу-

чения курсантов морского вуза, с использованием различных методов и методик обучения (лек-

ции, лабораторные и практические занятия, работа в цифровой среде, онлайн-занятия). По мето-

дике Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе» было проведено изучение динамики мотивации 

обучения курсантов экспериментальной и контрольной групп.  

Наша технология включает в себя следующие методы: лекции; лабораторные и практи-

ческие занятия; видеоматериал и 3-D модели; дистанционное взаимодействие на цифровых пло-

щадках; контрольный материал для входного, промежуточного и итогового контроля знаний с 

использованием цифровых решений. 

Лекционный блок, а также практические и лабораторные занятия были нацелены на осво-

ение курсантами морского вуза системы знаний, умений и навыков, необходимых для дальней-

шего эффективного прохождения практики и устройства на работу по специальности. Комплекс, 

состоящий из цифровых решений, позволил проводить лекции одинакового качества и наполне-

ния, как при очном, так и при обучении с применением средств дистанционной коммуникации.  

Еще одним элементом новизны стало учебное пособие, разработанное по результатам 

эксперимента в рамках второго этапа и содержащее QR-коды на видеоматериал, который можно 

посмотреть в процессе лекционного занятия и на итоговый тест для промежуточной аттестации. 

В табл. 1 представлены показатели оценки уровней мотивации у курсантов морского вуза, ко-

торые были нами использованы, а в табл. 2 описание компонентов, в табл. 3 – мероприятия, необходи-

мые для формирования уровня учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза. 
 

Таблица 1 

Показатели оценки уровней мотивации у курсантов морского вуза 
 

Уровень Показатели 

Низкий Не обладают практическими навыками; отсутствуют (полностью или частично) фундамен-

тальные знания, что представляет сложность с применением теории во время практики; не 

понимают ценность и сущность будущей профессии; не готовы взаимодействовать в 

группе; не проявляют активности; не изучают самостоятельно новые знания; не понимают 

цели обучения; нет мотивации; не уверены в правильности выбора специальности 

Средний Имеют набор фундаментальных знаний; стараются применить на практике полученные 

знания, освоить новые навыки и умения; учатся взаимодействовать в группе; развивают 

творческое мышление; могут заниматься научно-исследовательской работой; могут зани-

маться дополнительно самостоятельно; понимают суть изучаемой специальности; присут-

ствует мотивация для учебной и профессиональной деятельности; не определились с ме-

стом будущей работы. 

Высокий Обладают обширными теоретическими знаниями и профессиональными умениями и навы-

ками; способны самостоятельно принимать решения, брать ответственность, организовывать 

работу в группе; активно участвуют в дополнительных учебных занятиях, занимаются научно-

исследовательской работой; замотивированы получить качественное образование для трудо-

устройства на должность, которая будет удовлетворять по условиям труда, оплаты; могут взять 

на себя роль «лидера», «руководителя» в группе; мотивированы для постоянного самообуче-

ния, расширения своих знаний за пределами дисциплин, преподаваемых в рамках учебного 

курса; уверены в своем выборе специальности и будущей профессии. 
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Таблица 2 

Формирование учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза 
 

Уровень Компонент Описание компонента 
Педагогические  

условия 

Низкий 

Мотивационно- 

личностный 

Слабое (или отсутствующее) взаимодействие  

с группой, отсутствие мотивации к обучению  

в морском вузе, неответственное отношение  

к учебе. 

1.Разработка и реализа-

ция учебной про-

граммы. 

 

2. Организация допол-

нительных занятий с 

целью привлечения 

курсантов к будущей 

профессии. 

 

3. Обеспечение методи-

ческими рекомендаци-

ями учебных занятий, 

проведение занятий в 

интересных форматах. 

 

4. Тест-опрос Т.И. Иль-

иной «Мотивация обу-

чения в вузе». 

Мотивационно- 

ценностный 

Не уверен в выборе специальности, нет цели 

для обучения, отсутствие интереса к обучению, 

будущей профессии, не проявляет самостоя-

тельности при изучении учебного материала. 

Мотивационно- 

познавательный 

Не проявляет активность при выполнении 

учебных заданий или выполняет их фор-

мально, слабо применяет теоретические зна-

ния на практике, не стремится участвовать в 

дополнительной учебной, научной, профес-

сиональной деятельности. 

Мотивационно- 

профессиональ-

ный 

Не стремится осваивать или получать про-

фессиональные знания об изучаемой специ-

альности, будущей профессии; не готов ана-

лизировать профессиональные ситуации, 

брать ответственность, принимать решения. 

Средний 

Мотивационно- 

личностный 

Умеет работать в группе, способен к комму-

никации, может самостоятельно принимать 

решения, изучать дополнительный материал, 

проявляет интерес к учебе по специальности, 

выполняет порученные задания, но имеет 

слабую мотивацию для получения знаний, 

выходящих за рамки учебного процесса.  

1. Разработка и реали-

зация учебной про-

граммы. 

2. Разработка дополни-

тельных методических 

указаний. 

3. Активное использо-

вание цифровых серви-

сов и технологий в рам-

ках учебного процесса. 

4. Подготовка научных 

и научно-исследова-

тельских работ, уча-

стие в конференциях с 

докладами. 

5. Тест-опрос Т.И. Иль-

иной «Мотивация обу-

чения в вузе».  

Мотивационно- 

ценностный 

Проявляет уверенность в выборе специально-

сти, готов к учебной и профессиональной дея-

тельности, интересуется будущей профессией. 

Мотивационно- 

познавательный 

Выполняет задания в соответствии с учебной 

программой, способен применить теоретиче-

ские знания на практике, может принять уча-

стие в дополнительной учебной, научной, про-

фессиональной деятельности.  

Мотивационно- 

профессиональ-

ный 

Готов осваивать и получать профессиональ-

ные знания, умения и навыки, стремится 

применять их на практике; анализирует си-

туации, готов взять ответственность и при-

нимать решение в нестандартных ситуациях. 

Высокий 

Мотивационно- 

личностный 

Ярко выражены лидерские качества, способен 

построить диалог с любым членом группы, мо-

жет конструктивно разрешить спор, конфликт, 

проявляет активный интерес и мотивацию к до-

полнительной учебной нагрузке, целеустрем-

лённость в освоении профессиональных знаний, 

умений и навыков, самостоятелен, ответствен-

ный. 

1. Разработка и реали-

зация учебной про-

граммы. 

 

2. Разработка дополни-

тельных методических 

указаний. 

 

 

3. Активное использо-

вание цифровых серви-

сов и технологий в рам-

ках учебного процесса. 

 

4. Выполнение  

 

Мотивационно- 

ценностный 

Полностью уверен в выборе специальности, 

определился с будущей профессией и местом 

работы, условиями труда и оплатой труда, 

имеет представление о компании в которой бу-

дет работать или уже трудоустроен. 

Мотивационно- 

познавательный 

Расширяет кругозор и знания по специально-

сти, используя сеть Интернет, читает учебную  
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Окончание табл. 2 
 

Уро-

вень 
Компонент Описание компонента 

Педагогические 

условия 

 

 

и профессиональную литературу, выходящую 

за рамки учебного процесса, отслеживает все 

изменения в профессиональной сфере, знако-

мится с новой информацией. 

научных и научно-ис-

следовательских ра-

бот, с получением ре-

зультата, с возможно-

стью его дальнейшего 

внедрения в профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

5. Сотрудничество 

(или работа) с судо-

ходными компаниями. 

 

6. Тест-опрос Т.И. 

Ильиной «Мотивация 

обучения в вузе». 

Мотивационно- 

профессиональ-

ный 

Активно применяет полученные знания, уме-

ния и навыки на практике, проводит анализ 

сложных, нестандартных ситуаций, получает 

практические навыки активно занимаясь на 

тренажерах, готов брать ответственность и 

становится лидером для решения, возникаю-

щих проблем и задач, в управлении группой 

грамотно применяет управленческие реше-

ния. 

 

Таблица 3 

Мероприятия, необходимые для формирования и увеличения мотивации 
 

Уровень 

мотивации 

Мероприятия, необходимые для формирования и увеличения мотивации 

Содержательный  

компонент 

Процессуальный  

компонент 

Диагностиче-

ский компонент 

Высокий 

Использование современ-

ных цифровых технологий, 

дополнительный учебный 

материал, научных работ, 

морских практик. 

Лекции, практические и лаборатор-

ные занятия, учебные тесты, кон-

трольные задания, а также участие в 

научной работе кафедры, вуза, вы-

ступление на конференциях. 

Анкетирование, 

опросы, мето-

дика определе-

ния уровня мо-

тивации. 

Средний 

Мультимедийные техноло-

гии в сочетании с практи-

ками и научной работой. 

Лекции, практические и лаборатор-

ные занятия, учебные тесты, кон-

трольные задания. Возможное при-

влечение для выполнения работ на 

кафедре, участие в учебных и про-

фессиональных мероприятиях. 

Низкий 

Использование разнообраз-

ного мультимедийного ма-

териала, беседы, дискуссии. 

Наглядные занятия, беседы. 

Лекции, практические и лабораторные 

занятия, учебные тесты, контрольные 

задания. Посещение судов, знакомство 

с реальным оборудованием. 

 

В 2020-2021 учебном году состоялась первичная апробация образовательной технологии 

формирования учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза в условиях сме-

шанного обучения. Учебная группа состояла из 30 человек (100 % - юноши). По результатам 

опросов, проводимых перед началом и по окончании эксперимента, были сделаны следующие 

выводы: 

- у 70 % опрошенных в положительную сторону изменилось отношение к цифровым тех-

нологиям в процессе обучения; 

- 53,3 % - готовы к проведению лекций с элементами электронного и удаленного взаимо-

действия; 

- 86,6 % - оценили результативность такого формата обучения на «4» и «5»; 

- у 60 % - увеличилась мотивация к изучению дисциплины. 

Проведя сравнительный анализ применения нашей образовательной технологии при пол-

ностью дистанционном и смешанном обучении, мы получили следующие результаты: на 21,7 % 

выросло количество курсантов, положительно относящихся к цифровому, смешанному формату 
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обучения; практически не изменилось соотношение количества курсантов, готовых к проведе-

нию лекционных занятий с применением цифровых элементов (66,7 %); при смешанном формате 

обучения отсутствовали курсанты с низкой мотивацией к обучению, а количество с высокой мо-

тивацией к изучению дисциплины выросло на 25 %. 

В рамках формирующего эксперимента 2021-2022 учебного года, в сформированных кон-

трольной и экспериментальной группах были проведены контрольно-диагностические срезы 

(опрос по методике Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе»). Обработка полученных резуль-

татов позволила выявить положительную динамику изменения уровня формирования учебно-

профессиональной мотивации курсантов морского вуза (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Средние показатели мотивации к обучению по группам  

(в баллах и в процентном соотношении к максимальному баллу) 

 

Группа 

Шкала № 1 

«Приобретение  

знаний»  

(max балл – 12,6) 

Шкала № 2  

«Овладение  

профессией»  

(max балл – 10,0) 

Шкала № 3  

«Получение диплома» 

(max балл – 10,0) 

Средний 

балл 
% 

Средний 

балл 
% 

Средний 

балл 
% 

Экспериментальная  

(в начале обучения) 
6,61 52,46 3,73 37,30 7,13 71,30 

Контрольная  

(в начале обучения) 
8,28 65,71 5,25 52,50 5,38 53,80 

Экспериментальная  

(в конце обучения) 
9,96 79,05 4,93 49,30 5,33 53,30 

Контрольная  

(в конце обучения) 
9,96 79,05 5,20 52,00 5,70 57,00 

  

В таблицах 5-8 приведены данные показателей уровней мотивации до и после окончания 

обучения с применением разработанной образовательной технологии у экспериментальной и 

контрольной групп. 

Шкала № 1 «Приобретение знаний»: низкий показатель (0,0 – 4,2 балла); средний пока-

затель (4,3 – 8,4 балла); высокий показатель (8,5 – 12,6 балла). Шкалы № 2 «Овладение профес-

сией» и № 3 «Получение диплома»: низкий показатель (0,0 – 3,3 балла); средний показатель  

(3,4 – 6,7 балла); высокий показатель (6,8 – 10,0 балла). 

Таблица 5 

Показатели уровней мотивации курсантов к обучению по шкалам для  

экспериментальной группы до начала обучения 

 

Уровни  

показателей 

Шкала № 1  

«Приобретение знаний» 

Шкала № 2  

«Овладение профессией» 

Шкала № 3  

«Получение диплома» 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Низкий 5 33,33 6 40,00 2 13,33 

Средний 6 40,00 8 53,33 3 20,00 

Высокий 8 53,33 1 6,67 10 66,67 

 

Таблица 6 

Показатели уровней мотивации курсантов к обучению  

по шкалам для контрольной группы до начала обучения 

 

Уровни  

показателей 

Шкала № 1  

«Приобретение знаний» 

Шкала № 2  

«Овладение профессией» 

Шкала № 3  

«Получение диплома» 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Низкий 2 10,00 6 30,00 5 25,00 

Средний 7 35,00 7 35,00 8 40,00 

Высокий 11 55,00 7 35,00 7 35,00 
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Таблица 7 
Показатели уровней мотивации курсантов к обучению по шкалам для 

 экспериментальной группы после окончания обучения 
 

Уровни  

показателей 

Шкала № 1  

«Приобретение знаний» 

Шкала № 2  

«Овладение профессией» 

Шкала № 3  

«Получение диплома» 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Низкий 2 13,33 1 6,67 3 20,00 

Средний 2 13,33 13 86,67 7 46,67 

Высокий 11 73,33 1 6,67 5 33,33 
 

Таблица 8 
Показатели уровней мотивации курсантов к обучению  

по шкалам для контрольной группы после окончания обучения 
 

Уровни  

показателей 

Шкала № 1 «Приобрете-

ние знаний» 

Шкала № 2  

«Овладение профессией» 

Шкала № 3  

«Получение диплома» 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Низкий 3 15,00 4 20,00 4 20,00 

Средний 4 20,00 12 60,00 10 50,00 

Высокий 13 65,00 4 20,00 6 30,00 
 

Из данных табл. 4 следует, что после применения образовательной технологии мотив к 
приобретению знаний у экспериментальной группы увеличился на 26,59 %, а у контрольной - на 
13,34 %, что почти в 2 раза меньше; мотив к овладению профессией у экспериментальной группы 
вырос на 12 %, а у контрольной – уменьшился на 0,5 %. По шкале мотивации «Получение ди-
плома» у экспериментальной группы показатели улучшились, снизившись на 18 %, а у контроль-
ной группы снижение произошло только на 3,2 %. 

По итогам реализации образовательной технологии формирования мотивации курсантов 
морского вуза в экспериментальной группе произошли положительные изменения по сравнению 
с контрольной: уровни показателей мотивации по шкалам «Приобретение знаний» и «Овладение 
профессией» выросли на 20 % и 33,34 % соответственно, а уровень показателей мотивации по 
шкале «Получение диплома» упал на 20 % и переместился из высокого показателя в средний. В 
экспериментальной группе положительное отношение к обучению с электронными элементами 
и цифровыми средствами увеличилось на 13,4 %; на 20 % увеличилось количество курсантов, 
желающих прослушать лекцию с элементами электронного и цифрового обучения (в контроль-
ной – 10 %); на 20 % увеличилось число желающих сдавать экзамен в форме тестирования с 
использованием электронных платформ (в контрольной группе – 5 %); на 20 % увеличилась мо-
тивация для изучения дисциплины (в контрольной остался без изменений). 

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую эффективность процесса формиро-
вания учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза при реализации разрабо-
танной нами образовательной технологии. Положительный эффект после осуществления всех 
этапов экспериментальной работы по внедрению образовательной технологии формирования 
учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза обусловлен наличием у курсан-
тов мотивации к учебной и будущей профессиональной деятельности, изменением личностных 
характеристик в процессе профессионального обучения. 

 

Заключение 
 

В результате практического этапа исследования были установлены факторы и специфические 
особенности процесса формирования мотивации у курсантов морского вуза. Разработанная нами обра-
зовательная технологии формирования учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза 
в условиях смешанного обучения показала свою эффективность, что было выявлено при анализе ре-
зультатов диагностики, проведенной по методике Т.И. Ильиной. Были структурированы базовые ком-
поненты образовательной технологии и структурные компоненты мотивации. 

Экспериментальная проверка заявленной образовательной технологии формирования 
учебно-профессиональной мотивации курсантов морского вуза в условиях смешанного обучения 
показала состоятельность научной идеи и эффективность использования инновационных подхо-
дов в процессе профессионального обучения и мотивации курсантов морского вуза. 
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В качестве перспектив дальнейшего исследования можно отметить возможность разра-
ботки новых образовательных технологий, форматов обучения, которые позволят перевести в 
смешанный формат обучении комплекс дисциплин, включая дисциплины по морским специаль-
ностям, а также учебно-методического комплекса для морских специальностей при реализации 
учебного процесса в смешанном формате.  
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Аннотация. Рассмотрено моделирование учебного процесса, целью которого является 

становление физической культуры личности студентов-инженеров. Организация учебного про-

цесса, в соответствии с моделью, обеспечивает эффективное решение задач развития компонен-

тов (когнитивно-рефлексивный; мотивационно-ценностный; психофизический; волевой и эмо-

ционально-чувственный) становления физической культуры личности, готовность студентов – 

инженеров к качественному выполнению профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: будущий инженер, физическая культура, модель организации, высшая 
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Введение 

 

Последние годы на государственном уровне активно обсуждаются вопросы социальной 

стратегии и вырабатываются механизмы системной модернизации социальной сферы, целый ряд 

мероприятий направлен на усиление действенности государственной политики в обеспечении 

физического и духовно-нравственного здоровья россиян.  

Анализ исследовательского материала показал, что технократическое совершенствова-

ние активизирует интерес научного мира к гуманитарным направлениям, больше внимания уде-

ляется изучению сущности самого человека. Концептуально значимы являются работы Берулава 

М.Н. [2, С. 21], Вучаевой В.В.[3] и др., связанные с гуманизацией образования.   

Особое внимание уделяется работам Выдрина В.М. [4], Ильина Е.П. [5] и др.., которые 

рассматривают физическую культуру как часть общей культуры человека. 

Направленность на сохранение творческого долголетия выпускников вуза, укрепление их 

здоровья, развитие психофизических качеств и профессионально-прикладных умений, навыков 

– ключевые идеи физической культуры [6, 7].  

Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, так как обусловлена не 

только растущей необходимостью становления физической культуры личности в вузе и отсут-

ствием научно разработанной модели управления этим процессом, но и потребностью общества 

в успешных специалистах и недооценкой возможностей дисциплины физической культуры в ста-

новлении физической культуры личности будущих инженеров.  

Проблема исследования заключается в следующем: при какой образовательной модели, 

возможно, обеспечить становление физической культуры личности в процессе непрофессио-

нального физкультурного образования студентов технического вуза, как важной составляющей 

их профессиональной деятельности.  

В связи с чем, целевая установка исследования заключается в моделировании учебного 

процесса становления физической культуры личности студента-инженера, а также расширения и 

углубления возможности самореализации будущих инженеров на уровне профессионально значи-

мых, личностно и социально желаемых стандартов.   

Гипотеза исследования: эффективное становление физической культуры личности сту-

дента-инженера может быть обеспечено, если:  

–  смоделировать организацию процесса становления физической культуры личности бу-

дущих специалистов и спрогнозировать его результаты. 
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Методы. Методологическую основу нашего исследования составляют философско-пси-

холого-педагогические идеи становления личности как открытой саморазвивающейся, универ-

сальной системы. 

В исследовании использован комплекс методов: общетеоретические методы, социологи-

ческие методы; психологические методы; методы моделирования и прогнозирования; методы 

статистической обработки. 
 

Результаты 
 

Изучение проблемы позволило исследовать реальный уровень физкультурной грамотно-

сти данной категории студенчества.  

Результаты исследования показывают, что знания по физической культуре получали в об-

щеобразовательных школах в 2019 году около 6 % школьников, в 2020 году около 10 %, в 2021 

году около 15 %. 30 % приобретали самостоятельно опыт практической физкультурно-оздорови-

тельной деятельности. Уровень физкультурной грамотности показал, что у будущих инженеров 

он непозволительно низкий.  

Общеизвестно, что знания призвана дать будущим специалистам высшая школа, однако 

в обстановке возросшего потока информации становится непросто оценить степень освоенности 

получаемых знаний, особенно трудно пропорционально соотнести объем и качество обретенных 

знаний. В связи с этим для правильной организации учебного процесса с будущими инженерами 

был выявлен круг причин, мешающих им заниматься доступными физическими упражнениями 

и физкультурно-оздоровительной деятельностью: усталость после учебы (35 %), пассивность (31 

%), плохие условия организации занятий (28 %).  

Выявленные факторы позволили разработать пути целенаправленного совершенствова-

ния учебного процесса становления физической культуры личности инженеров, который пред-

ставляет собой сложный механизм.  

В связи с чем, целевой блок модели выражается через моделирование в физкультурном 

образовании вуза учебного процесса, направленного на становление физической культуры лично-

сти и обеспечение профессиональной успешности студентов-инженеров.   

Содержательный блок модели должен быть представлен в виде направлений становления 

физической культуры личности и обеспечения профессиональной успешности: теоретической 

подготовке, практической подготовке и самовоспитания.  

Результативный блок модели имеет взаимосвязанные между собой компоненты: когни-

тивный, волевой, мотивационно-ценностный, общекультурный и психофизический.  

Цель модели обусловливает ее результат – обеспеченность становления физической культуры 

личности, так как целевой и результативный компоненты модели выступают в их единстве. 

Выявленные нами ранее факторы, влияющие на становление физической культуры лич-

ности и успешность инженеров были объединены следующим образом:  

Факторы – знания, умения и навыки по физической культуре и другим дисциплинам; про-

фессионально-социальное мышление, рефлексия и творческая активность являются показате-

лями развития когнитивно-рефлексивного компонента; 

Факторы – мотивы, целеустремленность, ценностные ориентации, – мотивационно-цен-

ностного компонента; 

психофизический компонент включает в себя факторы – уровень здоровья; двигательная 

активность, работоспособность; 

волевой компонент – фактор – организаторских умений, в том числе в и пропагандист-

ской деятельности, упорство, ответственность, самостоятельность;  

факторы – адекватно оценивать эмоции окружающих, проявлять свои эмоции и управ-

лять ими в общении, реализация знаний и чувств в практическом действии; – эмоционально-

чувственный компонент.  

Таким образом, модель организации процесса становления физической культуры лично-

сти инженеров строится на основе пяти компонентов (когнитивно-рефлексивного, мотиваци-

онно-ценностного, психофизического, волевого и эмоционально-чувствительного). 

Содержание компонентов становления физической культуры личности: 

– когнитивно-рефлексивный компонент - профессиональные знания по специальным дис-

циплинам технического вуза, мышление, рефлексия; 
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– мотивационно-ценностный компонент определяется стремлением к успеху, целеустрем-

ленностью, интересом; 

– эмоционально-чувствительный компонент образует общекультурные знания, коммуни-

кативность, самооценка, а также такие профессиональные и личностные качества; 

– волевой компонент - упорство, ответственность, самостоятельность; 

– психофизический компонент регулируется физкультурными и валеологическими знаниями, 

психическим и физическим здоровьем, двигательной активностью и здоровым образом жизни. 

Определение степени очередности развития вышеуказанных компонентов на способствование 

жизненному успеху и становлению физической культуры личности инженера решалось с  помощью  

нейросетей (программа Deductor). 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: при моделировании педаго-

гического процесса со студентами - будущими специалистами, необходимо сначала обратить 

внимание на развитие мотивационно-ценностного компонента, так как факторы этого компо-

нента являются более значимыми по отношению к другим. Следующим по значимости является 

развитие когнитивно-рефлексивного компонента. 

Развитие волевого и психофизического компонентов показывают одинаковую значи-

мость при построении педагогического процесса из чего следует, что развивать эти два компо-

нента необходимо параллельно. Также можно констатировать, что формирование эмоционально-

чувственного компонента менее значимо по сравнению с другими компонентами личности, од-

нако это не говорит о том, что на него следует обращать меньше всего внимания, так как влияние 

этого компонента на достижения успеха является существенным.  

Дальнейшее исследование связано с определением критериев становления физической 

культуры личности в ранее выявленных компонентов. 

В первую очередь рассмотрим более значимый компонент, а именно мотивационно-цен-

ностный, способствующий становлению физической культуры личности и успеху в профессио-

нальной, учебной деятельности.  

Из ряда предложенных мотивов более значимыми являются: укрепление здоровья, под-

готовка к труду и встреча с товарищами.  

Трудно не согласиться с мнением студентов-заочников, считающих, что вышеуказанная 

мотивировка будущих специалистов способна привести к профессиональному успеху, так как в 

результате укрепления здоровья повышается работоспособность, происходит снижение уровня 

стрессов, уменьшается утомляемость. Немаловажными мотивами для современных студентов-

будущих специалистов являются коммуникативные: встреча с товарищами, возможность меж-

личностного общения, в процессе которого происходит успешная реализация личностных ка-

честв, улучшается настроение, повышается жизненный тонус. Мотивационная направленность 

на подготовку к труду позволяет адекватно оценить свои возможности и правильно выбрать 

предстоящую профессиональную деятельность.  

Показательно, что здоровье, по мнению студентов-заочников, является наиболее значимой 

ценностью. Больше половины респондентов (55 %) из девяти предложенных жизненных ориентиров 

выбрали здоровье. Далее по степени значимости выделялись: успехи в учебе; хорошее физическое раз-

витие; интеллектуальные способности; общительность и коммуникабельность. 

Если в процессе занятий по физической культуре будущий инженер будет преследовать 

такие цели, как: укрепление здоровья, улучшение настроения и самочувствия, снятие умствен-

ного напряжения, то, по мнению опрошенных студентов заочного факультета, фактор процесс 

становления физической культуры личности и успеха в учебной и профессиональной деятельно-

сти будет неуклонно повышаться. 

На следующем этапе исследования представляется необходимым рассмотреть и проана-

лизировать когнитивно-рефлексивный компонент.  Мы, опираясь на результаты проведенного 

опроса и на анализ качественных показателей итогов промежуточной аттестации (сессии), опре-

делили, что успешному студенту-специалисту необходим багаж знаний, по всем, без исключе-

ния, дисциплинам, не ниже оценки «хорошо».  

Знания, полученные в процессе изучения дисциплин как базового, так и профильного 

цикла, будут использованы в процессе выстраивания целостной картины будущей профессии 

студентов - инженеров и дадут возможность применения их в достижении целей в различных 

областях профессиональной деятельности.  
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Рассматривая психофизический компонент, а именно уровень здоровья, определяемый 

нами по системе Г.Л. Апанасенко [1, С.29], можно сделать заключение о насущной необходимо-

сти будущим инженерам стремиться к уровню здоровья выше среднего и двигательной активно-

сти ниже 60 %. 

Следующий компонент процесса становления физической культуры личности специали-

ста является, по мнению испытуемых, волевой, который включает в себя такие качества, как 

настойчивость, решительность, самостоятельность и ответственность, самоконтроль и сильная 

воля, и отражает готовность студентов - будущих специалистов участвовать в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях.  

Эмоционально-чувственный компонент предполагает саморегуляцию экспансивных со-

стояний, что позволяет будущему специалисту не страшиться возникающих в жизни проблем-

ных ситуаций, успешно преодолевать возникающие чувства растерянности, напряжения, раздра-

жения.  

Чем выше эмоциональная стабильность, тем более будущий специалист станет обладать 

жизненно необходимыми качествами – спокойствием, самообладанием, уверенностью в соб-

ственных силах, трезвостью и рациональностью в принятии решений. 

Представленная модель была реализована в разработанной учебной программе. 

Обсуждение. Результаты исследования неоднократно обсуждались на заседаниях ка-

федры психологии и педагогике, физической культуры. 

Обоснованность и достоверность исследования основных положений и выводов обеспе-

чена ее теоретико-методологическими основаниями, реализацией комплекса методик; большой 

длительностью опытно-экспериментальной работы.  

Достоверность так же подтверждается анализом результатов практического опыта иссле-

дователя в качестве преподавателя по физической культуре, психологии и педагогике, личный 

вклад, которого состоит в получении и научном обосновании итогов исследования и разработке 

педагогической модели становления физической культуры личности инженеров, написании  

учебно-методических пособий и монографий по теме исследования. 

Практическая значимость - положительная динамика в процессе становления физиче-

ской культуры личности, достоверность и статистическая значимость различий между исходным 

и итоговым уровнем, свидетельствует от эффективности обоснованной и разработанной модели 

и созданной на ее основе программы. 

Вывод.  Обобщая вышеизложенное, можно констатировать что, в вузе при организации 

процесса становления физической культуры личности инженера необходимо сочетать мотива-

ционно-ценностный компонент с когнитивно-рефлексивным, волевым, психофизическим и эмо-

ционально-чувственным, взаимосвязь которых обеспечивает студентам-инженерам конкуренто-

способность на рынке труда и реализацию профессиональной карьеры.  

Достичь значительных успехов на пути становления физически культурного и деятель-

ностно успешного студента-инженера педагоги системы непрофессионального физкультурного 

образования, смогут, если в процессе занятий физической культурой  студент будет: осуществ-

лять целенаправленную, мотивированную деятельность, направленную на сохранение здоровья 

и повышение работоспособности; успешно и результативно усваивать комплекс знаний по фи-

зической культуре и другим дисциплинам вуза, не ниже оценки «хорошо»; способствовать раз-

витию мыслительной деятельности, учиться в результате ситуативного анализа приходить к 

осмысленным заключениям;  формировать такие личностные качества, как открытость, эмоцио-

нальная устойчивость, коммуникабельность, практичность; стремиться к самостоятельности в 

принятии решений и осуществлении необходимых действий; включать занятия с применением 

доступных физических упражнений, участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

личностно значимую ориентацию.  
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях развития страны требу-
ется совершенствование кадрового потенциала. Решение обозначенной задачи осуществляется 
благодаря использованию системы наставничества, которая позволяет замотивировать молодых 
специалистов к самосовершенствованию и самореализации. Наставничество предполагает, 
прежде всего, взаимодействие, большой уровень самоотдачи, умение выстраивать диалог со 
всеми участниками образовательной деятельности. В рамках исследования были выявлены усло-
вия ускорения адаптации молодых специалистов, основополагающие профессиональные компе-
тенции, позволяющие молодому специалисту решать жизненные задачи и выстраивать опти-
мальную коммуникацию. 

Ключевые слова: адаптация, взаимодействие, образовательная среда, межличностное об-
щение, наставник, инициатива, компетентностный подход 

 
История человечества показывает, что для развития общественной жизни необходимы 

изменения в системообразующих сферах. Образовательная отрасль всегда являлась объединяю-
щим компонентом между поддержанием традиционных укладов и распространением новшеств 
[1]. Динамичные изменения в обществе, увеличение инноваций требует от человека устойчиво-
сти, готовности к принятию ответственных решений. Современная образовательная среда ори-
ентирована на помощь в самореализации и самоопределении обучающихся, создание условий 
для рационального взаимодействия с окружающими. Личностно-ориентированная образователь-
ная среда становится определяющим направлением педагогической деятельности, которая при-
обретает прогностическую, предадаптивную и опережающую функцию [2].  

Среди востребованных личностных качеств будущих специалистов выступают: готов-

ность к принятию ответственности за собственные решения в условиях неопределенности, уме-

ние ориентироваться в ситуации и совершать самостоятельный осознанный выбор, готовность 

проявлять инициативу, навыки межличностного общения с обязательным учетом индивидуаль-

ных особенностей личности, умение ориентироваться в больших объемах информации и анали-

зировать её в зависимости от поставленных целей [3].  

Личностный потенциал представляет собой систему индивидуальных особенностей, свя-

занных с успешностью управления ресурсами, позволяющую результативно преодолевать воз-

действия внутренних и внешних факторов, а также действовать в соответствии со своими идеями 
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и ценностями [4]. Благодаря развитию личностного потенциала определяется поведение чело-

века в условиях неопределенности. 

В современных социально-экономических условиях развития страны требуется совер-

шенствование кадрового потенциала. Ключевым субъектом в образовательной системе высту-

пает педагог. Инновационные процессы в системе образования предъявляют новые требования 

к содержанию профессии преподавателя [5]. Молодой специалист должен обладать навыками 

быстрой адаптации к изменениям образовательной ситуации, учитывать соответствующие усло-

вия реализации своей деятельности для качественного развития профессионального и личност-

ного потенциала. Особой востребованностью пользуются педагоги, обладающие навыками са-

мостоятельного выбора, готовые к сотрудничеству и мобильности, обладающие чувством ответ-

ственности за развитие будущего поколения. Подготовка современных педагогов представляет 

собой целостный процесс, направленный на формирование личностных и профессиональных ка-

честв, соответствующих его индивидуальным потребностям. Решение обозначенной задачи осу-

ществляется благодаря использованию системы наставничества, которая позволяет замотивиро-

вать молодых специалистов к самосовершенствованию и самореализации.  

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации 

Года педагога и наставника». Год педагога и наставника проводится с целью признания особого 

статуса представителей профессии [6].Также было утверждено Распоряжение Минпросвещения 

России от 25.12.2019 N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобра-

зовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессиональ-

ного образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучаю-

щимися». Его целью является внедрение целевой модели наставничества для всестороннего раз-

вития потенциала личности, необходимого для самореализации в условиях неопределенности. 

Данная модель предназначена для формирования условий эффективной поддержки всех обуча-

ющихся, педагогических работников и молодых специалистов [7].  

И. В. Савченко отмечает, что для повышения профессиональной подготовки кадров необ-

ходимо внедрять практику наставничества. Наставничество автор понимает как педагогический 

процесс, направленный на овладение субъектами образования определенными умениями, соот-

ветствующими требованиям рынка труда. И. В. Савченко выделяет некоторые особенности си-

стемы наставничества. Во-первых, наставник является активным участником процесса, облада-

ющим высоким уровнем профессиональной компетентности. Во-вторых, наставник обладает 

большой заинтересованностью в работе с молодыми кадрами и обучению их в соответствии с 

личным опытом. В-третьих, наставник обладает возможностью реализации непрерывной обрат-

ной связи. В результате автор приходит к выводу о том, что наставничество играет педагогиче-

скую роль в практико ориентированном образовании [8].  

А. Л. Лосева в виде основной задачи наставничества выделяет совершенствование пока-

зателей образовательных организаций в различных областях деятельности. Субъекты образова-

ния получают своевременную поддержку в карьере, профессиональном и личностном развитии. 

Взаимодействие участников процесса наставничества обеспечивает развитие творческого потен-

циала. Наставник передает собственный опыт, который невозможно взять из профессиональной 

литературы. Автор утверждает, что наставники обладают престижным статусом, и данная от-

расль деятельности представляет собой возможность карьерного роста. Сфера наставничества 

обладает высоким развивающим значением и для самого наставника. В процессе раскрытия лич-

ностных и профессиональных навыков подопечного, наставник обращается к всевозможной ли-

тературе, советуется с коллегами, анализирует различные способы и методики, что естественным 

образом сказывается на его профессиональном развитии [9]. 

По мнению А. А. Сафонова, Е. С. Петровской результативность системы наставничества 

определяется в зависимости от заинтересованности, вовлеченности и взаимодействия субъектов 

наставнической деятельности. В своем исследовании авторы проводят опрос среди педагогиче-

ских работников и студентов. Анализ полученных данных позволил установить, что, по мнению 

педагогов, наставничество должно быть направлено на формирование новых ценностей, профес-

сионализацию образовательной деятельности на основе компетентностного подхода, развитие 
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лидерских навыков и стремление к профессиональному росту. Обучающиеся отмечают, что ос-

новная задача наставников должна состоять не столько в адаптации, сколько в совместной дея-

тельности в выявлении и устранении ошибок, предупреждении возможных препятствий в про-

цессе обучения [10].  

Наставничество предполагает, прежде всего, взаимодействие, большой уровень самоот-

дачи, умение выстраивать диалог со всеми участниками образовательной деятельности [11].                        

С целью обоснования основополагающих профессиональных компетенций, помогающих моло-

дому специалисту решить жизненные задачи и выстраивать оптимальную коммуникацию, выяв-

ления условий ускорения адаптации был проведен опрос. В нем приняли участие 247 педагогов, 

в том числе наставники и молодые специалисты образовательных организаций.  

Первый вопрос был направлен на определение условий, способствующих ускорению адапта-

ции молодых специалистов к условиям профессиональной деятельности и формирование его личност-

ного потенциала. Большинство респондентов (67,7 %) выделили гибкость образовательной организа-

ции, реализация различных методик, стилей обучения в процессе наставнической деятельности. 61,5 

% участников опроса считают, что реализация системы обратной связи будет стимулировать интерес 

и внимание к профессиональной деятельности. 34,9 % педагогов отметили ориентированность настав-

ничества на повешение профессиональных навыков и развитие личностных особенностей, а не на из-

менение личности наставляемого. Среди других вариантов, педагоги отмечали универсальность, воз-

можность использования онлайн-инструментов, проектирование.  

Один из вопросов был направлен на выявление основополагающих профессиональных 

компетенций, помогающих молодому специалисту решить жизненные задачи и выстраивать оп-

тимальную коммуникацию. Результаты представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Результаты опроса по выявлению основополагающих профессиональных компетенций 

 

Из результатов опроса можно сделать вывод о том, что респонденты считают развитие 

коммуникативных навыков (72,3 %) приоритетным направлением в профессиональном станов-

лении наставника.  Участники опроса отмечали, что наставники должны обладать навыками ак-

тивного слушания, уметь осуществлять самопрезентацию, устанавливать контакт с различными 

категориями субъектов обучения, владеть многообразием педагогических стилей. 

Важность Self-skills выделили 70,8 % опрашиваемых. Эти навыки направлены на пони-

мание себя. Self-skills включают в себя:  

- самоопределение, выраженное в грамотном соотнесении себя и профессиональной об-

ласти; 
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- самообразование, которое проявляется в заинтересованности в повышении качества 

своей деятельности, стремлении получать новые знания и навыки; 

- самоорганизация, предполагающая умение грамотно распоряжаться собственным вре-

менем. Высокий уровень самоорганизации предполагает развитые организаторские способно-

сти, позволяющие передать свой опыт наставляемым.  

Социальные навыки (69,4 %) предполагают наличие совокупности навыков, необходи-

мых для качественного функционирования в мире неопределенности, сложности и неоднознач-

ности. Наставник должен обладать эмоциональным интеллектом, предполагающим способность 

понимать настроение, реагировать на поведение других людей. Все люди обладают своими осо-

бенностями психики, поведения, поэтому наставнику важно уметь найти подход к любому чело-

веку [12]. Социальные навыки предполагают также способность управлять конфликтными ситу-

ациями, взаимодействовать в коллективе и быстро реагировать на внешние и внутренние фак-

торы. Современный наставник должен уметь объединить людей для достижения общей цели, 

найти компромисс и аргументировать правильность своего решения. 

По мнению 52,7 % педагогов исследовательские навыки также важны в деятельности 

наставника. Исследовательские навыки включают в себя инициативность, способность делеги-

ровать обязанности, творческое мышление, способность видеть нестандартные решения. Настав-

ник должен проявлять творческий потенциал и креативность, которые могут проявляться в по-

даче учебного материала, способах и моделях обучения.  

Педагоги выделяли и другие навыки (в совокупности 14,6 %), среди которых умение ра-

ботать в команде, подготавливать и реализовывать проекты, использовать онлайн-инструменты,  

навыки обратной связи.  

Таким образом, система наставничества интенсифицирует потребности молодого специ-

алиста в саморазвитии, самосовершенствовании и способствует его самореализации.  

В рамках опроса педагогических работников было установлено, что условиями, способ-

ствующими ускорению адаптации молодых специалистов, являются гибкость образовательной 

организации, реализация системы обратной связи, ориентированность наставничества на пове-

шение профессиональных навыков и развитие личностных особенностей, а не на изменение лич-

ности наставляемого. Среди основополагающих профессиональных компетенций респонденты 

выделили коммуникативные навыки, социальные навыки, исследовательские навыки, self-skills 

и другие.  
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Аннотация. Общение и деятельность обеспечивают необходимую социализацию ре-

бенку, дают возможность его становления в качестве полноценного члена общества. Учебная 

деятельность приводит к формированию необходимых эмоциональных чувств и состояний, свя-

занных также и с обучающим лицом. Отсюда – особая роль эмоционального интеллекта в разви-

тии профессиональных навыков учителя. Новые технологии, используемые в системе современ-

ных педагогических наук, обеспечивают формирование субъект-субъектных отношений, что 

также создает основу для развития эмоционального интеллекта. Эмоциональное состояние учи-

теля влияет на характер и уровень усвоения учащимися знаний, на отношения с ними. 

Ключевые слова: социально-эмоциональное развитие, профессиональные навыки, пер-

цептивное общение, качество восприятия 

 
Введение в проблему 

 

Для эмоционально здорового роста ребенка общение с родителями в семье должно удовле-

творять его потребностям и вызывать у него положительные эмоции. То же самое относится и к 

учебно-воспитательному процессу. Эмоциональная атмосфера, сформированная в процессе обуче-

ния, способствует развитию в классе положительного психологического, духовно-нравственного 

климата. Семья, так же, как и дошкольные учреждения, оказывает большое влияние на формиро-

вание эмоционального интеллекта ребенка. Здесь очень важна психологическая поддержка детей. 

Дети проявляют различные чувства, в итоге создаются необходимые условия для формирования 

позитивных чувств. Преподаватели также должны обладать высоким эмоциональным интеллек-

том, ведь задачей преподавателя является именно разделение с ребенком его проблем, проявление 

к нему эмпатии, и т.д., они должны уметь находить выход из различных проблемных ситуаций. 

Иногда физическое или психологическое эмоциональное напряжение приводит к серьезным по-

следствиям, что может повлиять на дальнейшую карьеру самого учителя.  

Из-за подобных моментов у некоторых учителей даже пропадает желание работать пре-

подавателем. В таких условиях он начинает проявлять нервозность, напряженность, нетерпели-

вость и т.д., что не является показателем его профессионализма. Чтобы не допустить этого, пре-

подаватель должен всемерно развивать свой эмоциональный интеллект.  

Известно также, что преподаватель должен обладать сильным чувством эмпатии для того, 

чтобы понимать детей, поскольку это дает возможность решить возникшую проблему. Иногда у уча-

щихся проявляются замкнутость, стремление к одиночеству, и т.д., и это преподаватель не должен 

упускать из виду. Такие дети не стремятся работать с классом, делать совместные задания, налаживать 

общение, выступать в общественных местах. Преподаватель может решить данные проблемы через 

индивидуальный подход, с учетом всех возможностей своего эмоционального интеллекта.   

Исследования показывают, что эмоциональное состояние преподавателя оказывает непо-

средственное влияние на участников учебного процесса. Если преподаватель нервный, напря-
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женный, его ученики также будут вспыльчивыми и агрессивными. Следует отметить, что подоб-

ные проявления встречаются не только у молодых, но и у опытных преподавателей. Выход из 

этой ситуации кроется в активном использовании возможностей эмоционального интеллекта 

преподавателя. Преподаватель с развитым эмоциональным интеллектом умеют управлять сво-

ими чувствами, разумно расставлять по жизни все по своим местам.  
 

Степень исследованности проблемы 
 

Несмотря на то, что вопросы эмоционального интеллекта на сегодня являются одной из акту-

альных проблем в системе обучения и воспитания подрастающего поколения, данная тема все еще тре-

бует своего рассмотрения. В психологической литературе достаточно изучены вопросы, связанные с 

отдельными качествами личности, анализированы личные профессиональные качества преподавателя, 

которые также составляют структуру эмоционального интеллекта. Однако серьезных обширных ис-

следований по развитию профессиональных личностных качеств преподавателя в ходе педагогической 

деятельности, их роль в формировании отношений между преподавателем и учащимся, а также разви-

тием эмоционального интеллекта ученика не проводилось [2, с.237].  

Д. Гаулман и С. Стайн в своих трудах отмечают, что люди, имеющие высокий уровень 

EI, добиваются большего успеха в жизни. Самосознание, самоконтроль, эмпатия, умение рабо-

тать в команде – развитие всех этих способностей очень важно для каждого человека. 

 Естественно, это особенно важно для человека, имеющего квалификацию преподава-

теля. Преподаватель с развитым эмоциональным интеллектом способен справляться с негатив-

ными ситуациями, исследует причины и принимает правильные решения [12, с.89].  

Учет эмоционального состояния в учебной деятельности учащихся очень важен. Именно 

позитивность или негативность эмоционального состояния оказывает всестороннее влияние на 

осознание ребенком социальной среды, его развитие. В учебной деятельности каждый педагог 

во время занятий должен уделять внимание эмоциональным переживаниям ребенка, усвоению 

им учебного материала и формированию у него эмоционального отношения к преподавателю. 

Из исследований становится ясно, что чувства оказывают различное влияние на любую деятель-

ность. Хорошее настроение повышает желание работать, активизирует мышление [9, с.81]. 

 В условиях наличия таких негативных эмоций, как безразличие, отсутствие желания что-

либо делать и т.д., человек вряд ли сможет правильно решать в последующем жизненно важные 

вопросы, в том числе и выполнять учебные задания. Если ребенок отвлекается на уроке, ему не 

понятен материал, то возникнет страх перед наказанием. Это, естественно, вызывает у него не-

уверенность в себе, и подобные случаи могут часто повторяться [4, с.179].   

Л.С. Выготский, придавая большое значение эмоциональному состоянию ребенка, отмечал, 

что если мы хотим добиться у детей более успешного развития мыслительной активности, то обяза-

тельно должны позаботиться об эмоциональном стимулировании реализуемой деятельности. В про-

цессе обучения крайне необходимо вызвать чувство интереса к тому или иному предмету, что воз-

можно только путем активации чувств. Учащиеся любого возраста ценят в преподавателе ряд челове-

ческих свойств. Они смотрят на преподавателя как на источник знаний, стремятся к непосредствен-

ному эмоциональному контакту с преподавателем, которого любят и уважают.  

Цель и задачи исследования. Рассмотреть основные аспекты становления эмоциональ-

ного интеллекта преподавателя средней школы, его влияние на развитие личности учащегося в 

процессе его обучения. 

Методом изучения избран анализ имеющейся научной литературы, а также накоплен-

ный опыт наблюдений при работе и проведении исследований в средней школе. 
 

Основное содержание 

Роль общения в формировании эмоционального интеллекта 

 

Как и ряд других видов деятельности, учебная деятельность не только отражает в себе 

аспекты деятельности когнитивного и оперативного характера, но и включает в себя живое че-

ловеческое общение.  

Именно общение порождает у учащихся различные эмоции, чувства, аффекты и стано-

вится ведущим фактором в развитии их личности и профессиональной ориентации. Если слож-

ные и комплексные субъективные переживания учащихся не оцениваются преподавателем, а его 
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деятельность остается вне фокуса внимания, то это создает для них достаточно тяжелую и мучи-

тельную ситуацию.  

Игнорирование преподавателем этих эмоциональных состояний нарушает психическое и 

общее развитие личности, наносит удар по здоровью ребенка. Использование даже самых креа-

тивных и современных методов не гарантирует того, что урок будет интересным. Опытные пре-

подаватели обращают внимание на настроение детей во время урока, организуют занятие таким 

образом, чтобы урок имел для них личностный смысл, и каждый учащийся при этом мог почув-

ствовать себя равноправным участником учебной деятельности.  

Исследования показали, что эмоциональные чувства преподавателя оказывают большое 

влияние на его преподавательскую деятельность, а также на отношения, построенные с учащи-

мися, на уровень освоения ими знаний. Низкий уровень психологической культуры, недостаточ-

ное развитие эмоционального интеллекта и навыков общения приводят к нервному напряжению 

и агрессивности у преподавателей в процессе обучения [13, с.372].  В таком случае, учитывая 

также и профессиональные особенности изучаемого предмета, это становится достаточно акту-

альной проблемой.  

Преподаватель должен уметь взвешивать принимаемые им решения, воздерживаться от 

напряжения, уметь подавлять и сдерживать чувство гнева.  

Вместе с тем следует учесть, что преподаватель может переживать различные трудности 

в семье, на работе, хотя есть профессиональные обязательства, которые преподаватель должен 

выполнять на необходимом уровне. Часто повторяющиеся нежелательные эмоционально напря-

женные ситуации начинают формировать у преподавателя отрицательные личностные качества 

(отчаяние, волнение, раздражительность) [7, с.93]. 

  Подобные свойства оказывают свое влияние на его деятельность, отношения с учащи-

мися и родителями. Преодолению такой ситуации, как уже указано выше, способствует развитие 

эмоционального интеллекта – управление эмоциональными чувствами с помощью умственных 

навыков. От наблюдательности, социального восприятия преподавателя во многом зависит его 

эмоциональная выдержка, сообразительность [3, с.126]. 

Эмоциональная выдержка должна быть одной из самых важных для преподавателя 

свойств, так как он именно через нее может справиться с неприятными ситуациями, с которыми 

он сталкивается, управлять ими, целенаправленно воздерживаться от негативных эмоций. Как 

мы уже отмечали, коммуникативные навыки являются одним из важнейших компонентов успеш-

ного осуществления педагогической деятельности преподавателя. Общение играет большую 

роль в построении взаимодействия между людьми, в дальнейшем расширении межличностных 

отношений. С этой точки зрения общение характеризуется следующей структурой: 

- Коммуникативная сторона общения (обмен информацией). 

- Интерактивная сторона общения (расширение отношений между индивидами). 

- Перцептивная сторона общения (правильное восприятие и понимание людьми друг друга). 

Педагогическая деятельность строится главным образом на общении  в рамках обучения 

и воспитания. Нельзя говорить о положительных результатах педагогической деятельности, если 

отношения между преподавателем и учащимися построены неправильно. Коммуникативные 

навыки преподавателя несут в себе множество функций, в том числе информативную.  

В современной педагогике и психологии важным считается развитие у ребенка одновре-

менно и умственного, и морального, и чувственного восприятия мира [7, с.64]. В системе совре-

менных педагогических наук разработано большое количество разнообразных методов и средств 

передачи знаний учащимся, новых педагогических технологий, все эти средства призваны слу-

жить обогащению внутреннего мира учащихся. Сегодня процессом обучения управляют не от-

ношения «субъект-объект», а отношения «субъект-субъект».  

Отношения «субъект-субъект» как основа эмоционального общения. Отношения «субъ-

ект-субъект» создают необходимую основу для развития эмоционального интеллекта [1, с.127]. 

Такие отношения определяют, что собеседники являются равноправными партнерами.  

Здесь преподаватель создает условия для того, чтобы учащиеся защищали свои личные 

интересы, свободно обосновывали свое поведение и выражали мнение. В частности, такая ситу-

ация создает условия для того, чтобы собеседники хорошо узнали друг друга, почувствовали 

себя близкими людьми. Нестандартные методы общения позволяют сосредоточиться на другой 

стороне, как на собеседнике, определяя значимость здесь преподавателя [2, с.94].  



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

39 

При этом люди могут хорошо понимать друг друга, то есть в процессе педагогического 

общения преподаватель больше предпочитает социальную перцептивную функцию. Отношения 

«субъект-субъект» позволяют понять чувства собеседника, проанализировать его поведение и 

отношение к другим, одним словом, проникнуть во внутренний мир партнера.  

Социально-перцептивная функция общения позволяет ребенку воспринимать изменения, про-

исходящие в жестах, мимике, движениях и тоне голоса. У ребенка преподаватель должен учитывать не 

только обучающие мотивы, но и информацию о его личных интересах, потребностях и т.д. Социально- 

перцептивная функция общения охватывает приятие и слушание ребенка, то есть формирование к нему 

эмпатических отношений. Вторая сторона процесса создает условия для более глубокого понимания 

ребенка и более глубокого изучения его эмоционального мира [2, с.188].  

Различные эмоциональные подходы преподавателя проявляются также и в избранном 

профессионально-педагогическом стиле общения. Есть знакомые нам из педагогически-психо-

логических источников определенные стили общения, которые давно используются в учебно-

воспитательном процессе. Согласно общей классификации, выделяют авторитарный, демокра-

тический и анархический (равнодушный) стили педагогического общения.  

При авторитарном стиле общения преподаватель решает все вопросы жизнедеятельности 

классного коллектива, а также каждого учащегося только сам. При этом учащиеся не участвуют 

в обсуждении проблем, а их инициативы оцениваются негативно и отвергаются. Преподаватели, 

поддерживающие данный стиль, не создают условий для самостоятельности и инициативности 

учащихся. Анархический (равнодушный) стиль общения характеризуется отсутствием интереса 

к проблемам школы, а также учащихся и их пренебрежением. Успех и дисциплина в классах 

таких преподавателей, как правило, недостаточно высокие [2, с.186].  

Демократический стиль – это стиль взаимного сотрудничества. Здесь преподаватель стремится 

к усилению субъективной роли учащихся в процессе взаимодействия, к вовлечению учащихся в реше-

ние общих проблем. В классах преподавателей, использующих демократический стиль, социально-

психологический климат всегда бывает нормальным, а межличностные отношения здесь отличаются 

высокой взаимной требовательностью и уверенностью в себе и в других. 

При анализе индивидуальных потребностей ребенка необходимо учитывать его развитие 

до и после достижения ребенком определенного возрастного предела. На начальном этапе эмо-

ционального развития у ребенка формируются чувства доверия и привязанности. Уверенность в 

такой привязанности дает ребенку возможность свободно развиваться [8, с.27]. По мере развития 

способности маленького ребенка воспринимать самого себя, он заново открывает для себя свой 

чувствующий мир. Он при этом становится все более независимым, что, в свою очередь, увели-

чивает его воображение и потенциал. Эрик Эриксон выделяет три стадии физиологического про-

цесса, необходимые для здорового развития малыша: развитие чувства доверия, развитие чувства 

независимости и развитие чувства инициативы.  

Так как ребенок проходит необходимое развитие еще до того, как пойдет в школу, его 

взаимодействие с другими детьми, взрослыми и окружающим миром растет, и все эти движения 

демонстрируются через игры, в которые он играет [13, с.364]. Дошкольные годы считаются оп-

тимальным временем для развития социальных привычек и поведения. С помощью повторяю-

щихся отношений и опыта на протяжении дошкольных лет, ребенок демонстрирует, может ли 

он различать чувство самосознания и уверенности в себе [3, с.68].  

Типичное социальное и эмоциональное развитие в дошкольные годы включает в себя 

множество навыков и привычек.  Именно в это время ребенок приобретает привычки само-

контроля: начинает следовать установленным правилам и выражать свои эмоции с помощью со-

ответствующих способов. Маленький ребенок бывает в обществе, изучает такие привычки, как 

осведомленность о своих чувствах и чувствах других, понимание и уважение к другим, чувство 

ответственности, оказание помощи другим, и т.д. 

Учет особенностей эмоционального развития ребенка. Учет особенностей эмоциональ-

ного развития ребенка младшего школьного возраста создает основу для формирования будущей 

способности к обучению. Социальный, перцептивный или физический рост не может происхо-

дить в изоляции [13, с.296].  

Интенсивность взаимодействия между воспитателем и ребенком определяет социальную и 

эмоциональную силу маленького ребенка. Дети с поведенческими беспокойствами периодически ис-

пытывают трудности в общении с другими людьми [3, с.105]. Личностные свойства, в сочетании с 
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этими явлениями, приводят к появлению у них агрессивной и деструктивной формы поведения, и часто 

негативно оцениваются окружающими. Если уверенность в себе и независимость не развиваются у де-

тей с раннего возраста, то эти свойства невозможно сформировать позже.  

Такое отставание требует от педагогического коллектива дополнительных усилий по достиже-

нию должного эмоционального развития детей на ранней стадии. Когда дети идут в школу, они откры-

вают для себя новый мир. Здесь они знакомятся с необходимым материалом, развивают свои мысли-

тельные способности, у них формируются понятия и представления о мире и о себе.  

Есть и категория детей, требующих к себе особого внимания. Большинство детей с огра-

ниченными возможностями имеют определенные когнитивные нарушения, которые приводят к 

отставанию в развитии основных навыков, необходимых для концептуального развития и при-

обретения привычек, связанных с обучением. Преподаватель должен учитывать подобные про-

блемы и оказывать помощь, необходимую для приобретения детьми важных когнитивных навы-

ков, указывать на способы решения проблемы [2, с.176].  

Используя свои чувства и разум, дети взаимодействуют с окружающим миром для выра-

жения определенных эмоций. Взаимодействуя с миром, дети собирают информацию о самых 

разных предметах и, опираясь на нее, создают между ними ассоциации и связи. Окружающий 

мир, создающий условия для когнитивного развития детей, создает возможности формирования 

богатой языковой среды, разработки учебных материалов, освоению упражнений и игр, предла-

гаемых преподавателем, соответствующих их уровню. Все это стимулирует развитие у них в том 

числе и мыслительных навыков [2, с.171]. 

На пути формирования эмоциональной среды обучения играют существенную роль сле-

дующие факторы: 

Эмоциональная поддержка: к нравственным качествам, составляющим условия эмоциональ-

ной помощи, относятся доверие, признание, обязательность и уважение. Здесь преподаватель признает 

и понимает позицию другого человека, он способен понять чувства ребенка, его эмоции. 

Качество признания: позволяет преподавателю оценивать ребенка независимо от его 

внешнего вида, семейного положения и поведения. На этом этапе преподаватель должен быть 

правдивым, логичным и смелым. Пробуждая чувство уважения к себе, преподаватель верит, что 

ребенок способен чему-то научиться. 

Признание эмоций ребенка: нет правдивых или ложных эмоций. Преподаватель должен 

принимать все эмоции, которые демонстрирует ребенок, не должен отрицать их, или заставлять 

ребенка сопротивляться этим эмоциям, в том числе подавлять их. 

Преобразование чувств в слова: поскольку дети могут изучать что-то более понятным 

способом в контексте своего личного опыта, то при опоре на свои чувства и эмоции они смогут 

извлечь из этого пользу. 

Соответствие: когда взрослый человек адекватно реагирует на чувства и эмоции ребенка, 

у последнего усиливается чувство уверенности. Преподаватель обязан организовать классную 

комнату с условиями для обучения детей разного характера и темперамента [14, с.19]. 

К примеру, упрямые дети плохо участвуют в определенной деятельности, застенчивы или из-

бегают участия [2, с.174]. Этим детям трудно полностью контролировать поведение, чтобы нормально 

общаться с другими детьми. Чтобы способствовать развитию нормального социального поведения, 

учитель должен думать об определенных рабочих стратегиях. Агрессивному ребенку не хватает само-

обладания, он создает трудности для класса и учителя. Контроль над подобными детьми требует чет-

ких правил и стратегий, обеспечивающих внутреннюю ответственность.  

Выводы. Важнейшей ролью педагога в содействии развитию эмоционально-социальных 

и специальных способностей ребенка является моделирование определенного типа поведения, и 

эта работа должна проводиться постоянно.  

Уважение к другим детям, сотрудничество с ними, компромиссы, выражение эмоций – 

вот те модели, которые позволяют учителю создать в классе дружный коллектив. Дети будут 

следовать примеру учителя и адаптироваться к среде, созданной в классе. 

Когда учителя дают сигналы, к которым дети уже привыкли и которые поддерживают их 

развивающиеся способности, они поощряют детей к продуктивному взаимодействию с препода-

ваемым материалом. Учебные задания должны быть очень конкретными, иметь четко обозна-

ченное начало и конец, быть реально связанными с личным жизненным опытом ребенка. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможностей применения педагогиче-

ского проектирования в STEAM-образовании. В работе представлены условия применения пе-

дагогического проектирования, которые могут повысить качество учебного процесса, а также 

проанализированы особенности применения STEAM-подхода в образовательной деятельности 

разных стран. Выявлены навыки педагога, способствующие реализации педагогического проек-

тирования. 
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В современном обществе, в условиях внедрения цифровых технологий во все сферы 

жизни людей, становится актуальным процесс модернизации среды образовательной организа-

ции с целью интеграции технологий в образовательную деятельность. 

Области деятельности человека подвергаются трансформации, которая происходит в 

процессе цифровизации общества, задавая тренды развития экономики, политики, социальной и 

духовной сфер. Эти процессы модернизации оказывают влияние на образование, потому что 

главной задачей образовательного процесса является ориентация на будущее. [2]  

Для того, чтобы стать востребованным специалистом, необходимо знать не только опре-

деленные дисциплины, но и уметь выстраивать междисциплинарные связи.  

Одной из технологий, позволяющих осуществлять реализацию такого подхода, является 

STEAM. [8] 

В книге Laura Colucci-Gray, Pamela Burnard “Why Science and Art Creativities Matter: 

STEAM (re-) Configurings for Future-making Education” новаторский STEAM-подход объясняет 

интеграцию классического способа преподавания с наукой, творчеством, технологией и демон-

стрирует новое отношение к миру. Применение STEAM в образовании позволяет стимулировать 

диалог и расширить человеческие способности для развития креативного и критического мыш-

ления и восприятия мира. [1] Он позволяет воплотить теорию в жизнь, расширить средства по-

нимания и культивирования творчества в науке и искусстве, установить связи с материальностью 

практик. В STEAM-подходе демонстрируется мышление через теорию и применение результа-

тов на практике.[10] 

В ряде стран уже давно применяют данный подход и довольно успешно, это подтвержда-

ется международным рейтингом PISA, где США. Китай, Канада, Австралия, Израиль, Корея, Ин-

дия демонстрируют высокие результаты освоения дисциплин и предметных модулей. 

Анисимова Т.И. и Шатунова О.В. отмечают, что в процессе объединения научно-техни-

ческой и творческой областей происходит активная работа обоих полушарий мозга, которая сти-

мулирует развитие логического мышления и интуитивно-креативного.[13] Возможности реали-

зации STEAM, с целью формирования и развития мышления обучающихся демонстрируется во 

многих странах и на различных ступенях образования, включая профессиональную переподго-

товку. 

В Чикаго создана площадка “Scientist for tomorrow” (SfT), которая призвана создавать и 

апробировать учебные модули, основанные на концепции STEAM обучения. SfT реализует и 

проектирует такие модули как “Альтернативные энергии”, “Физика звука и математика музыки”, 

“Люди и растения”, “Астрономия” и т.д., они предлагаются учащимся на выбор и реализуются 
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параллельно с общеобразовательной деятельностью учащихся, оказывая влияние на их развитие. 

Таким образом происходит интеграция искусства во все уровни образования в США, формируя 

и развивая мышление обучающихся. 

Один из главных исследователей в области STEAM, а также преподаватель работающий, 

исключительно применяя STEAM-подход, являющийся директором университета в Австралии 

Тейлор Питер-Чарльз (Taylor, P.C.) в своей исследовательской работе “Почему перспектива 

учебной программы STEAM имеет решающее значение в 21 веке?” (Why is a STEAM Curriculum 

Perspective Crucial to the 21st Century?), заявляет, что интеграция дисциплин с искусством – это 

основа и необходимость для учащихся с более высокими способностями к позитивному и про-

дуктивному решению глобальных проблем XXI веке. Особенно важен процесс формирования и 

развития мышления обучающихся, в том числе критического. [14] 

В эпоху Четвертой промышленной революции в Корее пришли к выводу, что при посто-

янно развивающемся и расширяющем возможности искусственном интеллекте требуется разви-

тие человека, причем быстрыми темпами. Было отмечено, что важным критерием является кре-

ативное и критическое мышление, а также творчество, для того чтобы стать успешным в любой 

области. Корейское правительство постоянно продвигает STEAM, как реализатор возможностей 

развития современности, с помощью взаимодействия науки, технологий, инженерии, матема-

тики и искусства происходит поддержка ведущих образовательных групп учителей и учащихся. 

Со стороны Министерства образования систематически разрабатывается и распространяется 

контент, стимулирующий творческую и исследовательскую деятельность студентов.[1] 

В настоящий момент в Корее STEAM-образования реализуется на основе взаимодей-

ствия трех элементов образования (Рис.1). [12] 

  

 
 

Рис. 1. Элементы взаимодействия в STEAM-образовании в Корее 

 

Таким образом, если проанализировать интеграционные усилия в области STEAM, то: 

В инженерном образовании эти усилия способствуют процессу мотивации к обучению 

учащихся математике и естественным наукам. 

Интеграционные усилия в математическом образовании оказали влияние на формирова-

ние критического мышления. 

Интеграция науки, математики и инженерии позволяет создавать абстрактные концепции 

в решении проблемных задач. [11] 

STEAM интеграции используются как дизайн-мышления, результатом которой будет ав-

томатизация производственных практик с использованием современных интеллектуальных тех-

нологий. [15] 

Современные тенденции развития, процесс цифровизации, важность формирования уме-

ния мыслить - те факторы, которые требуют от будущих специалистов обладания междисципли-

нарной гибкостью мышления, под которой мы понимаем умение критически мыслить, приме-

нять системный подход в решении проблем и творческий подход к любой поставленной задаче, 

все это элементы STEAM мышления, требующие развития с раннего возраста. 
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Влияние STEAM на образовательный процесс и его результативность нам ясна, однако, 

как педагогу качественно реализовать эту практику в учебном процесс и создать ту необходимую 

среду, которая будет способствовать развитию STEAM? Считаем, одним из возможных решений 

данной проблемы, может стать активное применение педагогического проектирования. Мы 

знаем, что “проектирование” – это понятие, пришедшее к нам в педагогику из технической сферы 

знания, деятельность, тесно связанная с наукой, под которым мы понимаем “...универсальный и 

самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности, 

направленный на создание реальных объектов и/или эффектов с заданными функциональными, 

технико-экономическими, экологическими и потребительскими качествами”.[8] 

В настоящее время возрастает необходимость в создании единой модели проектирова-

ния, которая будет отражать все инновационные потребности сферы образования.  [4] 

Педагогическое проектирование является фактором совершенствования учебного про-

цесса, поскольку оно обеспечивает многоуровневое взаимодействие учащегося и преподавателя, 

причем как в очном формате, так и в дистанционном, также является связующим звеном между 

педагогической теорией и практикой. [5] 

J. Lowyck считал, что педагогическое проектирование позволяет осмысливать ценности 

педагогических процессов, делая гармоничным значение образования. На основании этого сле-

дует, что проектная деятельность зависит от личностного осмысления педагогического опыта, 

который позволяет создавать нетрадиционный педагогический продукт.[6]  

Следует соблюдать условия, при которых процесс педагогического проектирования бу-

дет наиболее продуктивным и успешным, в контексте STEAM-образования: 

Мотивация преподавателя к творческой деятельности;  

Сформированность проектировочной компетенции педагога (о важности этой компетен-

ции упоминают ученые, занимающиеся проблемами внедрения и развития STEAM-практик в об-

разовании); 

Дизайн среды для осуществления процесса проектирования; 

Систематический мониторинг деятельности; 

Учет особенностей проектного замысла и конкретика в путях его реализации.[3] 

Реализация STEAM-практик в образовательной деятельности может быть более продук-

тивна, если педагог будет применять педагогическое проектирование, так как оно требует опре-

деленного набора навыков и умений от педагогического работника таких как: критическое мыш-

ление, творческий подход, проектирование, навыки конструирования и моделирования учебного 

процесса и т.д., что безусловно будет способствовать успешному внедрению инновационной 

формы образования. Педагогическое проектирование позволяет не только проектировать обра-

зовательный контент, как мы уже отмечали ранее, но и прогнозировать ее результаты.  
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Аннотация. Смысловая сфера поколения Z претерпевает изменения, связанные с влия-

нием медиапространства. В данном ракурсе особенно сложным становится процесс взросления 

и обретения собственной картины мира. Показателем развития личности будет являться степень 

развития смысловой работы и её личностные характеристики. Смысловая реальность проявля-

ется в различных формах, и её исследование требует применения особенных стратегий. С целью 

изучения структуры ценностей личности будущих педагогов было проведено исследование. Че-

ловек является открытой системой как для внешнего, так и для собственного внутреннего мира, 

поэтому в процессе взаимодействия с окружающими явлениями личность примеряет на себя со-

циальные, психологические атрибуты других участников общественных отношений.  

Ключевые слова: самоактуализация, интернализация, взаимодействие, смысловая сфера, 

смыслоосознание, ценностные ориентиры 

 

Смысловая сфера личности соответствует месту человека в общественных отношениях и его 

социальной позиции. Зачастую смена социальной позиции влечет за собой переоценку человеком от-

ношения к окружающим явлениям, что в результате может привести к перестройке всей совокупности 

личностных смыслов [1]. Кризисные ситуации в обучении способствуют разрушению прежней си-

стемы ценностей и формированию новой в зависимости от эмоциональной составляющей, трудностей 

своего положения. В кризисных ситуациях человек не в состоянии самостоятельно справиться с про-

блемой, соответственно необходимо вмешательство третьих лиц [2].  

Жизнь сопровождается наличием разнообразных кризисов, успешность преодоления ко-

торых зависит от общего развития личности [3]. Проблема получила свое распространение в 

связи с такими особенностями современного общества как изменчивость, эпизодичность, непо-

стоянство. Данные условия становятся фоном существования. Смысловая сфера поколения 

Zпретерпевает изменения, связанные с влиянием медиа-пространства. Рекламные интеграции, 

Интернет, средства массовой информации определяют высокие нормы потребления. В данном 

ракурсе особенно сложным становится процесс взросления и обретения собственной картины 

мира [4].  

Одним их важнейших процессов развития личности является формирование собствен-

ного мировоззрения. Уникальный внутренний мир человека зачастую обозначается в качестве 

самоактуализации или индивидуализации [5]. Важным механизмом в развитии личностного по-

тенциала является интернализация, выраженная в сознательном понимании окружающих явле-

ний, а также реализации принятых ценностей. Для интернализации характерно принятие ответ-

ственности, представление актуальных событий как результата своей деятельности [6]. В данном 

случае в качестве цели личностного развития выступает зрелая личность, отличающаяся продук-

тивностью и осмысленностью. Следовательно, показателем развития личности будет являться 

степень развития смысловой работы и её личностные характеристики.  
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Смысловая составляющая подробно рассматривается в трудах широкого круга авторов. 

В современной психологии затрагиваются вопросы, связанные с оказанием психологической по-

мощи в кризисных ситуациях, использованием педагогических технологий развития смысловой 

сферы в рамках обучения [7].  

По мнению М. В. Филатовой кризисная ситуация будет восприниматься как менее зна-

чительная, если у студентов присутствует такая важная характеристика личности как жизнестой-

кость. Для достижения высокого уровня жизнестойкости необходимо актуализировать процессы 

смыслообразования, смыслоосознания для соотнесения условий конкретной ситуации с личност-

ными ценностями.  В данном случае автор отмечает, что важно развивать смысловую саморегу-

ляциюс целью успешного преодоления кризисной ситуации. Жизнестойкость личности способ-

ствует борьбе с критическим положением без ущерба для собственного здоровья, проблем в ком-

муникации с остальными участниками общественных отношений [8].  

А. А. Гудкова утверждает, что в педагогической деятельности психологи особенно уде-

ляют внимание таким явлениям как адаптация, агрессия, эмоциональная составляющая, комму-

никационные навыки, зависимости. Комплексные коррекционные мероприятия реализуются 

редко, поскольку сам процесс встраивания их в учебную программу вызывает трудности. В ре-

зультате своего исследования автор делает вывод о том, что для развития личности необходимо 

использовать инновационные технологии, направленные на организацию благоприятной обра-

зовательной среды. Её функционирование должно способствовать развитию мировоззрения, ре-

флексии и формированию ответственного отношения студентов к будущей профессиональной 

деятельности [9].  

Т. А. Маркова отмечает, что для коррекции смысловой работы необходимо направить 

работу на исправление специфических отклонений и смысловой регуляции, профилактику отри-

цательных проявлений личностного развития. В данном случае особенно актуальным направле-

нием будет активизация личностно-смысловой регуляции. Задача психолога состоит в том, 

чтобы человек сам пришел к выводу о том, что ему необходимо менять свои индивидуальные 

свойства. После всестороннего изучения жизненных целей, психологи могут спрогнозировать 

дальнейшие действия и готовность к адаптации в современных условиях [10].  

Смысловая реальность проявляется в различных формах, и её исследование требует при-

менения особенных стратегий [11]. С целью изучения структуры ценностей личности будущих 

педагогов было проведено исследование с использованием опросника Шварца. Выборка соста-

вила 126 студентов высших учебных заведений.  

Опросник представляет собой шкалу, предназначенную для изучения значимости 10 ти-

пов ценностей. Первая часть предполагает наличие двух списков слов, составляющих в общей 

сложности 57 ценностей. Первый список содержит существительные, второй список прилага-

тельные. Каждый участник должен оценить важность каждой ценности как приоритетного прин-

ципа его жизни. Шкала строится от -1 до 7. Чем выше отметка, тем более важной считается от-

меченная ценность. Вторая часть опросника ориентирована на изучение поведенческих ценно-

стей, преобладающих в процессе взаимодействия. В этой части содержится список из 40 описа-

ний личности, задача испытуемого состоит в сопоставлении текста с собственным проявлением.  

Ответ студента должен быть в диапазоне от «очень похож на меня» до «совершенно не соответ-

ствует мне». 

В результате исследования удалось получить количественное выражение значимости 

каждого из 10 мотивационных типов ценностей на уровне нормативных идеалов и на уровне ин-

дивидуальных приоритетов. В соответствии со средним баллом каждому типу ценностей было 

сформировано их ранговое соотношение. Ранг 1 был присвоен типу ценностей, имеющему вы-

сокий средний балл, ранг 10 соответствует низкому показателю. Результаты исследования пред-

ставлены на таблице.  
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Таблица  

Результаты опросника Шварца 
 

Ранг Уровень нормативных идеалов Уровень индивидуальных приоритетов 

1 Гедонизм Безопасность 

2 Власть Достижения 

3 Самостоятельность Стимуляция 

4 Конформность Самостоятельность 

5 Безопасность Универсализм 

6 Достижения Конформность 

7 Доброта Власть 

8 Универсализм Гедонизм 

9 Стимуляция Доброта 

10 Традиции Традиции 

 

Полученные результаты по первой и второй части опросника не совпадают, поскольку 

ценностные ориентиры на уровне убеждений не всегда могут быть реализованы в поведении че-

ловека в связи с определенными ограничениями, давлением со стороны других субъектов обще-

ственных отношений, действием традиций.  

Ценности испытуемых на уровне убеждений, обладающих приоритетным значением, со-

ставляют гедонизм, власть, самостоятельность. Данные показатели свидетельствуют о том, что 

современное поколение нуждается в повышении уровня наслаждения жизнью, достижении пре-

стижа и независимости в отношениях с другими. Однако в своем поведении испытуемые в боль-

шей степени отдают предпочтение безопасности, достижениям и стимуляции. Результаты второй 

части опросника демонстрируют гармоничное поведение студентов, стремление к личному 

успеху через проявление компетентности, а также постоянное стремление к новизне.  

Близкие значения по ранговому расположению получили самостоятельность и традиции, 

что приводит к выводу о том, что студенты в равной степени оценивают данные ценности на 

уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. Поскольку самостоятельность на 

уровне индивидуальных приоритетов располагается ниже, чем на уровне нормативных идеалов, 

студенты в своем личностном развитии будут уделять этому показателю внимание, а педагогам 

важно осуществлять деятельность, ориентированную на повышение самостоятельности обучаю-

щихся. Ценности власть и гедонизм имеют большую разницу в рангах, поэтому деятельность 

студентов должна быть направлена на повешение этих ценностей.   

Таким образом, ценностно-смысловая сфера личности сосуществует в неизбежном соче-

тании социального и индивидуального, позитивного и негативного. Человек является открытой 

системой, как для внешнего, так и для собственного внутреннего мира, поэтому в процессе вза-

имодействия с окружающими явлениями, личность примеряет на себя социальные, психологи-

ческие атрибуты других участников общественных отношений. В рамках реализации професси-

ональной деятельности происходит личностное становление, которое выражается в том, что 

именно из внешне ценного становится компонентом смысловой сферы личности.  
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Аннотация. Представлен аналитический обзор литературы, посвященный оценке пуб-

ликационной активности, как инструменту управления по результатам в сфере науки. Проблемы 

количественной оценки научного труда рассматриваются в свете современных представлений о 

мотивации. Рассмотрены эмпирические исследования связи внутренней и внешней мотивации с 

результативностью творческого труда, его качеством и субъективным благополучием работни-

ков. Исходя из международного опыта использования инструментов управления по результатам 

приводятся рекомендации по совершенствованию управления в сфере науки.  

Ключевые слова: управление, наука, внутренная мотивация, оценка публикационной             

активности 
 

Состояние вопроса 
 

В современных условиях многие страны реализуют меры государственной политики, 

направленной на повышение конкурентоспособности национальных образовательных учреждений 

на мировой арене [14]. Это в свою очередь затрагивает интересы профессорско-преподавательского 

состава (ППС), академическая производительность которого имеет серьезное значение для развития 

национального образования и экономики в целом [11, 20].  

На уровне вузов немаловажным является реформирование трудовых отношений с препода-

вателями и введение эффективного контракта, который предполагает зависимость размера заработ-

ной платы от индикаторов преподавательской, исследовательской и административной деятельности 

[16, 19].  

В настоящее время особое значение приобретает исследовательская активность преподава-

телей, поэтому в структуре эффективного контракта появляются соответствующие показатели [2, 

20]. Главный признак исследовательской производительности – это публикации, например, исполь-

зуется такой показатель, как количество статей в международных и отечественных журналах [7].  

Реформа, начатая во второй половине 2000-х годов, позволила повысить престиж академи-

ческой профессии, что стало первым этапом стимулирования исследовательской деятельности пре-

подавателей, ориентированных на научную составляющую [11]. 

Одним из базовых показателей исследовательской деятельности вуза является публикацион-

ная активность за определенное время, которая представляет собой результат научно-исследователь-

ской деятельности автора или научного коллектива, воплощённый в виде научных статей [12].  

Наличие публикации является обязательным условием при получении автором грантов на 

научные исследования и стажировки, присуждении академических и ученых степеней и званий, ква-

лификационных категорий, а также при определении победителя в рамках проведения различных 

конкурсов, оценивающих уровень профессиональной активности номинантов [8].  

Кроме того, для целого ряда должностей в образовательных и научных организациях нали-

чие публикаций является определяющим индикатором при выведении рейтинговой оценки или ат-

тестации сотрудников указанных организаций [6]. 

Сам факт наличия публикаций в современных условиях является недостаточным, поскольку 

успешность карьеры любого преподавателя или научного сотрудника зависит от его способности 

опубликовать свои работы в ведущих рецензируемых журналах [7, 12].  
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Во всех международных рейтингах весомая часть от интегрального показателя, расставляю-

щего университеты по определенным позициям, приходится на оценку результативности научной 

деятельности в виде количества научных работ, опубликованных в ведущих рецензируемых журна-

лах [3].  

Кроме того, необходим высокий уровень цитируемости данных публикаций университета, 

т.е. значительный вес вузу в международном рейтинге дают результативность и качество исследова-

тельской, а точнее публикационной активности его сотрудников. 

  

Статья – основная форма научной публикации 

 

Одним из главных законов научной деятельности, сформулированный Робертом Мертоном 

и гласящий «publish or perish» - «публикуйся или умри», проявляется повсеместно и зачастую при-

водит к тому, что исследователи включаются в самую настоящую гонку публикаций, изводят  тонны 

бумаг и ставят «рекорды» по количеству научных работ [4]. При этом в погоне за количеством пуб-

ликаций страдает их качество, т.к. именно качество публикаций, а не их количество формирует 

«портфолио» исследователя [8, 17]. 

Наличие у ученого востребованных среди научной общественности и цитируемых публика-

ций ложатся в основу интегрального показателя исследовательской активности – индекса цитирова-

ния. В высоком качестве публикуемых материалов заинтересованы научные издания, поскольку от 

количества ссылок на публикуемые в них материалы зависит величина импакт-фактора журнала, 

определяющего его престиж, востребованность и популярность среди научного сообщества [4, 12]. 

Научные публикации – тезисы, статьи, монографии, методические разработки – являются 

основными результатами и одним из обязательных условий научно-исследовательской деятельно-

сти. Именно публикации относятся к тем международно-признанным показателям, по которым оце-

нивается результативность научной деятельности преподавателя вуза. Высокая публикационная ак-

тивность ППС вуза, судя по данным российского индекса научного цитирования (РИНЦ), не всегда 

пропорционально увеличивают показатели научного цитирования [5]. Это свидетельствует о том, 

что многие публикации были изложены в никому не интересных материалах, которые не обладают 

научной новизной, либо эти материалы публикуются в сборниках научных трудов, которые не инте-

ресны представителям научной общественности.  

Лично для нас список публикаций – это «открытая» книга, по которой мы можем определить, 

с кем раньше автор дружил, а потом разругался. Кроме того, какая тематика для него была главной, 

а когда он стал «халтурить» и начал вписывать себя в готовые публикации [9]. Это хорошо видно из 

списка публикаций ректората, когда они стали паразитировать на своей должности. И еще один важ-

ный вывод можно сделать из списка публикаций, посвященных одной тематике – мимо какой пуб-

ликации автор прошел, т.е. какую статью он не написал, поскольку не было глубокого анализа списка 

своих публикаций [10].   

Известно, что прогресс в науке базируется на обмене научными открытиями и публикация 

является хорошим индикатором научной продукции в единицах знаний [20]. Первым и самым про-

стым подходом к оценке научно-исследовательских работ был учет общего числа опубликованных 

работ, но, к сожалению, данный учет не является мерой качества знаний, в них содержащихся. Мно-

гие сборники научных трудов не попадают даже в собственные библиотеки, а их читательской ауди-

торией являются авторы опубликованных в сборнике статей. Несмотря на это, данный подход при 

оценке потенциала ученого, группы или лаборатории до сих пор остается самым распространенным. 

На карьеру ученого в значительной степени влияет число его публикаций. В научном мире 

считается, что список его трудов подтверждает научную продуктивность ученого, при этом подра-

зумевается, что все они высокого качества [2, 3]. Чтобы в какой-то степени увеличить правдоподобие 

этой предпосылки, этот список часто подразделяется на «статьи в рецензируемых изданиях», «заказ-

ные работы», «труды конференций». 

Следует констатировать, что основная масса публикуемых в настоящее время статей 

представляет собой модификацию уже написанных работ или посвященных анализу существу-

ющих теорий [4]. Однако основной задачей научных журналов является распространение ориги-

нальных идей. Журнал должен быть заинтересован в распространении новых идей, а не в опуб-

ликовании статей, в которых уточняются некоторые известные идеи или вносятся незначитель-

ные изменения в исходные допущения [1, 3].  
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Такие статьи демонстрируют лишь то, что в них не всегда содержатся какие-либо соб-

ственные выводы, а представляют собой по существу комментарии к чужим работам. 

Наличие креативных статей из серии «шедевры научного творчества» формирует уро-

вень мировых достижений и свидетельствует о научном потенциале организации, наличии ин-

фраструктуры и специалистов, способных совершить открытия или прорывы мирового уровня 

[4, 13]. В случае, если от организации публикуются статьи, мгновенно притягивающие повышен-

ное внимание научной аудитории, то это говорит о наличии креативных профессионалов, спо-

собных разработать и реализовывать «прорывные» идеи [12]. Наличие работ «среднего мирового 

уровня» демонстрирует общий высокий уровень исследований в организации, поступательное 

развитие научных исследований и наличие внутри организации стабильных научных лидеров – 

отдельных передовых исследователей и научных коллективов [13, 19].  

Наиболее распространенной и важной среди научных публикаций является статья, которая 

публикуется в периодических или непериодических научных изданиях – журналах, вестниках, изве-

стиях, альманахах и сборниках научных трудов. Решение о публикации должно приниматься исклю-

чительно авторами на основе содержащихся в статье идей. Наибольшую научную ценность, несо-

мненно, имеют научные статьи, дающие аналитическую оценку и обзор существующих подходов к 

решению конкретной научной или практической задачи, что вполне приемлемо для формата научно-

практического журнала. Подготовка научной статьи должна быть обосновано на стремлении авторов 

донести результаты проведенных исследований до широкой научной общественности, желании про-

демонстрировать свою компетентность и квалификацию, а также получить признание коллег [12]. 

Благодаря публикации результатов собственных исследований автор или коллектив ав-

торов закрепляют за собой приоритет в проведенном открытии новых свойств и закономерно-

стей, решении научной проблемы или разработке новой технологии [3]. Публикации заклады-

вают основу для сотрудничества и коммуникации с другими учеными. 
 

Специфика деятельности ППС в вузах и о наличии «подводных» камней  

при выполнении данных требований 
 

Повторимся, что одним из основных показателей научной деятельности преподавателей ву-

зов в настоящее время является публикационная активность, измеряемая количеством опубликован-

ных научных работ в виде монографий, статей и тезисов докладов за определенный период времени 

[1, 5].  

При этом вводится градация этих работ по месту публикаций: статья, опубликованная за гра-

ницей «стоит» дороже, чем опубликованная в России, статья, опубликованная в журнале, входящем 

в перечень изданий ВАК оценивается весомей, чем опубликованная в сборнике трудов и т.д. Кроме 

того, ценность научной работы количественно определяется в зависимости от того, зарегистрирована 

ли она в том или ином индексе цитирования: РИНЦ, Scopus или Web of Science [4]. Таким образом, 

научная деятельность оценивается с помощью числа.  

Для подсчета публикационной активности внедрили библиометрию, с помощью которой 

осуществляют подсчет эффективности публикаций и ссылок на них в других научных статьях [6]. 

Иначе говоря, качество научной работы оценивается количеством приведенных публикаций. Возни-

кает вопрос, насколько такая оценка отражает действительное положение вещей в вузовской науке 

и насколько она способствует ее дальнейшему развитию и эффективности.  

В нынешних условиях должна быть создана национальная система оценки публикационной 

активности. Очевидно, что индекс Хирша по Российскому индексу научного цитирования вряд ли 

станет объективным показателем. Поэтому сейчас идет обсуждение, какой наукометрической систе-

мой пользоваться внутри страны. Скорее всего, это будет гибридная система, включающая и ядро 

РИНЦ, и зарубежные публикации.  

Scopus или Web of Science не фиксируют монографии, а это высшее проявление научных 

интересов. Сегодня в России фактически утрачен такой важный жанр, как научное рецензирование, 

которая подменилась цитированием. Однако оно очень часто имеет и теневую сторону: есть дого-

ворное цитирование, существует накрутка цитирований и это не всегда корректно отражает характер 

того или иного научного исследования. 

Рецензия человека с именем – это действительно чрезвычайно важно. Именно поэтому у биб-

лиотечного сообщества возникла идея создать общую интерактивную платформу, где бы публико-

вались научные рецензии на зарубежные исследования и на отечественные. При этом, они отмечают, 
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что важно подумать о том, какое место в системе оценки национальной науки должны занимать от-

крытые рецензии, как создать базу данных и как подходить к их качественному и количественному 

измерению.  

Еще важно обсудить, что такое национальная научная репутация. В ведущих странах она 

явно важнее, чем рейтинговые показатели. У нас до недавнего времени формально она была привя-

зана к наукометрическим данным. Но научная деятельность этим не исчерпывается.   

Каждая из приведенных публикаций имеет свой весовой коэффициент в интегральном коли-

чественном показателе. Введение такого показателя должно было стимулировать научную работу 

преподавателей и улучшить ее качество, поскольку чем выше количественный показатель, тем 

лучше научная работа преподавателя, кафедры, факультета и университета в целом [1]. 

Показатель «публикационная активность» является внутренним контролем качества научной 

работы, который находится под влиянием административного давления, а внешним контролем явля-

ется вклад в науку. Перед преподавателями ставится задача – улучшить качество научной работы, то 

есть надо увеличить количество публикаций [11]. При этом о качестве публикаций речь не идет, по-

скольку полагается, что качество рукописей оценивается редакционными комиссиями.  

Известно, что количество научных журналов, входящих в перечень ВАК, в настоящее время 

сократилось, в связи с чем многие издания, перешли на коммерческую основу [7, 14]. Возросший 

поток не пристроенных публикаций немедленно породил множество конференций-однодневок и со-

мнительных международных журналов, предлагающих публикацию материалов и размещение их в 

российском и международных индексах цитирования за определенное вознаграждение [16]. Публи-

кационная активность стала быстро нарастать.  

В настоящее время наиболее ценным активом высшего учебного заведения является ППС, 

от квалификации, качества и эффективности их работы которых зависит успех образовательной ор-

ганизации, что напрямую связано с конкурентоспособностью учебного заведения. В последние годы 

исследовательской деятельности преподавателя одним из наиболее распространенных негативных 

явлений стали платные публикации в специально созданных журналах, в ряде случаев сопровожда-

ющиеся фальсификацией научных результатов [1].  

К сожалению, эта практика достаточно распространена. Такое поведение отчасти провоци-

руется тем, что в эффективный контракт зачастую предполагает отчетность в виде публикаций [10]. 

Есть одна область, имеющая ярко выраженный на сегодняшний день негативный аспект, яв-

ляющейся постоянной головной болью большинства преподавателей в вузах – это выполнение нор-

матива публикационной активности [9]. В советское время публикационная активность в высшей 

школе были вторичной задачей, от преподавателя требовалась в первую очередь учить студентов и 

функция постоянно что-то писать как-то у большинства ППС незаметно отпала. Сегодня стратеги-

ческим направлением развития российских вузов является усиление исследовательской составляю-

щей своей деятельности, т.е. основной вектор направлен на подъём вузовской науки, на рост коли-

чества и качества научного продукта, выпускаемого вузами [11].  

Кроме того, в настоящее время появились и на данный момент окончательно оформились 

требования со стороны государственного регулятора системы высшего образования, которые опре-

делялись новой политикой государства в отношении перспектив развития российских научных учре-

ждений и вузов [14].  

В результате сегодня любой преподаватель российского вуза, наряду с выполнением тради-

ционных функций, обязан демонстрировать свое участие в научно-исследовательской работе. По-

добные «инновации» создали преподавателям массу проблем, которые автоматически легли на их 

плечи, резко увеличив их реальную «внеаудиторную» нагрузку [1].  

При оценке деятельности ППС публикационная активность является очень значимым, по-

скольку от его выполнения зависит подписание контракта на определенную должность. Однако, как 

выполняются эти показатели, особый разговор. Например, количественный вал публикаций имеет 

очень негативные последствия для всей нашей науки, особенно его молодежной части. ППС начи-

нают выдумывать публикации, высасывают из пальца экспериментальные данные или берут экспе-

риментальную статью из журнала и увеличивают или уменьшают опытные данные на 5-10 % в зави-

симости от условий региона и выдают их за свои. А статья из журнала выполнена подобным образом. 

При этом их не мучают угрызения совести, надо выполнить план, от которого зависит уровень зар-

платы [16].  
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Теперь представьте молодое поколение преподавателей и исследователей, которое вырастет 

в этих условиях и будет формировать публикации в будущем как сейчас, т.е. без особого уважения к 

экспериментальным показателям [10]. В этих условиях, у поколения молодых преподавателей и ис-

следователей сложится внутренняя, не совсем правильная культура формирования научных статей, 

они не будут скрупулезно относится к каждой цифре в своей статье. Безусловно, молодому препода-

вателю легче выдумать цифру из головы, или взять ее из подобных публикаций, чем настроить экс-

периментальную работу в производственных условиях и снимать опытные данные. Возросшая пуб-

ликационная активность вузов совершенно не заботит чиновников из Минобрнауки, которые пре-

красно знают какие средства сегодня выделяются вузам на научную деятельность и такая вузовская 

публикационная активность в лучшем случае говорит о полнейшей профанации этой активности, т.е. 

Минобрнауки закладывает мину под свою будущую деятельность, воспитывая неадекватное поко-

ление, на которое в будущем планирует опираться. При этом, неправильно формируется их мента-

литет по написанию статей, особенно экспериментального характера.   

Не лучше ли было финансировать гранты, чем публикационную активность ППС, и потом с 

грантовой работы требовать научные результаты. Гранты обучают преподавателей работать в усло-

виях конкуренции, что очень важно для нынешнего поколения ППС, которая совсем отвыкла от кон-

куренции [11]. И еще, в публикационном нормативе обязательно нужны зарубежные публикации, 

которые в среде ППС называют «мусорными» статьями, поскольку для их публикации нужны только 

деньги [5]. Безусловно, есть бесплатные высокорейтинговые иностранные журналы, но, чтобы там 

опубликоваться, нужны научные «шедевры» высокого уровня, что пока недостижимо основной 

массе ППС российских вузов [13].  

Чтобы удовлетворить спрос на «мусорные» статьи в западных журналах или конференциях, 

расплодились посреднические фирмы, предлагающие услуги по переводу и оформлению статей или 

даже обещающие публикацию «под ключ». Эксперты называют это демонстрацией «псевдоэффек-

тивности» или «профанацией».  

О качестве публикационной активности в эпоху модернизации образования. В наших публи-

кациях очень малая доля статей от чиновников вузов, прежде всего, ректоров и проректоров, началь-

ников учебно-методических управлений, ответственных за модернизацию российского образования. 

Статистика показывает, что доля статей, написанных ректорами и проректорами очень незначи-

тельна и притом оно относится к их аспирантской тематике. Почему-то очень редко встречаются 

статьи, написанные ими по модернизации образования, хотя экспериментального материала в их де-

ятельности предостаточно.  

Работая в одном вузе, я был свидетелем того, что проректор по учебной работе очень хотела 

быть в тренде вуза и писала статьи по сельскохозяйственной тематике, хотя по базовому образова-

нию она педагог. Или еще случай, когда проректор по социальной работе, выполняла норматив по 

публикационной активности, занимаясь переводом статей сотрудников вуза на иностранный язык с 

условием, что авторы статьи включат ее в соавторы. А что им мешает писать статьи по своей тема-

тике, тем более опытного материала по учебной и социальной работе у них предостаточно. А мешает 

им писать данные статьи по профессиональной направленности отсутствие стратегии в вузе по рас-

пределению кадрового потенциала, а также нежелание себя заставить заниматься этим энергетиче-

ски затратным делом.  

Теперь сравните ситуацию, какая статья актуальнее - посвящена бывшей аспиранткой тема-

тике, которая не имела своего развития, а если бы поэтапно развивалась, то переросла в докторскую 

диссертацию или по модернизации образования.  

Более того, у большинства ректората отпала необходимость писать статьи, поскольку это за 

них делает коллектив работников вуза. Чтобы не быть голословным, сравните список публикаций 

членов ректората, и вы четко увидите разнонаправленность их статей без особой цельности в опре-

деленных областях, т.е. все обо всем. И совсем нет публикаций ректоров во Всероссийских периоди-

ческих журналах, где в авторах один ректор или проректор. Нынешние публикации напоминают нам 

«братские могилы», в которых соавторами являются обычно семь-восемь человек [15].  

Обычно это практикуется для того, чтобы все преподаватели кафедры выполняли план по 

публикационной активности.  

Когда нам говорят, что у коллеги накопилась много экспериментального материалов и ему 

просто некогда писать, то коллега очень сильно лукавит, поскольку писать это самая энергозатратная 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

55 

часть нашей работы. Если бы так легко было бы писать, то мы бы до сих пор не восхищались тек-

стами Пушкина А.С. или Толстого Л.Н.    

 

Цитируемость 

 

Известно, что ценность научного исследования определяется его результатом, значимость 

которого зависит от уровня востребованности и получаемого авторитета. На востребованность и 

авторитет, в свою очередь, влияют источники, где были опубликованы результаты исследования, и 

как эти результаты были процитированы профессиональным сообществом [4]. 

Основным критерием для оценки авторитетности, продуктивности и эффективности 

научных исследований является цитируемость, т.е. число ссылок, которые получили статьи в данной 

научной области, опубликованные в течение определенного периода выборки данных. Высокая 

цитируемость публикаций свидетельствует о значимости проведённых исследований и их оценке 

мировым научным сообществом [8, 12]. Этот показатель, по сути, является показателем 

продуктивности работы. 

Применительно к российскому индексу цитирования можно констатировать, что данный 

показатель приобрел актуальность только с начала XXI века. Индекс цитирования информирует 

о количестве ссылок на научные публикации ученого в научных статьях других исследователей 

[6]. Безусловно, это не абсолютная характеристика в силу целого ряда объективных и субъектив-

ных факторов, но он принят во всех университетах Европы и Америки как один из важнейших 

факторов, влияющих на результаты конкурсного отбора на должности преподавателей универ-

ситета. Индекс цитируемости конкретного ученого или университета свидетельствует, по край-

ней мере, о двух факторах.  

Во-первых, он отражает степень актуальности и важности проводимых исследований для тех 

областей знаний, в которых работают конкретные исследователи или коллективы исследователей. 

Если ученый публикует большое количество научных статей, на которые никто не ссылается, то это 

означает либо их низкий научный уровень, либо отсутствие интереса научной общественности к об-

суждаемой проблеме [8]. Во-вторых, индекс цитирования в определенной степени отражает уровень 

признания научным сообществом вклада конкретного ученого в исследование той или иной научной 

проблемы, служит подтверждением приоритета и научной значимости работ ученого. Общий индекс 

цитируемости может составить заметную величину в случае, если авторы публикуют большое коли-

чество работ, хотя их цитируют не так часто.  

Наличие в вузе ученых, обладающих высоким индексом цитирования, говорит о высокой 

эффективности и результативности научной деятельности вуза в целом [6]. В то же время, низкая и 

некачественная цитируемость – это хроническая болезнь российских ученых-авторов, которые до 

сир пор не имеют навыков правильного оформления результатов своих научных исследований в при-

влекательную упаковку и выгодной его реализации в части продвижения себя и своих исследова-

тельских разработок.  

К негативным аспектам данного показателя следует отнести договоренность взаимного ци-

тирования публикаций среди коллег одного вуза или при проведении конференции каким-либо ву-

зом обязательного цитирования работ их преподавателей, что гарантирует авторам их обязательное 

участие в проводимой конференции. 

 

О необходимости формирования индивидуальной публикационной карьеры ППС 

 

В идеале любой преподаватель университета должен в первую очередь быть ученым в той 

области знаний, которую он преподает студентам. Необходимо четко осознавать, что без науки 

образования, способного повлиять на модернизацию экономики, быть не может [3]. Поэтому в вузах 

следует создать необходимые условия для развития научных исследований.  

Известно, что достижение в научной работе ППС высокого уровня должно рассматриваться 

в качестве одной из приоритетных задач в связи с чем следует акцентировать повышенное внимание 

на анализе состояния этой проблемы и постараться сформулировать некоторую систему конкретных 

действий, способствующих ее решению на практике. 

Решение вышеназванной задачи заключается в реализации комплекса достаточно простых и 

понятных мероприятий, стимулирующих эффективность научной работы в университете. Базовым 
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результатом является публикация научной статьи в журнале, поэтому необходимо учитывать 

количество и качество публикаций и вводить меры по материальному стимулированию авторов [18].  

Ректорат должен сформулировать четкие критерии оценки публикаций и исключить из 

отчетности статьи, опубликованные в нерецензируемых изданиях. 

Новые задачи, стоящие перед высшей школой России, требуют концентрации усилий не 

только от ректората, но и от каждого отдельного преподавателя. Совершенно очевидно, что пришло 

время оценивать труд каждого преподавателя, что легко оценить его деятельность по рейтингу [16]. 

Безусловно, рейтинг ППС вуза следует формировать по международным критериям, иначе теряется 

смысл и усложняется интеграция российского высшего образования в мировое образовательное 

пространство. 

Есть еще одна категория преподавателей, которая, не обладая природной предрасположен-

ностью к научной деятельности. Данные преподаватели не занимаются серьезно наукой, не публи-

куют монографии и проблемные статьи, обычно их публикации подготовлены путем склеивания ци-

тат и выдержек из различных работ отечественных ученых, а иногда на базе сведений, взятых в ин-

тернете [5]. Эти, так называемые, статьи выходят обычно в сборниках материалов различных конфе-

ренций, в том числе и студенческих, выполнены в основном под давлением заведующего кафедрой 

или заместителя директора института по научной работе, чтобы отчитаться за вторую половину дня. 

Безусловно, в таких публикациях не может быть новых концептуальных или прикладных 

идей дальнейшего развития или совершенствования научного направления, поскольку для настоя-

щего научного исследования необходимо наличие у исследователя высокого уровня компетентности 

и свободное время, а вузовский преподаватель, особенно рядовой, получает невысокую зарплату и 

поэтому вынужден все время подрабатывать. В круг подобных преподавателей, называемых в народе 

«ремесленниками», входят кандидаты и даже доктора наук.  

Процесс обучения, осуществляемый преподавателями - ремесленниками, не стимулирует к 

занятию наукой студентов, так как общеизвестно, что для привлечения студентов в науку важней-

шим условием является высококачественное образование [1, 5].  

Именно во время таких занятий у студентов может возникнуть потребность научного позна-

ния изучаемого материала в несколько большем объеме, чем это предусматривается образовательной 

программой, а, следовательно, будет сделан первый шаг в науку. 

Таким образом, основная деятельность ППС в российских вузах сводится к преподаванию, а 

их обязанность заниматься наукой прописана в эффективном контракте. Публикационная актив-

ность ППС российских вузов различаются в зависимости от статуса учебного заведения. 

Преподаватели ведущих вузов чаще всего публикуются в международных научных журна-

лах, в то время как преподаватели вузов без статуса публикуются в российских журналах, не входя-

щих в международные системы цитирования. 

В вузах без статуса выявлена значительная распространенность практики платных публика-

ций, что связано с несовершенством структуры стимулирующего контракта. Кроме того, большин-

ство преподавателей, особенно в вузах без статуса, предпочитают преподавательскую деятельность 

исследованиям, чтобы развивать свою карьеру именно в этом направлении.  
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Аннотация. Представлены результаты анализа международного опыта в области моде-

лирования учебного процесса в условиях предметной интеграции. Конкретным объектом изуче-

ния явилась концепция метапредметного подхода в образовании CLIL (Content and Language 

Integrated Learning). Несмотря на общую методологию интегрированного предметно-языкового 

обучения, реализация модели в педагогических системах различных странах имеет свои особен-

ности. В Республике Казахстан предметно-языковая интеграция осуществляется в рамках госу-

дарственной языковой политики «трехъязычия». В Малайзии модель CLIL реализуется в усло-

виях многоязычия образовательного контингента, в Колумбии реализация модели осложняется 

неравномерной распространенностью ряда языков (французский, немецкий) среди обучаемого 

контингента. В образовательной системе Таиланда предметно-языковая интеграция использу-

ется как одно из средств формирования критического мышления учеников. В Индонезии метод 

CLIL сочетается с моделью обучения на основе задач Эллиса и с жанровым подходом. 

Ключевые слова: предметно-языковая интеграция, модель CLIL, образовательный про-

цесс, языковые компетенции, жанровый подход 

 
Введение 

 

«Content and Language Integrated Learning» или CLIL, представляет собой инновационную 

методику, последние несколько лет активно использующуюся в рамках прикладной лингвистики и 

в процессе обучения языковым компетенциям учеников средних общеобразовательных учреждений, 

а также студентов высших учебных заведений. Причина популярности модели заключается в том, 

что указанная методика позволяет улучшить языковые знания, сочетая образовательный процесс с 

формированием внеязыковых навыков и умений. Изначально методика использовалась в рамках ев-

ропейского образовательного процесса, однако с течением времени получила распространение во 

многих регионах Азии и Латинской Америки: в Малайзии, Таиланде и Индонезии, Республиках Ка-

захстан и Татарстане, а также в Колумбии. Поскольку методика демонстрирует характер высокой 

адаптируемости и универсальности, в настоящий момент существует большое количество разновид-

ностей модели, описываемых в работах различных авторов. 

Анализ международной научной литературы позволяет утверждать, что исследуемая об-

ласть педагогики демонстрирует высокий интерес как со стороны научного сообщества, так и со 

стороны преподавателей. Указанные сведения находят подтверждение в научных исследованиях 

Ю. Махмуда, Д. Койла, Л. Карими, Ч. Герреро, Р. Абдулкарима и других ученых.  Несмотря на 

контекстуальные особенности применения методов CLIL в педагогических системах различных 

стран, авторы пришли к выводу, что ученики, получающие образование в рамках указанной про-

граммы, демонстрируют высокие показатели успеваемости.  

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен повышенным интересом со сто-

роны научного сообщества к эффективной педагогической модели. 
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Цель настоящего исследования: обобщить международный опыт моделирования учеб-

ного процесса в условиях предметно-языковой интеграции. Реализация цели предполагала реше-

ние следующих задач: 

- выявить особенности использования методов CLIL в образовательной системе Таиланда; 

- описать опыт использования методики CLIL в Малайзии; 

- раскрыть характерные черты указанной методики в Индонезии; 

- охарактеризовать проблемы, связанные с использованием модели в Колумбии; 

- охарактеризовать практические технологии и проектирование преподавания ряда учеб-

ных дисциплин в Республике Казахстан в рамках метапредметного подхода с учетом уникальной 

институциональной формулы «трехъязычия». 

Для решения вышеуказанных задач использовались методы анализа научной и методи-

ческой литературы зарубежных ученых, а также метод анализа эмпирических данных. 
 

Результаты и обсуждение 

«CLIL» является аббревиатурой от названия педагогической модели преподавания 

Content and Language Integrated Learning, что следует перевести как «Предметно-языковое инте-

грированное обучение». Автором данного образовательного подхода является финский исследо-

ватель теории мультилинвизма Дэвид Марш, который определяет указанную методику CLIL как 

подход к образовательному процессу, предполагающий постановку и достижение двух учебных 

целей [17]. Первая представлена потребностью использовать иностранный язык в контексте обу-

чения иному предмету, что позволяет ученику овладеть содержанием предмета. Вторая цель 

предполагает овладение лексическими и грамматическими компетенциями иностранного языка, 

что также происходит в рамках изучения неязыкового предмета. В рамках предложенной Д. Мар-

шем концепции к основным особенностям предметной интеграции относятся следующие: 

- поскольку образовательный процесс осуществляется на иностранном языке, преподава-

телю необходимо пересмотреть языковую и предметную   составляющую подготовки к уроку в 

контексте использования методических и дидактических материалов, что позволит ученикам по-

нимать содержание предмета в полном объеме;  

- необходимо наличие обратной связи от учеников, иначе остается неясным, насколько 

полно воспринимается информация. В связи с этим преподаватели должны использовать в учеб-

ном процессе такие технологии, которые позволяют получать обратную связь;  

- CLIL не является методикой, применение которой возможно лишь в группе учеников, 

демонстрирующих исключительные языковые способности. Напротив, суть методики заключа-

ется в том, что каждый ученик способен усваивать материал в рамках ее использования. По этой 

причине ряд исследователей полагает, что использование этого метода представляет собой фи-

лософию смешанных способностей.   

Обратимся к анализу использования метода предметно-языкового обучения в Таиланде. 

Особенностью проектирования образовательного процесса в рамках метода CLIL в тайской си-

стеме обучения является его эффективность и результативность в формировании высокого 

уровня критического мышления у учеников.  

Ряд исследователей утверждает, что этого возможно добиться путем управления че-

тырьмя параметрами. Р. Абдулкарим выделяет следующие: познание; культура; содержание; 

коммуникация [4]. П. Худ и Д. Марш раскрывают смысл указанных категорий. Так, «содержа-

ние» представляет собой академические неязыковые предметы, среди которых необходимо обо-

значить биологию, географию, физику, математику. «Коммуникация» включает в себя способ-

ности учеников использовать и изучать новую языковую систему и ее применение в речи. «По-

знание» – это процесс, в рамках которого ученики усваивают новый материал. Под «культурой» 

принято понимать включение в образовательный процесс межкультурного взаимодействия [8]. 

Л.В. Андерсон и Д.Р. Кратвол выделяют шесть различных уровней измерения когнитивного 

процесса, среди которых необходимо обозначить мышление низшего порядка (запоминание, осмысле-

ние и воспроизведение) и высшего (проведение анализа полученной информации, оценка, формирова-

ние новых суждений) [5]. Кроме того, они предлагают уровни измерения полученных знаний: факти-

ческое знание, концептуальное знание, процедурное знание и метакогнитивное знание.  
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Использование методик CLIL помогает учащимся формировать собственные суждения от-

носительно феноменов окружающего мира. CLIL – это основная программа, позволяющая учащимся 

получить практику взаимодействия на новом языке, используя полученные знания в неязыковых 

дисциплинах. В результате тайские ученики постепенно приобретают навыки, позволяющие им не 

только формировать новые суждения, но и интерпретировать уже имеющуюся информацию по-но-

вому [14]. На этапе «Познания» CLIL побуждает учащихся критически мыслить за пределами самого 

содержания. Более того, жизненно важно сознательно выбирать соответствующий образовательный 

материал по причине того, что именно он оказывает влияние на концептуальное содержание крити-

ческого мышления [19]. 

В рамках второго этапа, «Коммуникации», между учениками происходит обмен идеями 

и новыми знаниями, что опосредует развитие критического мышления. Кроме того, спонтанное 

обсуждение поддерживает дружеские и товарищеские взаимоотношения внутри коллектива [12]. 

Следует говорить о том, что использование культурных компетенций предполагает обра-

щение к обычаям и образу жизни отдельно взятого общества, в частности, тайского. Ряд иссле-

дователей утверждает, что обращение к культурным особенностям общества в рамках методики 

CLIL позволяет тайским ученикам выносить правильные суждение о самих себе, а также о своем 

месте в рамках малых групп [15]. 

Тайскую модель использования предметной интеграции необходимо объяснить посред-

ством трех шагов критического мышления: вход, процесс и результат. Содержание и культура 

работают как вход, в котором содержание позволяет учащимся получить доступ к различным 

видам и уровням знаний, а межкультурное взаимодействие позволяет учащимся глубоко пони-

мать контекст. Познание выступает в качестве мыслительного процесса, побуждающего уча-

щихся анализировать, синтезировать, оценивать и создавать новые идеи. Последний шаг - вывод. 

Общение посредством передачи, обсуждения и объяснения помогает учащимся выработать 

навыки критического мышления [20]. 

Обратимся к описанию применения элементов методики «СLIL» в образовательном про-

странстве Индонезийского государства. 

Примечательно, что в рамках индонезийского образовательного процесса используются 

те же переменные, что были использованы в Таиланде: познание; культура; содержание; комму-

никация. В 2019 году С. Сухандоко провел исследование, результаты которого были использо-

ваны для создания учебных материалов по английскому языку для учеников десятых классов 

средних школ Индонезии [17].  

Следует акцентировать внимание на том, что в рамках подхода С. Сухандоко были ис-

пользованы четыре выше названные переменные, объединенные с моделью обучения на основе 

задач, предложенной Эллисом [9]. Остановимся на модели Эллиса подробнее. 

Указанный автор исходил из предположения, что любое обучение, предполагающее 

овладение новой языковой системой, представляет собой попытку преподавателя вмешаться в 

образовательный процесс. При этом Эллис указывал, что вмешательства бывают двух видов: 

прямые и косвенные. Прямое вмешательство включает в себя предоставление учащимся явной 

информации о цели обучения вместе с возможностями практиковаться в достижении цели (т.е. 

подробное обучение). В рамках прямого вмешательства предполагается, что ученик сознательно 

изучает второй язык.  

Косвенное вмешательство включает в себя такое создание возможностей для обучения 

учащихся, которое исключает указание на цели этого обучения (т. е. неявное обучение). В рамках 

косвенного вмешательства предполагается, что ученик изучает новый язык в отсутствие созна-

тельности и рефлексии.  

Полагаем необходимым сосредоточится на задачах, поставленных перед моделью Эл-

лиса. Во-первых, модель предполагает наличие следующих задач: те, которые демонстрируют 

реальную ситуацию; те, что демонстрируют характер педагогичности. Реальные задачи наце-

лены как на ситуационную, так и на интерактивную аутентичность, поскольку они отражают 

реальные задачи, которые учащиеся могут выполнять в жизни (например, заказ еды в ресторане). 

Педагогические задачи нацелены только на интерактивную аутентичность (они не соответ-

ствуют событиям реальной жизни, но все же порождают использование естественного языка). 

Классическим примером задачи, демонстрирующей характер педагогичности, является поиск от-

личий между двумя картинками.  
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Во-вторых, задачи следует разделить следующим образом: задачи, выполнение которых 

побуждает ученика формировать новые знания и компетенции; те, что побуждают ученика ис-

ключительно усваивать информацию.  

Кроме того, следует обозначить тот факт, что в 2020 году была разработана образователь-

ная индонезийская программа, в рамках которых были синтезированы методы CLIL и GBA (жан-

ровый подход) в рамках преподавания биологической науки в средних образовательных учре-

ждениях Индонезии. Указанная программа представляет собой интегрированный урок, охваты-

вающий определенную тему, языковую направленность и содержание [13]. 

Полагаем необходимым раскрыть понятие GBA (жанрово-ориентированный подход). 

О.В. Филиппова полагает, что жанровый подход представляет собой обучение языковым компе-

тенциям и речевой культуре на основании тем и жанров, которые востребованы в речевой прак-

тике студента как специалиста какой-либо области. Жанровый подход реализуется с помощью 

анализа и синтеза речевых жанров, которые были отобраны заранее. Указанный метод включает 

в себя аспект обучения нормативного характера, что позволяет сделать образовательный процесс 

более целенаправленным [3]. 

Обратимся к опыту использования предметно-языкового интегрированного обучения в 

системе образования Малайзии. Методы CLIL используются в образовательной системе страны 

уже более двадцати лет. Правительство Малайзии, понимая необходимость владения английским 

языком, как языком международного общения, в начале 2000-х годов вносит изменения в обра-

зовательную систему, направленные на повышение уровня владения английским языком мала-

зийских школьников. Так, 2002 году Министерство образования Малайзии объявило об измене-

нии национальной учебной программы.  

Данные изменения предполагают изучение математики и естественных наук в начальной 

и средней школе на английском языке.  Сопия Мухаммад Яссин [16] назвал эти нововведения в 

сфере образования " малайзийским CLIL". Группа ученых под руководством Сопии Мухамадда 

Яссина провела исследования и пришла к выводу, что методика CLIL, применяемая при изуче-

нии математики и естественных наук, не имеет высокой эффективности. Ученые объясняют это 

тем, что уровень владения английским языком как преподавателей- предметников, так и самих 

учеников не позволяет эффективно применять методику CLIL на практике и, как результат, об-

щая успеваемость учеников снижается. Вскоре Министерство образования Малайзии приняло 

решение о возвращении преподавания математики и естественных наук в начальной и средней 

школе на малайском языке.  

Несмотря на первый неудачный опыт внедрения методики CLIL, малазийские ученые 

продолжают теоретические исследования и осуществляют практическое внедрение методики 

CLIL на уровне высшего образования.  

C 2005 года на базе авиационного института университета Куала-Лумпура функциони-

рует русский подготовительный факультет. Преподаватели факультета осуществляют учебный 

процесс, опираясь на теоретические и практические основы методики CLIL. В течение учебного 

года студенты-малазийцы изучают русский язык, физику и математику для дальнейшего поступ-

ления на технические специальности российских вузов. Уникальность программы состоит в том, 

что студенты с родным малайским языком изучают дисциплины в течение первого триместра на 

английском, а далее преподавание дисциплин ведется на русском языке. Учебная нагрузка курса 

достаточно интенсивная: каждый день студенты изучают русский язык 5-6 часов и 2-3 часа фи-

зику и математику. Ежегодно на подготовительный факультет поступает около 50 студентов. 

Эффективность применения методики СLIL на подготовительном факультете доказана тем, что 

на протяжении 17 лет существования программы студенты успешно сдают экзамен на знание 

русского языка (ТРКИ B-1) и поступают на обучение в вузы России. 

В 2014 году в университете Сабаха было проведено пилотное исследование по внедре-

нию методики CLIL при изучении английского языка как второго учебного предмета. Целью ис-

следования было определение эффективности включения тематических блоков с использова-

нием методики CLIL. Блоки включают в себя преподавание гуманитарных дисциплин на англий-

ском языке для студентов со средним (intermidiate) уровнем владения английским языком. Ис-

следование проводилось в течение семестра (14 недель) по 3 часа в неделю. Студенты работали 

индивидуально и в небольших группах. В начале и в конце экспериментального обучения был 
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проведен контрольный срез знаний студентов. Сами обучающиеся, участвовавшие в экспери-

менте, отмечают практическую направленность обучения по данной методике, интерактивность 

и возросшую мотивацию к обучению. Исследование подтвердило эффективность применения 

методики CLIL при изучении гуманитарных наук на английском языке, о чем свидетельствуют 

как общие учебные показатели, так и отзывы студентов.   

В 2020 году группа малазийских исследователей описала опыт применения методики 

CLIL при изучении английского языка с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в Университете Малайзии. В экспериментальном обучении приняли участие сту-

денты первого курса   со знанием английского языка ниже среднего. Авторы проведенного экс-

перимента отметили, что уровень мотивации и общая успеваемость студентов по английскому 

языку и общеобразовательным предметам значительно возросли в результате использования эле-

ментов методики CLIL. Исследователи планируют включение учебных блоков дисциплин с при-

менением методики CLIL на постоянной основе ввиду ее эффективности [11]. 

Особенности внедрения метода CLIL в   образовательное пространство Колумбии свя-

заны с языковой ситуацией в стране. В Колумбии английский является самым привилегирован-

ным языком после испанского языка.  Исследования Ч.Х. Герреро подтверждают, что указанная 

ситуация обусловлена тем фактом, что англоязычные государства, среди которых необходимо, в 

первую очередь, указать Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки, оказывают 

сильное влияние на экономические процессы, происходящие в Колумбии [10]. По этой причине 

иностранные языки, такие как французский и немецкий, являются невостребованными. 

Кроме того, исследования Д. Корреа и Дж. Усмы позволяют сделать вывод о том, что 

национальная лингвистическая политика Колумбии была сформирована в соответствии с бюро-

кратическими моделями государственной политики [7]. В результате указанных процессов граж-

дане страны, не принадлежащие к элитарным сообществам, не имеют возможности получать об-

разование в учреждениях, в которых используются методики предметной интеграции. Ученые 

отмечают, что уровень изучения английского языка, доступный жителям города Богота, в корне 

отличается от образовательного уровня, доступного менее обеспеченным слоям населения, по-

лучающим образование, к примеру, в сельской местности Ярумала.   

Наконец, подготовку преподавателей, способных обучать учеников в рамках предметной 

интеграции, отличает низкий профессиональный уровень. Указанная ситуация подтверждается 

исследованиями А. Брауна и Х. Брэдфорда [6].  

Обратимся к опыту использования элементов методики CLIL в Казахстане. Использование 

указанной методики в республике является актуальной в связи с осуществлением государственной по-

литики «Трех языков». Остановимся подробнее на сущности данной языковой концепции. 

В Республике Казахстан точкой отсчета внедрения новой языковой политики является 2007 

год, так как именно в этот период времени в рамках своего послания гражданам Республики Н.А. 

Назарбаев обозначил новые векторы развития языковой политики государства. Русский язык, казах-

ский и английский были выделены в качестве приоритетных языковых направлений. Глава государства 

констатировал, что международное сообщество должно воспринимать Республику Казахстан в каче-

стве государства, способного предоставить своим гражданам образование высокого уровня, что, в 

первую очередь, сопряжено с использованием трех языков. Казахский язык представляет собой язык 

государственного масштаба; русский – язык, посредством которого происходит общение между наци-

ями; английский язык – это система, которая позволяет наиболее успешно интегрироваться в глобаль-

ные экономические процессы [1]. 

Ряд исследователей из Республики Казахстан выделяют три модели, использование которых 

повышает языковые компетенции учеников в рамках использования методики CLIL [2, с. 169]. 

В рамках первой модели предлагается поэтапное обучение на разных языках предметам 

школьной программы. Выпускаясь из учебного заведения, ученик обладает знаниями, позволя-

ющими осуществлять коммуникацию на нескольких языках, что в полной мере соответствует 

политике «Триединства языка». 

В рамках второй модели происходит интегрированное обучение дополнительному пред-

меты и языковым компетенциям вспомогательного характера. В целом указанная модель схожа 

с той, что предложена индонезийскими лингвистами, так как в указанном случае также необхо-

димо обращаться к дополнительным методикам, например, к жанровому подходу.  

 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

63 

В рамках третьей модели предложено вводить предметные курсы, в которые имплицитно 

включена языковая поддержка. В указанной модели упор сделан на то, что образовательная про-

грамма разработана с учетом будущей специальности ученика или студента. Учеников обучают 

не только специалисты различных областей, но также те, кто специализируется на обучении од-

ному из трех языков: английского, русского или казахского.  
 

Выводы и заключение 

Предметно-языковая интеграция используется в рамках овладения языковыми компетен-

циями в различных странах. В основе практической реализации методики предметно-языковой 

интеграции лежит модель CLIL, имеющая в различных регионах свои отличительные черты, свя-

занные с политико-экономическими и социокультурными условиями.  Вне зависимости от реги-

ональных особенностей внедрения модели в образовательный процесс все исследователи под-

тверждают эффективность использования данной методики в практике обучения иностранным 

языкам. Выполненный нами анализ работ, осмысляющих опыт внедрения модели в образова-

тельные практики различных регионов, имеет теоретическую значимость, поскольку позволяет 

обозначить направления будущих теоретических исследований инновационной модели в Рос-

сийской Федерации. Практическая ценность работы заключается в том, что результаты изучения 

международного опыта могут быть использованы российскими преподавателями с целью изме-

нения или совершенствования уже используемых в образовательном процессе методик интегри-

рованного предметно-языкового обучения. 

 
Список источников 

 

1. Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 

Труда // Казахстанская правда. 2012. 10 июля. 

2. Руководство для слушателя курса повышения квалификации педагогических работников и 

приравненных к ним лиц организаций технического и профессионального образования Республики Казах-

стан по программе «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе препода-

вания специальных дисциплин на английском языке». Астана: Центр профессионально образования НАО 

«Холдинг «Қәсіпқор», 2017. 286 с. 

3. Филиппова О. В. Пути реализации жанрового подхода к изучению курса «Русский язык и куль-

тура речи» в вузе // Предложение и слово. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2006.             

С. 577–581. 

4. Abudlkareem, R. Q. H. (2020). The Effectiveness of Integrating CLIL Principles in a Conversation 

Course at the University of Sulaimani. Journal of the University of Garmian, 7, 1. 

5. Anderson, L.W., and Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy of Learning, Teaching, and Assessing:   

A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. P. 

6. Brown, H., & Bradford, A. (2017). EMI, CLIL, & CBI: Differing approaches and goals. In P. Clem-

ents, A. Krause, & H. Brown (Eds.), Transformation in language education. Tokyo: JALT. 

7. Correa, D., & Usma, J. (2013). From a bureaucratic to a critical-sociocultural model of policymaking 

in Colombia. HOW, A Colombian Journal for Teachers of English, 20(1), 226–242. 

8. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

9. Ellis, R. (2013). Task-based language teaching: Responding to the critics. University of Sydney Papers 

in TESOL, 8, 1–27. 

10. Guerrero, C, H. (2008). Bilingual Colombia: What does It Mean to Be Bilingual within the Framework 

of the National Plan of Bilingualism? Pro le: Issues in Teachers´ Professional Development, 10(1), 27–45. 

11. Kamsilawati K., Chang S. Lee., and Suhaida O. (2020) Exploring the students' perceptions of the 

usefulness of CLIL Modules and ICT integrated learning in English classroom. PalArch’s Journal of Archaeology 

of Egypt/Egyptology, 17 (6), 10789–10799.  

12. Karimi, L., & Veisi, F. (2016). The impact of teaching critical thinking skills on reading comprehen-

sion of Iranian intermediate EFL learners. Theory and Practice in Language Studies, 6(9), 1869–1876. 

13. Mahmud, Y. (2020). Conceptualizing bilingualeducation programs through CLIL andgenre-based ap-

proach: An Indonesian context. VELES Voices of  EnglishLanguage Education Society, 4(1), 62–74. 

14. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2016). Approaches and methods in language teaching. Cambridge 

university press. 

 

 



 

 

64 

 

 

15. Risdianto, E., Dinissjah, M. J., & Nirwana, M. K. (2020). The Effect of Ethno Science-Based Direct 

Instruction Learning Model in Physics Learning on Students' Critical Thinking Skill. Universal Journal of 

Educational Research, 8(2), 611–615. 

16. Rodriguez-Bonces, M. (2012) Content and Language Integrated Learning (CLIL): Considerations in 

the Colombian Context Gist. Education and Learning Research Journal, 6, 177–189. 

17. Sopia M. Y., Ong E. T., Hashimah A., Sadiah B., Lai Y. Y. (2010). Teaching Science through English: 

Engaging Pupils Cognitively. International CLIL Research Journal, 1 (3), 46-59. 

18. Suhandoko, S. (2019). CLIL-oriented and taskbased EFL materials development. ELT Worldwide, 

6(2), 144–162. 

19. Tathahira, T. (2020). Promoting Students’ Critical Thinking Through Online Learning in Higher Ed-

ucation: Challenges and Strategies. Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities, 8(1), 79–92. 

20. Yu, C. F. (2005). An l-P-0 model of team goal, leader goal orientation, team cohesiveness, and team 

effectiveness. Texas A&M University. 

 

Информация об авторах 

 
Н.И. Кытина – начальник ИАО МКУ «ИМЦ» Управления образования г.о. Домодедово;  

Е.В. Болмазова – начальник Управления образования г.о. Домодедово;  

В.В. Кытина – кандидат педагогических наук, преподаватель РКИ Университета Куала-

Лумпур, Малайзия. 

 
 

  



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

65 

Известия Балтийской государственной академии  

рыбопромыслового флота. 2023. № 2(64). С. 65-71 

Научная статья 

УДК 378.1 

Doi:10.46845/2071-5331-2023-2-64-65-71 

 

Актуальное состояние проблемы формирования умений проектирования 

 профессиональной траектории у студентов будущих педагогов 1-3 курсов 

 
Ольга Станиславовна Чех 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»,  

oliaa95@mail.ru  

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования умений проектирования профес-

сиональной траектории у студентов – будущих педагогов 1–3 курсов. Целью данной статьи яв-

ляется выявление актуального состояния проблемы сформированности профессиональных уме-

ний у будущих педагогов в работе учреждения образования «Гродненский государственный уни-

верситет им. Я. Купалы». Формулируется актуальность изучаемого явления; основной категори-

альный аппарат исследования, который включает понятия «профессиональные умения», «про-

фессиональная траектория», «аналитические умения», «организаторские умения», «проектиро-

вочные умения», «конструктивные умения», «коммуникативные умения», «специальные уме-

ния»; анализируется состояние проблемы сформированности профессиональных умений у буду-

щих педагогов; обоснованные выводы о результатах экспериментального изучения уровня сфор-

мированности профессиональных умений у студентов будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная траектория, проектирование профессиональной тра-

ектории, аналитические умения, организаторские умения, проектировочные умения, конструк-

тивные умения, коммуникативные умения, специальные умения 

 

Проектирование профессиональной траектории у будущего педагога подчиняется общим 

закономерностям психолого-педагогического процесса, суть которого заключается в формиро-

вании личностью положительного отношения к будущей профессии и способ его реализации че-

рез координирование личностных и социально-профессиональных потребностей.  

Проектирование профессиональной траектории связано с личностным и жизненным са-

моопределением, поскольку, выбирая профессию, человек одновременно выбирает способ само-

реализации и определенный образ жизни в обществе [1, с. 224].  

Эффективность процесса формирования личности будущего педагога зависит от деталь-

ного проектирования его социальных и профессионально значимых качеств, знаний и умений. 

Моделирование профессионально значимых умений представляет собой средство прогнозирова-

ния личности будущего педагога.  

Разработка программы формирования профессиональных умений возможна при условии 

знания требований к профессии со стороны общества и личности, психологических закономер-

ностей возникновения ценностных ориентаций, особенностей профессионального становления 

[2, с.28].  

Поскольку профессиональные умения подвержены изменениям под влиянием внешней 

среды в течении всей жизни, то нашей задачей являлось рассмотрение их в динамике, в развитии 

наиболее полезных и желаемых для успешной профессиональной деятельности качеств лично-

сти будущего педагога. 

В нашем исследовании на выявление представлений студентов 1–3 курсов о профессио-

нально необходимых знаниях, умениях, функциях и качествах педагога дошкольного учреждения, 

(в количестве 75 будущих педагогов от каждого курса) было предложено выполнить понятийный 

диктант, где требовалось раскрыть данные категории. Правильность и точность ответов устанав-

ливалась путем соотнесения с определениями этих понятий в психолого-педагогической литера-

туре. Для оценки степени осведомленности студентов о каждом из понятий мы выбрали три 

уровня, где высокий уровень обозначал, что все понятия раскрыты полностью, средний – частично, 

низкий – сущность понятий раскрыта неверно или не раскрыта совсем.  
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Особый интерес представлял уровень представлений студентов о сущности, составе и со-

держании профессиональных умений педагога дошкольного учреждения.  

Результаты понятийного диктанта свидетельствуют о том, что достаточно полно рас-

крыть суть понятия "умение" смогли менее одной трети (28,5 %) из общего числа студентов. 

Частично верное объяснение мы зафиксировали у 46,5 % опрошенных, неверное толкование дали 

15,9 %, а 9,1 % указали, что затрудняются выполнить задание.  

Выписки из студенческих работ показывают, что профессиональные умения определя-

лись испытуемыми как «готовность быстро выполнить действия на основе жизненного опыта», 

«индивидуальные способности человека выполнять ту или иную работу», «применение на прак-

тике полученных теоретических знаний», «способность делать что-нибудь», «возможность хо-

рошо и быстро выполнить действия в соответствии с поставленными целями и условиями, в ко-

торых приходится действовать». Данные ответы свидетельствовали о недостаточно четком пред-

ставлении студентов о сущности профессиональных умений как системы действий, направлен-

ных на решение педагогических задач.  

Наиболее полно определить состав и содержание профессиональных умений смогли 

только 18,5 % опрошенных студентов, средний уровень отмечался у 40,5 % опрошенных, низкий 

уровень показали 16 %. Кроме того, было выявлено, что около 25 % студентов затрудняются в 

дифференцировке состава профессиональных функций и умений, часто отождествляя эти понятия.  

Результаты ранжирования выделенных испытуемыми групп умений по значимости пока-

зали, что приоритетное место все участники эксперимента единодушно признали за группой 

коммуникативных умений. Это объясняется большой актуальностью проблемы общения педа-

гога и ребенка в УДО.  

Следующими по значимости были выделены организаторские умения. Интересно, что 

первые места были отданы тем областям педагогической деятельности, которые, по мнению ис-

пытуемых, наиболее трудны для них – это общение с ребенком и организация детского коллек-

тива в разных видах деятельности.  

В определении третьего рангового места мнения разделились. Студенты второго курса 

указали на контрольно-оценочные, а студенты третьего курса назвали аналитические умения. 

Четвертую позицию заняли проектировочные умения.  

Пятое место студенты первого и второго курсов отвели конструктивным умениям, а сту-

денты третьего курса – специальным умениям (выразительно рассказывать, читать стихи, пока-

зывать кукольный театр), проявив убежденность в том, что научить чему-то ребенка сможет 

лишь тот, кто сам хорошо умеет что-то делать.  

Шестой по значимости была выделена группа частно-методических умений, связанных с 

обучением и организацией конкретной деятельности.  

Седьмое ранговое место у студентов младших курсов получили специальные умения. По-

следними в таблице ранжирования они отметили аналитические умения. Это объясняется, на 

наш взгляд, тем, что во время педагогической практики студенты не получали специального за-

дания: проанализировать и зафиксировать аналитические действия педагога.  

Поэтому больше наблюдалось и фиксировалось то, что лежит на поверхности, более 

зримо для восприятия, а именно: методы и приемы организации и обучения детей, подготовка 

педагога к занятию, оценка оборудования для разных видов деятельности и т.д. Студенты треть-

его курса седьмое и восьмое места распределили соответственно между конструктивными и кон-

трольно-оценочными умениями.  

Таким образом, в данной части констатирующего этапа эксперимента было установлено, 

что у студентов имеется средний уровень представлений о сущности, составе и содержании та-

ких сложных категорий педагогики и психологии как профессионально значимые функции и 

умения. Было установлено, что круг данных представлении от курса к курсу расширяется в не-

достаточной степени. Отмечалось также недопустимое отождествление и отсутствие четкой 

дифференцировки данных категорий.  

По результатам анализа материалов констатирующего этапа исследования, опираясь на 

классификацию профессиональных умений, предложенную Л.Г. Семушиной, мы объединили не-

которые близкие и взаимопроникающие группы умений, вычленив среди них пять основных, со-

став которых от курса к курсу расширяется и усложняется [3, с. 128].  
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В первую группу вошли аналитические умения с элементами диагностики. Сюда мы 

включили многочисленные действия, связанные с наблюдением, анализом и оценкой деятельно-

сти педагога и детей, диагностикой уровня развития, воспитанности и обученности дошкольни-

ков в соответствии с возрастом и требованиями реализуемой учебной программы, оценкой раз-

вивающей среды, анализом собственной профессиональной деятельности.  

Для студентов первокурсников на формирующем этапе эксперимента предполагалось 

формирование следующих умений: проанализировать и оценить режим дня в конкретной воз-

растной группе, оценить, как соблюдаются режимные моменты, анализировать деятельность пе-

дагога, делать выводы, определять эффективность применяемых методов и форм работы с 

детьми. На втором курсе этот перечень дополнили умения наблюдать и фиксировать игровую, 

трудовую деятельность детей, выделять педагогические приемы руководства этими видами дея-

тельности со стороны педагога, оценивать условия и оборудование для игры и труда. 

 Кроме того, в перечень профессиональных ценностных умений были включены дей-

ствия, необходимые для выполнения заданий по изучению особенностей организации воспита-

тельно-образовательной работы и оснащенности педагогического процесса, выявлению уровня 

сенсорного развития детей преддошкольного возраста по предложенной методике. На третьем 

курсе диапазон первой группы умений мы расширили за счет введения большого количества ди-

агностических умений, направленных на выявление у детей уровня развития речи, элементарных 

математических представлений, природоведческих знаний, навыков изобразительной деятельно-

сти, уровня музыкального воспитания и физической культуры.  

В группе аналитических умений по сравнению с младшими курсами больший акцент был 

сделан на формирование исследовательских умений, таких как: вычленять существенные при-

знаки наблюдаемого явления, подготовить необходимый материал и провести психолого-педа-

гогическое обследование дошкольников, обработать и обобщить его результаты, сделать вы-

воды, адекватные цели наблюдения и предложения по усовершенствованию работы.  

Вторую группу составили организаторские умения. В определении их состава и содержа-

ния мы также основывались на принципах преемственности, систематичности и постепенного 

усложнения от курса к курсу. Так, в группу организаторских умений для студентов-первокурс-

ников мы включили умения организовать и самостоятельно провести режимные процессы с под-

группой детей, непосредственно связанные с уходом за ребенком, прогулку, дидактическую 

игру, развлечение.  

Для студентов второго курса были дополнительно введены действия по формированию 

умений организовать игровую, трудовую деятельность, осуществлять руководство ими, а также 

организовать и самостоятельно провести занятия с подгруппой детей дошкольного и преддо-

школьного возраста. Группа организаторских умений для студентов третьего курса отличается 

более сложным содержанием и составом входящих в них действий. В нее вошли умения: орга-

низовать режимные процессы, разные виды игр, труда, занятий (в том числе и нетрадиционных), 

самостоятельную деятельность детей; управлять поведением и действиями детей, регулируя их; 

выбирать наиболее рациональные формы организации детской деятельности в зависимости от 

конкретной педагогической ситуации; организовать собственную педагогическую деятельность.  

В третью группу включили конструктивные и проектировочные умения. Рациональным 

совмещением конструктивных действий (отобрать, переработать, рационально разместить ди-

дактический материал для занятий, игровой, трудовой и самостоятельной деятельности детей, 

распределить обязанности между детьми) и проектировочных (составить план, разработать кон-

спект, определить круг задач и пути их реализации, выбрать формы организации и руководства), 

что предполагает создание необходимых условий и обеспечивает успешную организацию педа-

гогического процесса в УДО. Студентам третьего курса, в отличие от младших курсов, дополни-

тельно предлагалось оценить уровень сформированности у себя умений выбирать наиболее эф-

фективные методы и средства воспитания и обучения дошкольников, а также создавать развива-

ющую предметную среду для самостоятельной игровой деятельности.  

Группа проектировочных умений студентов второго курса усложняется и качественно 

изменяется. В частности, предполагается, что студенты должны не только уметь работать по го-

товому плану педагога, но и самостоятельно планировать воспитательно-образовательную ра-

боту с детьми. Кроме того, умение составлять конспекты режимных процессов дополняется уме-

нием разрабатывать конспекты занятий. Спектр проектировочных умений студентов третьего 
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курса значительно расширяется. им предлагается разработать собственную профессиональную 

траекторию развития, используя любой удобный для них способ: сетевой, текстовой, графиче-

ский, блочный.  

В четвертую группу были выделены коммуникативные умения. На втором курсе в дан-

ную группу мы включали умения: определять особенности педагогического общения педагога с 

детьми данной, осуществлять непосредственно-эмоциональное и ситуативно-предметное обще-

ние с детьми.  

Для студентов третьего курса в группу коммуникативных умений, помимо названных 

выше, были отобраны следующие: определить стиль и формы общения педагога с детьми, тип 

общения детей друг с другом, выбрать наиболее приемлемые стиль и формы общения с отдель-

ным ребенком и коллективом детей, а также эффективные приемы по созданию эмоционально-

благополучного климата в группе, регулированию отношений между детьми, предупреждению 

и разбору конфликтных ситуаций. Для студентов всех трех курсов предусматривались умения 

строить педагогически целесообразные отношения с педагогами, администрацией: заведующим, 

методистом, медицинской сестрой и другими сотрудниками детского сада, родителями детей.  

Последнюю, пятую группу умений составили специальные умения. Из множества уме-

ний, которыми должен обладать сам педагог, чтобы затем обучить им детей (петь, танцевать, 

рисовать, выполнять физкультурные движения, выразительно рассказать сказку, драматизиро-

вать ее, играть на музыкальных инструментах, ухаживать за комнатными растениями, констру-

ировать), мы обозначили две подгруппы умений. Во-первых, это умение подобрать материал по 

психолого-педагогическому просвещению родителей. На первом-втором курсе – в виде разного 

рода консультаций, на третьем курсе – используя разнообразные формы этой работы: выступле-

ние на родительском собрании, конференциях, семинарах, диспутах, заседаниях круглого стола, 

вечерах вопросов и ответов и др. Вовторых, умение разработать пособие для лучшей оснащен-

ности педагогического процесса в детском саду.  

Определение критериев и уровней сформированности профессиональных умений у сту-

дентов считаем важной предпосылкой рационального управления процессом их развития. Для 

правильной оценки их сформированности необходимо прежде всего определить общие критерии 

для всех видов умений, а затем на их основе – критерии и уровни сформированности для каждой 

из названных групп.  

Исходя из определения умения как результата овладения действием в качестве основных 

критериев, общих для всех умений, мы выделяем состав и качество выполняемых действий и 

операций, их осознанность, самостоятельность, полноту, последовательность, степень сложно-

сти, вариативность [4, с. 213].  

При оценке уровней сформированности конкретных групп умений необходимо прово-

дить структурный анализ соответствующей деятельности, выделять основные действия, из кото-

рых она слагается, и определять наиболее рациональную последовательность их выполнения. 

Осознанное, самостоятельное выполнение действий, способность найти рациональную последо-

вательность, стремление к творческому поиску и вариативность определяют высший уровень 

сформированности умения.  

Для определения уровня развития умений по этим показателям была разработана пяти-

балльная шкала оценки, которая представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Шкала оценки уровней сформированности профессиональных умений  

у студентов будущих педагогов 

 
Уровни Критерии 

 

Степень слож-

ности 

действии  

и операций 

Осознанность 

действий 

Самостоя-

тельность 

Последова-

тельность 

Вариатив-

ность 

I уровень 

(низкий) 

1 Балл 

Выполняет лишь 

отдельные опера-

ции, элементар-

ные действия 

Действия в це-

лом не осо-

знаны, часто 

случайны или 

интуитивны 

Действует 

только по пря-

мым указа-

ниям, нужна 

постоянная 

помощь 

Действия хао-

тичны, не про-

думаны 

Отсутствует, 

действия носят 

подражатель-

ный характер 

II уровень 

(ниже 

среднего) 

2 Балла 

Операции выпол-

няются в основ-

ном, по харак-

теру элемен-

тарны 

Действия осо-

знаны не до-

статочно, за-

трудняется мо-

тивировать 

применяемые 

решения 

Требуется по-

дробный ин-

структаж для 

выполнения 

действий, ча-

сто обраща-

ется за помо-

щью к педа-

гогу 

Действия про-

думаны недо-

статочно, по-

следователь-

ность их нару-

шена 

Отсутствует, 

действия вы-

полняются ре-

продуктивно, 

по шаблону, 

по образцу (по 

плану педа-

гога) 

III уровень 

(средний) 

3 Балла 

Выполняет все 

основные опера-

ции, из которых 

складывается де-

ятельность. Дей-

ствия усложня-

ются 

Действия в ос-

новном осо-

знанны, но не-

достаточно 

убедительно 

обосновыва-

ются 

Действия в ос-

новном выпол-

няются само-

стоятельно, к 

посторонней 

помощи при-

бегает редко 

Действия в ос-

новном выпол-

няются по сле-

довательно, но 

не всегда ло-

гично, взаимо-

связаны 

Действия в ос-

новном репро-

дуктивны, но 

проявляется 

стремление к 

поиску других 

вариантов их 

осуществления 

IV уровень 

(достаточ-

ный) 4 

Балла 

Действия по со-

ставу полные, ха-

рактерна закон-

ченность, услож-

нение 

Действия до-

статочно осо-

знанны 

Действует в 

основном са-

мостоятельно 

Действия все-

гда последова-

тельны, ло-

гичны 

Характерно 

сочетание ре-

продуктивного 

способа вы-

полнения дей-

ствий и твор-

ческого под-

хода 

V уровень 

(высокий) 

5 Баллов 

Выполняет все 

операции быстро. 

Действия пол-

ные, сложные по 

составу 

Действия осо-

знаны, моти-

вировка четкая 

Действует все-

гда самостоя-

тельно 

Последова-

тельность дей-

ствий тща-

тельно проду-

мана, заранее 

спланирована 

Характерна 

педагогиче-

ская импрови-

зация 

 

Реализация задач констатирующего этапа эксперимента потребовала применения ком-

плекса методов психолого-педагогического исследования: наблюдения, анкетирования, само-

оценки и оценки наиболее опытных педагогов, методистов и заведующих дошкольных учрежде-

ний, преподавателей. Для студентов были разработаны анкеты с перечнем раскрытых выше пяти 

основных групп умений и входящих в их состав элементарных действий.  

В результате анализа самооценок и оценок экспертной группы была составлена количе-

ственная характеристика уровней сформированности профессиональных умений у студентов – 

будущих педагогов. В обобщенном виде данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Количественная характеристика уровней сформированности профессиональных 

умений у студентов – будущих педагогов 

 
Перечень групп умений Средний балл сформированности умений (в баллах) 

 I курс II курс III курс Динамика 

I Аналитические  2,3 2,8 3,3 1,0 

II Организаторские  2,4 2,9 3,0 0,6 

III Конструктивно-проектировочные  2,7 3,0 3,1 0,4 

IV Коммуникативные  2,5 3,1 3,2 0,7 

V Специальные 3,7 4,0 4,2 0,5 

 

Как видно из таблицы, на первом курсе у студентов с наиболее высоким баллом сформи-

рованности профессиональный умений отмечена группа специальных умений (3,7 балла). Прио-

ритетность в их оценке сохраняется и на третьем курсе (4,2 балла). Ниже оцениваются конструк-

тивно-проектировочные умения (2,7 балла).  

На втором и третьем курсах продвижения вперед в их профессиональном развитии прак-

тически не наблюдаются, так как в отличие от первокурсников, работавших по календарному 

плану педагога, студенты данных курсов должны самостоятельно его разрабатывать.  

Возникающие при этом сложности сказались на результатах самооценки. Невысокие по-

казатели были зафиксированы на первом курсе в группе коммуникативных умений (2,5 балла), в 

их развитии на втором курсе отмечается тенденция к росту на 0,6 балла, на третьем курсе уровень 

их развития достигает 3.2 балла. 

 Следующее место по уровню сформированности заняли организаторские умения (2,4 

балла). На втором курсе по уровню развития они приблизились к группе проектировочных уме-

ний, что остается характерным для их состояния и на третьем курсе. Группа аналитических уме-

ний получила самые низкие оценки у первокурсников (2,3 балла). На втором курсе они форми-

руются интенсивнее и достигают 2,8 балла в силу того, что студентам предлагается достаточно 

большое количество заданий, связанных с анализом и оценкой наблюдаемых процессов в дет-

ском саду в период педагогической практики. На третьем курсе развитие аналитических умений 

достигает уровня выше среднего (3,3 балла). 

 Самооценка студентами уровня сформированности профессиональных умений сопо-

ставлялась с оценкой педагога, то есть применялся метод рейтинга. В результате было выявлено, 

что в некоторых группах умений оценка была несколько ниже самооценки. Уровень самооценки 

был завышен, особенно у студентов младших курсов.  

Большое количество совпадений оценок и самооценок наблюдается у студентов третьего 

курса, для которых характерен более критический подход к оценке собственно-профессиональ-

ной подготовки, более высокая степень осознанности в выборе профессии. Замечено также, что 

у студентов, обладающих необходимым личностно-мотивационным и психолого-педагогиче-

ским уровнями подготовки к работе в дошкольном учреждении, самооценка была заниженной. 

В такой ситуации важно знание индивидуальных особенностей испытуемых, уровня их теорети-

ческой подготовленности. Разница в оценке педагога и самооценке здесь была более значитель-

ной и достигала иногда от 1 до 3 баллов.  

Соотнося полученные данные по итогам самооценки и оценки с выделенными в шкале 

оценок пятью уровнями сформированности профессиональных умений, мы констатировали, что 

на первом курсе показатели степени сформированности пяти основных групп профессиональных 

умений колеблются между низким (13 %) и ниже среднего уровнями (64 %), средний уровень 

был отмечен у 24 % обучаемых. На втором курсе число студентов с низким уровнем развития 

умений снизилось до 2 %, преобладающее положение заняли уровни ниже среднего (48 %) и 

средний (44 %), к достаточному уровню приблизилось лишь 5 % обучаемых.  

У студентов третьего курса никий уровень развития профессиональных умений уже не 

отмечался, уровень ниже среднего показали около 16 % студентов, в то же время для большин-

ства испытуемых наиболее характерным явился средний уровень (более 60 %) и лишь немногим 

больше 24 % студентов достигли уровня достаточной сформированности умений. Динамика, 

происходящая в изменении уровня сформированности профессиональных умений с первого по 
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третий курс незначительна, ее интервал ограничивается от 0,4 до 1 балла в различных группах 

умений. Высокий уровень развития профессиональных умений по результатам констатирую-

щего этапа эксперимента зафиксирован не был.  

Таким образом, процесс формирования профессиональных умений, умений выстраивать 

собственный профессиональный путь в условиях УВО предполагает диалектическое единство 

двух компонентов: формирование нравственного мира личности самого студента, овладение зна-

ниями, умениями, навыками, которые нужны ему для профессиональной деятельности, форми-

руют его как педагога; и овладение тем комплексом знаний, умений и навыков, которые он, став 

педагогом, должен передать воспитанникам с целью их нравственного совершенствования.  

Решающее значение для успешного формирования личности будущего педагога имеют 

умения проектирования собственной профессиональной траектории.  
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Аннотация. Рассматривается проблема развития способностей к созданию художествен-

ного образа. На основе анализа публикаций авторы рассматривают процесс создания художе-

ственного образа.  С целью рассмотрения предыдущего опыта авторы анализируют опыт худож-

ников в ходе создания художественного образа в произведениях. Выявлены эффективные ме-

тоды в процессе создания художественного образа (демонстрация, упражнения, творческие за-

дания). Приведены примеры использования этих методов. Установлена последовательность ис-

пользования этих методов. Разработан алгоритм создания художественного образа. Результатом 

статьи стало обоснование использования эффективных методов на занятиях в ДШИ. 

Ключевые слова: художественный образ, метод, алгоритм, выразительные средства 
 

В современном российском обществе важным аспектом в области художественного об-

разования является проблема развития способностей к созданию художественного образа, по-

тому что на этапе развития современных технологий художники при создании своих работ ак-

тивно стали использовать нейросеть, которая генерирует композиции на заданную тему.  

Использование искусственного интеллекта привело к снижению интереса к деятельности 

в изобразительном искусстве, ведь трудоёмкую работу теперь может делать машина за пару 

нажатий на кнопку, а также работы, полученные в результате использования искусственного ин-

теллекта, стали безыдейными.  

Таким образом, «массовое» современное творчество становится всё менее обдуманным, вслед-

ствие чего, возникают проблемы в способности создания художественного образа самим автором.  

Проблема развития художественного образа интересовала многих исследователей. Фи-

лософы разных времен Г.В.Ф. Гегель, Борев Ю. Б., Ванслов В.В., Костина И.В., психологи, ди-

зайнеры и педагоги Теплов Б.М., Кривцун О.А., Кандинский В.В., рассматривали понятие «ху-

дожественный образ», как некую форму, которая отражает окружающий мир, как творческий 

процесс, проявляющий взаимосвязь эстетического объекта и воспринимающего его. [2]. 

Учитывая многоступенчатый творческий процесс, насыщенный поиском форм отраже-

ния воспринимаемого окружающего мира во взаимосвязи с преображением в эстетический объ-

ект, необходимо уделять внимание развитию способности к созданию художественного образа 

занятиях в детской школе искусств.  

Именно поэтому необходимо уделять внимание развитию способности к созданию художе-

ственного образа на занятиях в детской школе искусств, потому что человеческий мозг способен обра-

батывать информацию и создавать различные образы, передающие особую атмосферу, настроение и 

смысл всего сущего через выразительно-изобразительные средства и композиционные приёмы, ведь 

человек в отличие от искусственного интеллекта способен на эмпатию и проявление чувств. 

По мнению, Кривцун О.А., главной задачей художественного образа - выражение своего 

отношения к миру, передача эмоций и смысла, заложенного автором в своё произведение. Ни 

одно произведение любого вида искусства не может существовать без образности.  



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

73 

Художник видит действительность иначе – его восприятие богато и глубже, чем у обыч-
ного человека. Он видит и изображает в своих работах характер, детали, свойства предметов и 
явлений, которые либо вообще не замечались, либо не были оценены в достаточной степени дру-
гими людьми. Формируя художественный образ, автор преображает действительность с помо-
щью средств художественной выразительности. [7]. 

Главная особенность художественного образа выделил В.В. Кандинский, она заключа-
ется в том, что преображенная действительность художником, даже близкая к реальной, не явля-
ется таковой, она несёт в себе смысл, заложенный автором. [4]. 

Особое место стоит выделить рисунку, ведь он является основой продуктивного творче-
ства. Точка, пятно, линия и штрих – выразительные средства графики, которые позволяют пере-
дать не только внешний характер, но и самую суть изображаемого. Следовательно, развивать 
способности к созданию художественного образа в изобразительном искусстве можно начинать 
с обучения рисунку, как основы любой изобразительно-художественной деятельности. 

С целью изучения опыта художников в ходе создания художественного образа в произ-
ведениях, рассмотрим искусствоведческий материал о творчестве и результатах такой деятель-
ности конкретных авторов.  

Каждый художник по-своему использует изобразительные средства графики для пере-
дачи своих чувств и осмысления действительности. 

Так, например, Густав Климт, всегда оставлял за зрителем право самостоятельно нахо-
дить смысл изображенного на картинах, не давая каких-либо «наводящих» подсказок. Тем не 
менее, рисунки Климта очень важны для понимания его произведений живописи, они раскры-
вают метод работы автора над созданием образов. В графических работах он использовал линию, 
геометрические формы, чёткие силуэты и орнамент, которые подчеркивали драматический ха-
рактер изображаемого, из материала использовал черный мел, простые, а иногда цветные каран-
даши. Чаще всего в своих работах Густав изображал женский образ, где любил детализировать 
руки и черты лица, а фон и одежду выполнять стилизованно. [9].  

У Саввы Григорьевича Бродского был иной подход к созданию художественного образа 
в графических работах, он "оживлял" литературных титанов карандашными и чернильными ро-
счерками, создавая объем и глубину, также этому способствовали его четкость и жесткость кон-
турного рисунка, композиционное расположение, эмоциональная напряженность цветовых пя-
тен, стилизация, лаконичность форм. Художник работал в черно-бело-красной цветовой гамме, 
которая создавала готическую атмосферу в графических иллюстрациях художника. [3]. 

Для создания художественного образа в своих работах Иван Яковлевич Билибин исполь-
зовал декоративно-орнаментальную и одновременно изобразительную «контурную линию», ко-
торая стала фактурной основой рисунка. Начиная работу, Иван Яковлевич набрасывал эскиз бу-
дущей композиции с помощью чёрных орнаментальных плавных линий, которые чётко ограни-
чивали цвета, задавали объём и перспективу в плоскости листа, глубину пространства. Линии 
подчеркивались за счёт заполнения акварельными красками чёрно-белого графического рисунка. 
Для обрамления рисунков Билибин щедро использовал орнамент ритмичный и плоскостной, ко-
торый усиливал передачу образа и идеи рисунка. [1]. 

Таким образом, исследуя опыт художников в создании образа в процессе анализа про-

изведений, можно выстроить свою стратегию в этом направлении работы. 
Однако, обучающиеся ДХШ, еще не имеют достаточно четких представлений как орга-

низовать этот сложный процесс. Поэтому педагогу необходимо четко выстроить план работы, 
чтобы выработать тот алгоритм, по которому строится работа по поиску и выполнению художе-
ственного образа в творческой работе. 

Рассмотрим возможности художественных материалов и приемов работы с ними.  
Развитие способности к созданию художественного образа в рисунке с помощью средств 

графики: линией, штрихом, пятном, составляет для ученика специальную задачу, которую он 
сможет преодолеть с помощью опыта взрослого, учителю необходимо продемонстрировать вла-
дение графическими средствами и материалами, ведь техническую лёгкость процесса обеспечи-
вает правильное овладение графическими материалами, даже неправильное расположение ка-
рандаша в руке ведёт к быстрому утомлению и затруднению процесса творческой работы. Е.И. 
Чарушин считает необходимым показывать детям правильные способы использования каранда-
шом, отдельные приёмы изображения. [6]. 

Для показа приемов работы художественными материалами необходимо подобрать ме-
тод. Наиболее органично подойдет на наш взгляд метод демонстрации.   
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Демонстрация художественных произведений начинается с целостного восприятия, по-
каз часто сопровождается схематической зарисовкой рассмотренных объектов. Хотя при демон-
страции слово и не играет главной роли, оно постоянно сопутствует наблюдению и служит для 
анализа его хода и результатов. [8]. 

Следовательно, учащимся необходимо закрепить полученные знания на собственном 
опыте, для этого мы выявили методы практического обучения (творческие задания и упражне-
ния), которые способствуют развитию способности к созданию художественного образа в ри-
сунке. Так, в различных условиях обучения упражнение является либо единственной процеду-
рой, в рамках которой осуществляются все компоненты процесса учения, либо одной из проце-
дур, наряду с объяснением и заучиванием, которые предшествуют упражнению и обеспечивают 
первоначальное уяснение содержания действия и его предварительное закрепление. [5]. 

Например, в процессе поиска графического решения композиции, можно предложить 
обучающимся выполнить один и тот же объект разными материалами. При этом усложнять 
упражнение от простого к сложному.  

Творческие задания, требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, 
как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и возможность найти своё собственное 
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте. 

Например, творческое задание, направленное на создание образа Осени, может быть 
предложено в разных вариациях, которые обучающиеся не только могут видоизменять, но и до-
полнять и расширять. Конечно, выполнению любого творческого задания предшествует серия 
различных упражнений, с тем чтобы обучающийся определился» с выбором материала исполне-
ния и сориентировался с художественными выразительными средствами.  

Таким образом, можно сформулировать алгоритм выполнения художественного образа обуча-
ющимися: формулировка идеи, замысла; выполнение набросков, отражающих мини-замыслы; выбор 
художественного материала; выполнение упражнений-поисков; изучение аналогов (анализ произведе-
ний на заданную тему, идею); разработка итоговой композиции (творческое задание). 

Таким образом, рассматривая проблему развития способностей к созданию художественного 
образа на занятиях по рисунку, можно сделать вывод, что рассмотренные методы выполняют необхо-
димое условие в поставленных задачах, а именно они способствуют определению уровня развития спо-
собностей к созданию художественного образа и способствуют его развитию. 
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Аннотация. Рассматривается коммуникативный процесс на занятиях, а также некоторые 

особенности преподавания иностранного языка. Изучено применение иноязычной речи учителя 

непосредственно на занятии, после чего сделан вывод о том, что использование иноязычной речи 

в коммуникации в большей степени оптимизирует процесс обучения и делает его эффективным. 

Ключевые слова: язык, особенности, английский язык, коммуникативный процесс, ино-

язычная речь, образование, преподавание 

 
Communication is the basic form of human life, human existence. Communication is a form of 

social existence, it is also present in many types of human activity, while accompanying it. 

In some types of professions, communication turns from an aspect accompanying the activity, 

accompanying it, into a professionally significant factor underlying the profession. An example of such 

professions is the profession of a teacher, a teacher. In this case, communication does not act as just a 

form of human interaction, but as some aspect of functionality. 

Pedagogical communication is primarily professional communication of a teacher, a teacher 

with students both in the classroom and outside it, which is aimed at creating a favorable climate in the 

formed team. 

In the process of interaction between a teacher and a student, communication becomes a kind of 

tool of influence. Thus, ineffectively organized communication allows students to develop fear, uncer-

tainty, attenuation, memory impairment, performance, impaired speech dynamics, suppresses the desire 

and ability to think independently. As a result, there is a negative attitude towards the teacher, and even-

tually towards the school in general. Effectively planned and organized interaction eliminates negativity, 

so it is necessary to properly organize pedagogical communication with students. 

International communication of countries is currently a priority in the development of the polit-

ical and economic component of world politics. Getting an education in another country or working for 

a foreign company requires knowledge of a foreign language. 

Currently, a foreign language solves different tasks: educational, educational and practical. 

Learning a foreign language develops attention, memory and observation skills of students. Students get 

an idea of the language in general and get out of the "captivity of their native language". 

Communicative learning is focused primarily on the individual. Learning a foreign language 

necessarily involves the formation of a positive environment for the effective assimilation of vocabulary 

and grammar of a foreign language. 

Learning a foreign language requires a continuous increase in interest in the subject being stud-

ied in order to form a favorable environment for the assimilation of vocabulary and grammar. Any train-

ing necessarily involves the transfer of experience, teaching a foreign language consists of a mandatory 

characteristic of the content of the lesson. 

As we know, pedagogical communication can be divided into two directions: promising and 

unpromising. The perspective view has a positive impact on the learning process, because its main char-

acteristics are joint activities, as well as a friendly and benevolent attitude. The unpromising view, re-

spectively, is the opposite of the above-mentioned view and is characterized by negative communica-

tion, communication-intimidation. We can say that through communication, an effective system of the 

learning and upbringing process develops. Denoting the importance of the functions of pedagogical 
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communication, researcher Leontiev notes that optimal pedagogical communication is the communica-

tion of a teacher with a student in the learning process, which creates favorable conditions for the de-

velopment of students' motivation and the creative nature of educational activities, for the formation of 

a student's personality, provides a favorable emotional climate of learning and management of socio–

psychological processes in the children's team, allows the maximum to use the personal characteristics 

of the teacher in the educational process." 

Oral language interaction between students and a teacher in foreign language classes is an inte-

gral part of the educational process, because communication implies not only the development of speech 

apparatus and communication skills, but is a system of socio–pedagogical support of the educational 

process. 

When studying the opinions of scientists on this issue, there was an understanding that there is 

no consensus whether it is good to use authentic speech in foreign language classes or bad. According 

to researcher E. N. Solovova, an effective foreign language lesson takes place in the language, at the 

same time it is not a lesson about the language. At the same time with this opinion, researcher N. F. 

Zamyatkin believes that mixing of native and foreign languages in the classroom is unacceptable. At the 

same time, researcher A. Ermakov claims that in most cases "it is not so much the foreign language 

itself that is taught, as a certain subject that tells about it." 

However, despite the fact that there is no consensus on the use of authentic speech of the teacher 

at the moment, the effectiveness of the use of spoken speech and listening has long shown its results. 

For each topic, the teacher must have his own lexical minimum for conducting the lesson. It is important 

that all words, phrases and constructions should be understandable and known to students. In addition 

to the vocabulary on the topic under study, the lexical stock of the teacher should contain common and 

colloquial vocabulary, interjections and idiomatic expressions of modern English. 

English, as you know, is distinguished by a wealth of idioms. It should be used very carefully, 

according to researcher E. V. Gunnemark, and only a small part needs to be actively known, however, 

passive knowledge of idiomatic expressions is "very useful and should be sought in every possible way." 

Speaking about the need to study phraseological units, N. A. Krasavsky suggests selecting stylistically 

neutral language units, while pointing out that the informal vocabulary should not unambiguously ex-

clude a lexical unit from use in the speech of a teacher or / and a student. 

The use of idioms and the familiar style of speech in a foreign language depends on the behavior 

of the teacher and the nature of his speech in his native language. If the teacher does not allow himself 

to be overly relaxed, too relaxed, inappropriately cheeky, it is hardly worth changing his image, manner 

of behavior and speech. If the use of phraseological units in the native language is natural, then the use 

of idiomatic expressions in English in the lesson will only emphasize this characteristic feature of the 

teacher's speech and personality. It should be noted that this is how you can create an authentic atmos-

phere in the lesson. It is impossible not to agree that a teacher is an actor, but this is a person whose 

qualities remain unchanged regardless of which language the teacher teaches his lesson in – native or 

foreign. This means that each teacher inevitably makes the choice of lexical units for the vocabulary of 

the lesson himself, not only in accordance with the norms of the language being studied, but also his 

own preferences. For example, Keep silence, please. – Mouths shut.  

According to an approximate calculation, such a vocabulary may consist of 130-150 replicas, 

which can be classified according to grammatical topics mainly: imperative mood (Stand up. Attention.), 

future simple tense (I'll put the marks in the register.), present perfect tense (Finished?), let's construc-

tions (Let's read the text.) and there is (Are there any on duty today? Are there any questions?), the 

present simple tense of the verb to be (Are you all ready? Is everything clear?). 

Thus, the opinions of researchers differ in understanding the peculiarities of teaching a foreign 

language at school using authentic foreign speech of the teacher. However, personal experience and the 

experience of other teachers and research teachers allows us to conclude that the use of foreign language 

communication in foreign language classes has a positive effect on the development of students' speak-

ing skills. 
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Аннотация. Современный образовательный процесс ориентирован на удовлетворение 

активно изменяющихся потребностей общества, что обусловлено динамикой ситуации, развора-

чивающейся на мировой политической арене. Изменяясь и подстраиваясь под существующие 

реалии, процесс обучения нацеливается на преобразование содержания учебных дисциплин. По-

литология выступает одной из значимых дисциплин для формирования профессиональной ком-

петентности обучающихся соответствующих профилей, формирования их способности к объек-

тивной оценке ситуации на мировой арене и построению прогнозов дальнейшего развития собы-

тий. Цель статьи: анализ процесса проектирования содержания учебной дисциплины «Полито-

логия» в контексте активных мировых трансформаций. Обозначены основные аспекты проекти-

рования содержания учебной дисциплины. Раскрыт процесс исследования, нацеленного на со-

вершенствование и расширение разделов «Политологии». Отмечается высокая заинтересован-

ность экспертов в области изменения содержания учебной дисциплины в соответствии с акту-

альными политическими трансформациями. Проведенное исследование показывает высокую 

значимость внедрения новых разделов для подготовки высококвалифицированного компетент-

ного специалиста. 

Ключевые слова: проектирование содержания, критерии оценки, структура и содержание 

учебной дисциплины, профессиональная компетентность, политология, национальные интересы 

 
На фоне мероприятий, проводимых Россией в ответ на действия иностранных государств, 

обозначилась высокая значимость формирования патриотизма и активной гражданской позиции 

населения – элементов, касающихся всего российского общества. Для подготовки студентов, бу-

дущая профессиональная деятельность которых связана с политикой, данный процесс особенно 

значим. Законодательные трансформации также обозначают необходимость ориентации на из-

менение содержания и структуры дисциплины.  

Требуется ориентирование подготовки обучающихся на более глубокое изучение исто-

рии и ее связи с сегодняшними событиями, установление акцента на эмоциональную привержен-

ность национальным интересам граждан Российской Федерации, формирование патриотизма и 

активной гражданской позиции на основе изучения политической культуры.  

С развитием многоуровневости и вариативности высшего образования, исследователями 

был накоплен большой опыт проектирования актуального инновационного содержания. Среди 

современных авторов, нацеленных на изучение вопроса проектирования содержания стоит отме-

тить Е.Н. Фуртову [10], М.В. Колпакову и С.С. Ахтямову [4], Д.А. Власова [1] и других. 

Вопросы гражданственности и патриотизма поднимаются в работах А.В. Лубского [5], 

Р.М. Шамионова [11], Е.Н. Москвиной [6], А.В. Плотникова, Г.Г. Плотниковой [8], В.В. Мален-

кова, Н.В. Мальцевой [7] и других [9]. В связи с трансформационными процессами в области 

политики имеющиеся данные имеют тенденцию к быстрому устареванию, поэтому современные 

ученые осуществляют своевременный мониторинг ситуации, предоставляя необходимые мате-

риалы. Ранее вопрос проектирования содержания дисциплины «Политология» крайне узко осве-

щался в контексте формирования патриотизма и активизации гражданской позиции.   

Политология является одной из ключевых дисциплин при подготовке специалистов, чья 

будущая профессиональная деятельность связана с политикой. В новой ситуации, появление и 
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развитие которой обусловлено жесткими мерами с целью защиты граждан и сохранения сувере-

нитета страны, появляется острая необходимость в формировании качественных представлений 

об истории страны, влиянии внешних сил и формировании патриотизма для защиты националь-

ных интересов. Поэтому в подготовку студентов должны быть внедрены соответствующие темы 

и разделы.   

Цель статьи: анализ процесса проектирования содержания учебной дисциплины «Поли-

тология» в контексте активных мировых трансформаций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выявить особенности современной подготовки студентов, будущая деятельность кото-

рых связана с политологией; 

- рассмотреть основные аспекты проектирования учебной дисциплины «Политология». 

В исследовании были использованы методы анализа, синтеза научной литературы по изу-

чаемой проблеме, произведен анализ учебно-методической документации, осуществлены ме-

тоды наблюдения, опроса. Для проведения исследования были привлечены преподаватели-экс-

перты в области политологии. Из общего количества педагогов были отобраны 36 человек, име-

ющих ученую степень кандидата наук. Среди них был проведен опрос в открытой форме. Ре-

спондентами были проанализированы соответствующие вопросы и отобраны несколько разде-

лов, обязательных для включения в содержание дисциплины. Из 25 предложенных вариантов 

выбраны наиболее популярные.  

В преподавании дисциплины «Политология» используются научно-философские и тео-

ретические методы: анализа, синтеза, индукции и дедукции в сочетании с историческим подхо-

дом, объединяющим в себе принципы логичности и последовательности. Механизмы сегодняш-

них политических процессов рассматриваются с помощью институциональных и системных ме-

тодов, с помощью которых определяется личностная и групповая мотивация поведения полити-

ческих субъектов.  

Проектирование содержания «Политологии» ориентируется на формирование осознан-

ной политической позиции студента как части его гражданского сознания, активной граждан-

ской позиции, на выработку взвешенной оценки политической власти и самой политики. Студент 

в процессе изучения дисциплины должен осознавать роль политики, государства и общественно-

политических сил [2]; сформировать целостное представление о политической системе Россий-

ской Федерации и зарубежных стран;  овладеть навыками научных исследований политических 

процессов и отношений; овладеть методиками проведения политологического, анализа; овладеть 

способностью к реализации политических проектов и участию в них; способностью к выполне-

нию технических заданий при реализации политических проектов. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся проводит анализ теоретического 

материала, научных публикаций, использует статистические методы обработки информации с 

использование электронных технологий [3]. При выполнении научных работ и рефератов сту-

денты используют методы анкетирования, интервью. Обучающиеся составляют рейтинги и по-

литические портреты наиболее известных политических деятелей. Оценка производится в виде 

суммы баллов, набранных студентом при текущем контроле, семинарских занятиях и защите 

научных работ. Студент имеет возможность получить дополнительные баллы за участия в кон-

курсах и конференциях. В процессе обучения студенту предоставляется расширенный перечень 

литературы и информационных ресурсов, которыми он может воспользоваться при самостоя-

тельной подготовке. 

Контроль в аудитории осуществляется посредством оценки активности студентов на се-

минарах и оценки выполнения индивидуальных и групповых заданий. В число индивидуальных 

заданий входят мини-опросы по литературе в рамках соответствующей темы; письменные от-

веты по заданной теме, включающие критический или сравнительный анализ. Групповая работа 

включает выполнение заданий в группах на семинарских занятий, сюда относится решение за-

дач, участие в играх и др. 

Оценка за аудиторный контроль выставляется с помощью использования следующей 

формулы: 

 

Оауд=0,5*Оактивность+0,5*Oсеминары 
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Домашнее задание оценивается по следующим критериям. 

Таблица 1  

Критерии оценки домашнего задания (составлено автором) 

 
Критерий Баллы 

Полнота раскрытия темы  0-3 

Владение понятийным аппаратом  0-3 

Навык работы с нормативными документами и 

научной литературой  
0-3 

Последовательность, грамотность изложения 

мыслей 
0-3 

Соблюдение сроков и требований к выполнению 

работ  
0-3 

 

Максимально возможное количество баллов за выполнение домашнего задания – 15.  

Контрольная работа включает 30 тестовых вопросов. Продолжительность выполнения – 

1 академический час. Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле:  

 

Отек =0,5*Одомашнее задание +0,5*Oконтрольная работа 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа.  

Для проведения исследования были отобраны эксперты в области политических наук в 

количестве 36 человек.  

Среди участников педагогов-экспертов был проведен опрос по теме включения в содер-

жание дисциплины «Политология» новых тем, позволяющих расширить подготовку студентов и 

раскрыть процессы, происходящие на мировой арене на сегодняшний день. На рисунке пред-

ставлены результаты опроса. 

 

 
Рис. Результаты опроса педагогов-экспертов (составлено автором) 

 

Из 25 предложенных экспертами вариантов были отобраны 6 наиболее популярных среди 

респондентов ответов. Большинство экспертов считает, что для обновления содержания дисци-

плины стоит включить и расширить темы: 

- Тема 1 «Политическое лидерство»; 

- Тема 2«Особенности политических конфликтов и связанных с ними политических про-

цессов»; 
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- Тема 3 «Политические реформы, развитие и модернизация»; 

- Тема 4 «Международные отношения. История и современность»; 

- Тема 5 «Национальные интересы и мировая политика»; 

- Тема 6 «Гражданская позиция. Структура, особенности». 

Согласно мнению экспертов структура и содержание дисциплины «Политология» 

должны быть представлены следующим образом. Представлены следующие разделы: Политоло-

гия как учебная дисциплина; Истоки политической науки; Политические идеологии; Политиче-

ская власть; Политическая система и политический режим; Государство – институт политиче-

ской системы; Выборная система; Партийные системы; Политическая культура и сознание; По-

литическое лидерство; Особенности политических конфликтов и связанных с ними политиче-

ских процессов; Политические реформы, развитие и модернизация; Международные отношения. 

История и современность; Национальные интересы и мировая политика; Гражданская позиция. 

Структура, особенности. В качестве форм контроля выступают блиц-опрос, мозговой штурм, 

дискуссия, практикум, деловая игра и др. Всего на изучение дисциплины выделено 117 часов.  

Среди экспертов также был проведен опрос по использованию образовательных техно-

логий с целью реализации расширенного содержания дисциплины. Результаты показали, что 

большинство экспертов выбирают технологии проблемного обучения, игрового обучения, про-

ектные технологии, информационно-коммуникационные цифровые технологии.  

Освоение теоретических основ политологии формируют у студентов способность к ана-

лизу деятельности органов власти, партий и политических лидеров, как отечественных, так и 

зарубежных. Изучая дисциплину «Политология» обучающиеся формируют как профессиональ-

ную компетентность, так и активную гражданскую позицию. Избранные для подготовки обуча-

ющихся разделы позволяют приобщить их к более глубокому изучению международных поли-

тических процессов и процессов защиты национальных интересов.  

Знание закономерностей политической жизни способствуют формированию представле-

ний о роли общества в политических процессах и выработке собственного политического пове-

дения. Совершенствование содержания учебной дисциплины «Политология» позволит как сфор-

мировать профессиональную компетентность студентов, так подготовить их к современной 

жизни в обществе, сформировать их гражданскую позицию и нацеленность на защиту нацио-

нальных интересов страны. Дальнейшее исследование позволит систематически отслеживать ак-

туальные изменения и потребности в области подготовки студентов высших учебных заведений. 
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Аннотация. Раскрывается использование геймификации в преподавании иностранного 

языка с целью повышения мотивации студентов к его изучению, создания у них интереса к до-

стижению образовательных целей посредством использования интернет-сайтов и образователь-

ных платформ. Рассматриваются способы организации обучения с использованием элементов 

геймификации с целью определения наиболее подходящих для эффективной организации про-

цесса обучения иностранному языку. Приводится краткая характеристика приложений, которые 

целесообразно использовать при организации работы дистанционно, дается обоснование вы-

бора некоторых из них. 

Ключевые слова: геймификация, мотивация, образовательная платформа, игровая техно-

логия, образовательный контент 

 

Концепция использования игры в образовании не является новой для педагогических ис-

следований. Игровые методы обучения использовались педагогами еще с XVII в. В начале XX в. 

выдающиеся отечественные ученые в области педагогики и психологии Л.С. Выготский, Г.П. 

Щедровицкий, Д.Б. Эльконин исследовали специфику и особенности игры и игровой деятельно-

сти в процессе образования и воспитания. «Игровую технологию», интегрируемую в образова-

тельный процесс, всецело признают крайне эффективной, универсальной, легко воспроизводи-

мой, подходящей для любой учебной дисциплины и решения практически всех воспитательно-

развивающих задач» [1, 187].  В XXI в., с развитием информационных технологий и повсемест-

ным внедрением их в повседневную жизнь, а также в процесс обучения, появился термин «гей-

мификация» (от англ. «gamification»). 

В педагогике данный термин получил распространение после публикации монографий 

американского педагога К.Каппа в 2012г. Согласно К. Каппу, геймификация – это «внедрение 

игровых технологий в неигровые процессы, в том числе в образование» [2, с. 10], а также «ис-

пользование игровой механики, игрового мышления для вовлечения людей в обучение и реше-

ние различных задач для повышения их мотивации» [3, 15]. Данная методика стала особенно 

популярной в связи с массовым переходом образовательных учреждений на дистанционное обу-

чение в условиях пандемии. 

Ключевым фактором успешной интеграции геймификации в процесс преподавания ино-

странного языка является разработка правильной и четкой стратегии, подразумевающей глубо-

кий анализ существующих условий и доступных программных средств. К основным шагам стра-

тегии могут относиться: 

1) определение характеристик учащихся. Когда преподаватели внедряют новые подходы в про-

цесс обучения, необходимо определить характеристики (профили) учащихся, чтобы понять, будут ли 

новые инструменты и методы подходящими. Создание условий для формирования коммуникативной 

компетенции обучаемых студентов будет правильным и эффективным только при условии учета их 
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индивидуальных потребностей, возможностей и характеристик [4]. Ключевыми и решающими факто-

рами здесь являются интерес студентов к предлагаемым для изучения темам и материалу и их желание 

участвовать в учебных мероприятиях соревновательного характера. 

Очень важно, чтобы преподаватель четко определил, какие навыки необходимы студентам для 

достижения целей, требуются ли определенные специальные знания для выполнения тех или иных за-

даний. В том случае,  если задания, предлагаемые студентам для выполнения,  очень легкие или, наобо-

рот, сложные, возможна демотивация и, как следствие, отрицательный результат. 

2) Определение целей обучения. Цели обучения должны быть конкретными и четко обо-

значенными. Целью образования является достижение целей обучения, потому что в противном 

случае вся деятельность (в том числе и геймификация) окажется бессмысленной. Цели опреде-

ляют, какое образовательное содержание и деятельность должны быть включены в процесс обу-

чения, а также выбор соответствующих игровых методов и приемов для их достижения. 

3) Создание образовательного контента и мероприятий для успешной реализации про-

цесса геймификации. Мотивация студентов к обучению во многом зависит от образовательного 

контента, который должен быть интерактивным, увлекательным и богатым мультимедийными 

элементами. Учебные мероприятия должны разрабатываться исключительно с учетом целей обу-

чения. Следует организовывать и структурировать учебную деятельность таким образом, чтобы 

студенты могли иметь возможность многократно выполнять задания в случае неудачной по-

пытки, что дает им возможность улучшить свои знания и навыки [5]. 

Цели учебной деятельности должны быть достижимы, соответствовать потенциалу и 

уровню знаний и навыков обучаемых. Уровень сложности заданий должен неуклонно повы-

шаться, каждое последующее задание должно быть более сложным, требующим больших уси-

лий, и соответствовать вновь приобретенным знаниям и навыкам студентов, для развития кото-

рых должна быть создана возможность достигать поставленные цели обучения различными пу-

тями. Это позволит выстраивать каждому студенту свои собственные стратегии и будет являться 

одной из ключевых характеристик активного обучения. 

4) Добавление игровых элементов и механизмов поощрения.  Выполнение заданий при-

водит к накоплению очков, переходу на более высокие уровни и получению наград. Все эти дей-

ствия направлены на достижение заранее поставленных целей обучения. Какие элементы будут 

включены в обучение, зависит от поставленных целей (какие знания и навыки должны быть при-

обретены в результате выполнения задания). Деятельность, требующая самостоятельной работы 

обучаемых, приносит индивидуальные награды (например, значки). Действия, требующие взаи-

модействия с другими учащимися, являются социальным элементом обучения, они дают воз-

можность каждому участнику почувствовать себя частью большого учебного сообщества, а их 

результаты общедоступны и видны всем участникам процесса (например, списки лидеров) [6]. 

Только при выполнении вышеперечисленных условий будут решены такие задачи, как 

«формирование реальной иноязычной коммуникативной компетенции, рост удовлетворенности 

студентов иноязычным обучением, повышение их образовательного потенциала, повышение эф-

фективности иноязычного обучения, оказание помощи и поддержки обучающимся» [7]. 

Использование геймификации в онлайн обучении имеет ряд существенных преимуществ: 

1) делает обучение менее пугающим и более увлекательным. Внедрение геймификации, а 

именно любого нового курса электронного обучения как интересного, развлекательного занятия, мо-

жет уменьшить страх, возникающий естественным образом при освоении нового, незнакомого навыка, 

помочь студентам добиться хороших результатов в освоении даже крайне сложного изучаемого мате-

риала, мотивировать их к дальнейшему развитию и расширению своих знаний. 

2) Повышает мотивацию к обучению. Геймификация является не самостоятельной систе-

мой, а лишь компонентом сложного и разнообразного процесса преподавания иностранного 

языка. Ее задача – помочь обучающимся студентам достичь образовательных целей курса, под-

держать интерес и мотивацию при помощи внедрения в курс игровых элементов. 

Говоря о геймификации как средстве, стоит отметить ее особую роль в обучении ино-

странным языкам. К традиционным игровым элементам преподавания языков, таким как викто-

рины, карточки со словами и ролевые игры, за последнее десятилетие прибавилось большое ко-

личество мобильных приложений, направленных на обучение языкам. Действительно, внедрение 

геймификации в обучение иностранным языкам помогает не только сформировать у студентов 
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языковые навыки, но и позволяет создать условия для формирования многих других компетен-

ций, таких как навыки коммуникации и командной работы. Возможность получать мгновенную 

обратную связь позволяет сформировать способность обучаемых работать самостоятельно, уме-

ние адекватно оценивать свои действия, знания, способности. Развитие внутренней мотивации 

будет способствовать готовности студентов к самостоятельной активной речевой и письменной 

деятельности [8, 62]. 

При геймификации для поддержания интереса и мотивации обучаемых студентов в про-

цессе освоения материала курса, используются такие игровые элементы, как очки, уровни, до-

стижения и доски почета. При этом содержание курса остается исключительно образовательным. 

Одной из наиболее популярных, бесплатных, эффективных образовательных платформ 

является платформа Moodle, которая позволяет преподавателям управлять онлайн-обучением и 

способствует геймификации процесса обучения [9]. 

Вот некоторые из ее возможностей: 

- возможность мониторинга прогресса обучаемых студентов.  

Прогресс помогает пользователям понять, что их действия, которые поначалу могут по-

казаться несвязанными и мелкими, соединены в единое целое и ведут к достижению определен-

ной цели. Moodle предлагает возможности для визуализации прогресса учащихся в электронных 

курсах с помощью индикатора степени выполнения заданий, который визуально показывает, ка-

кие действия должны быть выполнены и какие ресурсы использованы, а также отражает достиг-

нутый или недостигнутый ими прогресс в ходе обучения. Отслеживание прогресса возможно 

благодаря опции «Контроль выполнения». 

- отображение результатов.  

Результаты заданий, определяющих уровень усвоенных знаний и умений, могут быть ви-

зуализированы в дополнительном блоке курса – «Результаты выполнения заданий». В блоке ре-

зультатов указываются результаты всех студентов, набравших самые высокие и самые низкие 

баллы или результаты групп (если работа ведется в группах), что делает характер обучения со-

ревновательным. 

- обратная связь.  

Мгновенная и положительная обратная связь является основной причиной, по которой 

пользователи чувствуют себя мотивированными, вовлеченными и воодушевленными в своих 

действиях. Тесты и задания, а также все остальные действия в Moodle дают возможность обрат-

ной связи – общей, конкретной, за правильные или за неправильные ответы. Обратная связь мо-

жет использоваться как для коррекции действий студентов, так и как стимул, и мотивационный 

фактор к их дальнейшей деятельности в системе обучения. 

- награды.  

Значки могут выдаваться учащимся по завершении ряда мероприятий или за достижение 

определенного уровня знаний и компетентности. Их можно использовать для отображения до-

стижений и наград учащихся. Учащиеся могут делиться и демонстрировать свои значки и доби-

ваться общественного признания. Moodle имеет функцию отслеживания выполнения, которую 

можно активировать для каждого курса. Эта опция позволяет преподавателю награждать студен-

тов за каждое выполненное задание, поскольку одной из возможных наград является значок, ко-

торый можно выдавать в качестве поощрения за полученные знания, навыки и опыт обучения. 

- таблица лидеров.  

Таблица лидеров -  это модуль в Moodle, который позволяет отображать таблицу лидеров 

обучающихся студентов в зависимости от их баллов. Таблица лидеров позволяет отслеживать 

действия, выполняемые студентами в ходе изучения материала курса, и дает им возможность 

накапливать баллы. Таблица лидеров видна всем пользователям курса. Студенты могут видеть, 

на каком месте они находятся, и сравнить свои результаты с достижениями других. Таблица ли-

деров способствует конкуренции между студентами и мотивирует их быть более активными 

участниками учебного процесса [9, 13]. 

Существуют различные способы реализации геймификации в Moodle, все они облегчают 

работу преподавателя при помощи автоматической обработки данных, отслеживают прогресс 

студентов и осуществляют контроль выполнения заданий, дают ясный и объективный аналихз 

работы студентов, что повышает их мотивацию к обучению, вызывает интерес к достижению 

образовательных целей [10]. 
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Другим ярким примером геймификации является образовательная платформа Tinycards - 

бесплатное игровое образовательное приложение для изучения лексики и грамматики с помо-

щью карточек. Работать с этим приложением достаточно просто, так как нужно просто выбрать 

тему и начать выполнять задания на освоение новых лексических и грамматических структур. 

Каждое последующее задание открывается только после полного выполнения предыдущего, что 

ведет к получению наилучшего результата, способствует запоминанию даже сложной лексики 

(например, из области медицины, биологии, экономики), помогает усваивать грамматические 

понятия [11]. 

В данном приложении можно найти большое количество «колод карт» - тематических блоков, 

к тому же у всех пользователей есть возможность создавать свои «колоды» карт в зависимости от того, 

какие темы, грамматический или лексический материал планируется к изучению. По мере того, как 

студенты «прорешивают» колоды карт, заполняется шкала прогресса их знаний, они получают очки, 

которые мотивируют и приводят к конкуренции. Описываемое приложение, на наш взгляд, является 

отличным инструментом для тренировки лексики и грамматики. 

Еще одним приложением, которое может быть эффективно использовано на онлайн за-

нятиях по иностранному языку, может служить LearningApps. Приложение является бесплат-

ным. Регистрация очень простая. Достаточно ввести фамилию и имя студента, чтобы система 

автоматически сгенерировала логин и пароль. После регистрации группы нужно распечатать 

список паролей и отправить студентам. Если студент уже зарегистрировался на сайте самостоя-

тельно, ему может быть отправлено приглашение вступить в группу (как в ZOOM). Преподава-

тель систематизирует материал, создавая папки той или иной группы, лучше, как показывает 

практика, создавать несколько папок по разным темам, изучаемым в конкретном курсе. 

LearningApps – удобный, мобильный, современный инструмент, позволяющий учащимся 

развивать навыки самооценки. Выполнив задание, студент проверяет себя и сразу видит, что сде-

лано правильно, а что нет, и работает над ошибками. Если преподаватель предполагает, что от-

дельным студентам будет сложно самостоятельно исправить ошибки, он может создать под-

сказку в виде правила или алгоритма действий, которые помогут им выполнить задания более 

успешно. Исправив ошибку, учащийся снова выполняет тест и тут же получает рекомендацию 

учителя (какую тему, грамматический или лексический материал следует повторить). Таким об-

разом, запускается механизм постоянной обратной связи, лежащей в основе формирующего оце-

нивания. Преподаватель тоже получает обратную связь – он проверяет статистику своей группы, 

где видит, кто и как выполнил задание, что дает возможность контролировать процесс обучения, 

вносить необходимые коррективы, работать системно, гибко и эффективно, дифференцированно 

подходить к каждому отдельно взятому студенту, что не всегда возможно при организации обыч-

ной аудиторной работы. 

Приложение имеет широкий спектр видов учебной деятельности, тем, наборов лексики, 

которые можно легко подстроить под конкретную группу или студента. Зайдя в приложение вме-

сте со студентами, преподаватель может вместе с ними работать над текстом, оставлять свои 

заметки на доске объявлений, общаться. Ориентироваться в заданиях (упражнениях) приложе-

ния очень просто. Для этого просто следует нажать «все упражнения» вверху главной страницы, 

чтобы увидеть упражнения, созданные не только авторами приложения, но и другими пользова-

телями, в том числе и своими, ранее созданными и внесенными в банк заданий [12]. 

Для создания и сохранения собственного банка заданий необходимо зарегистрироваться. 

После этого становятся доступны шаблоны, с помощью которых создается интерактивная игра, 

головоломка, лексическое или грамматическое упражнение. Созданные модули можно просто 

открыть в разделе «мои приложения», Шаблоны сгруппированы по функционалу: 

– упражнения на выбор правильных ответов; 

– задания по установлению соответствия; 

– задания на определение правильной последовательности; 

– упражнения, в которых нужно заполнить пропуски подходящими лексическими или 

грамматическими структурами; 

– конкурсные упражнения, в которых студент соревнуется с компьютером или со своими 

товарищами по группе. 

Данное приложение подходит для: 

– закрепления теоретических и практических знаний, их проверки; 
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– организации различных конкурсных мероприятий; 

– активизации познавательной активности учащихся; 

– решения интеллектуальных интерактивных задач [13]. 

Приложение позволяет преподавателям разрабатывать и применять на уроках собствен-

ные средства обучения, такие как кроссворды, ребусы, тестовые задания, викторины, таблицы, 

дидактические игры, классификации, видеофайлы, тем самым реализуя принцип наглядности, 

помогает разнообразить виды словарной работы, повысить интеллектуальный потенциал обуча-

емых студентов, расширить и закрепить их знания. Занятия с использованием данного приложе-

ния получаются интересными, динамичными и продуктивными [14].  

Для определения эффективности применения вышеперечисленных Интернет сайтов и об-

разовательных платформ, был проведен письменный опрос студентов-магистрантов 1 и 2 курсов 

Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. В течение 2 лет с 2020 по 2022 гг занятия по дисциплине «Иностранный язык» 

у магистрантов проводились как в очном, так и в дистанционном форматах.  

Во время занятий в онлайн формате авторами статьи применялись игровые технологии, 

представленные на образовательной платформе Moodle, а также в приложениях Tinycards и 

LearningApps. В конце обучения студентам были отправлены анкеты, в которых им предлагалось 

ответить на ряд вопросов по работе на вышеуказанных образовательных платформах. Анализ 

ответов свидетельствует, что у студентов значительно возрос интерес к изучению сложных био-

логических тем на иностранном языке, лексики и грамматики.  

Результаты итоговых тематических тестов по изученным темам были лучше, средний 

балл вырос. Частота посещения вышеуказанных сайтов студентами-магистрантами увеличилась, 

анкетируемые указали также, что они интересовались и пытались выполнить другие игровые за-

дания на иностранном языке на этих платформах. В анкетах также было отмечено, что студентам 

стало проще осваивать материал, поскольку игровая подача материала вызвала у них желание 

расширять свой общекультурный и профессиональный кругозор.  

Таким образом, необходимо отметить, что интеграция геймификации в процесс препода-

вания иностранного языка возможна и эффективна при организации дистанционного обучения. 

Игровые приемы и механизмы могут быть реализованы в процессе обучения как деятельность, 

целью которой является достижение определенных целей обучения, повышение мотивации обу-

чаемых к выполнению поставленных задач и вовлечение учащихся в дружественную конкурент-

ную среду с другими учащимися, формирование коммуникативной и профессиональных компе-

тенций. 
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Аннотация. Анализируется опыт формирования компенсаторной компетенции у адъюнктов 

средствами учебной дисциплины «Иностранный язык». Отмечается важность развитой компенсатор-

ной компетенции как компонента образовательной программы, значимость владения стратегиями ее 

формирования для научной коммуникации с применением иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык; компенсаторная компетенция; адъюнкт; научная 

коммуникация; научный текст; научное изложение; коммуникативная задача; компенсаторное 
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Формирование компенсаторной компетенции в ходе изучения иностранного языка в адъ-

юнктуре обусловлено важностью совершенствования профессиональных коммуникативных ка-

честв личности офицера как ученого и военного педагога, способного анализировать иноязыч-

ную информацию и грамотно ее интерпретировать. Вследствие особенностей организации обра-

зовательного процесса и при отсутствии условий для осуществления реальной научной комму-

никации с применением иностранного языка реализация коммуникативных устремлений адъ-

юнкта осуществляется на основе содержания монографии по его научной специальности. 

 Содержательный аспект монографии стимулирует акт коммуникации на занятии и 

предоставляет фактографический и языковой материал для оформления собственных высказы-

ваний как в устном, так и письменном форматах, обеспечивая развитие информационно-анали-

тических способностей и формируя основу для научной коммуникации. 

Формирование компенсаторной компетенции при работе с иноязычной монографией обуслов-

лено необходимостью повышения культуры научной коммуникации и восполнения лингвистических 

знаний вследствие недостаточности базовой языковой подготовки обучающихся. В рамках данной ста-

тьи представляется целесообразным обсудить сущность понятия «компенсаторная компетенция», 

стратегии формирования компенсаторных компетенций и их ценностный компонент в контексте при-

менения иностранного языка для научной коммуникации. 

Понятие компенсаторной компетенции, реализуемой в рамках изучения адъюнктами дис-

циплины «Иностранный язык», охватывает спектр коммуникативных ресурсов, направленных 

на преодоление недостаточности лингвистических знаний и навыков работы с аутентичными 

научными материалами. В соответствии с формулировкой М.Н. Горанской компенсаторная ком-

петенция проявляется в способности субъекта «осуществлять перенос ряда знаний, навыков, 

умений и ряда некоторых других ресурсов как из родного языка в иностранный, так и из ино-

странного в родной» [2], реализуя таким образом коммуникативную функцию языка. Согласно 

словарю лингвистических терминов О.С. Ахмановой «коммуникативный» (англ. 

«communicative») − относящийся к собственно сообщению как передаче интеллектуального со-

держания, в отличие содержания эмотивного (эмоционального) [1]. 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению иностранным языкам в 

адъюнктуре компенсаторная компетенция может рассматриваться в качестве составной части 

универсальных компетенций. Универсальные компетенции (УК-3; УК-4) подразумевают готов-

ность будущих ученых, военных педагогов, участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, а также 

способность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках.  
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Эффективное восприятие иноязычной информации из письменных источников и адек-

ватная ее интерпретация в данных условиях приобретают особую значимость, причем умение 

справляться с лингвистическими трудностями оказывается весьма полезным. 

Поскольку компенсаторная компетенция является одной из целевых установок образова-

тельной программы в адъюнктуре, уровень ее сформированности может определять успешность 

осуществления научной коммуникации с применением иностранного языка. Сущность понятия 

«научная коммуникация» представлена в работе С. А. Лебедева «Философия науки: Словарь ос-

новных терминов» как «совокупность видов профессионального общения в научном сообществе, 

один из главных механизмов развития науки, способа осуществления взаимодействия исследо-

вателей и экспертизы полученных результатов» [3].  

Поскольку основу профессионального общения составляет текст научного стиля, а в 

нашей ситуации − на иностранном языке, вопрос формирования компенсаторных навыков при-

обретает особую значимость. 

В целях повышения эффективности научной коммуникации в условиях дефицита линг-

вистических знаний компенсирующую функцию при восприятии научной иноязычной научной 

информации берет на себя способность прогнозировать содержание текста по заголовку, видеть 

его структуру, обращая внимание на связующие компоненты и экстралингвистические опоры.  

При порождении письменного текста на иностранном языке или устного высказывания − 

это знание синонимов или умение описать явление; владение клишированными конструкциями, 

уместными в научной коммуникации; способность к перифразу с использованием знакомых слов 

и образцов речи.  

Готовность и способность адъюнкта к реализации речевого намерения с целью установ-

ления контакта с иноязычными партнерами, например, в рамках международной конференции, 

может проявляться в его умении пользоваться как вербальными, так и невербальными сред-

ствами. К вербальным средствам коммуникации уместно отнести умение строить диалог, реаги-

руя на реплики партнера и демонстрируя интерес к обсуждаемой проблеме.  

Навыки невербальной коммуникации подразумевают уместное использование мимики, 

жестов, по возможности, с учетом национальных особенностей их восприятия партнером, по-

скольку, по справедливому замечанию Л. П. Якубинского «мимическая или жестикуляционная 

реплика вовсе не требует речевого дополнения» [6]. 

Поскольку штатный состав обучающихся в адъюнктуре характеризуется национальным 

разнообразием, в рамках данной статьи уместно отметить билингвальный аспект формирования 

компенсаторной компетенции при изучении иностранного языка. Билингвальность в данном 

контексте подразумевает применение русского языка для более полного усвоения иноязычной 

информации и ее интерпретации в контексте выполняемой коммуникативной задачи.  

В научной литературе понятие билингвальности представлено довольно в разнообразных 

формулировках, но все они сводятся к знанию и способности использовать более одного языка 

для коммуникации. В соответствии с трактовкой А. Маклеода (2012) билингвальность − способ-

ность личности говорить на двух языках, независимо от того, знает ли он его с детства, или вы-

учил позже [8]: «A bilingual speaker can be broadly defined as an individual who can speak and un-

derstand two languages, whether the speaker’s languages were learned during childhood or later in life». 

В условиях неоднородности базовой подготовки обучающихся при работе с иноязыч-

ными материалами русский язык часто выполняет компенсирующую функцию.  

Чаще всего это проявляется в стремлении адъюнктов выстроить собственную систему 

сходства и различий русского и иностранного языков, опираясь на свой предыдущий опыт, 

например, при работе с интернациональными словами, выявлении терминов, анализе информа-

ции. К сожалению, не всегда данный опыт оказывается полезным: слова с интернациональным 

корнем оказываются «ложными друзьями»; термин требует четкого учета контекста; анализ ин-

формации не сводится к переводу.  

Проблема решается за счет умения компенсировать недостающие знания и умения при 

работе с иноязычным текстом. Серьезную помощь в этом оказывает комплекс упражнений на 

распознание формальных признаков слов и конструкций, языковую догадку, аппроксимацию и 

антиципацию. Русский язык в данном случае применяется с целью контроля мыслительной дея-

тельности обучающихся, формируя у них адекватную реакцию на языковые трудности при ра-

боте с научными материалами на иностранном языке. 
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Целевая установка образовательной программы по иностранному языку в адъюнктуре 

многогранна и направлена на овладение обучающимися нормами научной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках; осознание ими вероятности личного участия в работе исследова-

тельских коллективов. В ходе реализации данной установки осуществляется формирование ба-

зовых навыков будущего ученого, военного педагога, способного адекватно воспринимать науч-

ную информацию, грамотно ее интерпретировать, вследствие чего расширение активного и пас-

сивного словаря научной работы приобретает особую значимость.  

Трудности в овладении лексикой, на наш взгляд, связаны с предыдущим опытом изуче-

ния иностранного языка: неумение эффективно организовать свою учебную деятельность, слабо 

развитый понятийный аппарат и недостаточное ассоциативное мышление. 

Навык организации своей учебной деятельности является основополагающим при вы-

полнении любого вида работы, в том числе и при изучении новой лексики в рамках научного 

чтения на иностранном языке. Работа с лексикой позволяет расширить возможности вариатив-

ного выражения мысли, повышает коллокационную грамотность; развивает способность к ана-

литическому чтению и генерированию собственных высказываний, актуализируя ранее приоб-

ретенные знания в том числе и с применением компенсирующих техник: умения применять си-

нонимы и слова-заменители, умения образовывать цепочки однокоренных слов.  

Поскольку формирование активного научного вокабуляра является одной из важнейших 

задач педагога, уместно упомянуть и о необходимости развития лингвистической догадки, за 

счет которой расширяются границы семантического поля слов, увеличивается их потенциальный 

запас на иностранном и русском языках, способствуя выработке навыков беспереводного чтения. 

Основными направлениями работы при развитии языковой догадки являются установление кон-

текстуального значения слов, анализ их структуры и выявление межъязыковых параллелей, что 

в итоге также будет «работать» на формирование компенсаторной компетенции. 

Поскольку целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование навыков 

научного чтения с последующим оформлением информации в виде речевого произведения в со-

ответствии с коммуникативной задачей, работа с иноязычной монографией требует от адъюнкта 

хотя бы минимальных грамматических навыков. Наличие компенсаторных компетенций и в дан-

ном аспекте также важно. Особое внимание при формулировании основных положений моно-

графии уделяется применению переводческих приемов: замен, перестановок, антонимического 

перевода, опущений и добавлений. Владение языковыми трансформациями указывает на способ-

ность обучающегося устанавливать смысловые связи между средствами выражения мысли ино-

странного языка и языка перевода (русского). 

Следует отметить, что при работе с научными материалами перевод, как таковой, приме-

няется лишь с целью отработки вариантов передачи мысли вследствие использования конкрет-

ных грамматических конструкций в аутентичном тексте. В остальных же случаях адъюнкту при-

ходится самостоятельно преодолевать сложности интерпретации мысли с учетом контекста и 

грамматики исходного текста. Трудности при передаче значений грамматических конструкций 

обычно возникают вследствие недостаточно хорошо усвоенной программы по русскому языку в 

средней школе. 

Поскольку период изучения программы по иностранному языку в адъюнктуре сравни-

тельно небольшой, нам представляется целесообразной разработка демонстрационных таблиц 

соответствий наиболее распространенных грамматических конструкций, характерных для науч-

ного стиля изложения, и упражнений, направленных на отработку конкретной грамматической 

модели. Демонстрационные таблицы обеспечивают адъюнкта наиболее распространенными 

средствами выражения мысли в научном тексте на иностранном и русском языках.  

Комплекс упражнений, включающий такие разделы как «синтаксис», «виды и формы ска-

зуемого», «функции в предложении и способы перевода неличных форм глагола», способствует 

формированию навыка узнавания грамматических явлений в тексте, их пониманию и интерпре-

тации в соответствии с коммуникативной задачей. Формирование компенсаторной компетенции 

реализуется за счет осознания важности овладения грамматическими структурами для построе-

ния грамотного научного текста как на русском, так и иностранном языках. 

Поскольку успешность научной деятельности адъюнктов в значительной степени зависит 

не только от его умения мыслить по-научному, но и от владения навыками построения научного 
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дискурса в устной и письменной формах, умение грамотно структурировать и предъявлять ин-

формацию в соответствии с принятыми нормами научного изложения является существенным 

фактором организации их учебной и научной деятельности, в основе которой − развитие инфор-

мационно-аналитических способностей и повышение культуры умственного труда. Кроме того, 

формирование навыков научного изложения обусловлено необходимостью как повышения куль-

туры проведения научного исследования, так и восполнения недостатка лингвистических знаний 

за счет развития компенсаторных умений. 

Основными направлениями при выработке стратегий, компенсирующих недостаточное 

владение нормами научного изложения, являются языковые трансформации (лексические, грам-

матические), структурирование научного текста по алгоритму, использование связующих ком-

понентов текста. Овладение языковыми трансформациями способствует вариативности выраже-

ния мысли, развивает научное мышление и совершенствует язык научной работы. Упражнения 

на перефразирование, обобщение информации, дополнение высказывания формируют базу ком-

пенсирующих ресурсов адъюнктов как на иностранном, так и русском языках, обеспечивая меж-

дисциплинарный аспект обучения и универсальность приобретаемых умений для повышения 

культуры научного изложения.  

Овладение алгоритмом построения научного текста также может выполнять компенси-

рующую функцию и рассматривается как этап формирования навыков профессионального науч-

ного общения, направленного на расширение научного кругозора, развитие интеллектуальной 

независимости, критического мышления и умения экстраполировать зарубежный научный опыт. 

Говоря о важности структуризации информации в научном тексте, следует также отметить необ-

ходимость наличия в нем связующих компонентов, обеспечивающих его целостность и комму-

никативную направленность. Умение видеть в тексте связующие элементы является дополни-

тельным компенсирующим ресурсом, повышающим эффективность научного чтения за счет раз-

вития способности к определению ценности информационных блоков, их смысловой обработки 

в контексте выполнения конкретной коммуникативной задачи. 

Универсальность алгоритма структурирования научного текста составляет ценностный 

компонент компенсаторной компетенции: способность анализировать, структурировать, обоб-

щать информацию – неотъемлемое качество ученого, которое необходимо в себе воспитывать. 

При изучении иностранного языка адъюнктам приходится работать с массивом текстов по науч-

ной специальности. Основными этапами работы с иноязычной монографией являются: анализ ее 

структуры; формулировка проблем, освещаемых автором, и их классификация; формулировка 

темы реферата и определение его содержания. Далее следует работа с информацией, которая, 

собственно, и будет требовать от адъюнктов актуализации аналитических навыков и компенса-

торных компетенций. В рамках подготовки реферата по изучаемой монографии ценностный ком-

понент компенсаторной компетенции проявляется в ее универсальности в отношении развития 

информационной компетентности адъюнктов и их интеллектуальной независимости, воспитания 

культуры работы с текстом как составляющей информационной культуры. 

Адекватность формы и структурированность информационного продукта (реферата или 

иного научного текста) подразумевает его соответствие содержательной направленности, ком-

позиционным и стилистическим нормам. Содержательная направленность формируемого текста 

определяется целесообразностью изложения информации в рамках обсуждаемой проблематики. 

В композиционном смысле внимание уделяется структурированной подаче материала не только 

в рамках работы в целом, но и отдельных вопросов. Способность оперировать комплексом язы-

ковых средств, отвечающих стилистике научного текста на иностранном и русском языках, обес-

печивает не только его смысловую и структурную целостность, но и коммуникативную направ-

ленность, составляя ценностный компонент компенсаторной компетенции.  

Работая с материалами иноязычной монографии, адъюнкты приобретают опыт самосто-

ятельного решения проблем, связанных с восприятием ее содержания и последующей интерпре-

тацией основных положений в виде научного реферата, реализуя таким образом коммуникатив-

ную задачу, определенную автором первоисточника. Коммуникативная задача научного текста, 

по утверждению С.В. Ракитиной, определяется соотношением мотивационного фактора и целью 

действия [5]. Определение мотивов автора в рамках изучения конкретной иноязычной моногра-

фии не удается практически никому из адъюнктов в силу своего незначительного опыта прове-

дения научного исследования вообще, равно как и работы с оригинальным научным текстом. 
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Однако коммуникативное намерение автора монографии в большинстве случаев можно считать 

реализованным, поскольку на основе изучаемого материала создается абсолютно новое произве-

дение, отражающее как основные положения первоисточника, так и позицию адъюнкта по об-

суждаемым вопросам. 

Успешность восприятия коммуникативной задачи, задуманной автором монографии, 

определяется ценностным аспектом владения компенсаторными компетенциями: умением выяв-

лять тип научной информации; способностью квалифицировать свойства описываемых явлений 

и видеть логику построения научного текста. Тип научной информации можно определить по 

модели построения предложения, в качестве сказуемого в которой с наибольшей частотностью 

употребляются слова и конструкции: there is (are); involve(s); include(s); consist(s) of; is made up 

of и другие, например: «The ability to think critically involves three things: an attitude of being dis-

posed to consider, in a thoughtful way, the problems and subjects that come within the range of one’s 

experiences; knowledge of the methods of logical inquiry and reasoning; some skill in applying those 

methods» [7]. Решением данной коммуникативной задачи станет рассмотрение структуры явле-

ния, в данном случае − способности мыслить критически.  

Одной из важнейших компенсаторных компетенций при восприятии коммуникативного 

намерения автора иноязычного научного текста является способность квалифицировать свойства 

описываемых явлений, формулировать определения понятий.  

В этом случае наиболее часто встречаются глагольные формы: is identified; views; consid-

ers; describes; refers to; can be defined as… и другие, например: «Sternberg (1986) similarly considers 

critical thinking from the perspective of the mental processes and strategies (metacomponents, perfor-

mance components and knowledge-acquisition components) used to solve applied problems, make de-

cisions, and adapt and learn new concepts» [7].  

Сущность данной коммуникативной задачи сводится к рассмотрению одной из точек зре-

ния на описываемую проблему.  

Способность видеть логику построения научного текста также можно отнести к одной из 

компенсаторных компетенций, обеспечивающих эффективное научное чтение на иностранном 

языке. Логичность предъявления информационных блоков в научном тексте достигается посред-

ством использования синтаксических приемов, последовательного и связанного изложения. Ос-

новными синтаксическими приемами, обеспечивающими связность текста, являются простые и 

сложноподчиненные предложения с вводными словами, инфинитивными и причастными кон-

струкциями. Последовательность и связность изложения характеризуется наличием слов-марке-

ров, указывающих на место информационного блока в тексте: a key idea; from this point of view; 

the assumption that; this in turn leads to an argument; I shall argue than; as I have already indicated; 

these fundamentals can be summarized as; it is true that; to conclude; thus; the general conclusions to 

be drawn from this particular study are that… и других.  

Пополнение набора компенсаторных умений при работе с иноязычными научными материа-

лами осуществляется за счет усвоения алгоритмов, обеспечивающих продуктивные и репродуктивные 

виды речевой деятельности. Поскольку базовые компенсаторные умения формируются в ходе чтения, 

особую важность приобретает способность адъюнкта выявлять значения незнакомых слов по контек-

сту, игнорировать малозначимые слова, выделять слова-маркеры, использовать экстралингвистиче-

ские опоры. Результатом работы с текстом становится его понимание и формирование профессио-

нально направленных речевых программ, которые служат основой создания вторичного текста: пере-

вода, реферата, тезисов или доклада. Компенсирующую функцию в данном случае может выполнять 

языковая догадка, прогнозирование, перефразирование другое.  

Языковая догадка, сформированная на основе способности выделять в тексте лингвисти-

ческие опоры (интернациональную лексику, словообразовательные элементы, грамматические 

конструкции, экстралингвистические элементы) [4], является важным компенсаторным умением 

при работе с текстом на иностранном языке. Компенсирующая функция знания способов обра-

зования слов будет тем эффективнее, если данное знание сопряжено с осознанием функциони-

рования слов и грамматических конструкций в предложении. 

 Экстралингвистические элементы в научном тексте (схемы, таблицы, диаграммы или 

другой иллюстративный материал) могут быть источником уточняющей или дополняющей ин-

формации, на основе которой можно прийти к конкретным умозаключениям и спрогнозировать 

содержание главы, раздела и так далее.  
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В качестве фактора, способного компенсировать недостаточность языковой подготовки 

адъюнкта, умение прогнозировать содержание научного текста значительно сокращает время на 

его смысловую обработку и интерпретацию. Формирование прогностических умений идет по 

нескольким направлениям: работа с названием текста (монографии, раздела, главы и ее частей), 

ключевыми словами, иллюстративным материалом; изучение структуры текста (монографии, 

раздела, главы и ее частей) и составление плана или логической схемы. Компенсирующая функ-

ция прогностических умений проявляется также и при выявлении основной и второстепенной 

информации текста, что помогает сформировать основу для ее интерпретации как на русском, 

так и иностранном языках.  

Перефразирование также может быть отнесено с компенсаторной стратегии, обеспечи-

вающей компенсацию рецептивных навыков на уровне информации и формирующей речевой 

опыт. Формирование речевого опыта в данном случае осуществляется за счет использования 

синонимов, антонимов, слов-заменителей, изменения грамматических конструкций и модели 

предложения с учетом стилевых особенностей научного изложения и осознания вариативности 

выражения мысли. Наиболее распространенными типами упражнений, стимулирующих разви-

тие данного умения, являются: выразить мысль высказывания другими средствами; заменить 

два предложения одним; составить тезисы и аннотацию к тексту. Целесообразность примене-

ния упражнений и на иностранном, и русском языках очевидна, поскольку таким образом фор-

мируется умение спонтанно и осознанно производить речевые действия в устной и письменной 

формах.  

Итак, компенсаторная компетенция, реализуемая в рамках изучения дисциплины «Ино-

странный язык» в адъюнктуре, подразумевает спектр коммуникативных ресурсов, направленных 

на преодоление недостаточности лингвистических знаний и навыков работы с аутентичными 

научными материалами, является составной часть универсальных компетенций и определяет 

успешность осуществления научной коммуникации. Применение русского языка как средства 

контроля усвоения иноязычной информации и ее интерпретации в контексте выполняемой ком-

муникативной задачи обусловлено билингвальным аспектом формирования компенсаторной 

компетенции при изучении иностранного языка. 

В условиях дефицита лингвистических знаний особую значимость приобретает расшире-

ние активного и пассивного словаря научной работы, владение языковыми трансформациями и 

навыками научного изложения. Пополнение активного и пассивного словаря осуществляется за 

счет словообразовательных элементов и способов словообразования, расширения понятийного 

аппарата, развития языковой догадки. Овладение языковыми трансформациями как одного из 

аспектов компенсаторной компетенции реализуется через осознание важности овладения грам-

матическими структурами, уместными при построении грамотного научного текста как на рус-

ском, так и иностранном языках.  

Ценностный компонент развитой компенсаторной компетенции проявляется в универ-

сальности действий с научным текстом, успешности решения коммуникативных задач, пополне-

нии набора компенсаторных стратегий. Универсальность действий с научным текстом подразу-

мевает способность анализировать, структурировать, обобщать информацию, что является 

неотъемлемым качеством ученого. Успешность восприятия коммуникативной задачи, задуман-

ной автором материалов на иностранном языке, определяется умением выявлять тип научной 

информации, способностью квалифицировать свойства описываемых явлений и видеть логику 

построения текста. Пополнение набора компенсаторных умений при работе с иноязычными 

научными материалами осуществляется за счет развития языковой догадки, прогностических 

умений и навыков перефразирования.  
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Аннотация. Рассматривается метод социальных проектов как одна из эффективных ин-

терактивных технологий обучения студентов иностранному языку с учетом направления их про-

фессиональной подготовки. Обосновывается, что метод социальных проектов является эффек-

тивной комплексной технологией обучения студентов иностранному языку, решающей задачи 

получения новых знаний, формирования новых навыков, а также адаптации и социализации лич-

ности в динамично развивающихся условиях жизни. Описываются особенности социального 

проектирования в форме заявки на социально-ориентированные молодежные гранты, структуру 

и этапы, прикладные аспекты презентации результатов проектной деятельности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, социальный проект, обучение иностранному 

языку, высшее образование, интерактивные методы обучения 

 

Многие сферы жизни общества, включая и система высшего профессионального образо-

вания, на сегодняшний день претерпевают существенные изменения, обусловленные одновре-

менно протекающими процессами глобализации, интеграции и дифференциации [6]. Усложня-

ются задачи высшего образования: в сложившихся условиях его модернизация направлена на то, 

чтобы молодежь по окончанию высшего учебного заведения оказалась способна нести личную 

ответственность как за собственное благополучие, так и благополучие общества. Реализация 

этой цели возможна при соответствующем изменении подходов к образованию в вузе, его наце-

ленности на развитие как профессиональных, так и надпрофессиональных компетенций. Ориен-

тир на развивающее образование становится необходимостью, и условия для него должны быть 

созданы и обеспечены вузом.  

Представляется, что одним из наиболее эффективных комплексных направлений разви-

тия высшего образования, формирующих условия для решения его актуальных задач, является 

использование в обучении метода социального проектирования как важного вектора проектной 

работы обучающихся на семинарских и практических занятиях, а также в процессе научно-ис-

следовательской работы. 

Проектный подход в образовании берет свои истоки в начале ХХ века в США, проекты 

тогда связывались с идеями гуманистического направления в образовании. Автор концепции – 

Джон Дьюи -  полагал, что детям важно давать не только базовые знания, но и формировать 

компетенции самостоятельной жизнедеятельности в социуме, создавая условия для применения 

этих знаний в социальной реальности. Содержание метода проектов связано со стимулированием 

мотивации студентов к анализу существующих актуальных вопросов – одного или нескольких, 

предполагающих овладение комплексом знаний, и через проектную работу демонстрирующих 

практическую реализацию этих знаний [10]. 

В последние годы в российском образовании назрела необходимость в обучении студентов ву-

зов с применением комплексных технологий, направленных как на получение совокупности новых 

знаний, на формирование новых навыков, так и развитие способности к социализации личности моло-

дых людей и их адаптации к изменяющимся, динамичным условиям жизни [7]. Метод социального 

проекта решает все указанные задачи и с этих позиций является универсальным. К использованию ме-

тода проекта обращаются при обучении студентов различным специальностям, в том числе и обучении 

профессионально-ориентированному иностранному языку [4].  
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Метод социальных проектов, как разновидность метода проекта, дает возможность обес-

печить студентам вузов адекватный их потребностям механизм социализации, а также возмож-

ность творческой, личностной и профессиональной самореализации.  

Представляется необходимым уточнить ряд понятий, связанных с рассматриваемой те-

матикой, применительно к образованию в высшей школе. Так, в современной научной педагоги-

ческой литературе, как правило, используются термины «метод проектов», «проектирование», 

«проектная деятельность» [1], [8], [11].  

Метод проектов можно назвать одним из частных методов обучения, используемых в ди-

дактике, и представляющих собой некий комплекс приемов или операций овладения определен-

ной областью теоретического и практического знания, организации процесса творческого позна-

ний и затем применения этих знаний для достижения конкретного, как правило, прикладного 

результата (продукта). Метод проектов можно также назвать одним из способов достижения ис-

ходной дидактической цели, а собственно разработанный продукт не является самоцелью, его 

создание как процесс создает необходимые условия для достижения заданных преподавателем 

дидактических целей.  

Думается, что в зависимости от предметной области и задач проекта можно выделить 

различные их виды, например, метод технических проектов, метод естественно-научных проек-

тов, метод образовательных проектов, метод социальных (общественных) проектов [9] и другие. 

Метод социальных проектов предполагает поиск, постановку и решение студентами проблемы, 

имеющей социальное значение, так или иначе связанное с общественным интересом, принося-

щим пользу развитию общества, группы лиц и т.п. 

Под проектированием понимается собственно разработка проекта (прототипа) предпола-

гаемого или возможного объекта, его состояния, а также комплекс целеустремленных, организо-

ванных действий, направленных на его создание, функционирование и развитие с целью полу-

чения желаемого результата [5].  

Проектирование представляет содержательное наполнение проектной работы, которая, 

являясь категорией психологической, представляет собой один из видов человеческой деятель-

ности, в рамках которой студент учится формулировать идею, организовывать свою работу по 

своему плану с учетом поставленных задач, самостоятельно изыскивать способы реализации 

своей идеи и создания итогового продукта в соответствии со своей изначальной идеей. Ключевой 

в данном понимании является прямая связь между идеей, ее реализацией и целенаправленным 

получением результата (продукта, проекта), в больше или меньшей степени соответствующего 

первичной идее [2], [3].  

В связи с целями настоящего исследования далее будут использоваться термины «метод 

социальных проектов» и «социальное проектирование».  

Метод социальных проектов достаточно гибкий и предполагает возможность организа-

ции обучения студентов профессионально-ориентированному иностранному языку в различных 

формах – индивидуально, в малых группах, в парах. Думается, однако, что при изучении ино-

странного языка формат индивидуального социального проектирования хоть и возможен, но не 

вполне позволяет достичь все дидактические цели, минимизируя, например, развитие языковых 

коммуникативных навыков – навыков говорения.   

С точки зрения временных затрат метод социальных проектов позволяет, во-первых, не 

выходить за пределы учебного плана и не прибегать к модернизации учебного плана; во-вторых, 

он может быть использован как в рамках одного занятия в вузе, так и объединять единым замыс-

лом несколько тем, занятий, не меняя при этом содержания дисциплины; в-третьих, метод соци-

ального проекта может одинаково эффективно применяться и в рамках очного, и в рамках ди-

станционного формата обучения студентов. Основной его временной характеристикой является 

то, что процесс социального проектирования должен быть ограничен во времени, исходя из по-

ставленных преподавателем дидактических целей.  

Метод социальных проектов также позволяет преподавателю организовать процесс об-

разования в рамках обучения иностранному языку с учетом необходимости его интерактивности, 

во взаимодействии студентов между собой, с преподавателем, возможно, иными субъектами, в 

зависимости от специфики социального проекта.   

Проектную деятельность можно охарактеризовать как форму организации образователь-

ной среды обучающихся. Функция преподавателя в условиях применения данной технологии 
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смещается в сторону организатора процесса, управляющего, направляющего, корректирующего 

деятельность студентов. При этом студенты самостоятельно решают, какие задачи ставить пе-

ред собой, какими способами их решать, определяют внутренние временные рамки их реализа-

ции, контролируют свою деятельность и деятельность своих коллег по проекту.  

Одним из видов социальных проектов является подготовка студентами грантовых за-

явок, возможность подачи которых на сегодняшний день достаточно активно стимулируется 

вузами. 

Данный вид социального проектирования при обучении студентов профессионально-

ориентированному иностранному языку как технология интерактивного обучения позволяет ре-

шить целый комплекс задач: 

- студенты, работая в группе, развивают навыки более свободного, глубокого общения; 

- работая над решением общей задачи, преодолевают трудности речевого общения на 

иностранном языке; 

- работая над реальной социальной проблемы в рамках направления профессиональной 

подготовки, актуальной на момент обучения, развивают навыки словесного говорения, которые 

будут применимы в профессиональной жизни; 

- формируют и развивают целый комплекс надпрофессиональных навыков, компетен-

ций, ценностных ориентиров, к которым, в первую очередь, относятся коммуникабельность, 

навыки публичного выступления, предприимчивость, самостоятельность в решении проблем, 

лидерство, социальная ответственность. 

Метод социальных проектов в форме подготовки грантовой заявки обладает определен-

ной спецификой, он включает в себя ряд этапов, которые необходимо пройти для достижения 

итогового результата – формирования грантовой заявки: 

- поиск и формулировка идеи (предполагает развитие навыков работы с информацией на 

иностранном языке, навыки анализа и синтеза, творческого поиска); 

- обоснование актуальности проектной идеи, ее социальной значимости; 

- определение целевой группы; 

- формулирование целей и задач социального проекта; 

- разделение процесса проектирования на этапы и формирование из содержания; 

- тайм-менеджмент реализации будущего проекта; 

- оценка бюджета реализации будущего проекта с учетом реальной ситуации на рынке в 

выбранной профессиональной сфере социального проектирования. 

Завершающим этапом использования метода социального проектирования при обуче-

нии студентов профессионально-ориентированному иностранному языку является публичная 

презентация подготовленных проектных заявок. 

Рекомендуется ориентировать студентов на строго ограниченную по времени презента-

цию проекта (например, 1, 3 или 5 минут, в зависимости от временных возможностей в рамках 

дисциплины), при этом требуя от студентов презентации квинтэссенции содержания подготов-

ленного проекта. В этих целях преподавателю следует сформулировать и предоставить студен-

там минимально необходимую структуру презентации, которая бы включала в себя все необхо-

димые параметры проекта, такие как, например, название, актуальность, цель, целевая группа, 

основные этапы, сроки и бюджет проекта. 

Таким образом, можно констатировать, что технология социального проектирования 

при обучении профессионально-ориентированному иностранному языку является перспектив-

ной по ряду причин: 

- во-первых, оно связывает процесс овладения предметным знанием с его реальным ис-

пользованием; 

- во-вторых, метод социальных проектов позволяет студентам формировать систему 

овладения профессиональными компетенциями, интегрируя полученные в процессе професси-

ональной подготовки знания для разработки и реализации социального проекта; 

- в-третьих, осваиваемые в ходе профессиональной подготовки компетенции интегриру-

ются путем изучения иностранного языка, что позволяет студенту реализовывать впоследствии 

свою профессиональную деятельность, при необходимости, во взаимодействии с зарубежными 

коллегами; 
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- в-четвертых, использование метода социальных проектов мотивирует и стимулирует 

изучение иностранного языка, студенты становятся более аккуратными в выборе грамматиче-

ских структур, значительно пополняют свой словарный запас; 

- и, в-пятых, социальная проектная деятельность формирует интерес студента к профес-

сии, к интеллектуальному развитию и социальной активности. 
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Аннотация. Рассматривается ряд дидактических вопросов, возникающих в процессе 

применения онлайн-обучения в высшей общеобразовательной организации. Описана практика 
использования платформы Stepik в качестве дополнительной возможности реализации основных 
образовательных программ высшего образования. Приведён пример реализации планируемых 
результатов освоения учебных дисциплин экономического цикла с использованием как традици-
онных методов обучения, так и с применением интернет-технологий. Перечислены виды учебно-
методического сопровождения образовательного процесса, предназначенного для студентов эко-
номических специальностей.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, массовые открытые онлайн-курсы, 
дистанционное обучение; видеолекция, цифровой контент, модели обучения, электронное обу-
чение, интернет-технологии 

 
Социально-экономические, научно-технические и политические преобразования в России 

предъявляют высокие требования к подготовке молодых специалистов. Одной из тенденций разви-
тия социума является активное развитие цифровой экономики и, как следствие, объективная необхо-
димость подготовки квалифицированных специалистов, владеющих такими компетенциями, кото-
рые будут способствовать их социально-профессиональной адаптации в условиях становления и раз-
вития цифровой экономики, стремлению к непрерывному повышению квалификации и развитию 
навыков управления, как материальными, так и информационными ресурсами. 

В образовательный процесс начал активно внедряться инструментарий электронного 
обучения. Методические аспекты интеграции онлайн-курсов в систему высшего профессиональ-
ного образования пока еще недостаточно отражены в научно- исследовательской литературе. 
При этом возникает противоречие между очевидной потребностью дифференциации обучения в 
целях реализации индивидуальной образовательной траектории обучаемых и опытом использо-
вания массовых открытых онлайн-курсов, размещенных на различных платформах, которые ещё 
в недостаточной мере раскрывают свой потенциал в образовательной практике. Проблема поиска 
эффективных методов реализации дифференциации и индивидуализации обучения до сих пор не 
теряют своей актуальности.  

Развитие образовательных технологий, изменение доминирующих стилей поведения и 
мышления вызывают необходимость применения в обучении адекватных времени методов и ин-
струментов. Использование электронного онлайн обучения способствует формированию навы-
ков познавательной самостоятельности, как одного из факторов перехода на следующую ступень 
обучения [1, 4].  

Профессиональное внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
позволит превратить его в целенаправленный, управляемый и прозрачный процесс.  

Электронное обучение представляет собой процесс приобретения знаний и навыков при 

помощи интернет-технологий в режиме “сейчас и здесь”. Подобный образовательный формат 

также называют e-learningом или электронным онлайн обучением. Такое обучение можно рас-
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сматривать в качестве закономерного продолжения дистанционного обучения и как один из спо-

собов получения знаний и общения преподавателя со студентами посредством применения циф-

ровых интерактивных коммуникаций, подключенных к Интернету, позволяющих значительно 

увеличить пространственную наполняемость студенческой аудиторий [2, 3, 4].  

Электронное образование, как современная образовательная услуга, с позиции подго-

товки будущего специалиста к адаптации в информационном обществе, способствует формиро-

ванию культуры поведения в электронном пространстве и соблюдению этических норм, регули-

рующих отношения в сфере защиты авторских прав и частной информации. Использование мас-

совых открытых онлайн-курсов позволяет вывести самостоятельную работу студентов на более 

высокий уровень, за счет разнообразных сочетаний теоретических и практических заданий, но и 

предъявляет соответственно иные требования к уровню квалификации преподавателей. Возни-

кает необходимость оценивания качества разрабатываемых курсов на основе соблюдения опре-

делённых критериев, в целях более глубокого раскрытия потенциала использования массовых 

открытых онлайн-курсов в условиях непредсказуемо и непрерывно изменяющейся внешней 

среды [1, 3]. 

В системе образования с каждым годом увеличиваются объёмы использования про-

граммных продуктов в виде обучающих компьютерных программ по отдельным темам, предме-

там или специальностям. Анализ ситуации в сфере российского образования свидетельствует, о 

том, что за последние пять лет рынок онлайн-услуг, находящийся в стадии активного роста, уве-

личил свой объем в два с половиной раза. Непредсказуемые изменения внешней потребовали от 

системы образования поиска и разработки иных методов, средств, организационных форм, 

средств образовательных коммуникации и технологий подготовки специалистов в образователь-

ных организациях разного уровня.  

Специфика реализации электронного обучения в педагогической науке исследуется глу-

боко и в различных направлениях. Изучение работ Г.А. Бокаревой, Л. В. Осиленкер, Е. В Рома-

новой, Т.В. Дроздовой показало, что применение новейших программных продуктов позволяет 

реализовывать целесообразное, результативное и экономически эффективное личностно ориен-

тированное обучение на основе информационно-коммуникационных технологий. Непрерывные 

и непредсказуемые изменения внешней среды требуют соответствующего времени дидактиче-

ского обеспечения учебного процесса в образовательной организации, в виде адаптированных 

для использования в электронной среде учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 

Подобное дидактическое обеспечение должно включать в себя педагогически обоснованные 

учебные материалы, разработанные с учетом требований ФГОС и направленные на достижение 

единой взаимосвязи целей и, необходимых для её достижения, задач обучения, решаемых в усло-

виях непрерывно изменяющихся требований рынка труда [1,2,5].  

Дидактический материал, созданный преподавателем с учетом индивидуально-типологи-

ческих особенностей и уровня подготовки студентов, их образовательных потребностей и спе-

цифики учебной дисциплины, нацелен на освоение новых видов учебной деятельности, умень-

шение фактора субъективного анализа результатов работы студентов, повышение объективности 

педагогического мониторинга, модернизацию структуры и содержания учебного материала и 

успешности его усвоения. В основу разработки цифрового контента электронного обучения 

взяты, прежде всего, контекстно-модульный, системно-деятельностный, информационно-техно-

логический научные подходы, что стимулирует у преподавателя потребность к применению со-

временных информационно-телекоммуникационных технологий при решении учебно-педагоги-

ческих задач, способствует умению прогнозировать дальнейшее развитие инновационных 

средств и современных методов педагогической коммуникации [1,2,3].  

Одновременно, эти подходы могут способствовать формированию у студентов наглядно-

образного и вербально-логического мышления, креативности, творческой инициативы и позна-

вательной самостоятельности. Обеспечению результативности процесса обучения, организован-

ного на основе использования цифрового образовательного контента и применения телекомму-

никационных средств, призвана способствовать интеграция различных видов аудиовизуальной 

информации, представленной как в статике, так и в динамике, оперативный обмен информацией 

и обратной связи, обеспечение быстрого и эффективного поиска необходимой информации. По 

мнению исследователей Э. Г. Скибицкого и Е.Т. Китовой, структура разработки дидактического 
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обеспечения учебного процесса имеет содержательную, процессуальную и мотивационную сто-

роны [5].  

Содержательная сторона дидактической модели структурируется специально отобран-

ной информацией об изучаемых объектах, явлениях и процессах, включает в себя теоретический 

и справочный материал, комплект задач различных уровней сложности. Этот материал может 

быть представлен в видео, текстовом, графическом, динамическом, звуковом форматах, в целях 

эффективного формирования определённых компетенций по изучаемой дисциплине, при этом 

актуальным является вопрос определения критерия, оказывающего влияние на их формирова-

ние. С точки зрения Б. С. Гершунского, содержание учебной информации должно соответство-

вать профессиональной модели специалиста и отражать требования к знаниям, умениям и навы-

кам студентов, их мировоззрению, творческому потенциалу, а также возможности реализации 

этих компетенций в ближайшем будущем [6].  

Согласно Н. Ф. Талызиной «необходимо изучать каждое частное явление самостоя-

тельно, так как... за весьма разнообразными вариантами, открывающимися на поверхности явле-

ния, часто стоят немногие порождающие их инварианты» [7, с. 104 –105].  

Отбор содержания учебной материала с помощью системно-структурного подхода помо-

гает сократить объем подлежащей усвоению сведений, при этом требуется критически анализи-

ровать актуальность, достоверность и полноту информации. Наш опыт свидетельствует, что все-

сторонний учет критериев отбора содержания учебной информации позволяет оптимизировать 

представление учебного контента. При разработке заданий мы учитывали системный подход к 

их структуре и содержанию. Системный подход необходим для того, чтобы сформировать у сту-

дентов умения воспроизводить усвоенную учебную информацию и применять ее по образцу, ис-

пользовать усвоенные знания в новой ситуации, а также сформировать умения анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию из различных предметных отраслей знания и, нако-

нец, творчески применять знания в новой ситуации [5].  

Любая учебная дисциплина многофункциональна и имеет своё особенное многоцелевое 

назначение. В каждой дисциплине выделяется ведущая функция, которая обеспечивается основ-

ным компонентом содержания данной дисциплины и задает смысловое содержание процессу-

альной стороны дидактическому материалу [5].  

Процессуальная сторона методов обучения проектируется на основе деятельностного 

подхода и представлена моделью субъектов обучающего процесса, результатами контроля усво-

ения студентами предлагаемого содержания за счёт создании информационной базы, данных, 

доступной как преподавателю, так и студенту и позволяющей накапливать и анализировать ин-

формацию об уровне успешности учебной деятельности студента. Эта база встроена в электрон-

ную образовательную среду. Важную роль играет восприятие преподавателя в обучающей элек-

тронной среде. Поэтому существенную роль играет умение преподавателя сформировать и под-

держивать свой имидж в цифровой среде, представить себя так, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность образовательного процесса [6].  

Иногда, в силу некоторых общеизвестных обстоятельств, подобный способ обучения ста-

новился единственно возможным. Поэтому необходимо определить, насколько качественным он 

является, в какой степени он способен удовлетворять познавательные запросы обучающихся, ко-

торым требуется постоянное обновление ранее приобретённых знаний и способность ориенти-

роваться в массивах поступающей информации в условиях риска и информационной неопреде-

лённости [3,4].  

Конкурентная борьба за потенциальных студентов, стимулирует организации высшего 

образования к разработке новых образовательных программ и форматов обучения, соответству-

ющих новым стандартам отечественного и международного рынка образования. Развитие мно-

гоцелевых и доступных информационных технологий и повсеместная компьютеризация населе-

ния способствовали разработке и внедрению новых специфических инструментов и методов обу-

чения, позволивших перевести образовательный процесс в дистанционный режим [1,3].  

Системы электронного обучения с использованием онлайн-курсов становятся повседнев-

ной реальностью, признанной доминантным направлением развития современного онлайн-обра-

зования. Педагогическое сообщество получает дополнительные возможности и организацион-

ные преимущества, связанные трансляцией образовательного контента уникальными носите-
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лями знания. В то же время их внедрение в образовательный процесс требует слаженной орга-

низационно-методической работы всех структур вуза. 

 Современные инструментальные среды позволяют создавать разнообразные по струк-

туре и технологической компоновке видео- и аудио курсы, не требующих значительных затрат 

материальных ресурсов и дорогостоящего оборудования. При этом не возникает вопрос замены 

или вытеснения ими традиционных методов обучения, а только о расширении спектра образова-

тельного инструментария, повышения степени доступности для обучаемых передачи знаний на 

основе реализации принципов наглядности, систематичности, научности, доступности обучения.  

История свидетельствует, о том, что первоначально использование онлайн-курсов имело 

место при обучении дисциплинам, связанным с информационными технологиями. Позже они 

получили распространение по дисциплинам естественнонаучного, а затем и гуманитарного 

цикла. [2,3]. Общеизвестно, что каждый студент как объект обучения индивидуален в плане по-

знавательной активности и самостоятельности, а также субъективен по своей природе. Образо-

вательная платформа и конструктор онлайн-курсов и уроков, Stepik, построенная на нечетких 

зависимостях для предоставления персонализированных рекомендаций, как раз и основывается 

на специфических целях обучения каждого пользователя. 

Особенностей реализации моделей смешанного обучения на базе использования готовых 

онлайн-курсов априори позволяет утверждать о наличии потребности в более глубоких исследо-

ваниях данного вопроса и необходимости использования потенциала дистанционного обучения 

путем внедрения в практику высших образовательных организаций массовых открытых онлайн-

курсов. И в этом контексте ближайшей задачей видится формирование готовности преподавате-

лей к реализации моделей смешанного обучения. И, несомненно, все эти модели можно реали-

зовать только при условии наличия онлайн-курсов. Рассмотрим на примере нескольких онлайн-

платформ наличие готовых курсов по дисциплинам экономического профиля.  

При использовании готовых онлайн-курсов, создаваемых преподавателями требуется 

наличие высокой квалификации и больших затрат временных ресурсов. При смешанном обуче-

нии онлайн-курсы используется в сочетание с традиционными аудиторными занятиями.  

Все преподаватели вуза, после прохождения соответствующих курсов обучения, имеют 

возможность записи видео-лекций преподаваемых ими дисциплины.  

Остановимся на рассмотрение методических и организационных аспектов реализации 

подобного обучения на примере дисциплин экономического цикла «Методы принятия управ-

ленческих решений» (https://stepik.org/course/107444/syllabus) и «Тайм-менеджмент» (https: 

//stepik.org/course/102186/syllabus). Несмотря на явные преимущества онлайн-обучения в 

научно-педагогических исследованиях прослеживается более чем сдержанное к нему отноше-

ние со как студентов, так и преподавателей особенно при использовании новых технологий в 

изучении дисциплин математического цикла [4, с. 69]. Практика показала, что сетевые техноло-

гии эффективно используются при обучении гуманитарным и социальным дисциплинам, в ко-

торых «...первоочередной является не проблема понимания, а проблема мотивации, проблема 

развития познавательной активности» [4, с. 25].  

К сожалению, с наибольшими трудностями электронная форма обучения внедряется в 

преподавание учебных дисциплин, требующих логического мышления с применением абстраги-

рования и аналогий. К числу таких дисциплин в определенной степени относится дисциплина 

«Методы принятия управленческих решений» для студентов экономических специальностей. 

Размещенный на платформе Stepik видеокурс дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений». 

Онлайн-курс структурирован таким образом, что позволяет использовать в любое удоб-

ное время интерактивные обучающие модули, содержащие в себе записанные видео-уроки, ин-

терактивные тесты и типовые расчетные задания с обратной связью. В процессе изучения теоре-

тического материала у студентов есть возможность обсуждать и, при необходимости, задавать в 

комментариях вопросы преподавателю. Учебный онлайн курс при необходимости, позволяет 

преподавателю легко добавлять новые типы задач или расширять спектр уже апробированных 

заданий. 

Онлайн-курс по дисциплине «Методы принятия управленческих решений», размещён-

ный на платформе Stepik, cоглаcно учебному плану дисциплины, состоит из восьми модулей. 



 

 

104 

 

 

Каждый модуль содержит текстовые обучающие материалы, обеспечивает просмотр видео-лек-

ций и требует решения типовых расчётных задач с использованием формул математики и стати-

стики. Завершается учебный курс прохождением итоговых тематических тестов с проверкой в 

автоматическом режиме. Преподаватель может без ограничений использовать созданные мате-

риалы в виде курсов или отдельных уроков для самостоятельной подготовки студентов или 

встраивать их в электронную образовательную среду вуза.  

Цель создания цифрового контента по дисциплине «Тайм-менеджмент» заключалась в 

формирование у студентов знаний о механизме управления личным временем. Одновременно 

этот курс может быть интересен тем, кто делает первые шаги в понимании техник тайм-менедж-

мента. Главная страница курса содержит его описание. В структуре курса нами обозначены раз-

делы и лекций, сгруппированные в тематические блоки. Каждый блок содержит отдельные 

уроки, собранные на платформе в виде текстов, практических заданий, видео-лекций. 

Нами выбраны следующие темы блоков: целеполагание, хронометраж, планирование, об-

зор задач и его роль в принятии решений, приоритеты и оптимизация расходов, технологии до-

стижения результатов 

Каждая тема состоит из уроков, тестов и заданий. Например, первая тема Целеполагание 

состоит из шести уроков: История тайм-менеджмента, Проактивный и реактивный подход к 

жизни, Ценности как основа целеполагания, Техники целеполагания, Ключевые области жизни, 

Центр жизненных интересов. Ролевая функция. 

Завершают каждую тему тестовые задания. Каждый урок содержит как задания, кото-

рыми могут пользоваться все слушатели курса, так и обобщающие упражнения, доступные 

только студентам университета, так как бесплатная версия курса не предполагает проверки зада-

ний со свободным ответом.  

Каждый урок состоит из нескольких шагов или степов. В урок можно добавить не больше 

16 шагов. Первый – план изучаемой темы, второй шаг-видео, затем конспект лекции. После каж-

дой темы идут вопросы и задания с автоматической проверкой. 

Каждая тема представлена видео уроком длительностью примерно около 7-10 минут. 

Основным требованием к составлению текстового материала являлась его доступность 

для студентов. Допускался и некоторый повтор пройденного материала. Приветствовался и це-

лесообразный артистизм в подаче учебного материала. Дело в том, что традиционные лекции в 

стенах вуза подразумевают непосредственный контакт с аудиторией. Анализ реакции студентов 

на преподаваемый учебный материал, позволяет лектору судить, насколько они в данном изло-

жении к информации заинтересованы.  

При записи видеокурса такого контакта нет, обратную связь в ходе записи лекции полу-

чить невозможно. Видеокурс требует соблюдения множества правил. Недостаточно просто за-

писать и воспроизвести лекцию. Преподаватель должен освоить особый язык общения со слу-

шателями, находящимися по другую сторону экрана. 

Особое внимание было уделено первому модулю курса. Именно по первым урокам курса 

пользователи принимают решение о том, хотят ли они его пройти до конца (студенты пройдут в 

любом случае, так как курс является частью их обучения). 

Информация на платформе Stepik представлена как в форме видео, так и в текстовом фор-

мате. Судя по отзывам пользователей, дублирование видеоматериала в текстовом формате ока-

залось для них также полезным, так как текстовый формат помогал в выполнении упражнений к 

темам, за счёт возможности найти ответ в тексте и повторно к нему обратившись, что, есте-

ственно, способствовало закреплению изучаемого материала. Предлагаемая методика тестиро-

вания представляет серию еженедельных тестов, равных по весу итоговому экзамену с высокой 

значимостью. 

Для проверки знаний были использованы задания со свободным ответом, текстовые за-

дачи и тесты. Логика в составлении тестов предельно понятна. Тесты представляют собой зада-

ния с выбором одного или нескольких правильных ответов. Прохождение тестов, естественно, 

носит оценочный характер, для чего имела место гибкая система настройки оценок . 

Задания со свободным ответом считают любой ответ студента правильным и подходят 

для составления описательных текстов и эссе. Задания на рецензирование предназначались 

только для студентов нашего вуза. 
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В текстовой задаче студентам предлагается написать слово или словосочетание, которые 

затем проверяются по шаблону. Такой вид проверки доступен всем, кто выбрал курс для само-

стоятельного изучения. Необходимо указать учет регистра букв, так как программа реагирует на 

любое отклонение от правильного ответа. Остро не хватает алгоритмов стемминга, то есть 

нахождения основы слова для заданного исходного слова, при анализе ответа и/или нескольких 

правильных, равнозначных вариантов ответа.  

Одно дело математический ответ и совсем другое гуманитарный. К сожалению, для 

бесплатного пользования доступны лишь базовые функции ресурса. Индивидуальный подход 

или разработка нескольких вариантов ответов подразумевает дополнительные затраты вре-

мени и соответственно повышает стоимость онлайн-курса. 

За каждое выполненное задание студенты получают определенные баллы, по которым в 

последствие формируется итоговая оценка за пройденный курс. Электронный сертификат пока 

вузом не выдается. Впрочем, вряд ли эти сертификаты можно предоставить официальному рабо-

тодателю. Скорее это курс и сертификаты для себя. Что касается студентов нашего вуза, то про-

хождение курса дает им дополнительные баллы для итогового контроля знаний. На момент напи-

сания статьи курс прошли более 12,2 К пользователей. 

Что касается участия студентов других вузов, то для автора курса это имеет как свои по-

ложительные, так и отрицательные стороны. Преподаватель делится своими достижениями с ши-

роким кругом пользователей, получает массу положительных эмоций и чувство удовлетворения 

от востребованности результатов его труда, имеет возможность ознакомиться с конструктив-

ными замечаниями, позволяющими усовершенствовать свой курс. Но, вместе с тем, подобная 

ситуация привязывает преподавателя к необходимости контроля и обратной связи с широким 

кругом слушателей, которые обращаются в комментариях с разнообразными вопросами и прось-

бами о помощи в выполнении заданий, которые вызывают у них определённые трудности.  

Мы не беремся анализировать весь спектр проблем учебно-методического и технического ха-

рактера при работе преподавателя в системе электронного обучения. Наша цель - понять, какой спектр 

возможностей мы сегодня имеем и как можно наиболее эффективно это использовать.  

Одной из проблем является контроль усвоения студентами знаний и умений при элек-

тронном обучении, так как имеет место ненулевая вероятность повсеместного использования 

справочных материалов. Поэтому у преподавателя отсутствует полная уверенность того, что не-

которые, наиболее сложные тесты и расчётные задания, были выполнены студентами самостоя-

тельно. В будущем ещё предстоит поиск путей и разработка оптимальных методов различного 

вида контроля знаний.  

Современные платформы способны осуществлять эффективное взаимодействие студента 

и преподавателя при условии разработки соответствующего дидактического обеспечения.  

При оценке успешности учебной работы обучаемых целесообразно использовать рейтин-

говую систему контроля знаний, способную обеспечивать постоянную мотивацию, позволяет 

осуществлять рефлексию учебной работы, повышает эмоционально-познавательный активность. 

Студент может по своему желанию выбрать обучающий, контролирующий, консультационный, 

информационный и другие режимы обучения.  

Исследование показало, что психологический аспект усвоения информации и мотивации 

в электронной образовательной среде имеет свои особенности. Одним из основных индикаторов, 

касающихся уровня выраженности информационно-коммуникационных компетенций препода-

вателя вуза, является его умение организовать учебную деятельность в виртуальном образова-

тельном пространстве.  

Образ преподавателя, представленный в электронной среде должен свидетельствовать о 

наличие у него компетентности в области информационно-коммуникационных технологий, как 

фактора готовности к взаимодействию с обучающимися в электронном формате. Не стоит забы-

вать, что электронное обучение строится в соответствии с теми же образовательно-воспитатель-

ными целями, что и традиционное очное обучение и включает в себя то же теоретико-практиче-

ское содержание [2,4]. Поэтому образ преподавателя в информационном пространстве должен 

стать обязательным инструментом в организации педагогического общения со студентами, ока-

зывать на них положительное воздействие, мотивуя их желание к обучению. 

К сожалению, при электронном обучении отсутствует необходимость в более широком 

вербальном общении, вследствие чего возможно ослабление социальных коммуникативных 
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навыков у студентов. Исследователи отмечают, что низкая готовность отдельных обучаемых к 

самостоятельной работе без внешнего принуждения иногда приводит к тому, что возникает нару-

шение равномерности усвоения учебного материала, зачастую значительный массив неизучен-

ного материала переносится на период приближенный к итоговому контролю знаний [1, 2, 5]. 

Одновременно электронное обучение способствует мотивации и приобретению навыков посто-

янного применения и конструктивного использования информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Наблюдения свидетельствуют, что до настоящего время ни электронное, ни традицион-

ное обучение пока ещё в достаточной мере не способствовали повышению уровня общей инфор-

мационной компетентности и формированию культуры поведения в электронном образователь-

ном пространстве. Организация учебного процесса в электронном онлайн режиме с активным 

использованием сетевых технологий способно усилить взаимодействие субъектов образователь-

ной деятельности. Сочетание традиционного и онлайн-обучения будет способствовать овладе-

нию студентами основными навыками работы с информацией, как наиболее востребованного 

умения в экономике знаний информационного общества и развитию высокой информационной 

культуры обучаемых, и прежде всего, этики поведения в современном электронном пространстве 

[3, 4]. 

Объективные требования развития современного социума обусловили создание и разви-

тие электронного обучения как принципиально новой формы организации образовательного 

процесса. Современные условия требуют повышения эффективности и доступности образования 

каждому желающему без каких-либо дискриминационных ограничений.  

Поэтому электронное обучение можно рассматривать как самостоятельный инновацион-

ный вид образования нового времени. Цифровизация образования является процессом столько 

же необходимым, сколько и неизбежным. Статистика свидетельствует, что более половины 

представителей высших учебных заведений считают, что образование в онлайн-формате должно 

органично существовать параллельно с традиционными формами обучения, основанными на 

научно обоснованном инструментарии, качественных дидактических приёмах, адаптированных 

в современной быстро меняющейся образовательной среде и способно реализовать в социуме 

свою позитивную роль.  
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Аннотация. Сегодня с помощью цифровых инструментов реализуются многие техноло-

гии обучения иностранным языкам, которые до недавнего времени не могли быть использованы 

на занятиях. Например, за последние несколько лет подкасты и блог стали одними из самых по-

пулярных форматов построения виртуальной коммуникации с другими пользователями, предо-

ставляя большие возможности для преподавания и изучения иностранных языков. Цель иссле-

дования – определение и научно-методическое обоснование дидактических моделей преподава-

ния иностранных языков в условиях современного неязыкового вуза. Задачи исследования: изу-

чить психолого-педагогическую литературу, а также отечественный и зарубежный опыт по про-

блеме исследования; проанализировать дидактические модели обучения иностранным языкам; 

обосновать дидактическую модель преподавания иностранных языков в условиях современного 

неязыкового вуза. Методы исследования: в качестве метода исследования использовался анкет-

ный опрос как способ сбора информации, позволяющий выявить особенности использования 

цифровых инструментов в современном вузе. Результаты исследования: рассматриваются осо-

бенности дидактических моделей, в которые периодически или систематически интегрируются 

цифровые инструменты. 

Ключевые слова: дидактическая модель, обучение иностранным языкам, цифровые ин-

струменты 

 

В настоящее время процессы цифровизации оказывают влияние на систему вузовского 

образования, начиная с автоматизации документооборота, заканчивая отдельно взятым лекцион-

ным или практическим занятием. В широком смысле цифровизация – это внедрение современ-

ных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства [9]. Соответственно, «циф-

ровизация образования представляет собой процесс внедрения цифровых технологий в образо-

вательную среду» [7].  

Развитие цифровых технологий, различных средств связи и технического оснащения об-

разовательных учреждений требует адаптации образовательного процесса к возникающим вызо-

вам времени. Так, в 2016 году Правительством Российской Федерации был инициирован проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы [6].  

В дальнейшем были обновлены документы, регламентирующие формирование профессио-

нальных компетенций с учётом развития информационных технологий. В течение 2022 года актуали-

зация проводилась в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики». Изменения коснулись трудо-

вых функций и требований к работе как айтишников, специалистов банковской сферы и государствен-

ного управления, машиностроительных производств и т.п., так и педагогов-воспитателей.   

На сегодняшний день наблюдается активное использование цифровых технологий в об-

разовательной среде в рамках национальной программы «Цифровая экономика» на 2019–2024 

годы. Проект предусматривает использование цифровых средств в качестве образовательных ин-

струментов в образовательных учреждениях. Все это позволяет говорить о своевременности и 

актуальности исследования особенностей дидактических моделей организации обучения ино-

странным языкам с использованием цифровых инструментов [7]. 
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В рамках исследования мы придерживаемся следующего определения понятия «цифро-

вой инструмент»: «электронные или компьютеризированные средства, применяемые в кон-

кретно взятой сфере жизнедеятельности человека» [8]. Цифровые образовательные инструменты 

– это электронные или компьютеризированные средства, которые интегрируются в учебный про-

цесс для достижения образовательных целей. 

Каждый преподаватель вуза рано или поздно обращается к дидактическому модели-

рованию, которое в современной информационной среде можно рассматривать как оциф-

ровку объекта в разных измерениях, в нашем случае процесса обучения иностранным языкам.  

Подобно численному расчету всех возможных перспектив исследуемого объекта ди-

дактическое моделирование процесса обучения иностранным языкам в высшей школе 

должно допускать все возможные вариации, при этом оставаться в рамках дидактики языков 

и культур.  

В нашей работе мы рассмотрим дидактические модели обучения иностранным язы-

кам, предложенные французским исследователем Кристианом Пуреном, в сравнении с акту-

альной ситуацией преподавания иностранных языков. 

По мнению Б. Уоллизера (B.Walliser), можно выделить восемь функций, которые выпол-

няет модель: 

– когнитивную функцию: модель используется для представления отношений, существу-

ющих между входными и выходными переменными системы; 

– функцию прогнозирования: модель используется для прогнозирования того, как будут 

развиваться выходные переменные системы, в зависимости от возможных изменений внешних 

переменных; 

– функцию принятия решений: модель используется для определения того, как устано-

вить управляющие переменные для достижения целей, которые были установлены для выходных 

переменных, с учетом вероятного развития внешних переменных; 

– нормативную функцию: модель используется для представления желаемых соотноше-

ний между входными и выходными переменными системы; 

– обучающую функцию: модель служит удобной и простой опорой для представления 

относительно сложных явлений; 

– функция поиска (также известная как «эвристика»): модель служит опорой для прове-

дения систематического анализа исследуемых явлений и объектов; 

– функцию консультации: модель служит для отбора предлагаемых действий; 

– идеологическую функцию: модель служит более или менее абсолютным ориентиром 

для агитационной и пропагандистской работы [5].  

Дидактические модели, функционирующие на сегодняшний день в системе иноязычной 

подготовки студентов вузов, выполняют, по нашему мнению, пятую, шестую и седьмую функ-

ции. Наше предположение подтверждается также мнением Кристиана Пурена, который описы-

вает модели, предложенные Б. Уоллизером, как статические, поэтому они не могут выполнять 

ни одну из первых четырех функций, которые потребовали бы динамического представления 

открытых систем в реальном времени [4]. Он также исключает восьмую функцию. 

В свою очередь цифровая образовательная среда (программы дистанционного обуче-

ния, обучающие платформы, электронная образовательная среда вуза, электронная почта, чат, 

задачи на веб-сайтах и т.д.) является на сегодняшний день быстро развивающейся системой. 

Ее стремительное развитие обосновано сочетанием нескольких важных факторов, в частности: 

– быстрым распространением цифровой среды в самом обществе, как для повседневной 

жизни, так и для профессиональной деятельности; 

– возможностью гибко переводить обучение на аутсорсинг, создавать дополнительные 

очные курсы, как для внутренних нужд вуза, так и для международного рынка образователь-

ных услуг; 

– способностью реагировать на растущие потребности в диверсификации преподавания 

и обучения за счет дифференциации форм (очные, дистанционные, смешанные; при полном 

самообучении, управляемой автономии и т.д.), времени и ритмов, методов и содержания обу-

чения [4]. 
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Первые два фактора по-прежнему сталкиваются с экономическими ограничениями 

(например, подготовка преподавателей, стоимость оборудования и подключения к сети Интер-

нет) или структурными ограничениями, связанными, например, с поддержанием мотивации обу-

чающихся.  

Тем не менее, цифровая среда постепенно начинает занимать большое место в учебном про-

цессе, начиная с этапа подготовки к занятиям и заканчивая этапом контроля и анализа и самоанализа 

результатов обучения. Анкетирование, проведенное среди студентов 1 курса направления подготовки 

бакалавриата 38.01.05 Строительство НИУ МГСУ приема 2022 года, показало, что современное поко-

ление воспринимает цифровую образовательную среду вуза как неотъемлемую часть их студенческой 

жизни, так как, по мнению более 89 % (698 чел.) опрошенных первокурсников, уже к концу первого 

месяца обучения использовали личный кабинет студента на цифровой платформе университета. Такие 

источники информации, как староста, деканат, преподаватели и информационными стендами, значи-

тельно уступают место информационной среде по многим причинам.  

Основной причиной студенты указали скорость получения информации, возможность 

обращаться к ней в любое время и практически неограниченное количество раз, скачивать и со-

хранять ее в мобильных устройствах и др.   

Учебный материал в виде электронного учебника или аутентичных материалов, доступ-

ных в Интернет-источниках используется не только как дополнительный материал к основному 

учебнику, но сам учебник все чаще имеет вид электронного учебного или учебно-методического 

пособия. Современные цифровые технологии позволяют работать с данными учебными и 

учебно-методическими пособия также как, если бы студенты занимались печатными пособиями 

с «карандашиком», выделяя необходимую информацию, делая пометки для удобства работы и 

усвоения изучаемого материала.  

Однако печатный вид учебного или учебного методического пособия оказался более при-

влекательным для 75 % (593 чел.) опрошенных студентов оказался более предпочтительным для 

работы при подготовке к занятиям и непосредственно на занятиях по иностранному языку.   

Интерес к цифровой среде вызван, прежде всего, их крайней дидактической мобильно-

стью, которая позволяет использовать их в разных моделях обучения иностранным языкам [2]. 

Кристиан Пурен в исследованиях, посвященных вопросам преподавания иностранных 

языков и новым технологиям обучения, рассматривает следующие дидактические модели: 

modèle de complémentarité (модель дополнения), modèle d’intégration (модель интеграции), modèle 

d’éclectisme (эклектическая модель), modèle d’autonomie (модель автономии/ самоуправления) 

[4]. Во всех описанных исследователем моделях цифровые инструменты занимают определенное 

место (табл.). 

Таблица  

Место цифровых инструментов в дидактических моделях  

 

Модель 

Modèle de 

complémentarité 

(модель дополне-

ния) 

Modèle 

d’intégration (мо-

дель интеграции) 

Modèle 

d’éclectisme (эк-

лектическая мо-

дель) 

Modèle 

d’autonomie (мо-

дель автономии/ 

самоуправления) 

Технологический 

статус модели 

зависимый центральный автономный меняющийся 

Вид  

концентрации 

модель направ-

лена на препода-

вателя 

модель направ-

лена на методику 

преподавания 

модель направ-

лена на техноло-

гию (на цифровой 

инструмент) 

модель направ-

лена на обучаю-

щегося 

Ключевые слова 

по отношению к 

используемым 

цифровым техно-

логиям 

помощь, дополни-

тельный, дополня-

ющий, средства 

интегрированная 

методика, мульти-

медийное занятие 

возможности, эф-

фекты 

ресурсный центр, 

автономия 

Методы обучения 
прямые методы, 

активные методы 

аудиовизуальные, 

коммуникативные 

- - 
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Окончание табл. 

Модель 

Modèle de 

complémentarité 

(модель дополне-

ния) 

Modèle 

d’intégration (мо-

дель интеграции) 

Modèle 

d’éclectisme (эк-

лектическая мо-

дель) 

Modèle 

d’autonomie (мо-

дель автономии/ 

самоуправления) 

Место 

цифровых 

инструментов 

Периодическое 

использование 

цифровых инстру-

ментов в работе в 

соответствии с ис-

пользуемыми пре-

подавателем мето-

диками и техноло-

гиями для реше-

ния отдельной 

учебной задачи и 

отдельно от дру-

гих технологий 

обучения. 

Систематическое 

использование 

цифровых инстру-

ментов в сочета-

нии с другими 

технологиями и 

методиками обу-

чения. Преподава-

тель использует 

выбранный им 

цифровой инстру-

мент, который не 

просто дополняет 

учебный процесс, 

а интегрирован в 

него и является 

его обязательным 

элементом.                    

Особенностью яв-

ляется достаточно 

ограниченное ко-

личество цифро-

вых инструмен-

тов, используе-

мых преподавате-

лем, т.к. и препо-

даватель и сту-

денты на доста-

точном уровне 

должны владеть 

ими. 

Использование 

цифровых инстру-

ментов периоди-

чески или систе-

матически для 

того, чтобы вне-

сти разнообразие 

в учебный про-

цесс. Преподава-

тель использует 

широкий спектр 

цифровых инстру-

ментов, выбор ко-

торых имеет до-

статочно хаотич-

ный характер, но 

позволяет подо-

брать наиболее 

подходящий ин-

струмент для ре-

шения конкретной 

задачи обучения. 

Цифровые ин-

струменты и дру-

гие доступные ре-

сурсы (например, 

учебники, доку-

менты и др.)                   

могут использо-

ваться периодиче-

ски или система-

тически студен-

том для построе-

ния процесса са-

мообучения. Циф-

ровые инстру-

менты могут быть 

предложены пре-

подавателем, од-

нако, сам студент 

выбирает наибо-

лее удобный для 

него и соответ-

ствующий его               

потребностям. 

 

Опрос, проведенный среди преподавателей иностранного языка кафедры иностранных 

языков и профессиональной коммуникации НИУ МГСУ, показал, модель интеграции является 

преобладающей, благодаря активной подготовке преподавателей к использованию цифровых 

технологий. Преподаватель использует выбранный им цифровой инструмент, который допол-

няет учебный процесс, однако в случае его отсутствия, он может поменять его на привычную для 

него и студентов технологию. Преподаватель несет ответственность в своей практике за исполь-

зование цифрового инструмента в соответствии с образовательными целями и общими принци-

пами, определенными образовательным учреждением.  

Всего 75 % преподавателей, принимавших участие в опросе, используют цифровые ин-

струменты систематически на практических занятиях, а также для организации самостоятельной 

работы студентов:  

– для работы с основной и дополнительной литературой (с электронными учебными и учебно-

методическими пособиями), презентациями преподавателя (с использованием Presentation Translator); 

– для выполнения упражнений и заданий, созданных с помощью цифровых инструментов 

(Joyteka, LearningApps, Classtools.ru, eТреники и др.); 

– для подготовки презентаций (Power Point, Яндекс.Презентации и др.). 

Как отмечают методисты, «каждый из перечисленных цифровых инструментов имеет 

широкие возможности для выполнения студентами различных заданий и организации учебного 

процесса в целом» [1]. 
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При организации дистанционного и смешанного форматов обучения используются про-

граммные средства, обеспечивающие организацию взаимодействия участников образователь-

ного процесса: 

– социальные сети и мессенджеры (Вконтакте (VK), Telegram и др.);  

– программы для организации видеоконференций (Zoom, Яндекс.Телемост, Вебинар.ру и др.); 

– сервисы онлайн-переводов (Deepl.com, Яндекс.Переводчик и др.); 

– интерактивные рабочие листы (Skillspace, Worksheets и др.); 

– онлайн доски для совместной работы (Yandex Wiki, YouGile и др.); 

– образовательные ресурсы на иностранном языке: французском 

(https://apprendre.tv5monde.com/fr, https://www.rfi.fr/fr/, https://www.larousse.fr/ и др.), английском, 

немецком. 

В процессе обучения студент может самостоятельно использовать Интернет-ресурсы и 

сторонние массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в качестве дополнительного источника 

(для французского языка https://lms.fun-mooc.fr/). В этом случае осуществляется реализация 

дидактической модели автономии/самоуправления. При ответе на вопросы анкеты студенты 

также отметили, что большая автономия предоставляется им при использовании блога как циф-

рового инструмента в изучении иностранных языков.  

Действительно, в отличие от традиционного личного дневника, который используется 

преподавателями для развития письменных навыков студентов и, как правило, проверяется 

только преподавателем и не выносится на публичное обсуждение в аудитории, в блоге также 

соблюдается хронология и неизменность записей.  

Однако в виртуальном пространстве «переживания пользователей выносятся наружу, 

становятся доступными для других пользователей, то есть перестают быть личными» [3] и за-

ведомо предназначены для просмотра и обсуждения, как преподавателем, так и студентами 

учебной группы. 

Основную цель использования цифровых технологий в обучении иностранным языкам 

в разных дидактических моделях можно истолковать, как попытку упростить сложность про-

цесса  обучение языку и культуре за счет установления прямой связи между различными воз-

можностями, которые предоставляют цифровые технологии, и  влиянием, которое они оказы-

вают на процесс и результат обучения.  

В 1960-х годах некоторые сторонники аудиовизуального метода гарантировали, что 

наличие магнитофона на занятии обязательно приведет к радикальному изменению роли пре-

подавателя в учебном процессе, благодаря тому единственному факту, что его использование 

в классе механически лишит преподавателя его функции образца устной речи на изучаемом 

иностранном языке. Речевые модели передаются студентам не голосом учителя, а магнитными 

записями основных диалогов и упражнений.  

Радикальное изменение действительно произошло, но это было совсем не то, что ожи-

дали методисты: сосредоточения внимания на учителе перешло к сосредоточению внимания 

на учебных материалах. Целесообразно в дальнейших исследованиях проанализировать, на 

сколько: использование цифровых инструментов позволяет сосредоточить внимание на сту-

денте в дидактических моделях дополнения и интеграции. 

Таким образом, анализ работы преподавателей и опросов о количественном и каче-

ственном использовании цифровых инструментов в обучении иностранным языкам позволяет 

утверждать, что в условиях неязыкового вуза использование вышеперечисленных инструмен-

тов имеет прикладной характер. Преподаватель, интегрируя систематически в учебный про-

цесс цифровые инструменты, находится в состоянии постоянного поиска новых возможностей, 

которые эти инструменты ему предлагают. Полученные в работе данные могут быть использо-

ваны для дальнейшей теоретической разработки данного вопроса.  
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Аннотация. Целью работы является анализ инструментов и технологий дополнитель-

ного образования детей с ранннего возраста для подготовки к жизни в цифровой экономике. Ран-

нее обучение детей креативным цифровым инженерно-техническим и производственным техно-

логиям актуализировано в последние месяцы быстрым развитием искусственного интеллекта, 

меняющего структуру и процессы во всех областях экономики. С использованием материалов 

Национального проекта «Образование» рассмотрены перспективы развития инфраструктуры и 

технологий дополнительного образования детей и молодежи России для подготовки их к жизни 

в цифровой экономике. Показано, что достижение целей Национального проекта «Образование» 

может быть обеспечено системной работой с дифференцированными группами учащихся 4÷5 – 

17 лет с помощью ранней профориентационной настройки с использованием современных обра-

зовательных технологий при наличии соответствующей материально-технической базы. Сдвиг 

возраста обучаемого контингента со школьного возраста в дошкольный объясняется готовно-

стью детей с возраста 4÷5 лет включаться в современные информационные технологии через 

специализированные компьютерные игры. Основой общего и профессионального развития детей 

и молодежи России должна стать цивилизационная матрица многонационального российского 

народа, его исторических духовно-нравственных ценностей и национально-культурных тради-

ций, формирующих современную прогрессивную основу российской экономики и общества. Си-

стема профессионального образования представляется в виде вертикально интегрированной си-

стемы дошкольного, школьного, университетского и послевузовского образования, в которой 

каждое последующее звено является сетью, включающей предыдущие звенья. Развитие интел-

лектуального капитала народов России, как и бережное отношение к природным богатствам 

страны, является важнейшей предпосылкой создания национальной цифровой экономики, кон-

курентоспособной на мировом рынке. На примере Калининградской области показано простран-

ство коллективной работы «IT-куб» и его взаимодействие с участниками региональной цифро-

вой экономики в процессе организации профессионального образования.  

Ключевые слова: цифровое образование, пространство коллективной работы «IT-куб», 

технологическое образование, дополнительное образование, интеллектуальный капитал, гармо-

ничное развитие личности, инновационная деятельность 

Финансирование: исследование выполнено в рамках реализации программы создания и 

поддержания пространства коллективной работы «IT-кубы» по Программе Национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 гг., в части выделенных средств лицею № 18 Калининграда.  

Для цитирования: Угрюмов С.Н. Новые подходы к дополнительному образованию 

детей для подготовки к жизни в цифровой экономике// Известия БГАРФ. 2023. №2 (64). 

  

Введение 
 

Характерной особенностью современного развития мировой экономики является бурное 

развитие техники и технологии, наукоемких производств, получивших сильный импульс в связи 

с успехами в информационных технологиях, цифровизации системы управления и производств 

во всех отраслях экономики. Технологии цифровых теней, следов и двойников, используемые в 

современном промышленном производстве коренным образом меняет структуру и технологиче-

ские процессы, процессы управления производством [1-5]. 
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Высокие темпы развития микро- и наноэлектроники, мощностей электронно-вычисли-

тельных систем, систем цифровизации процессов и устройств, переход к природоподобным тех-

нологиям, в свою очередь, оказывают существенное влияние на скорости развития науки и тех-

нологий, масштабы и темпы внедрения новых технических и технологических решений в произ-

водство, управление и общественную жизнь, включая интеллектуальный анализ данных для про-

гнозирования распространения инфекции, могущих привести к пандемии [6]. 

Человечество проходит очередной этап научно-технической революции, особенностями 

которого является бурное развитие коммуникаций, вследствие которого практически любые нов-

шества становятся потенциально доступными всем, нужно только иметь соответствующие ком-

муникационные возможности, знания, умения и навыки распознавать их своевременно в потоке 

информации и пользоваться ими. Поэтому   особое внимание во всех развитых странах уделяется 

развитию системы образования, парадигмой которого стало «Образование через всю жизнь», ко-

торая априори выдвигает информацию и технологии ее обработки в качестве стратегического 

ресурса, не уступающего по значимости традиционным человеческим, производственным, при-

родным и энергетическим ресурсам [7-11].  

В этой парадигме особое место занимает система дополнительного образования и повы-

шения квалификации, которая должна быть доступна человеку на любой стадии его жизнедея-

тельности, начиная от дошкольного возраста и вплоть до серебряного возраста, которым относят 

пенсионеров 60 – 70 и более лет, способных активно трудится с учетом роста средней продол-

жительности жизни населения планеты. В данной работе рассматриваются новые подходы к до-

полнительному образованию детей в области информатики и цифровых технологий в целях под-

готовки их к жизни в новой цифровой экономике, так как информация становится одним из клю-

чевых бизнес-активов любого предприятия, бизнес-структуры, системы управления [12-15].  

Целью работы является анализ инструментов и технологий дополнительного образова-

ния детей с раннего возраста для подготовки к жизни в цифровой экономике.  

Объектом исследований является дополнительное образование детей в возрасте 4÷5 –                  

17 лет в области информационных и цифровых производственных технологий, предметом иссле-

дований - образование детей в пространстве коллективной работы «IT-куб», включая его взаи-

модействие с участниками региональной цифровой экономики – вузами и производственными 

предприятиями, бизнес-структурами процессе профессиональной ориентации и организации до-

полнительного профессионального образования.  

Сдвиг возраста обучаемых детей со школьного возраста в дошкольный объясняется ран-

ней их акселерацией в современный период научно-технического прогресса, готовностью, уже 

начиная с 4÷5 лет включаться в современные информационные технологии, в частности, через 

специализированные компьютерные игры. Вопросы модернизации системы образования в Рос-

сийской Федерации нашли свое отражение в Национальном проекте «Образование», ключевой 

смысл которого заключается в воспитании личностей в лучших духовно-нравственных тради-

циях народа страны, способных обеспечить конкурентоспособность и устойчивое развитие рос-

сийской экономики. 

 

1. Национальный проект «Образование» 

 

Паспорт Национального проекта «Образование» утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол №10 от 3 сентября 2018 г. Национальный проект «Образование» включает 9 федераль-

ных проектов и одну программу проект «Социальные лифты для каждого» [13].  

Направления развития национального образования сформулированы в названиях феде-

ральных проектов: 1) современная школа; 2) успех каждого ребенка; 3) поддержка семей, имею-

щих детей; 4) цифровая образовательная среда; 5) учитель будущего; 6) молодые профессио-

налы; 7) новые возможности для каждого; 8) социальная активность и 9) экспорт образования. 

Целями проекта является: 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования с вхождением страны в число десяти ведущих стран по качеству образования, 

2) «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-

ных традиций» [13]. Этим же протоколом утверждена в качестве куратора проекта заместитель 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

115 

председателя правительства РФ Т. Голикова, а руководителем проекта – министр просвещения 

РФ С. Кравцов [13]. 

На рисунках 1 и 2 представлена динамика целевых показателей количества детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, охваченных и планируемых к охвату дополнительным образованием (рису-

нок 1) и численность обучающихся, вовлеченных и вовлекаемых в деятельность общественных 

организаций (рисунок 2). К 2024 году будет созданы 5000 специализированных мастерских                    

с 80 % охватом всего контингента учащихся. 

 

 
 

Рис.1. Динамика роста доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным  

образованием и планируемых к охвату на период до 2024 года в процентах (синие столбики)  

и количество мастерских (х100), оснащенных современной материально-технической базой  

по одной из компетенций (коричневые столбики) 

 

 
 

Рис.2. Динамика целевых показателей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных  

и планируемых к вовлечению в деятельность общественных организаций в миллионах человек 

 

Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование» до 

31.12.2024 года представлено на рисунке 3. С использованием государственно-частного партнер-

ства оно составляет в общей сумме 784,5 млрд руб на период до 2024 года, из которых 723,3 млрд 

руб – финансирование из федерального бюджета Российской Федерации, 45,7 млр руб – из бюд-

жетов субъектов РФ и 15,4 млрд руб – из внебюджетных источников. 
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Рис.3. Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование» до 31.12.2024 года:  

из федерального бюджета – синие столбики, региональных бюджетов – коричневые столбики,  

из внебюджетных источников – зеленые столбики, в млрд руб. 

 

 
 

Рис.4. Финансовое обеспечение федерального проекта «Современная школа» до конца 2024 года. Приме-

чание: графики на рис.3,4 построены с использованием данных из паспорта 

по финансовому обеспечению реализации национального проекта [13], стр.66. 

(http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf). 

 

По итогам реализации Национального проекта «Образование» за период с 2019 по 2022 гг. 

построено и оснащено современным оборудованием:  св. 800 новых школ на полмиллиона учеб-

ных мест, 14 тысяч центров образования «Точка роста», 232 детских технопарка «Кванториум», 

из которых 97 – на базе общеобразовательных организаций, 135- на базе вузов, в том числе на 

базе БФУ им. И.Канта, работают 85 мобильных кванториумов, идея создания которых была пред-

ложена в Калининграде, 30 ключевых центров дополнительного образования детей. Следует от-
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дельно отметить, что в системе инклюзивного образования активно работают 637 школ, обеспе-

чивающих реализацию адаптированных программ для детей [29].  

Они в значительной степени обновили свою материально-техническую базу 

(https://edu.gov.ru/national-project/results/). Важной особенностью Национального проекта «Обра-

зование» является создание центров опережающей профессиональной подготовки, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, число которых превышает сегодня 3100. В 61 реги-

оне России работают Центры выявления, поддержки и развития талантов детей – мини «Сири-

усы» (https://sochisirius.ru/).  

На 01.01.2023 г в России создано 198 центров цифрового образования «IT-куб», четыре 

из которых организованы в Калининградской области. Они реализуют новые подходы в органи-

зации дополнительного образования детей  в части акцентированной подготовки к жизни в циф-

ровой экономике с учетом перспективы развития инфраструктуры и современных производ-

ственных технологий в стране в ближайшее десятилетие в концепте обеспечения технологиче-

ской независимости России.  

В этой связи необходимо отметить, что больше трети общеобразовательных организаций 

оснащены всем необходимым для развития цифровой образовательной среды и этот процесс 

быстро набирает обороты.  В целом, следует отметить, что за это время в национальной системе 

образования создано свыше одного миллиона новых мест дополнительного образования. Они 

перекрывают весь возрастной диапазон желающих заниматься современными технологиями – от 

4÷5 – 17 лет и до лиц серебряного возраста, 60 - 70+ лет. 

 

2. Центры цифрового образования детей «IT-куб» 

 
Одним из ключевых проектов Национального проекта «Образование» является Феде-

ральный проект «Цифровая образовательная среда», в соответствии с которым создан Центр 

цифровой трансформации образования, разработана и утверждена целевая модель цифровой об-

разовательной среды (далее ЦМ ЦОС), федеральная информационно-сервисная платформа ЦОС, 

модель центров цифрового образования «IT-куб», набор типовых информационных решений, а 

также методология внедрения ЦОС в общеобразовательные программы. К концу 2024 года во 

всех субъектах Российской Федерации будет внедрена ЦМ ЦОС, будут созданы не менее 340 

центров цифрового образования детей «IT-куб», в каждой четвертой общеобразовательной орга-

низации 75 субъектов страны будут внедрены цифровые технологии в основные общеобразова-

тельные программы, которые охватят полмиллиона детей, рисунок 5. По состоянию на 01.05 

2023 г. в Калининградской области созданы 4 «IT-куба»: в Прибалтийском судостроительном 

техникуме, Калининград,  лицеях №18 Калининграда и №10 Советска, в школе №4 Балтийска. 

Остановимся более подробно на истории создания и работе IT-куба в лицее №18 г.Кали-

нинграда. Сотрудники лицея №18 ознакомившись с Национальным проектом «Образование» об-

ратили внимание на открывающуюся уникальную возможность развития ИТ-направления и с 

увлечением принялись за работу, понимая, что успех лицея может стать благом для всего города. 

Подготовка заявки на проект IT-куба стал для команды преподавателей и администрации насто-

ящим вызовом. Была собран коллектив из самых талантливых и опытных специалистов в области 

информационных технологий, который начал работу с огромным энтузиазмом и желанием со-

здать что-то по-настоящему уникальное и значимое 

 Команда рассмотрела множество различных возможных вариантов и путей реализации 

проекта, выбрала необходимое оборудование и разработала первый дизайн IT-куба. В конечном 

итоге ей удалось выстроить проект таким образом, что создаваемый инновационный центр га-

рантированно должен стать одним из лучших в Национальном проекте, мощной опорой школь-

никам Калининграда в реализации их планов освоения не только информационных технологий, 

но и других технологий, например, в судостроении, робототехнике и др. ведущих отраслях эко-

номики с применение цифровых технологий, добиться успеха в условиях быстро меняющегося 

мира информационных технологий. 
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Рис.5. Рост числа центров цифрового образования детей «IT-куб».  

Примечание: график построен с использованием данных по реализации национального проекта [16]. 

 

В процессе создания IT- куба команда проводила множество совещаний и встреч с раз-

личными группами энтузиастов – инноваторов из университетской, бизнес и административной 

среды, на которых обсуждались различные аспекты проекта, будущее IT-пространство образо-

вательной среды, в котором каждый ребенок, юноша найдет себе интересную задачу, необходи-

мое современное оборудование и опытного наставника.   

Члены команды изучали современные технологии и тренды в области информационных 

технологий, чтобы создаваемы инновационный центр «IT-куб», соответствовал всем требова-

ниям национального проекта, создали ряд обучающих методик, информационных модулей и др. 

материалов, которые помогли в дальнейшем школьникам полностью понимать большие возмож-

ности IT-куба. Большую помощь коллективу команды лицея оказало Правительство Калинин-

градской области, региональное министерство образования, его подразделения и дочерние 

структуры. 

В этой связи следует отметить большой личный вклад министра образования Трусеневой 

С.С., которая обладает острым чутьем на новизну и перспективу новых образовательных техно-

логий и при малейшей возможности реализует их на практике, держа постоянно на контроле весь 

ход событий. Это известные проекты Кванториума и ДНК в БФУ им. И.Канта, множество вели-

колепно оснащенных современным оборудованием лицеев и школ, 4 –е инновационных центра 

«IT-куб» в Калининградской области и многое другое. На рисунке 6 представлен IT-куб в дей-

ствии. 

Команда ощутила огромное чувство гордости, когда запустила инновационный центр 

«IT-куб», получила множество восторженных отзывов от школьников города, которые были впе-

чатлены новаторскими подходами, реализуемыми в обучении. Опыт в создании IT-куба, стал 

ценным уроком для команды, слаженная работа которой показала, что любой проект можно ре-

ализовать, если хорошо его спланировать, иметь сильную мотивацию, высокий коллективный 

эмоциональный интеллект, позволяющий с полуслова понимать друг друга в самых неожидан-

ных и сложных моментах реализации. Это очень важно, так как в процессе реализации любого 

большого проекта возникает множество мелких и не очень вызовов и только честное отношение 

друг к другу, к коллегам-партнерам и соисполнителям позволяет успешно доводить до конца 

любое дело. И эти принципы команда придерживается и сегодня, работая над новыми проектами 

в области инженерных технологий. 

Сегодня IТ куб успешно работает и развивается, улучшается в работе с детьми, благодаря 

слаженной командной работе. Мы очень благодарны Правительству Калининградской области и 

Министерству образования, что смогли принять участие в национальном проекте и стать частью 

Национального проекта, способного вносить важные изменения в мир информационных техно-

логий России. 
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Куб «Робототехника» Контроль на этапе строительства 

  

Куб «Мобильная разработка» 
Представление в 3Д лаборатоии ИТ куба реаль-

ного ракетного реактивного двигателя 

  
Куб «Алгоритмика и логика» Фестиваль «Строим город будущего» 

  

Коворкинг 
Робототехнический конкурс 

«Битва роботов сумо» 

 

Рис.6. Инновационный центр IT-куб лицея №18 в действии 
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В соответствии с Программой работы IТ куба осуществляется [29]: 

– реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования 

для детей различного возраста; 

– профориентационная и просветительская деятельность с детьми и взрослыми по циф-

ровой грамотности и информационной безопасности; 

– организация образовательных мероприятий для детей и педагогов, в том числе из дру-

гих образовательных организаций; 

– организация проектной деятельности, в том числе в дистанционном формате; 

– организация конкурсов, олимпиад, хакатонов по цифровым технологиям, информатике, 

программированию; 

– методическая поддержка общеобразовательных организаций в части совершенствова-

ния подходов к преподаванию учебных предметов «Математика» и «Технология». 

В IТ кубе реализуются следующие программы технической направленности: 

«Робототехника и программирование роботов»; цель программы: формирование у уча-

щихся теоретических знаний и практических навыков в области начального технического кон-

струирования и основ программирования; 

«Соревновательная робототехника»; цель программы: развитие навыков программирова-

ния и конструирования робототехнических конструкций в процессе решения практических при-

кладных задач конкурсных или соревновательных мероприятий различного уровня; 

«3D моделирование и прототипирование» с целью формирования знаний и умений детей 

в области цифровых и аддитивных технологий; 

«Программирование на языке Python» в целях формирования творческой личности, вла-

деющей базовыми понятиями теории алгоритмов, умеющей разрабатывать эффективные алго-

ритмы и реализовывать их в виде программы; 

«Кибергигиена и работа с большими данными» с целью формирования у учащихся ос-

новных понятий об основах информационной безопасности; 

«Основы алгоритмики и логики» с целью развития алгоритмического мышления уча-

щихся, креативных способностей, аналитических и логических умений и навыков. 

«Мобильная разработка»; цель программы: формирование у учащихся навыков проекти-

рования приложений и разработки пользовательского интерфейса в контексте разработки мо-

бильных приложений. 

 

3. Методологические подходы к дополнительному образованию детей 

в области информатики с раннего возраста 

 
В сегодняшних реалиях быстрого и ускоряющегося развития информационных техноло-

гий и цифровой экономики обучение детей компьютерным технологиям в возрасте от 4÷5 до                  

17 лет - это важный этап их развития, который поможет им освоить новые знания и навыки для 

лучшей и быстрой ориентации в современном мире. Здесь следует обратить внимание на нижний 

предел по возрасту – 4÷5 лет для обучения вопросам программирования, робототехники,                        

3D-принтинга и других технологий цифровой экономики. Как показали исследования последних 

лет [17-20], именно с этого возраста начинается активное увлечение компьютерными технологи-

ями и профессионализм человека достигает предельных значений к 17-25 годам, после которого 

наблюдается снижение творческих способностей в этой области науки и технологий, хотя по-

нятно, что есть и будут различного рода исключения из этой закономерности.  

Систематический анализ, проведенный в этих работах, позволил выявить важные мо-

менты о восприятии детьми физического пространства, о взаимосвязи физической среды с раз-

витием ребенка, включающем поведенческие, когнитивные и эмоциональные стороны развития. 

Ведущие в плане технологического развития страны уделяют огромное внимание вопросам ин-

формационных технологий и инноватике в целом, а с учетом наблюдающегося снижения рожда-

емости в ведущих странах, проблема раннего выявления и развития способностей человека вы-

ходит на первый план.  Поэтому во многих странах обращают внимание в последние годы на 

раннее дошкольное развитие детей; интересные методы дошкольного обучения для качествен-

ного дошкольного образования приведены на сингапурском сайте Global Indian International 
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School [17,18,21,22]. В Российской Федерации вопросы детского и юношеского развития с уче-

том особенностей развития мировой экономики в последнее десятилетие, отраженной в Нацио-

нальной технологической инициативе, получили развитие в реализации многочисленных про-

грамм и проектов Национального проекта «Образование», в котором одним из ключевых явля-

ется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

В дошкольный период и в начальной школе дети могут начинать учиться базовым навы-

кам работы с компьютером, таким как использование мыши, клавиатуры, работа с текстовыми 

редакторами и табличными процессорами, изучать основы программирования и создавать про-

стые программы. Как показывает личный опыт работы в ДЮЦах и средних школах Калинин-

градской области, такие традиционные игры детей как шашки, шахматы, го, нарды способствуют 

ускорению обучения программированию и информационным технологиям.  

Они помогают развивать логическое мышление и стратегическое мышление, прогнози-

рование развивающейся ситуации с анализом на несколько ходов вперед, что представляется 

важным навыком в алгоритмике и программировании. К таким же досуговым занятиям, разви-

вающим алгоритмическое мышление относятся логические головоломки типа судоку и сикоку, 

различные разновидности кубиков Рубика, пазлов и Лего, развивающих креативность и улучша-

ющих объемное пространственное мышление и способность к конструированию. Решение пере-

численных головоломок, представляющих собой увлекательные игры для детей, помогают улуч-

шить способности к анализу и синтезу, к поиску алгоритмов решения, решению проблем и по 

сути являются важным шагом к формированию логического фундамента для решения задач по 

программированию. 

Следующим этапом обучения по разновидностям постановки задачи, могут быть видео-

игры, такие как Minecraft (https://www.minecraft.net/ru-ru) и Rocket League 

(https://www.igromania.ru/article/26813/Futbol_pod_kolesami._Obzor_Rocket_League.html), кото-

рые, во-первых, могут содержать элементы программирования и кодирования, а, во-вторых, по-

могают улучшить социализацию детей, их способности к сотрудничеству и командной работе. 

И, наконец, игры-головоломки типа LightBot (https://habr.com/ru/articles/251583/), RoboLogic 

(https://ag.ru/games/robologic), разработанные специально для обучения программированию, ос-

новам кодирования и алгоритмическому мышлению. Резюмируя, детям на начальных этапах 

обучения можно простейшие задачи на программирование: написать программу, которая выве-

дет на экран таблицу умножения от 1 до 10, нарисует геометрические фигуры - круг, квадрат, 

треугольник, простые картинки – дом, горы, поля, цветы.  Или, например, сформировать базу 

знаний о рыбах в местных водоемах или растениях в регионе, водящихся диких животных, напи-

сать программу, которая будет выводить информацию о них. 

Следует отметить, что создание программ развивает интеллект, учит лучше и образно 

мыслить, что, несомненно, полезно любому ребенку независимо от сферы его будущей деятель-

ности. В старших классах дети могут учиться более сложным навыкам, таким как разработка веб-

сайтов, создание мультимедийных презентаций, освоение 3D-моделирования и т. д. 

Важно выбирать правильную траекторию и программу обучения, которая будет соответ-

ствовать возрасту и уровню знаний ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и помо-

жет ему достичь желаемого уровня владения компьютерными технологиями. Одним из важных 

факторов при этом является выбор опытного и квалифицированного преподавателя, который 

сможет мотивировать каждого ребенка и уделять каждому необходимое внимание и достаточное 

время опять таки с учетом его индивидуальных особенностей. 

Из методов обучения программированию детей младшего возраста, 4-7 лет, можно выде-

лить следующие: 

– игровой метод: например, индивидуальные или коллективные игры на языке програм-

мирования Alicа и др. помогут ребенку научиться алгоритмическому мышлению и базовым 

принципам программирования, учиться работать в команде, учиться друг у друга, учиться ре-

шать задачи совместно, вырабатывая при этом еще и медиативные навыки и свои способности 

социализации; 

– метод "снизу - вверх": начинать с простых задач, таких как написание команд на пере-

мещение объекта в игре, с постепенным  их усложнением и экспериментированием на про-

грамме, чтобы ребенок мог увидеть, как изменения в коде влияют на работу программы, пере-

ходя постепенно к более сложным задачам, например, создание собственной игры; 
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– метод примера с обратной связью: анализ руководства пользователя для первичного 

знакомства с основами языка программирования, включая видеоуроки, просмотр и анализ кода, 

написанного другими людьми с обратной связью ребенку на каждом этапе для понимания источ-

ников ошибок и способов их исправления; 

– периодическое повторение с вариациями изученных концепций в разных контекстах, 

чтобы закрепить их и помочь ребенку лучше понять применение найденных решений в реальных 

задачах и условиях. 

В соответствии с Программой работы по состоянию на 1 мая 2023 года в IТ кубе лицея 

№18 осуществляются следующие мероприятия в соответствии с Методическими указаниями 

Минпросвещения России [29]: 

– реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования 

для детей различного возраста; 

– профориентационная и просветительская деятельность с детьми и взрослыми по циф-

ровой грамотности и информационной безопасности; 

– организация образовательных мероприятий для детей и педагогов, в том числе из дру-

гих образовательных организаций; 

– организация проектной деятельности, в том числе в дистанционном формате; 

– организация конкурсов, олимпиад, хакатонов по цифровым технологиям, информатике, 

программированию; 

– методическая поддержка общеобразовательных организаций в части совершенствова-

ния подходов к преподаванию учебных предметов «Математика» и «Технология». 

В IТ кубе реализуются следующие программы технической направленности: 

– «Робототехника и программирование роботов»; цель программы: формирование у уча-

щихся теоретических знаний и практических навыков в области начального технического кон-

струирования и основ программирования; 

– «Соревновательная робототехника»; цель программы: развитие навыков программиро-

вания и конструирования робототехнических конструкций в процессе решения практических 

прикладных задач конкурсных или соревновательных мероприятий различного уровня; 

– «Кибергигиена и работа с большими данными»; цель программы: формирование у уча-

щихся основных понятий о современных цифровых технологиях, глобальной сети Интернет, ос-

новах информационной безопасности [29]; 

– «Основы алгоритмики и логики»; цель программы: развитие алгоритмического мышле-

ния учащихся творческих способностей, аналитических и логических компетенций. 

– «Мобильная разработка»; цель программы: формирование у учащихся навыков проек-

тирования приложений и разработки пользовательского интерфейса в контексте разработки мо-

бильных приложений. 

 

4. Модель интегрированной системы образования в цифровой экономике 

 
Система профессионального образования представляется автором в виде вертикально ин-

тегрированной системы дошкольного, школьного, университетского и послевузовского образо-

вания, в которой каждое последующее звено является сетью, включающей предыдущие звенья, 

рисунок 7. Здесь использованы следующие сокращения новых элементов образовательной 

среды, развивающейся, как было показано ранее, в Российской Федерации в последние годы: 

УТК – университетская точка кипения, ПТК – предпринимательская точка кипения, IT-клуб – 

Центр цифрового образования детей, ДНК – дом научной коллаборации. 
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Рис.7. Модель интегрированной системы образования в цифровой экономике. 

 

Естественно, представляет интерес вопрос, какой возраст наиболее продуктивный в ин-

формационных технологиях с точки зрения усвоения новых технологий и с точки зрения генера-

ции инноваций. Проведенный анализ результатов исследований в различных странах показы-

вает, что нет однозначного ответа на этот вопрос.  

Если в части освоения информационных технологий в последние годы возраст участни-

ков заметно снижается, перешел в дошкольный этап образовательного процесса и это объек-

тивно связано с развитием электронных устройств и разнообразным их применением, то с точки 

зрения продуктивности профессиональной работы большинство исследователей склоняются к 

мысли о том, что наиболее продуктивным возрастом является 17 – 25 лет, после которого насту-

пает плато в производительности и креативности.  

Но это лишь общие тенденции, так как  работа в области информационных технологий 

включает в себя разные профессии и задачи из всего спектра направлений экономики, экологии 

и общественных процессов. Поэтому, разные возрастные группы могут лучше соответствовать 

определенным секторам экономики и общественной жизни. Например, молодые люди могут 

быть более грамотными в плане новой техники и современной инфраструктуры производства, 

уметь быстро работать с новыми технологиями, в то время как люди старшего возраста могут 

обладать большим бизнес опытом, лучше представлять, как эти технологии могут быть приме-

нены в разных отраслях, оценивать риски технологических инноваций.  

Т.е., можно резюмировать, что оптимальный возраст для работы в информационных тех-

нологиях зависит от конкретной ситуации и требований профессии, и необходимо учитывать 

индивидуальные навыки и опыт каждого работника. Остановимся более подробно на системной 

работе с дифференцированными группами учащихся 4÷5 – 17 лет с учетом задачи ранней про-

фессиональной ориентации и роли семьи, коллектива, педагога.  

Очень важной представляется роль коллектива, включая педагога, в обучении малышей 

информационным технологиям. Задача педагога состоит не только в том, чтобы научить детей 

пользоваться техникой, но и учить их ценить время и заботиться о своем здоровье, использовать 

технику для достижения учебных и профессиональных целей, научить организовывать свою ра-

боту. Коллектив помогает детям понять, что ценность обучения настоящему умению лежит в 

возможности поделиться своими знаниями и навыками с окружающими людьми. Коллективная 
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работа помогает детям научиться общаться друг с другом на этапах совместного проекта и осо-

знавать, что каждый член команды несет свою долю ответственности за выполнение проекта и 

может помочь, усилить действия остальных.  

Таким образом, педагог и сам коллектив учащихся вместе создают условия, в которых 

детям проще научиться использовать информационные технологии и развить свои компетенции 

в этой области. В таком единстве детям легче адаптироваться к обучению и работать вместе, 

делясь знаниями и приобретаемым опытом, скорость освоения которых, обычно различается в 

учебной группе. Определенную роль в эффективности обучения группы учеников играет склад 

характера каждого ученика.  

Например, если ученик очень застенчив и не общается с другими учениками, то это, как 

правило, снижает его эффективность в работе в группе и может ухудшить общую эффективность 

обучения. Своевременная помощь может дать значительный эффект не только в учебе конкрет-

ного ученика или учеников, но и в повышении эффективности обучения группы в целом. С дру-

гой стороны, ученики с более социальным и открытым к  взаимодействию характером могут 

лучше справляться с коллективной работой и обменом идеями в группе, благодаря чему, как по-

казывает опыт, эффективность обучения повышается.  

Поэтому непрерывный социально-психологический мониторинг и своевременная кор-

рекция процесса обучения является важным элементом работы педагога и участия семьи в обра-

зовательном процессе. 

Следует отметить, значительную роль может играть мобилизация семьи в подготовке де-

тей к цифровой экономике. В этом случае можно использовать, как показывает опыт, следующие 

действия, правила, обычаи, методы:  

организовывать обучающие мероприятия для родителей, которые помогут своим детям 

понимать важность цифровой грамотности и дадут практические навыки работы с компьютером 

и интернетом в домашней более привычной для ребенка обстановке; 

привлекать родителей к участию в обучении своих детей непосредственно в пространстве 

IT-куба, чтобы они могли более эффективно помогать детям развивать навыки в использовании 

цифровых технологий с применением соответствующей современной инфраструктуры IT-куба; 

распространять информацию о возможностях использования цифровых технологий в об-

разовательной деятельности своих детей, таких как электронные учебники, онлайн-курсы, обра-

зовательные приложения и т.д.; 

обсуждать в семье проблемы и перспективы развития цифровых технологий, правила без-

опасного использования интернета и социальных сетей, а также предупреждать детей об опасно-

стях виртуальной среды;  

организовывать семейные мероприятия, на которых можно показать интересные и полез-

ные интернет-ресурсы, приложения, игры и другие цифровые технологии, закрепляя тем самым 

учебный материал, пройденный в IT-кубе; 

внедрять цифровые технологии в повседневную жизнь семьи, например, использовать 

электронные календари, органайзеры, приложения для заказа еды и другие сервисы; 

поощрять в семье и в пространстве IT-клуба креативный подход к использованию циф-

ровых технологий, показывать искреннюю заинтересованность и помогать детям в освоении про-

грамм для создания мультимедийных презентаций, видео-роликов, аудиозаписей и прочих фор-

матов контента. 

 Стимулирующую роль в освоении новых знаний, как всегда, играют отличительные 

меры поощрения, такие как  создание игровой атмосферы,  использование наград и призов для 

учеников, которые приложили усилия и отличились на выделенном занятии, в цикле обучения, 

по результатам месяца, за участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня по программи-

рованию. Педагогу и членам семьи важно давать детям возможность выбирать, что они будут 

делать на уроке или дома, выделять свободное время полностью доверяя детям и не забывая об 

обратной связи. Нет ничего лучше честного общения родителей с детьми и педагогами, а детей 

с родителями и педагогами.  

На занятиях с детьми неизбежно возникает вопрос об искусственном интеллекте. Можно 

ли искусственный интеллект (ИИ) называть интеллектом? Многие эксперты по ИИ считают, что 

ИИ не является интеллектом, т.е., не имеет "интеллекта" в традиционном понимании этого слова, 
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а представляет собой всего лишь программное обеспечение, позволяющее выполнять определен-

ные задачи, просто определенные объемы вычислений по алгоритмам, заданным человеком. Но 

при этом некоторые новейшие разработки позволяют компьютерным системам на основе машин-

ного обучения совершенствовать свои навыки и принимать решения, близкие, напоминающие 

процесс мышления человека. В этом случае можно говорить о каком-то уровне "интеллектуаль-

ности" у ИИ.  Существенным отличием человека является наличие эмоционального интеллекта и не-

явные знания, являющиеся результатом каких-то пока неизученных свойств человеческого мозга об-

рабатывать и обобщать всю поступающую информацию по всем каналам восприятия.  Некоторые экс-

перты приходят к мнению, что понятие "интеллект" само по себе может быть расширено, чтобы вклю-

чать машины, которые могут обучаться, принимать решения и взаимодействовать с окружающей сре-

дой, с миром, но это вопросы будущего, возможно, достаточно близкого. 

 

Заключение 

 

Проведен анализ Национального проекта «Образование», который показал глубокий и 

всесторонний системный подход министерства образования России, его региональных подраз-

делений и подведомственных организаций к подготовке и реализации проекта, в котором орга-

нически сочетается общеобразовательная профессиональная, технологическая, цифровая подго-

товка детей и молодежи. Эта подготовка, направленная на раннюю профессиональную ориента-

цию, специализацию и непрерывное повышение профессиональной квалификации в течение 

всей жизни, органически связана с волонтерской деятельностью, в которую по итогам 2022 года 

вовлечены св. 13 миллионов человек (https://edu.gov.ru/national-project/results/).  

Показано, что достижение целей Национального проекта «Образование» может быть 

обеспечено системной работой с дифференцированными группами учащихся 4÷5 – 17 лет с по-

мощью ранней профориентационной настройки с использованием современных образователь-

ных технологий и материально-технической базы. Сдвиг возраста обучаемого контингента со 

школьного возраста в дошкольный объясняется готовностью детей с возраста 4÷5 лет вклю-

чаться в современные информационные технологии, в частности, через специализированные 

компьютерные игры. С учетом негативных тенденций в демографии отмечается важность поиска 

и выявления талантливых детей на ранних стадиях развития в различных направлениях совре-

менной науки, техники и технологий.  Основой общего и профессионального развития детей и 

молодежи должна стать цивилизационная матрица многонационального российского народа, его 

исторических духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций, формиру-

ющих современную прогрессивную основу российской экономики и общества [23].  

Предложена модель интегрированной системы образования в цифровой экономике. Си-

стема профессионального образования представляется в виде вертикально интегрированной си-

стемы дошкольного, школьного, университетского и послевузовского образования, в которой 

каждое последующее звено является сетью, включающей предыдущие звенья. Технология син-

теза виртуальной рабочей среды для гетерогенных территориально распределенных коллекти-

вов, представленная в работе [24] позволяет обеспечить интеграцию всех учебно-методических 

пространств и процесса обучения на единой цифровой платформе с использованием современ-

ных цифровых технологий [25-28]. 

 Развитие интеллектуального капитала народов России, как и бережное отношение к при-

родным богатствам страны, является важнейшей предпосылкой создания национальной цифро-

вой экономики, конкурентоспособной на мировом рынке. На примере Калининградской области 

показано пространство коллективной работы  «IT-куб» и его взаимодействие с участниками ре-

гиональной цифровой экономики в процессе организации профессионального образования. С 

учетом негативных тенденций в демографии отмечается важность поиска и выявления талантли-

вых детей на ранних стадиях развития в различных направлениях современной науки, техники и 

технологий.   

Достижение объявленных целей рассмотренного Национального проекта «Образование» 

в части обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования  и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности [16] может быть обеспечено кропот-

ливой работой по профориентационной настройке детей и молодежи с использованием совре-
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менных технологий и материально-технической базы. При этом важным моментом является по-

иск и выявление талантливых детей в разных направлениях современной науки, техники и тех-

нологий.  Развитие интеллектуального капитала народов России является важнейшим условием 

создания национальной цифровой экономики, конкурентоспособной на мировом рынке. На при-

мере Калининградской области показано пространство коллективной работы  «IT-куб» и пер-

спективы его взаимодействия с участниками региональной цифровой экономики в процессе ор-

ганизации профессионального образования. 
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Аннотация. Рассматривается применение робототехники в сфере образования. Робото-

техника относится к сквозной технологии, которая применима во всех сферах человеческой дея-

тельности. Интерес к данной проблеме в последнее время возрос и образование как связующее 

звено должно применять все современные изменения и технологии. В исследовании рассмотрено 

применение робота-посредника, робота-тьютора, которые помогают выстраивать индивидуаль-

ные маршруты обучения и способствуют улучшения качества получения образования. 

Ключевые слова: робототехника, сквозные технологии, сфера образования, образова-

тельный процесс 

 

В современном, быстро развивающемся, цифровом мире в обществе стали всё чаще и 

чаще использоваться разнообразные технологии. Сейчас сквозные технологии используются в 

каждой сфере общественной жизни, в том числе в образовании, медицине, производстве и т.д. К 

сквозным технологиям относятся: нейротехнологии и искусственный интеллект, распределен-

ные реестры, технологии «больших данных», интернет вещей, беспроводная связь, виртуальная 

и дополненная реальность, робототехника и сенсорика, облачные технологии и новые производ-

ственные технологии [3,5].  

В данной работе более подробно рассмотрим применение робототехники в системе обра-

зования. 

На протяжении многих лет заводы и фабрики используют различные механизированные 

станки, инструменты и оборудование, позволяющие сократить время производства какого-либо 

товара, сохранив при этом его высокое качество. С каждым годом все большее внимание к себе 

привлекают сквозные технологии, а именно такие научно-технические направления, которые 

оказывают максимальное влияние на развитие рынков. К ним относится робототехника. 

В XXI веке робототехника становится всё более и более популярной: на заводах и фаб-

риках работают специальные приборы, в домах трудятся роботы-пылесосы, а беспилотные ма-

шины, поезда и дроны уже массово применяются и их функционал постоянно расширяется и 

дополняется новыми техническими решениями. 

Первые автоматизированные роботы появились ещё в прошлом веке и по сегодняшний 

день активно используются в промышленности, а с недавних пор активно развивается бытовая 

робототехника. По статистике в каждом пятом доме есть роботы-пылесосы, роботы-мойщики 

окон и голосовые помощники, у каждого  ребенка   есть робот-няня или другая игрушка, которая 

способствует его обучению и развитию. 

Развитие робототехники в нашей стране является приоритетным направлением, что отража-

ется в нормативных документах Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» и разработанной Дорожной картой развития «Сквозной» цифровой технологии «Компоненты 

робототехники и сенсорика». Данными документами определено всестороннее развитие, массовое 

внедрение робототехники во все сферы деятельности в том числе и образования [2].  

В системе образования сквозные технологии в том числе и робототехника и сенсорика, 

уже могут освободить преподавателя от рутинной, постоянно повторяющей работы, такой как 
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проверка и выдача домашнего задания, выставление оценок, отслеживание активности и вовле-

ченности обучающихся, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личных индивидуальных особенностей и др. [1,4]. 

Так как робототехника массово внедряется во все сферы деятельности человека, то и воз-

растает потребность общества в специалистах, способных работать с робототехникой и другими 

сквозными технологиями. Для решения данной проблемы наиболее эффективной будет  приме-

нение образовательной  робототехники. Образовательная робототехника – эта область, в котором 

осуществляется современный подход к внедрению элементов технического творчества в образо-

вательный  процесс через объединение конструирования и программирования. Безусловно, это  

тесно взаимосвязано со множеством наук (физика, математика, информатика и др.) и другой об-

щественной деятельностью, что позволяет применять образовательную робототехнику на раз-

ных учебных предметах как в общем, профессиональном и дополнительном образовании [8,10]. 

Благодаря изучению робототехники в образовательном процессе будет намного проще осваи-

ваться будущая профессия и интереснее проходить процесс обучения. Образовательная робото-

техника способна формированию надпрофессиональных компетепенций, не зависимо от выбран-

ной специальности или профессии, а именно: 

– самостоятельному проектированию; 

– пониманию принципов работы различных устройств и механизмов; 

– основам цифровой грамотности; 

– принципам программирования; 

– поиску нестандартных и альтернативных решений; 

– взаимодействию программной части с конструктором; 

– работе в команде [6,9]. 

Рассуждая над вопросом, в каком возрасте лучше начинать заниматься робототехникой,  при-

шли к выводу, что, начиная заниматься каким-либо делом с раннего детства, можно добиться больших 

успехов в будущем. В возрасте 3-6 лет, когда основной формой деятельности является игра, большин-

ство знаний усваивается намного проще. В этом возрасте дети учатся собирать конструктор различные 

предметы, интересные именно им: машинки, самолёты, корабли и т.д. Важно что процесс должен про-

исходить совместно с родителями или воспитателями, где сначала осуществляется помощь, а затем 

наблюдение и направление над созданием чего то нового и необычного. С возрастом работа с конструк-

тами усложняется, но при этом не снижает интерес у детей.  

В последнее время очень возросло кружков, кванториумов в сфере  как общего так и до-

полнительного образования, где  профессиональные конструкторы позволяют привести в дей-

ствие, запрограммировать созданный продукт.  Подростковый возраст (11-15 лет) считается са-

мым продуктивным и эффективным в изучении робототехники, так как отношение к науке ста-

новится более серьёзным, а интерес более профессиональным и его можно связать с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В профессиональном образовании дела обстоят несколько иначе. Многие преподаватели 

обучают студентов по готовым схемам с целью «натаскать» обучающихся на результат, что не 

даёт эффективного эффекта и развития в данной области. Это связано с отсутствием качествен-

ных методических пособий по робототехнике и с недостатком кадрового обеспечениях[7,11]. Но, 

несмотря на это, робототехника используется для освоения таких учебных дисциплин, как «Вве-

дение в робототехнику», «Основы робототехники», «Мобильные робототехнические системы». 

Данные предметы необходимо включить в программу подготовки всех студентов, независимо от 

получаемой специальности, так как в дальнейшей их профессиональной деятельности робото-

техника будет неотъемлемой частью. 

Рассмотрим основные направления применения робототехники в образовании, которые 

нужно активно применять, следить за изменениями и предлагать новые технические решения. 

Новые решения применения робототехники в образовании можно найти в студенческих проек-

тах, которые должны реализовываться в процессе обучения.  

Робот-посредник. В случае, когда студент не может посещать занятия по какой-либо при-

чине, ему на помощь приходит мобильный робот-посредник, который посещает образовательное 

учреждение вместо студента и передаёт ему информацию, общается с одногруппниками и пре-

подавателями. Робота – посредника можно отправлять в библиотеку, музей, выставку для сбора 

необходимой информации и другие цели. 
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Робот-тьютор в последнее время предлагается   для инклюзивного образования. Здесь робот 

полезен в качестве помощника и посредника между студентом с ОВЗ и преподавателем. Робот-тьютор 

помогает усваивать профессиональные навыки студентам с психическими и физическими нарушени-

ями. Также он способен оценивать самочувствие и физическое состояние обучающегося и при необхо-

димости оказывать  медицинскую и психологическую помощь. Но, так же робот-тьютор может быть 

полезен и для повторения непонятного материала, напоминания студенту о необходимости прочитать, 

выучить учебный материал и своевременно сдать зачет и т.д. 

Функций для роботов существует огромное множество, важно их воплотить в реальный 

процесс обучения и не боятся применять в образовательном процессе, где сами обучающиеся 

могут писать программы, модернизировать и изменять уже существующие, а самое главное про-

водить эксперименты и тестирование новые моделей в самом учебном заведении. 

Таким образом,  применение сквозной технологии как  робототехника в образовательном  

процессе является необходимым условием для развития образования и цифрового общества. 

Компоненты робототехники связаны со всеми сквозными технологиями, что позволяет форми-

рованию у студентов не только профессиональных навыков и компетенций, но и психологиче-

ской готовности к будущей профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. 
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема формирования групповой мотивации сту-

дентов педагогических направлений бакалавриата в процессе электронного обучения иностранному 

языку в вузе. С помощью методов анализа и обобщения учебно-методической и научной литературы, 

а также метода анкетного опроса студентов, были получены следующие результаты: раскрыто содер-

жание групповой мотивации студентов в процессе электронного обучения иностранному языку, обес-

печивающей мотивационно-ценностный компонент универсальных компетенций; выявлен средний 

(«недостаточный») уровень сформированности групповой мотивации у большинства студентов неязы-

кового профиля; выявлен уровень выше среднего и высокий («достаточный» и «желательный» соот-

ветственно) у большинства студентов языкового профиля; даны методические рекомендации препода-

вателям иностранного языка по формированию групповой мотивации студентов в процессе электрон-

ного обучения иностранному языку в вузе. 

Ключевые слова: групповая мотивация, учебная мотивация, студенты, малая группа, 

электронное обучение, онлайн-обучение, иностранный язык, вуз, высшее образование, педаго-

гическое направление, бакалавриат, языковой профиль, неязыковой профиль, ФГОС ВО, универ-

сальные компетенции, метод проектов, метод проблемного обучения, геймификация, коммуни-

кативная игра, jigsaw, вебквест, групповая дискуссия, групповой проект 

 

Актуальность исследования. Современные условия мировой экономики, не вполне ста-

бильная социально-экономическая ситуация в нашей стране накладывают отпечаток на многие сферы 

жизнедеятельности россиян, в том числе образование. Особое значение приобретает высшее образова-

ние, которое обеспечивает государство высококвалифицированными кадрами, способными принимать 

современные вызовы и продолжать осуществлять научно-технический прогресс.  

Вместе с этим последствия пандемии продолжают негативно сказываться на психиче-

ском здоровье и благополучии студенческой молодежи. Различные изменения в распорядке дня, 

образовании, отдыхе и др. заставляют многих молодых людей испытывать отрицательные эмо-

ции: страх, гнев, напряжение, подавленность, тревогу за свое будущее и др., при этом положи-

тельные ощущения (чувство бодрости, спокойствия, активности, любопытства, заинтересован-

ности) снизились в среднем на 20-30 % [3].  

В связи с этим, распространенность тревожных расстройств и депрессии в мире, в наибольшей 

степени среди молодежи, выросла на 25 %, также удвоилось число людей, чувствующих себя одино-

кими [30]. Одной из основных причин такого роста является беспрецедентный уровень стресса, свя-

занного с социальным дистанцированием, на фоне которого возникли ограничения возможностей ра-

ботать, обращаться за поддержкой к близким и участвовать в жизни общества [20]. 

Неотъемлемой частью образовательного, а также учебно-воспитательного процесса сту-

дентов всех специальностей является обучение иностранному языку, главной целью которого 

является формирование универсальных компетенций. Вышеперечисленные негативные явления 

обусловливают значительные трудности у студентов в освоении программ высшего образования, 

связанные со снижением учебной мотивации, в том числе групповой, и существенным ограни-
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чением возможностей средств и методов обучения иностранному языку, в том числе электрон-

ного, в формировании необходимых компетенций. В то же время в связи с расширением возмож-

ностей электронного обучения, а также увеличившимся спросом со стороны государства в при-

менении дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения в обра-

зовании, необходима реализация их высокого потенциала, а также иностранного языка как учеб-

ной дисциплины в повышении групповой учебной мотивации студентов.  

Процесс формирования положительной групповой учебной мотивации студентов, обу-

словливающей мотивационно-ценностный компонент универсальных компетенций будущих 

специалистов в период обучения в вузе приобретает особую значимость, а также является пред-

посылкой дальнейшего ее развития в условиях реальной профессиональной деятельности.  

Таким образом, вследствие продолжающейся пандемии, роста социально-экономических 

проблем, смешанным форматом обучения, становится крайне актуальной необходимость разра-

ботки проблемы формирования групповой мотивации студентов в процессе электронного обу-

чения иностранному языку в вузе.  

Целью исследования является установление современного состояния вышеобозначен-

ной проблемы. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы методы 

анализа и обобщения учебно-методической и научной литературы, а также анкетный опрос сту-

дентов 1-3-х курсов, обучающихся по направлению бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» образовательно-научного кластера «Институт образования и гуманитарных наук» 

БФУ им. И. Канта, изучающих английский язык (31 человек). Анкетный опрос был направлен на 

выявление уровня сформированности групповой мотивации по методике И.Д. Ладанова «Диа-

гностика групповой мотивации» [27] и проведен в период реализации электронного обучения 

иностранному языку в весеннем семестре 2020-2021 учебного года с использованием электрон-

ного приложения «Google.Формы» и автоматической обработки результатов, в т.ч. с помощью 

методов математической статистики. 

Результаты исследования. В педагогике и психологии подробно изучаются различные 

аспекты  учебной мотивации как отечественными, так и зарубежными авторами (Б.Г. Ананьев, 

И.Л. Бим, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский,                

Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, И.Ф. Исаев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, 

Н.Г. Милорадова А.А. Реан Г.В. Рогова, Ю.М. Орлов, С.Л. Рубинштейн, Т.Е. Сахарова, П.М 

Якобсон и др. В.А. Якунина, T. Hutchinson, A. Waters и др.). Мотивация рассматривается в каче-

стве запускного механизма, движущей силы, без которой любая активность, в том числе в про-

цессе учебной деятельности, затруднена или невозможна, а также в качестве главного условия  

обеспечения эффективности процесса обучения.  

Под учебной мотивацией понимается «частный вид мотивации, включенный в деятель-

ность учения» [9], «динамический процесс формирования мотива (как основания поступка)» 

[10], «решающий фактор в эффективности образовательной деятельности обучающихся – она 

побуждает их к действию, к выбору и принятию решения, на основе которых они двигаются к 

поставленной образовательной цели» [17].  

Положительная мотивация в процессе обучения иностранному языку представляет собой 

«побудительный и регулятивный механизм деятельности по овладению иноязычной коммуника-

тивной компетенцией, обеспечивающий вовлеченность обучающегося в иноязычную речевую 

деятельность и овладение ее средствами» [6], а также «сложное интегративное качество лично-

сти, предполагающее высокий уровень владения языковыми знаниями, умениями, навыками, 

творческими способностями и высокий уровень развития потребностно-мотивационной и эмо-

ционально-ценностной сферы» [28]. 

 При этом большинство психолого-педагогических исследований по проблеме мотива-

ции учебной деятельности посвящено индивидуальной, личностно-значимой мотивации. Груп-

повая мотивация чаще является предметом исследований социологии, рассматривается как «воз-

действие на поведение человека по достижению личных, групповых и общественных целей» [5] 

применительно к сфере труда, к рабочим, профессиональным коллективам, и не вполне отражает 

особенностей относительно учебной деятельности.  

Очевидно, что  проблематика групповой мотивации студентов в процессе электронного 

обучения иностранному языку в вузе разработана недостаточно. 
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Учебная группа студентов представляет собой «малую группу», под которой понимается 

«немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятель-

ностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникно-

вения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов» [1]. Групповая мо-

тивация в малой студенческой группе рассматривается как «проявление усилий всех членов 

группы в достижении совместной цели» [8].  

При выявлении сущности понятия групповой учебной мотивации необходимо учитывать 

особенности развития группы, а именно групповой динамики: от стадии «притирка», когда 

члены группы присматриваются друг к другу, до этапов «эффективности», когда группа приоб-

ретает опыт успешного решения проблем и использования ресурсов, и «зрелости», когда группа 

функционирует как сплоченный коллектив и показывает отличные результаты [4]. Однако 

группа, в том числе студенческая, в процессе своего развития не всегда достигает конечного 

этапа, что важно учитывать в педагогическом процессе. Следует отметить факторы, которые мо-

гут оказывать влияние на направленность групповой динамики: мотивация членов группы и 

групповое единомыслие, сложности общения и конфликты, статус и роли членов группы, сте-

пень ответственность за результаты работы и т.д. [21]. 

Групповая мотивация, детерминируемая как часть учебной мотивации, включает в себя 

различные социальные мотивы, отражающие социальную направленность учебной деятельно-

сти: широкие и узкие социальные мотивы, а также мотивы социального сотрудничества [по Мар-

ковой А.К., Орлову А.Б., Фридману Л.М.].  Социальные мотивы, входящие в структуру мотивов 

учебной деятельности, отражают степень сформированности групповой учебной мотивации сту-

дентов. Взаимодействие с другими участниками учебного процесса: преподавателями, другими 

студентами, оказывает влияние на достижение совместных результатов в учебной деятельности. 

Содержание групповой учебной мотивации следует считать более сложным, чем содер-

жание индивидуальной учебной мотивации. В связи с тем, что групповая мотивация студентов 

происходит на уровне коллектива и имеет социальную направленность на достижение высокой 

эффективности от реализации групповой учебной деятельности, ее специфика заключается в со-

отношении индивидуальной ответственности за результаты группового обучения и оценки 

вклада каждого члена группы.  

Групповая мотивация отличается влиянием внутренних отношений членов группы на эффек-

тивность работы группы в целом [13]. При укреплении сплоченности группы и усилении групповой 

мотивации индивидуальная мотивация каждого члена коллектива частично замещается групповой, в 

результате чего коллективное сознание принимает общие цели и задачи группы, что является важным 

условием для эффективного формирования групповой мотивации [11]. 

В действующих ФГОС ВО 3++ по направлениям бакалавриата «Образование и педагоги-

ческие науки» (44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого- педагогическое обра-

зование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) 

указано, что в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы компетенции, установленные программой бакалавриата [22], что является основной 

общей целью учебной группы. 

Согласно рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык», реализуемой в 2020-

2021 учебном году в БФУ им. И. Канта, у выпускников должны быть сформированы две универ-

сальные компетенции: 1) в сфере коммуникации – «способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах)» (УК-4); 2) в сфере самоорганизации и саморазвития (в том числе здо-

ровьесбережения) – «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» (УК-6) (там же). 

 Помимо этого в стандартах значатся универсальные компетенции, формирование кото-

рых может быть предусмотрено в процессе освоения иностранного языка: 1) в сфере межкуль-

турного взаимодействия – «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах» (УК-5); 2) в сфере командной ра-

боты и лидерства – «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» (УК-3). 
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Организационная структура групповой работы в процессе обучения иностранному языку 

в вузах является комбинированной и включает в себя парную, индивидуальную и доминирую-

щую групповую форму, реализующуюся в основном на практических занятиях. 

В практических научных исследованиях отмечается как «слабая» групповая мотивация 

студентов, при чем ее показатели у старших курсов выше [13], так и достаточный уровень сфор-

мированности социальных мотивов учебной деятельности у студентов младших курсов [29], Ис-

ходя из полученных данных авторами отмечается социализирующая роль электронного обуче-

ния, поскольку студенты рассматривают онлайн-обучение как возможность общения (там же). 

Согласно данным научных исследований нами были выделены основные способы повы-

шения учебной мотивации студентов, в том числе групповой, в процессе обучения в образова-

тельных учреждениях. Так, методика, предполагающая сочетание технологий интерактивного, 

проблемного, программированного обучения с акцентом на создании ситуаций коллективного и 

индивидуального успеха, способствует активизации учебно-познавательной мотивации обучаю-

щихся в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин [12].  

Организационно-педагогическими условиями выступают паритетность и открытость в 

общении между преподавателем и обучающимися, ориентирование на групповую работу, учет 

особенностей учебно-профессиональной деятельности будущих специалистов, усиление коллек-

тивности, инициативности в учении, взаимообучение [12], а также обеспечение интегративности 

процесса формирования учебно-профессиональной мотивации, применение интерактивных ме-

тодов, ориентированных на развитие познавательной активности и самостоятельности с учетом 

специфики профессиональной деятельности, субъектсубъектное взаимодействие участников об-

разовательного процесса; эмоциональная вовлеченность обучающихся в учебно-профессиональ-

ную деятельность [7]. 

Психологическими условиями являются создание атмосферы взаимной поддержки 

между обучаемыми и преподавателем, выстраивание отношений между ними на принципе со-

трудничества, учет этнокультурных и индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щихся, зон их ближайшего развития, тактичность и терпимость в межличностном общении [12].  

Практико-ориентированная среда рассматривается как средство развития учебной моти-

вации, при которой предлагается применение современных информационных, коммуникатив-

ных технологий и технических ресурсов, применение проектно-аналитического офиса с целью 

овладения обучающимися опытом учебно-познавательной и проектноаналитической деятельно-

сти и др. [17]. Интеграция дисциплин, направленных на объединение учебного материала в це-

ленаправленном смысловом пространстве, является педагогическим условием развития мотива-

ции студентов на непрерывное образование в образовательном процессе высшей школы, а ее 

интегративность может осуществляться как в рамках одной дисциплины, в виде междисципли-

нарных связей, так и между системой всех видов учебных дисциплин и социокультурной реаль-

ностью, «жизнью» [15]. 

Поскольку групповая учебная мотивация регулируется под воздействием как внутрен-

ней, так и внешней среды, деятельность каждого студента в учебной группе обусловлена внут-

ренними мотивами: желание быть аттестованным на всех этапах обучения и получить стипен-

дию, высокую заработную плату в дальнейшем и т.п., а также внешними (социальными) моти-

вами: достижение лидерских позиций в группе, уважение со стороны однокурсников и препода-

вателей,  самореализация и т.п.   

Следует отметить, что для студентов педагогических направлений подготовки харак-

терно преобладание внешних мотивов учебной деятельности, что порождает затруднения в адап-

тации к специфике обучения, в профессиональном становлении будущего педагога и низкую 

успеваемость [2].  

В таком случае предлагается реализация следующих психолого-педагогических условий: 

обеспечение ситуаций успеха в учебно-профессиональной деятельности, актуализация ценно-

стей педагогической деятельности, развитие мотивации достижения и взаимосвязанных с нею 

личностных характеристик будущих педагогов, формирование у них активной жизненной стра-

тегии, развитие рефлексивной позиции студентов в отношении своего учебно-профессиональ-

ного опыта, его оценка и поиск путей совершенствования; а также технолого-педагогических 

условий: использование интерактивных методов обучения с целью активизации личностно-про-

фессионального потенциала будущего педагога в рамках профессионально-ориентированной 
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учебной деятельности; интенсификация погружения студентов в профессию посредством педа-

гогических практик и практико-ориентированной работы [там же].  

Методика обучения иностранному языку, направленная на повышение мотивации обуча-

ющихся в высшей школе, предполагает компетентностный, коммуникативный, личностно-ори-

ентированный, деятельностный, аффективный и социокультурный подходы; базируется на прин-

ципах обучения (индивидуализации, коммуникативной направленности, систематичности, проч-

ности, аудиовизуальной наглядности, непрерывного закрепления пройденного материала и 

принципа нацеленности на решение коммуникативной задачи); реализуется с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся [6].   

Действие данного механизма обеспечивается совокупностью мотивов, где приоритет-

ными выступают познавательные мотивы, побуждаемые методикой обучения, способствующей 

активизации личностной активности, развитию коммуникативности и познавательных интересов 

в области иностранного языка, отвечающей социальным ценностям, интересам, ожиданиям и по-

требностям на современном этапе развития общества, выраженным в положениях и смыслах мо-

дернизации образования (там же). Также предлагается учитывать такие дидактические особен-

ности как ориентация на содержание, структуру и функции языковой культуры, осуществление 

индивидуализированного и дифференцированного подходов в контексте трехсекторного обуче-

ния иностранному языку, осуществление мониторинга мотивации на основе выделенных крите-

риев и уровней [28]. 

В исследовании Durrani, U., Alnajjar, R. и др. (2022) исследовался эффект от применения 

подходов геймификации и «перевернутого класса» (flipped classroom) при обучении студентов в 

качестве дополнительных средств вовлечения учащихся. В качестве средства развития мотива-

ции студентов использовалась групповая оценочная игра «CrossQuestion».  

В ходе исследования было достоверно установлено улучшение успеваемости по исследу-

емой дисциплине («IT in Business»), а также повышение мотивации студентов. Разработанная 

игровая система обучения, являясь привлекательной для обучающихся, может быть эффектив-

ным учебным и развлекательным материалом для развития морально-волевых качеств, расшире-

ния сотрудничества, возможностей взаимодействия и общения [31]. 

В другом исследовании Kim H.W., Kim M.K. (2021) изучается эффективность проектного 

обучения (Project-Based Learning (PBL)) в зависимости от типа взаимодействия студентов и учеб-

ной мотивации [32]. Было показано, что группа студентов, в которой лидер самостоятельно раз-

решал конфликты, имела тип неактивного взаимодействия, а уровень мотивации к обучению 

находился за пределами допустимого диапазона. В то время как студенты другой группы, кото-

рые принимали активное участие в демократическом обсуждении, имели достаточный уровень 

мотивации.  

Совместная работа студентов в проектах способствует повышению заинтересованности 

её участников в получении более высоких коллективных результатов и их мотивации к совмест-

ной деятельности в команде. С целью сохранения положительной динамики мотивации коллек-

тива на успех в совместной деятельности предлагается работа организаторов проекта в команде 

с учетом потребностей каждого из её участников, а также ориентация на коррекцию таких пока-

зателей как внутригрупповые отношения, сотрудничество и конфликт, хорошее общение, инди-

видуальное развитие, открытость и конфронтация, подходящее руководство [26]. 

Среди других педагогических средств повышения учебной мотивации студентов в вузах, 

в том числе групповой, выделяется социально-психологический тренинг, условиями проведения 

которого являются активность всех членов группы, условие открытости, доверия и партнерского 

взаимодействия, наличие творческой атмосферы в коллективе, осознанность действий каждого 

участника, интерактивность и непрерывность [14], методы групповой дискуссии, системный 

подход, организационно-деловые и ролевые мероприятия игрового характера, беседы, кейсы и 

др., при осуществлении работы как коллективно, индивидуально, в парах, так и в подгруппах 

(там же), групповые технологии [18], метод «группового паззла» [25] и др. 

Основными ресурсами групповой мотивации являются такие личностные качества, как 

эмоциональный интеллект, коммуникативные склонности, готовность совершать рискованные 

действия, а также организаторские способности, мотивация достижения успеха, психосоциаль-

ная зрелость, умение, находясь в конфликте, сотрудничать с оппонентом, социально-психологи-

ческая адаптивность и социализированность членов команды [24]. Росту групповой мотивации 
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способствует умение членов команды понимать свои эмоции и правильно их преподносить окру-

жающим, умение строить эффективные коммуникативные взаимоотношения, умение гибко при-

спосабливаться к меняющимся условиям труда и успешно вступать в социальные взаимоотно-

шения (там же).   

Взаимная доброжелательность, уважение членов группы друг другу, групповая сплочен-

ность способствуют более эффективной работе и учебе участников студенческого коллектива. 

Групповая форма деятельности в большей степени способствует формированию мотивации, чем 

индивидуальная. Групповая мотивация положительно влияет на увеличение потребности созда-

вать и удерживать положительные социальные контакты, расширять связи в группе, чувствовать 

себя комфортно в группе [19]. 

При целенаправленном формировании групповой мотивации, которая подразумевает поста-

новку общих целей и достижение их группой, следует учитывать следующие факторы, оказывающие 

влияние на групповую мотивацию: цель в достижении, проблемы при достижении цели, дух товари-

щества, ответственность за выполнение совместной работы, профессиональный рост (как группы, 

так и каждого отдельно взятого студента), хороший лидер [16], а также групповая сплоченность рас-

сматривается как фактор учебной мотивации [23]. Кроме того, важное значение имеет представление 

человека о присущих ему способностях, необходимых для решаемой задачи, поскольку те индивиды, 

которые считают, что соответствующие способности у них слабо развиты, в случае неудачи в дея-

тельности переживают больше, чем те, кто имеет высокое мнение занимались различные исследова-

тели в области как о наличии у них таких способностей (там же). 

В ходе исследования показателей групповой мотивации студентов педагогических направ-

лений подготовки в процессе электронного обучения иностранному языку в вузе было выявлено, что 

группа студентов, обучающихся по языковому профилю, т.е. изучающая иностранный язык профес-

сионально (группа 1), в достаточной степени мотивирована на достижение успеха в деятельности 

(X̄1=140) (табл.1). Следовательно данная группа способна продуктивно работать вместе, ориентиро-

вана на успех, быстро находит лидера, и все участники группы работают на общий интерес. Однако 

выявленный уровень групповой мотивации является недостаточно высоким и возможно целенаправ-

ленное его повышение до устойчивой положительной групповой мотивации.  

В то же время группы студентов, обучающихся по неязыковым профилям педагогиче-

ских направлений (группа 2 и группа 3) в недостаточной степени мотивированы на получение 

совместных положительных результатов (X̄2=118 и X̄3=122,5 баллов соответственно) (табл. 1). 

Исследуемые группы обладают следующими особенностями: удовлетворенность средним ре-

зультатом, нет стремления сделать дело лучше, нет потребности в изобретении новых приемов 

работы, если находится рабочий шаблон, вся дальнейшая работа идет по нему; участники группы 

ставят свои интересы выше интересов группы.  

В соответствии с полученными результатами анкетного опроса, можно заключить, что 

большинство студентов из группы языкового профиля (80 %) имеют уровни групповой учебной 

мотивации выше среднего («достаточный») и высокий («желательный») (20 % и 60 % соответ-

ственно) (рис.1.). В группах неязыкового профиля большинство студентов имеют средний («не-

достаточный») и ниже среднего («слабый») уровни (там же).  

Анализируя отдельные ответы студентов педагогических направлений языкового и не-

языкового профилей подготовки в рамках анкетного опроса, направленного на выявление осо-

бенностей групповой мотивации студентов в процессе электронного обучения иностранному 

языку в вузе (табл. 2), и исходя из предложенных автором методики пяти уровней мотивации 

(табл. 1), в ходе исследования был выявлен средний («недостаточный») уровень по большинству 

исследуемых факторов, характеризующих групповую мотивацию: отсутствие конфликтов и 

стрессов внутри группы, нормальные межличностные отношения в группе, уважение к компе-

тентности руководителя и наличие доверительных отношений членов группы с руководителем, 

участие членов группы в процессе принятия решения в обсуждении, умение проявлять самосто-

ятельность в решении поставленных задач членами группы, наличие хорошего психологиче-

ского климата в группе, активной жизненной позиции внутри группы и условий для выражения 

творческого потенциала членов группы, стремление к самореализации у членов группы,  сфор-

мированность общегрупповых ценностей и принятие нравственных норм поведения внутри 

группы, желание работать в группе и др. (табл. 2). 
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Таблица 1 

Исследование показателей групповой мотивации студентов в процессе  

электронного обучения иностранному языку в вузе 
 

Количество баллов 

Группа 1  (N1=5) Группа 2 (N2=16) Группа 3 (N3=10) 

n1=139 n1=117 n1=98 

n2=140 n2=112 n2=146 

n3=175 n3=101 n3=95 

n4=135 n4=109 n4=117 

n5=113 n5=101 n5=160 

- n6=126 n6=102 

- n7=70 n7=123 

- n8=99 n8=124 

- n9=59 n9=133 

- n10=117 n10=127 

- n11=131 - 

- n12=137 - 

- n13=141 - 

- n14=148 - 

- n15=160 - 

- n16=160 - 
Среднее арифметическое X̄1=140 X2̄=118 X̄3=122,5 

 

Примечание к таблице: уровням групповой мотивации соответствуют следующие 

показатели: 

25-48 баллов – группа отрицательно мотивирована; 

49-74 балла – группа слабо мотивирована; 

75-125 баллов – группа недостаточно мотивирована на получение положительных ре-

зультатов; 

126-151 баллов – группа в достаточной степени мотивирована на достижение успеха в 

деятельности; 

152–175 баллов – группа положительно мотивирована на успех в деятельности. 

 

 
 

Рис. 1 Выявление уровня сформированности групповой мотивации у студентов  

в процессе электронного обучения иностранному языку в вузе 

 

По оставшимся факторам, таким как сплоченность группы, активность членов группы, 

групповая совместимость, был выявлен уровень ниже среднего («слабый»), что может говорить 

о недостаточно проведенном времени от начала обучения в данной группе (1-2 курсы), а также 

о преобладании электронного обучения по большинству изучаемых дисциплин в период панде-

мии и отсутствии достаточных возможностей для личных контактов и общения. 

Отдельного внимания заслуживают ответы студентов относительно положительного  от-

ношения руководителя группы (преподавателя) к членам группы (студентам): 93,5 % студентов 

отметили от 4 до 7 баллов, из которых 14 человек (45,2 %) указали на высшие 7 баллов, что 

характеризует высокий уровень групповой мотивации по данному фактору.  
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Таблица 2 

Выявление особенностей групповой мотивации студентов в процессе электронного 

обучения иностранному языку в вузе 

 

№ во-

проса 

в ан-

кете 

Фактор 

Баллы 

7 6 5 4 3 2 1 

Количество студентов, (N=31) 

1 Высокий/низкий уровень сплоченности группы   4 4 4 8 6 3 2 

2 Высокая/низкая активность членов группы 2 4 7 7 7 3 1 

3 
Нормальные/плохие межличностные отношения в 

группе  
6 5 7 7 3 2 1 

4 Отсутствие/наличие конфликтов в группе 9 4 7 4 3 2 2 

5 Высокий/низкий уровень групповой совместимости 3 2 11 9 4 2 0 

6 

Личностное осмысление организационных целей и 

их принятие/Непринятие работниками организаци-

онных целей 

3 5 7 15 1 0 0 

7 
Признание авторитета руководителя / Члены группы 

не принимаю авторитета руководителя  
9 6 8 7 0 0 1 

8 

Уважение к компетентности руководителя/Члены 

группы не отдают должного компетентности руко-

водителя  

11 5 7 6 1 0 1 

9 
Признание лидерских качеств руководителя/Члены 

группы не считают своего руководителя лидером  
7 11 8 4 0 0 1 

10 
Наличие/отсутствие доверительных отношений чле-

нов группы с руководителем 
6 7 7 7 1 2 1 

11 

Участие членов группы в процессе принятия реше-

ния/Непринятие членами группы участия в обсужде-

нии и принятии решения  

8 7 9 3 2 2 0 

12 
Есть/нет условия(й) для выражения творческого по-

тенциала членов группы 
8 10 5 5 1 2 0 

13 
Стремление/отсутствие стремления принять ответ-

ственность членами группы за выполняемую работу  
4 8 8 4 5 2 0 

14 
Наличие хорошего/плохого психологического кли-

мата в группе 
5 4 6 10 4 1 1 

15 
Высокий/низкий уровень контроля над действиями 

каждого члена группы 
3 5 6 10 3 2 2 

16 
Наличие/отсутствие активной жизненной позиции 

внутри группы 
4 4 8 10 2 1 2 

17 
Стремление/отсутствие стремления к самореализа-

ции у членов группы  
4 9 8 5 5 0 0 

18 
Высокая/слабая степень согласованности действий у 

членов группы 
2 6 7 9 3 2 2 

19 
Сформированность/отсутствие общегрупповых цен-

ностей 
4 3 9 9 4 1 1 

20 Отсутствие/наличие стрессов внутри группы  6 6 7 6 3 2 1 

21 
Желание работать в группе/Стремление членов 

группы работать индивидуально  
3 5 6 10 1 5 1 

22 
Положительное/отрицательное отношение руково-

дителя к своим подчиненным 
14 6 4 5 1 1 0 

23 
Положительное/отрицательное отношение членов 

группы к своему руководителю 
8 8 7 5 0 2 1 

24 
Принятие/отсутствие нравственных норм поведения 

внутри группы 
6 9 10 3 2 1 0 

25 

Умение проявлять самостоятельность в решении по-

ставленных задач членами группы/Отсутствие 

стремления самостоятельно решать поставленные 

задачи  

5 6 11 6 3 0 0 
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Таким образом, под групповой учебной мотивацией студентов в процессе электронного обу-

чения иностранному языку в вузе мы понимаем психофизиологический процесс, управляющий пове-

дением отдельного студента, определяющий его активность, направленность, устойчивость и органи-

зацию, а также сложное интегративное свойство личности, включающее в себя совокупность способ-

ностей, познавательных и социальных мотивов, желаний, потребностей, интересов отдельного сту-

дента, обеспечивающее эффективную совместную деятельность с другими участниками образователь-

ного процесса в ходе электронного обучения иностранному языку, направленную на достижение об-

щих результатов, имеющих высокую групповую значимость. 

В ходе настоящего исследования у большинства студентов, обучающихся по педагогическому 

направлению неязыкового профиля, изучающих английский язык (58 %), был выявлен средний («не-

достаточный») уровень групповой учебной мотивации, в то время как у большинства студентов, обу-

чающихся по языковому профилю (80 %), был выявлен уровень групповой мотивации выше среднего 

(«достаточный») и высокий («желательный») (60 % и 20 % соответственно). 

Предполагается, что применение методики электронного обучения иностранному языку 

с использованием онлайн-платформ (напр. Microsoft Teams, Webex, Webinar и др.), включающей 

метод проектов и метод проблемного обучения, геймификация, коммуникативные игры, jigsaw, 

вебквесты, преимущественно групповые формы организации практических занятий: групповые 

дискуссии, групповые проекты, способствует оптимальному уровню групповой учебной моти-

вации студентов, и профессиональной мотивации в дальнейшем. 
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Аннотация. Представлена педагогическая технология повышения эффективности ди-

станционного процесса обучения по индивидуальным показаниям и субъективным потребно-
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Научно-методическая часть педагогического обеспечения эффективной системы обуче-

ния инвалидов-военнослужащих в высших учебных заведениях связана с разработкой системы 

медико-психолого-педагогического обеспечения педагогической среды высшего учебного заве-

дения, на основе показаний диагностики, индивидуальной возможности получения полноцен-

ного образования инвалидами-военнослужащими.  

В подходах к практическому решению проблемы образования инвалидов-военнослужащих до 

недавнего времени прослеживались только два направления. Первое направление - полная интеграция 

инвалида в общество, в среду людей с сохранным здоровьем с помощью обычных образовательных 

учреждений. Второе - практика специальных, по видам инвалидности вузов. Реализация первого 

направления ограничена множеством препятствий, психологической, организационной, финансовой, 

технологической неподготовленностью общества к интеграции с инвалидами.  

Несмотря на то, что существуют льготы в отношении инвалидов 1-2-й групп при приеме 

в вузы, пропорция инвалидов-студентов в России в настоящее время составляет в среднем 0,5 

инвалида на один вуз. Опрос общественного мнения показал, что большинство, особенно в среде 

молодежи и интеллигенции, отрицательно относится к тому, чтобы инвалид был их коллегой, 

тем более начальником [7].  

В современном мире существует огромное количество вариантов предоставления обра-

зовательных услуг с помощью средств связи - это не только электронная почта, но и специальные 

мессенджеры, которые позволяют общаться в формате реального времени. В настоящее время в 

вузах появились дистанционные формы обучения, причем по самым разным специальностям. 

Как правило, вступительные экзамены проводятся с помощью компьютерного тестирования. 

Высшие учебные заведения предлагают дистанционно получить гуманитарное, техническое об-

разование, повысить квалификацию или пройти переподготовку. Однако, дистанционное обуче-

ние в высшем учебном заведении стоит дорого, а добиться бесплатного обучения желаемой спе-

циальности даже в дистанционном виде бывает невозможно. 

Дистанционное обучение в России стремительно развивается в высших учебных заведе-

ниях. В дистанционном образовании, как и в заочном, создаются вынужденные условия повы-

шения роли самостоятельности студентов в освоении учебного материала. Этим обстоятель-

ством успешно пользуются преподаватели, работающие по технологии авторизованного обуче-

ния. В авторизованных курсах преподаватели формулируют идеи и проблемные вопросы, сгруп-

пированные в соответствии с логикой изучаемого предмета. 
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Анализируя проблему, студент самостоятельно отбирает и оценивает информационные ма-

териалы, формулирует собственные суждения и выводы, тем самым проявляя себя соавтором идеи. 

Установочные групповые и последующие индивидуальные консультации позволяют избежать за-

блуждений и ошибок. Частоту обращений за консультацией студент определяет сам. Дистанционное 

обучение позволяет обучаемому и преподавателю общаться чаще и эффективнее [1]. 

Реализуется дистанционный подход к обучению инвалидов-военнослужащих, на макси-

мальном использовании преимуществ новых информационно-коммуникационных обучающих 

технологий. Применительно к дистанционному обучению как важному звену в системе непре-

рывного образования возрастает значимость индивидуальной программы обучения. Показатели 

темпа усвоения знаний стремительно возрастают от младшего подросткового возраста к студен-

ческому, достигая наивысших значений в этом возрасте, а затем плавно снижаются. 

В этой связи вводится понятие индивидуальная медико-психологическая основа образо-

вания, которая должна учитываться в качестве принципа индивидуализации обучения в органи-

зации особых условий образования инвалидов-военнослужащих. Что входит в понятие индиви-

дуальная медико-психологическая основа образования: здоровье, интеллект и мотивационноха-

рактерологические свойства личности.  

Для успешной работы дистанционного обучения инвалидов-военнослужащих необходим 

центр дистанционного обучения. Сотрудники этого центра выходят с обучаемым на связь, дают 

задания, проверяют их выполнение. Сейчас возможно и групповое обучение онлайн, с помощью 

современных мультимедийных средств. Групповое обучение помогает инвалидам-военнослужа-

щим социализироваться и общаться.  

К сожалению, при всех преимуществах дистанционного обучения, есть и ряд недостатков 

системы. Во-первых, при организации центров дистанционного образования в высших учебных 

заведениях плохо проработана психологическая сторона обучения. Ведь инвалиды-военнослу-

жащие нуждаются в психологической помощи, поддержке, одобрении и мотивации. Во-вторых, 

несмотря на стремительно развивающиеся технологии практических электронных учебников для 

обучения мало. 

Несомненным плюсом является то, что центры дистанционного обучения не нуждаются в 

материальном переоснащении помещений, ведь все обучение происходит дистанционно. К тому же 

такая форма обучения позволяет заниматься людям из самых разных регионов и городов. То есть 

дистанционное обучение инвалидов-военнослужащих стирает границы и барьеры. Для того чтобы 

начать обучение, как правило, достаточно иметь компьютер, интернет и веб-камеру. 

В дистанционном обучении инвалидов-военнослужащих должны быть разные формы занятий: 

- чаты, когда все участники занятия одновременно имеют доступ к информации и обща-

ются в онлайн-чате; 

- веб-занятия, с помощью которых проводятся дистанционные занятия. 

Такое смешанное дистанционное обучение максимально приближает инвалида-военно-

служащего к традиционному образованию, ведь в нем есть элемент интерактивности и групповое 

обучение. Однако при этом дистанционное обучение более индивидуально, направлено на кон-

кретного обучаемого инвалида-военнослужащего. Он может планировать деятельность, ставить 

цели и задачи в соответствии с собственными возможностями и потребностями, несмотря на гео-

графическую дистанцированность и невозможность посещать образовательное учреждение.  

Инвалид-военнослужащий благодаря дистанционному обучению получает качественное 

образование, сочетающее в себе индивидуальный подход и методы обычного образования. Бла-

годаря современным технологиям он может отправлять запрос напрямую преподавателю, а тот, 

в свою очередь, может оперативно реагировать, контролировать и корректировать обучение. 

Темы, методы и количество изучаемого материала подбираются индивидуально, это позволяет 

выстраивать эффективную систему обучения.  

Дистанционное образование инвалидов-военнослужащих, должно основываться на трёх 

этапах: 

-Первый этап - педагогическое обеспечение постановки задач. Он включает в себя анализ 

конкретной социальной и педагогической информации о инвалиде-военнослужащем, данных его 

медицинской и психологической диагностики. В итоге на первом этапе, на основе собранной 

информации о возможностях инвалида-военнослужащего, формулируется задача педагогиче-
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ского процесса таким образом, чтобы его условия были достаточны для обеспечения полноцен-

ного образования по государственному стандарту. Достаточность условий, обеспеченность 

управленческая и материально-техническая обеспечивается в научно-методическом плане, ком-

плексом методов адекватных поставленной задаче. 

-Второй этап - педагогическое обеспечение выполнения задач. Ко второму этапу обеспе-

чения подбирается в соответствии с результатами диагностики конкретный комплекс методик, 

который апробируется в процессе педагогического обеспечения специалистами. 

-Третий этап - педагогическое обеспечение контроля выполнения задач. Отобранный на 

предыдущем этапе комплекс методик корректируется при необходимости в процессе его приме-

нения. Диагностируется эффект его применения. 

Указанная психолого-педагогическая система начинает обеспечение инвалидов-военно-

служащих, в соответствии с задачей адаптации их к условиям высшего образования и заканчи-

вается задачей предпрофессиональной адаптации выпускника вуза, а также задачей профессио-

нальной адаптации начинающего специалиста на рабочем месте.  

Следует сделать ряд обобщений, что касается дистанционного образования инвалидов-

военнослужащих, то оно должно основываться на технологии авторизованного обучения. Ди-

станционное обучение в «чистом» виде не предполагающее развитие и контроль моральных, ду-

ховных сторон личности может быть допущено только для специальностей, не связанных с об-

щением между людьми.  

Объединенная система личностно ориентированной педагогики, использующих вариа-

тивные технологии, разрабатываемые и применяемые по тем или иным индивидуальным диагно-

стическим показаниям, включенная в медико-психологическое сопровождение процесса обуче-

ния, получила название адаптационной педагогики. В основе методологии адаптационной педа-

гогики лежит адаптивная модель К.А. Ямбурга [5].  

Адаптационная - значит, гибко приспосабливающая инвалидов-военнослужащих к кли-

нически здоровым людям сначала по принципу аккомодации, затем благодаря переходу к прин-

ципу ассимиляции, творческому преобразованию среды соответственно индивидуально разви-

тым профессиональным способностям. При этом адаптация как реакция на стресс, протекает 

успешно только при наличии достаточного гомеостатического резерва восстановления орга-

низма и развитых личностных качеств стрестолерантности. Группа риска выделяется по крите-

рию вероятности не достижения педагогической задачи подготовки в вузе инвалидов-военнослу-

жащих, а выпадения их из образовательного процесса не по причине плохой успеваемости, а 

вследствие проблем физического и психического здоровья.  

Профессионал не только обладает необходимой совокупностью знаний, но и должен при-

менять их во взаимодействии с людьми, самостоятельно и ответственно. Именно на эти стороны 

подготовки в вузе инвалидов-военнослужащих, как будущих специалистов, способных по его 

окончании адаптироваться в профессиональной среде, а благодаря ей и в социуме. Воспитатель-

ная работа в вузе выполняет задачи развития и педагогического обеспечения условий самораз-

вития зрелой личности в процессе и с помощью обучения, с использованием специальных мето-

дов, приемов и средств.  

Как образовательное направление адаптационная педагогика представляет собой факуль-

тативный блок курсов лекций, деловых игр, тренингов, встроенных в расписание учебного про-

цесса, обязательно содержащий в себе программы педагогики, развивающей и стимулирующей 

личностное саморазвитие, с одной стороны.  

С другой стороны - особые акценты, методы, средства и приемы преподавания дисци-

плин образовательного стандарта вуза, стимулирующие активность саморазвития личности ин-

валида-военнослужащего. Диагностика, контроль, типологическое и индивидуальное програм-

мирование, подбор, модификация и разработка новых методов определяют адаптационную пе-

дагогику как научно-исследовательскую творческую педагогическую деятельность. Адаптаци-

онная педагогика не может быть обязательной дисциплиной, она должна стать предметной сре-

дой диалога обучающего и обучаемого инвалида-военнослужащего при его желании, при созда-

нии условий, побуждающих такое желание, при учете всех индивидуальных особенностей.  

Когда педагогический процесс обусловлен соотношением активной позиции педагога и 

пассивной позиции обучаемого, то активизируется только зона развития учащегося за счет раз-
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вития интеллекта с помощью другого, но не развивается самосознание, система отношений че-

ловека, ценностных ориентаций, мотивационно-характерологических свойств зрелой личности. 

Именно эта сфера регулятивных психических функций, по определению психологов, яв-

ляется регулятором процессов трансформации функциональных механизмов природных задат-

ков в необходимые способности благодаря операциональным механизмам активно-субъектной 

учебной или трудовой деятельности [2].  

Инвалиды-военнослужащие в процессе обучения в вузе будут проходить целый ряда ста-

дий. На первой стадии, первый и второй курсы, инвалиды-военнослужащие вводятся в новую 

для себя среду вузовского обучения. Навыки приспособления к ней послужат не только успеш-

ной учебной деятельности, но и заложат фундамент адаптации к последующей трудовой деятель-

ности. Оптимальная общая организация внутри вузовской среды развития и саморазвития инва-

лидов-военнослужащих является первоосновой и оценкой эффективности всей системы педаго-

гического обеспечения.  

Для инвалидов-военнослужащих исключительно важно с самого начала войти в атмо-

сферу здорового образа жизни, включиться в организацию, формирующую четкие представле-

ния о профессиональной перспективе и способах ее реализации, формирующую позитивные от-

ношения к себе, к своей деятельности, к окружающим людям и стимулирующую процессы са-

моразвития личности. При этом принципы внутривузовской среды развития распространяются 

на весь круг значимого общения инвалида-военнослужащего вне вуза, его семью и друзей.  

Контроль здоровья, общего интеллектуального развития, подкрепление уверенности в 

себе, лекции по гигиене и профилактике здоровья, коммуникативной психологии и адаптацион-

ные тренинги для приобретения навыков общения, главной задачей которых является преодоле-

ние эгоцентрической позиции, формирование установок учета в поведении интересов других лю-

дей, станут необходимыми слагаемыми общего жизненного благополучия [2]. 

Вторая стадия связана с профилактикой неблагоприятного развития делового общения 

на трудовом посту в начале профессиональной карьеры. Здесь, на старте выработки индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности, третий и четвёртый курсы, следует переходить 

к обучению инвалидов-военнослужащих основным положениям теории становления личности в 

профессиональной деятельности, типичным особенностям карьеры профессионала, к лекциям по 

психологии делового общения и конфликтологии малых групп и трудовых коллективов, исполь-

зуя в практических занятиях деловые игры профессиональной направленности и профессиональ-

ного взаимодействия, отрабатывая детали имиджа профессионала. Типичные проблемы должны 

решаться в специально разработанных деловых играх, закрепляющих теоретические знания о 

закономерностях профессионального пути, формирующих навыки преодоления трудностей 

адаптации в трудовом коллективе и конфликтных ситуаций профессиональной деятельности [2].  

Третья стадия определяется задачами акмеологии и личностно-ориентированной педаго-

гики по оценке и корректировке творческого саморазвития личности профессионала, его нрав-

ственного самосовершенствования - процессов, непрерывно стимулируемых всеми подразделе-

ниями вуза в течение всего срока обучения. Необходимо акцентировать внимание на становле-

нии профессионального самосознания инвалида-военнослужащего, контролировать сформиро-

ванность профессиональной идентичности.  

Дискретный мониторинг индивидуальной медико-психологической основы образования 

инвалидов-военнослужащих во время их пребывания в вузе даст более конкретные сведения о 

формировании учебно-профессиональных качеств и расширит показания к тем или иным меро-

приятиям. 

Нельзя сегодня в России ограничить специальное, дифференцированное по видам инва-

лидности, образование, так как оно является в настоящее время почти единственной основой 

индивидуального подхода к обучению инвалидов-военнослужащих. Речь должна идти о прин-

ципе дополнительности форм образования по индивидуальным показаниям и субъективным по-

требностям инвалидов-военнослужащих.  

В этой связи медико-психолого-педагогическое обеспечение высшего образования инва-

лидов-военнослужащих по адаптивной модели определит саморазвитие, которое органически 

свяжет полученные знания, приобретенные умения и навыки с потребностями и сущностными 

силами индивидов-военнослужащих. На повышение адаптационных возможностей инвалидов-

военнослужащих и направлена данная система обеспечения высшего образования. 
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Аннотация. Представлен социально-психологический «портрет» личности старшего по-

коления в современной России, раскрывается понятие самореализации и ее значение в сохране-

нии активного долголетия пожилых людей, обосновывается роль социально-психологического 

сопровождения в вопросах самореализации людей «серебряного» возраста. Представлен передо-

вой опыт проекта «Московское долголетие», способствующий раскрытию потенциала, самореа-

лизации, саморазвитию людей старшего поколения. 

Ключевые слова: самореализация, старшее поколение, личность пожилого человека, со-

циально-психологическое сопровождение, проект «Московское долголетие» 

 
Введение 

В настоящее время процесс старения населения, в связи с увеличением продолжительно-

сти жизни, рассматривается как глобальная социально-экономическая проблема. Численность 

пожилых людей растет более быстрыми темпами, чем численность других групп населения, что 

приводит к увеличению их доли в общей структуре населения практически во всех странах.                  

Согласно прогнозам ООН, за период 2015–2030 гг. численность лиц старше 60 лет вырастет на 

56 % (с 901 млн до 1,4 млрд чел.), а к 2050 г. численность пожилого населения удвоится, достиг-

нув 2,1 млрд.  

В дискурсе данной проблемы важно отметить, что среди больших успехов медицины, 

продлевающей жизнь и работоспособность пожилых и старых людей, немалое значение имеют 

и психологические факторы, индивидуальные стратегии старения, качество жизни, способность 

противостоять трудностям и стрессам, использовать собственные ресурсы для адаптации к изме-

нениям в поздних возрастах. Психологические проблемы старения исследуются относительно 

молодой областью - геронтопсихологией. Период старения в настоящее время стал рассматри-

ваться как особый этап онтогенеза, несводимый к потерям инволюции, нарастанию болезней и 

дефициту психических функций. Однако несмотря на достаточно распространенное мнение о 

целостности жизненного пути личности, пожилой возраст часто рассматривается как особый пе-

риод жизни, качественно отличающийся от предыдущих этапов взросления человека [Шапова-

ленко, Ковалева, 2011].  

Вопросы активизации людей «серебряного» возраста приобретают актуальность и тесно 

связаны с концепцией активного долголетия. Впервые понятие «активное долголетие» прозву-

чало в 2002 г. на Всемирной мадридской ассамблее по проблемам старения. Впоследствии было 

использовано при формировании единой концепции долголетия, представленной в 2020 г. на 

XXI апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и об-

щества. Следует отметить, что дискурс по данной проблематике был открыт на высшем уровне 

государственной власти РФ, а именно вице-премьером Правительства Т.А. Голиковой, в резуль-

тате чего были обозначены временные рамки разработки концепции на период до 2034 г. Рас-

смотрение приоритетных задач концепции [Концепция, 2020], а именно: здоровье граждан стар-

шего поколения, обеспеченность и достойная жизнь в старшем возрасте, активность и участие в 

жизни общества придает дополнительный импульс эвристичности изучения ресурсности пожи-

лых людей в современном российском обществе. 
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Психологическое благополучие людей старшего поколения 

 

В рамках данного исследования нас интересуют вопросы психологического благополу-

чия граждан старшего поколения и активизации как одного из факторов, способствующих дан-

ному благополучию. В современных научных исследованиях психологическое благополучие че-

ловека пожилого возраста рассматривается в соотношении с целой системой факторов. Е.А. Сер-

геенко, Н.Е. Харламенкова отмечают, что изменяется традиционное понимание старения как 

процесса преимущественно физической и психической инволюции; реконструируется представ-

ление о психологическом здоровье пожилого человека, которое в современной науке изучается 

с позиции ресурсного подхода, с точки зрения исследования компенсаторных механизмов, стра-

тегий совладания с трудностями и иных возможностей этого возраста. Парадокс старения заклю-

чается в том, что, несмотря на то что физическое здоровье с возрастом имеет тенденцию к ухуд-

шению, субъективное благополучие, удовлетворенность старостью могут быть сохранены или 

даже улучшены [Сергеенко, Харламенкова, 2018]. 

В 90-х гг. 20 в. К. Рифф была разработана теоретическая модель психологического бла-

гополучия. Исследователю удалось интегрировать в единую модель различные подходы к пони-

манию данного феномена: теории, рассматривающие независимость, самодостаточность и лич-

ностный рост как определяющие критерии полноценного функционирования личности (К. Род-

жерс, А. Маслоу, К.Г. Юнг, К. Хорни, Р. Райан, Э. Дэси); концепции, акцентирующие внимание 

на значимости позитивных межличностных отношений для субъективного ощущения счастья и 

благополучия (А. Адлер, М. Селигман, И. Бонивелл, Х. Фридман); подходы, считающие поиск 

смыла жизни и осуществление жизненных целей детерминантами развития личности (В. Франкл, 

М. Селигман, И. Бонивелл, Х. Фридман, М. Чиксентмихайн). К. Рифф определила психологиче-

ское благополучие как стремление человека к совершенству, которое представляет собой реали-

зацию им своего истинного потенциала [Ryff, 1995].  

Согласно теории, К. Рифф, в структуру психологического благополучия входят шесть 

определяющих факторов:  

1. Самопринятие – позитивное отношение к себе, признание и принятие внутренней не-

однородности себя. Способность принять свои негативные стороны и слабости одновременно с 

позитивными сторонами и достоинствами, уверенность, позитивная оценка собственного про-

шлого.  

2. Позитивные отношения с другими людьми – способность развивать себя, дарить тепло 

людям, испытывать к ним доверие, формировать близкие отношения с другими людьми. Забо-

титься о благополучии других, быть готовым сопереживать, находить компромиссы с другими 

людьми.  

3. Автономия – независимость и контроль над тем, что с тобой происходит, несмотря на 

ситуации, которые пытаются иногда поставить человека перед необходимостью подчиняться и 

вести себя конформно. Действовать, противостоя социальному, моральному давлению. Умение 

оценивать поведение свое и других людей на основе собственных стандартов и ценностей.  

4. контроль над окружение – способность справляться с обычными делами. участвовать 

в различных сферах жизни, эффективно использовать возможности окружающей жизни. 

5. Целенаправленность жизни – наличие жизненных целей, направленности собственной 

жизни.  

6.  Личностный рост – развитие и использование имеющихся навыков, возможностей для 

развития себя и своего потенциала, открытость накоплению опыта, способность выявлять в окру-

жающем мире вызовы, где необходима реакция.  

По научному убеждению К.Рифф, это психологические блага, которыми должен обладать 

счастливый человек. Они могут измеряться, могут быть объектом экспертизы. Путь к восстанов-

лению, выздоровлению и предупреждению негативных последствий в будущем лежит, с точки 

зрения К.Рифф, не столько в излечении самих негативных симптомов, сколько в усилении пози-

тивных характеристик [Ryff, 1995]. 

Позднее в теории К. Рифф добавилось еще одно понятие социальное благополучие, под 

которым понимается социальное взаимодействие человека с другими людьми. Социальное бла-

гополучие - это важный аспект позитивного существования, одновременно с психологическим 

благополучием, которое включает: 
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1) Социальная интеграция - это степень ощущения вовлеченности другими людьми. Это 

социальные связи с другими людьми, чувство принадлежности.  

2) Социальный вклад - показатель, значимости для общества, внесение своего вклада в 

социальную жизнь.  

3) Социальная связность - восприятие мира как организованного целого на основе реаль-

ности, в которой субъект существует. Знание того, что жизнь построена на определенных зако-

номерностях, это связанная система, которая имеет определенный путь развития, несет опреде-

ленный смысл.  

4) Социальное принятие - способность доверять другим, незнакомым людям. Социальное 

принятие - это способность считать, что другие способны на добрые проявления  

5) Социальная актуализация - оценка потенциала и развития общества. Здесь имеется 

ввиду, что общество эволюционирует к лучшему и обладает потенциалом.  

Анализ научных источников по проблеме исследования показывает, что К.Рифф выявила 

стабильность одних параметров психологического благополучия на протяжении возрастного 

развития и переменность других.  

Так, например, проводилось сравнение групп взрослых людей – молодые, среднего воз-

раста и старшего возраста. В старшей возрастной группе показатели личностного роста оказа-

лись сниженными по сравнению с двумя более младшими, средняя возрастная группа выделя-

лась по параметру автономии, а младшая группа отличалась от обеих старших прежде всего бо-

лее низкими значениями контроля над окружением. Для них это не выступало на передний план. 

В рамках данного исследования стоит выделить научные взгляды Т.Д. Шевеленковой и 

П.П. Фесенко, которые считают, что психологическое благополучие необходимо рассматривать 

как «интегральный показатель степени направленности человека на реализацию основных ком-

понентов позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, управления сре-

дой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени реали-

зованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетво-

ренности собой и собственной жизнью» [Шевеленкова, Фесенко, 2005]. Таким образом, по мне-

нию авторов, понятие «психологическое благополучие» включает в себя два аспекта: субъектив-

ная оценка человеком себя и собственной жизни и направленность на самоактуализацию и лич-

ностный рост [Шевеленкова, Фесенко, 2005].  

В дискурсе проблемы исследования важным является обращение к таким концепциям 

психического развития человека, в которых поздние этапы онтогенеза рассматриваются как пе-

риоды активной социальной, семейной и творческой жизни. Обеспечение «активного старения» 

становится как актуальной задачей для социальной сферы, здравоохранения, так и индивидуаль-

ной перспективой жизни каждого человека. Для полноценной жизнедеятельности и долголетия 

человека «серебряного» возраста значимы все виды активностей: физическая, социальная, лич-

ностная, творческая. Они способствуют развитию его как субъекта жизнедеятельности с яркой 

индивидуальностью, продуктивной самореализацией, высокой самоорганизацией, сознательной 

саморегуляцией своего образа жизни. 

 

Самореализация людей «серебряного» возраста 

 

Рассмотрим понятие «самореализация». Впервые обозначенный термин приводится в словаре 

по философии и психологии, изданном в 1902 г. в Лондоне, где описывается как осуществление воз-

можностей развития «Я». Такое определение соответствует концепции, согласно которой высшим, ко-

нечным результатом развития является самореализация или самоосуществление. 

Согласно Ф.У. Базаевой, самореализацию следует рассматривать как философскую, пси-

хологическую и педагогическую категорию. Автор указывает, что в философии существуют два 

важных, но различных подхода к проблеме самореализации – эссенциалистический и экзистен-

циалистический. Первую концепцию представляют Аристотель и его последователи, считавшие, 

что самореализации подлежат те черты, свойства или способности человека, которые демонстри-

руют его сущностную природу. В результате самореализация понимается философами как реа-

лизация сущностной природы человека, объективно предшествующей личностному бытию и не-

редко противостоящей реальному индивиду в качестве идеала, достижимого и реализуемого при 

соответствующих условиях и обстоятельствах [Базаева, 2009]. 
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Однако представленное определение включает только положительные, морально прием-

лемые способности и потребности человека, который, несомненно, обладает и отрицательными 

качествами. Не учитываются и высшие потребности человека, которые не могут быть удовлетво-

рены простым переустройством социальных условий. Такой подход отрицает возможность че-

ловека самостоятельно и осознанно определить свое место в жизни. Вместе с тем этот подход 

раскрывает социальную обусловленность самореализации человека, связь ее с моралью и соци-

альным окружением.  

Экзистенциалистическое направление возникло из так называемой философии жизни. 

Исходным положением экзистенциализма является не человеческая природа, а само человече-

ское существование. Еще Сократ и его соратники утверждали, что человеческую природу сле-

дует изучать не так, как природу физических вещей, т. е. иначе, чем с точки зрения ее объектив-

ных свойств. Данный подход к сущностной характреристике самореализации основывается на 

субъективизме и продолжает разрабатываться современной философией.  

С позиции психологии, самореализация в самом общем виде представляется как процесс 

реализации себя – осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и 

утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей и смысла своего существования в каждый 

момент времени.  

Исследование проблемы самореализации отражено в научных трудах К.А. Абульхано-

вой-Славской. Ученый подчеркивает, что самореализация возможна лишь тогда, когда самопо-

знание и проба своих способностей уже окончены, полностью сформирован образ Я и человек 

готов обеспечить все внешние условия для самореализации. При этом у индивида возникает 

необходимость строить совокупность своих внешних воздействий с миром, которая и называется 

самореализацией. Если же эти условия не соблюдаются, то мы наблюдаем процесс не самореа-

лизации, а самовыражения [Абульханова-Славская, 2017].  

К.А. Абульханова-Славская проводит анализ категорий «самореализация» и «самовыра-

жение». Последнее часто находится на стадии внешнего, показного «выражения» самого себя, 

когда демонстрировать еще нечего. У взрослого человека это признак «великовозрастного ин-

фантилизма». Самореализация же есть своего рода высшая стадия развития зрелой личности, 

результат личностного развития и роста. При этом под саморазвитием понимается процесс при-

общения к постоянному повышению уровня своих знаний и активной самореализации себя в 

жизни. Именно это существенно отличает его от самовыражения [Абульханова-Славская, 2017]. 

Сходным с понятием самореализации нам представляются понятия «самоактуализация» 

и «самоосуществление». В психологии феномен «самореализация» часто является синонимом 

«реализации своих возможностей» и «самоактуализации». Они описывают очень близкие явле-

ния: полную реализацию наших подлинных способностей (К. Хорни); стремление человека к 

наиболее полному выявлению и развитию своих возможностей и способностей (К. Роджерс); ак-

тивное познание своей собственной природы (Ф. Перлз); стремление человека стать тем, кем он 

может стать (А. Маслоу).  

В отличие от зарубежных исследователей, которые рассматривают процесс самореализа-

ции, как способность личности установить контакт со своей внутренней сущностью, отечествен-

ные исследователи, не отрицая данного факта, акцентируют внимание на социальной среде. Не-

смотря на то, что ещё в 70-90 гг. XX столетия появился ряд научных работ, посвящённых про-

блеме самореализации (Л.Н. Антроповой, Е.В. Петрова, Н.И. Шаталовой и др.), чёткое опреде-

ление данного понятия в отечественной научной литературе отсутствует.  

В представлении отчественных психологов, самореализация традиционно являет собой 

высшую стадию процесса формирования человеческой личности, результат её роста и совершен-

ствования, продукт развития человеческого потенциала. Именно в процессе изучения данной 

проблемы формирования личности формируется представление о самореализации (исследова-

ния В.М. Бехтерева, Б.Ф. Ломова, В.М. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и др.). Понимание саморе-

ализации в отечественной науке осуществляется в контексте деятельностного подхода. Сторон-

ники данного подхода (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.) акцентировали внимание на том, что именно в деятельности 

формируется, развивается и проявляется вся система психических состояний, процессов и 

свойств индивида; что только в деятельности и возможно осуществление процесса самореализа-
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ции человека. Самореализация, таким образом, – это один из главных мотивов человеческой де-

ятельности, означающий стремление испытать и выявить свои силы и способности.  

Среди современных психологических исследований одной из наиболее разработанных 

является концепция самореализации личности Л.А. Коростылёвой. Как утверждает ученый, «са-

мореализация личности – это осуществление возможностей развития Я посредством собствен-

ных усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), 

социумом и миром в целом» [Коростылева, 2005]. По мнению исследовательницы, самореализа-

ция – есть комплексный процесс, предполагающий не только реализацию сущностной природы 

человека, но и опыта, приобретённого индивидом [Коростылева, 2005].   

Проведенный анализ понятия «самореализация», ставит вопрос о том, каким же образом 

можно способствовать процессу самореализации у людей старшего поколения, тем самым повы-

шая уровень их психологического благополучия? Для этого необходимо знать и понимать соци-

ально-психологические особенности пожилого человека. В отечественной психологии суще-

ствует достаточное количество научных работ, где представлена характеристика данного пери-

ода онтогенеза. Исследуя особенности пожилого человека, стоит отметить, что в этом возрасте 

происходит перестройка системы социальных отношений индивида, мотивационно-потребност-

ной и эмоциональной сфер личности, изменяется развитие когнитивных функций. Процесс ста-

рения отражается на индивидуально-личностных характеристиках и особенностях поведения по-

жилого человека.  

Влияние процесса старения на эмоциональную сферу личности выражается в неконтро-

лируемых и преувеличенных аффективных реакциях, склонности к беспричинной грусти и сен-

тиментальности. В целом для пожилых людей характерен пониженный эмоциональный фон, 

обусловленный тревожностью и утомляемостью. Отмечается, что некоторые пожилые люди 

имеют тенденцию погружаться в свой внутренний мир. Другие стремятся продемонстрировать 

свою индивидуальность, ведя эксцентричный образ жизни. 

В пожилом возрасте происходит перестройка в потребностно-мотивационной сфере лич-

ности. Изменяется социальный статус и социальная роль людей, что прежде всего связано с вы-

ходом на пенсию, предполагающим потерю одного их смыслообразующих мотивов жизни чело-

века – работы [Прокопец 2017]. Это приводит к снижению социальной активности, так как от-

сутствие трудовой деятельности означает сокращение межличностных контактов. Поэтому 

стремление пожилых людей к продолжению работы обуславливается не столько потребностью 

в материальном достатке и стабильности, сколько эмоциональной привязанностью. 

Кроме того, способность к труду выступает критерием самоутверждения и высокой са-

мооценки. Теряя возможность работать, пожилой человек перестает ощущать свою значимость. 

В силу этого пенсионеры могут принимать решение о сохранении рабочего статуса, боясь ли-

шиться своей социальной полезности.  

С другой стороны, пожилые люди могут рассматривать выход на пенсию как возмож-

ность посвятить время своим увлечениям, заботе о детях и внуках. В пожилом возрасте люди 

начинают сталкиваться с тяжелыми заболеваниями и смертью близких. Под влиянием этого ве-

дущей потребностью становится потребность в безопасности.  

Люди «серебряного» возраста сталкиваются с кризисом перехода к старости, требующим 

переосмысления жизненного пути. Он вызван тем, что процесс старения чаще замечается окру-

жающими, а не самим человеком. Это приводит к разрушению иллюзии неизменности себя. Для 

разрешения кризиса важно формирование здорового самосознания. Э. Эриксон сформулировал 

два направления преодоления кризиса: положительное направление – интеграция, или целост-

ность Я, отрицательное направление – отчаяние [Эриксон, 1996]. Целостность достигается, когда 

человек ощущает удовлетворенность от прожитой жизни и в целом признает ее ценность, ори-

ентируется на свое будущее как возможность достичь еще большего.  

Психологические благополучие выступает важным компонентом жизнедеятельности по-

жилых людей. Согласно А.И. Нерушай, для сохранения личности в этот период человеку важно 

противостоять социальным стереотипам, касающимся образа жизни пожилых людей. Установки 

о беспомощности и бесперспективности жизни старшего поколения могут интериоризироваться 

и становиться частью их Я-концепции, негативно влияя не только на отношение человека к миру, 

но и на его отношение к самому себе [Нерушай, 2021]. 
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Самореализация граждан старшего поколения средствами 

 проекта «Московское долголетие» 

 

Раскрывая социально-психологический «портрет» современного старшего поколения, 

считаем необходимым отметить, что сегодня представители «серебряного» возраста имеют ряд 

особенностей, что отличает их от людей такого же возраста начала 21 века. Вместе с стремитель-

ным ростом технологизации изменяется и личность, несмотря на возраст. Так, старшее поколе-

ние сегодня владеет основами компьютерной грамотности и способами информационно-комму-

никационного общения посредством интернет, который открывает многие возможности. Это 

люди, в большинстве своем, которые стремятся участвовать в жизни социума, быть активными 

гражданами, принимать участие в социально-значимых мероприятиях. Кроме того, забота о соб-

ственном физическом и ментальном здоровье, поиск занятий по интересам, осознание собствен-

ной значимости способствуют их самореализации. В подтверждение вышесказанного, стоит при-

вести опыт образовательного, оздоровительного и досугового проект Правительства Москвы 

«Московское долголетие», стартовавший в мегаполисе в 2018 г. Основная цель проекта – помочь 

людям, достигшим пенсионного возраста и вышедшим на заслуженный отдых, продолжать ак-

тивный образ жизни. Основные задачи: 

- формирование здорового образа жизни и укрепление физического состояния за счет ре-

гулярных спортивных занятий на свежем воздухе или в залах; 

- получение новых навыков путем обучения на специальных курсах (финансовая грамот-

ность, иностранные языки, компьютерная грамотность); 

- активизация творческих способностей (основы изобразительного искусства, декора-

тивно-прикладное творчество, вокальное искусство, хореография и мн.др.). 

В настоящее время в рамках проекта действует более 30 направлений активностей в оч-

ном и онлайн форматах. Программа включает не только кружки по интересам. Сюда входят за-

нятия спортом и танцами, мастер-классы, состязания и модные показы. Стоит отметить и воз-

можность посещение экскурсий с «Добрым автобусом». Это социальный проект, позволяющий 

пенсионерам посещать исторические места Москвы и Подмосковья. 

Постоянно расширяется круг мероприятий, среди которых стоит выделить и состязатель-

ную линейку, где участники «Московского долголетия» могут соревноваться в интеллектуаль-

ных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Событием проекта стали съемки 

собственного киномюзикла, премьера которого прошла в столичных кинотеатрах. Также на мос-

ковских бульварах появилась фотовыставка, посвященная достижениям участников проекта. По-

добные мероприятия, многообразие активностей способствуют самореализации граждан стар-

шего поколения, тем самым повышая уровень психологического благополучия. 

Проект предоставляет возможность людям старшего поколения почувствовать со-

причастность, силу и целостность как социальной группы. На данном жизненном этапе это при-

обретает особое значение. Реализация Проекта способствует формированию образа старения как 

активной̆ фазы жизненного пути. Участие в мероприятиях и активностях позволяет устранить 

первичную потребность старшего поколения столицы в бесплатных занятиях по интересам. 

Именно тем москвичам, которые испытывают ощущение неопределенности, касающейся заня-

тости на пенсии, данный проект предоставляет широкий спектр возможностей для определения 

своего места в жизни и самореализации. Чувство сопричастности, физическая активность, удо-

влетворение духовных и творческих потребностей положительно сказываются на здоровье и со-

циальном самочувствии старшего поколения столицы.  

За время реализации проекта «Московское долголетие» в нем приняли участие более 500 

тыс. москвичей, при этом численность участников постоянно растет. Результаты мониторинга 

обратной связи показывают, что положительные отзывы об организации и содержании меропри-

ятий соответствуют ожиданиям граждан старшего поколения.   

Необходимо подчеркнуть, что участники отмечают значимость проекта в их жизнедея-

тельности, как с позиции укрепления здоровья, так и личностного развития. Вторая составляю-

щая указывает на возможности самореализации людей «серебряного «возраста» средствами дан-

ного проекта. 

Важной частью проекта выступает образовательный компонент. Знакомство с информа-

ционными технологиями, позволяет осуществлять электронные платежи квартплаты и онлайн-
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заказы в магазинах. Изучение финансовой грамотности миминизирует риски мошенничества. 

Иностранные языки, интеллектуальные квесты, шахматные клубы способствуют сохранению ко-

гнитивных способностей и профилактике деменции, болезни Альцгеймера. В рамках этого воз-

никает необходимость профессиональных компетенций специалистов социальных центров в об-

ласти обучения взрослых с учетом особенностей и специфики данной возрастной категории [Ле-

бедева, 2014].  

Считаем необходимым подчеркнуть наличие андрагогической компетентности препода-

вателя, который проводит занятия для старшего поколения. Базисом данной компетентности яв-

ляется взаимодействие с участниками обучения, основанное на взаимопонимание, доброжела-

тельности, внимании. Основной задачей, с нашей точки зрения, является запуск внутренней ак-

тивности человека преклонного возраста, способствующей его самореализации [Лебедева, 2017]. 

Занятия с психологами также являются востребованными со стороны старшего поколе-

ния. Сама профессия «психолог» относится к так называемой «социономической» группе про-

фессий (ориентированной на общественные проблемы, проблемы социализации личности) и од-

ной из задач психолога выступает помощь в личностной самореализации пожилому человеку 

[Лебедева, Копылова, 2021]. Психолог-консультант в работе со старшим поколением, способен 

учитывать как возрастные «потери», так и «приобретения» человека в позднем возрасте, оценить 

его индивидуальные ресурсы личностного роста, ведущего к личностной зрелости на этапе ста-

рения [Холоцева, Портнова, 2016]. 

 

Выводы 

Человек в преклонном возрасте сталкивается со множеством трудностей, подвергающих 

его жизнь значительным изменениям, к которым не всегда можно легко и быстро адаптиро-

ваться. Поэтому необходимо изучать психологическое благополучие людей старшего поколения 

в первую очередь для того, чтобы помогать создавать благоприятные условия для их жизнедея-

тельности.  

На основе проведенного теоретического анализа научных трудов по проблеме самореа-

лизации и ее роли в психологическом благополучии пожилых людей, а также практического 

опыта социально-психологической работы со старшим поколением в рамках проекта «Москов-

ское долголетие», делаем выводы о том, что самореализация является одним из положительных 

факторов психологического благополучия людей «серебряного» возраста.  

Предоставление возможности участия в программах, подобных столичному проекту 

«Московское долголетие», способно наполнить жизнь граждан старшего поколения событиями, 

предоставляя им возможности для продуктивной жизнедеятельности, для успешной самореали-

зации, которая способствует психологическому благополучию. 
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Аннотация. Рассматривается региональный опыт организации обучения глухих детей на 

территории Калининградской области с учетом специфики вошедшего в послевоенное время в 

состав РСФСР региона, особенность которого заключалась в том, что если в других областях 

РСФСР была задача восстановления показателей системы образования до довоенных, то в Кали-

нинградской области ее необходимо было создавать «с чистого листа»; история создания школы 

для глухих детей, обучение в которой строилось на опыте отечественной дефектологической си-

стемы образования. 
Ключевые слова: Калининградская область, коррекционное образование, обучение детей 

с сенсорными нарушениями 

 

Современное состояние обучения детей с нарушением слуха в России определяется, 

прежде всего, развитием в последние годы законодательства в сфере образования, реализации 

норм Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», позволяющим родителям (законным представителям) самостоятельно определять, 

будет ли ребенок обучаться в школе по месту жительства или же в специализированной образо-

вательной организации, реализующей исключительно адаптированные программы.  

Данная норма, несомненно, носит прогрессивное значение, но вместе с тем ставит ряд 

проблемных вопросов, связанных с организацией обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях массовой школы, к которым относятся, в первую очередь, вопросы 

кадрового и материально-технического обеспечения образовательного процесса, что ставит во-

прос об успешности инклюзивного обучения детей с различными видами нарушений развития. 

Обучение глухих детей в Калининградской области начинается c открытия 10 ноября 

1949 года школы для глухонемых детей. В 1949-1950 учебном году школа состояла из 4 классов, 

при этом 3 класса были подготовительными.  

В школе работало 4 учителя со средним педагогическим образованием и стажем педаго-

гической работы от 9 до 16 лет. Важно отметить, что 2 учителя окончили шестимесячные курсы 

по подготовке учителей сурдопедагогов [1]. 

Перед школой была поставлена основная задача «научить глухонемых детей понимать 

словесную речь окружающих и передавать свои мысли и желания устной и письменной речью. 

Школа должна дать детям круг знаний, строго очерченный программой» [2]. 

Школа была расположена в Калининграде в здании семилетней школы № 23 (в настоящее 

время здание по адресу г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20). В этом же здании с общим 

входом была размещена и вечерняя школа № 7 для взрослых. 

Помещений для ведения полноценной учебно-воспитательной работы в таких условиях, 

очевидно, не хватало. В результате чего школа не смогла принять всех желающих -«Было подано 

о приеме 82 заявления, принято же только 47 детей» [3]. 

Кроме того, в отчете школы за 1949-1950 учебный год отмечается, что «глухонемые дети 

постоянно общаются с учащимися семилетней школы и вечерней школы крайне мешают друг 

другу. Глухонемые дети очень часто подвергаются незаслуженным оскорблениям и насмешкам 
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со стороны учащихся этих школ, что раздражает глухонемых детей, вызывает ссоры, что без-

условно отрицательно сказывается на их учебе и воспитании» [4].  

Далее отмечается, что «Классные занятия при наличии только 46 учеников до 20 марта 

велись в две смены, что не давало возможности устраивать более правильный внутренний режим 

в школе. Профессионально трудовое обучение не проводилось и организовать его в существую-

щих условиях школы нет возможности. Этим самым не выполняется одна из основных задач, 

поставленных перед школой глухонемых. Школа не может создать для учащихся хотя бы мини-

мальных бытовых удобств и нормальных санитарных условий ввиду полной непригодности по-

мещений. Топливо к новому учебному году не завозится, так как до сих пор не определено бу-

дущее местонахождение школы» [5]. 

Первый учебный год в школе для глухих детей начался не с 1 сентября, а с 10 ноября 

1949 года, что ставило перед школой сложную задачу пройти весь программный материал за три 

четверти. 

Несмотря на сложные условия, в которых работала школа в 1949-1950 учебном году, к 

концу учебного года удалось добиться хороших результатов. «Вся учебная программа прочно и 

глубоко усвоена 32 учащимися…хорошо читают и объясняют прочитанное, свободно подписы-

вают под картинками, свободно составляют предложения по демонстрируемым действиям, 

умеют ответить на вопрос учителя… хорошо считывают с губ учителя и товарищей свое имя и 

имена товарищей, хорошо считывают весь произносимый речевой материал и приказания, прой-

денные по письменной речи, хорошо пишут под диктовку учителя слова и предложения, прой-

денные по программе устной речи» [6]. 

Уже в следующем учебном году приказом областного отдела народного образования от 

29.08.1950 года № 279 областная школа глухонемых детей переведена в начальную школу № 29 

г. Калининграда [7]. Данным приказом предусматривалось, что классные комнаты для организа-

ции занятий будут выделены за счет не используемой жилплощади начальной школы № 29. Ин-

тересно, что этим же приказом для организации проживания школьников (интерната) переда-

вался весь 3 этаж Института усовершенствования учителей, а на втором этаже института выде-

лялись 2 комнаты для хранения канцелярии школы. 

Очевидно, что на новом месте областная школа глухонемых детей не могла оставаться 

долгое время, и нахождение в начальной школе № 29 так же должно было стать временным. 

И уже через месяц приказом областного отдела народного образования от 28.09.1950 года 

№ 306 создается комиссия по приему здания Зеленоградского костнотуберкулезного санатория 

№ 2 в поселке Сосновка для передачи его областной школе глухонемых детей [8]. В этом здании 

школа работает до наших дней. 

К концу 1950 года областная школа глухонемых уже работает в поселке Сосновка Зеле-

ноградского района, однако состояние самого здания и его материально-техническое оснащение 

остается плохим. В приказе областного отдела народного образования «О хозяйственном состо-

янии областной школы глухонемых» от 12.12.1950 года № 387 отмечается, что «Школа глухоне-

мых в гор. Зеленоградске к новому учебному году 1950/51 совершенно не подготовлена. Топливо 

с 4.Х-50 года не закуплено и не подвезено. В школе отсутствует полный комплект мягкого и 

жесткого инвентаря. Отсутствует посуда и общая чистота в здании. До первого декабря не было 

организована кладка и ремонт печей. В результате временного повреждения парового котла, зда-

ние школы несколько дней было не топлено. В школе отсутствует медосмотр учащихся, педаго-

гов и технического состава» [9]. 

Но уже в начале 60-ых годов областному руководству удается значительно улучшить ма-

териально техническое состояние школ-интернатов. Так, в отчете Калининградского областного 

отдела здравоохранения за 1961 год отмечается, что «все четыре вспомогательные школы, школа 

глухонемых детей, а также школа слабовидящих детей полностью укомплектованы штаты сред-

них медицинских работников, врачами по совместительству (Ф-Р-233, оп.6. ед.хр.250, л), «во 

всех школах организовано 4-х разовое питание, обеспечены посудой, мягким и жестким инвен-

тарем, санитарное состояние удовлетворительное» [10]. 

В 1964 году в школе-интернате для глухонемых детей обучалось 113 детей, при школе-

интернате создана дошкольная группа и подготовительный класс [11]. Организовано трудовое 

обучение школьников. Занятия по труду проводились в оборудованных швейной и столярной 
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мастерской. С 15 января 1964 года началась работа слухового кабинета школы-интерната, заня-

тия в котором посещали 37 ребят с остатками слуха. Слуховой кабинет был оснащен современ-

ным на тот момент оборудованием: аудиометром, усилителем, микрофонами, дидактическими 

материалами, наборами звучащих предметов [12]. 

Создание в 1949 году школы для глухонемых в Калининградской области стало важней-

шим событием в истории становления и развития регионального коррекционного образования и 

заложило основы для становления педагогической практики обучения детей с нарушением 

слуха.  

Важно, что уже в самом начале становления системы обучения детей с нарушением слуха 

решался вопрос о дошкольной подготовке детей.  
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Аннотация. Раскрывается проблема профессиональной ответственности будущих офи-

церов войск национальной гвардии Российской Федерации. Представлен детальный анализ сущ-

ности и структуры курсантов военных вузов Министерства обороны Российской Федерации раз-

личных специальностей. Обоснована сущность профессиональной ответственности будущего 

офицера Росгвардии с учетом специфики выполнения им функциональных обязанностей как в 

рамках выполнения служебно-боевых, так и оперативно-служебных задач. Представлена струк-

тура профессиональной ответственности курсанта военной образовательной организации войск 

национальной гвардии, которая включает в себя эмоциональный, интеллектуальный и нрав-

ственный компоненты. Детально раскрыто содержательное наполнение каждого из представлен-

ных компонентов, а также важность и значимость исследуемого педагогического явления в це-

лом. Выделены методы формирования профессиональной ответственности, характеризующие 

передачу ответственности за принимаемые управленческие решения в рамках учебной (учебно-

профессиональной) деятельности будущего офицера Росгвардии. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, офицер, Росгвардия, система под-

готовки офицеров, структура профессиональной ответственности 

 

Обстановка, складывающаяся на мировой геополитической арене, вынуждает руковод-

ство стран обращать все большее внимание на военную составляющую. Более того, агрессивная 

политика стран североатлантического альянса (НАТО) вынуждает руководство Российской Фе-

дерации встать на борьбу против нацизма на территории Украины, где на протяжении 2022-2023 

года идет специальная военная операция. Подразделения Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации принимают в ней непосредственное участие.  

Опыт действия войск в рамках специальной военной операции систематически обобща-

ется и вносятся коррективы в процесс подготовки офицеров Росгвардии в военных организациях 

высшего образования. Наряду с обновлением технических систем военного назначения возни-

кает необходимость формировать и ряд профессионально значимых качеств, одним из которых 

является профессиональная ответственность будущих офицеров войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Система военного образования, решая задачу подготовки квалифицированных кадров 

для войск признана выполнять миссию, связанную с повышением обороноспособности страны. 

И несмотря на глобальный характер обороноспособности как функции, она зависит от системы 

ценностей и ответственности каждого офицера. 

Соответственно, возникает необходимость детально исследовать сущность профессио-

нальной ответственности и смоделировать процесс ее формирования в четырех и пятилетнем 

цикле подготовки военного специалиста. 

Модернизация военно-технической системы включает в себя подготовку высококвали-

фицированных специалистов, способных на высоком профессиональном уровне осуществлять 
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боевое применение имеющихся на снабжении войск вооружения, военной и специальной тех-

ники [4], что не видится возможным без достаточного уровня профессиональной ответственно-

сти специалистов, которые осуществляют модернизацию. 

Исследование сущности профессиональной ответственности будущих офицеров 

Росгвардии не видится возможным без научного анализа родового понятия «ответственность», 

под которым в контексте философии следует понимать «отношение зависимости человека от 

чего-либо, что воспринимается им в качестве определяющего основания для принятия решений 

и совершения действий» [11]. С.Л. Рубенштейн [9] характеризуя ответственность позиционирует 

ее как отношение к жизни и полное осознание всех последствий от принимаемых субъектом ре-

шений. В.П. Прядеин [8], характеризуя системный характер ответственности понимает под ней 

интегративное качество личности, которое позволяет самостоятельно достигать желаемого ре-

зультата, руководствуясь при этом внутренними убеждениями о долге и совести. 

Понятие «профессиональной ответственности» на наш взгляд необходимо рассматривать 

как ответственность в профессиональном поле. Поскольку субъектом взаимодействия в системе 

военной организации является военнослужащий, рассмотрим ключевые научные позиции опре-

деления «профессиональной ответственности» в контексте военно-профессиональной деятель-

ности. Так, Н.Н. Семененко, рассматривая профессиональную ответственность курсантов воен-

ных вузов, характеризует ее как интегративное качество, проявляющееся в его способности при-

нимать обоснованные и объективные решения в сфере своей профессиональной деятельности, 

проявлять настойчивость, требовательность, добросовестность и доброжелательность [10]. 

Раскрывая предмет структуры профессиональной ответственности будущих военных 

специалистов необходимо выделить исследования, авторы которых рассматривали ее с различ-

ных позиций: И.А. Алехин, С.В. Шевцова, А.Ю. Дмитриенко, С.П. Поляков и др. Исследования 

показывают, что каждый из авторов, определяя структурно-содержательный состав профессио-

нальной ответственности, характеризует ее для определенной выборки военных специалистов. 

Так, А.Ю. Дмитриенко в своем исследовании [3] рассматривает профессиональную ответствен-

ность офицеров воздушно-космических сил России. В исследованиях И.А. Алехина [1, 2] про-

блема профессиональной ответственности освещена с более широкой позиции.  

Проанализировав позиции ученых к предмету структуры профессиональной ответствен-

ности будущих военных специалистов различных специальностей, выделим ее компонентный 

состав в контексте будущих офицеров Росгвардии: эмоциональный компонент, интеллектуаль-

ный компонент, нравственный компонент. Раскроем подробнее содержательное наполнение из 

выявленных компонентов. 

Эмоциональный компонент характеризует управление эмоциональным состоянием субъ-

екта военно-профессиональной деятельности в процессе выполнения функциональных задач. 

Детализация процесса управления эмоциональным состоянием включает в себя с одной стороны 

управление своим эмоциональным состоянием, с другой – способности прогнозировать действия 

условного оппонента по его эмоциональному состоянию в процессе выполнения служебно-бое-

вых и оперативно-служебных задач [7]. Так, эмоциональный аспект профессиональной ответ-

ственности позволяет субъекту профессиональной деятельности осознавая всю полноту ответ-

ственности социальной управлять эмоциональным состоянием во благо гарантированного вы-

полнения поставленной задачи. Все методы, обеспечивающие формирование эмоционального 

компонента профессиональной ответственности будущих офицеров Росгвардии ориентированы 

на приобретение личностного смысла каждым обучающимся в выполнении требований норма-

тивных документов, а также формированию интеллектуально-эмоциональных компонентов осо-

знанной военно-профессиональной деятельности. 

Формирование интеллектуального компонента профессиональной деятельности буду-

щих офицеров Росгвардии ориентировано на доведение до сознания обучающихся требований 

нормативно-правовых документов. Более того, принципиально важной позицией, которую при-

знан позиционировать интеллектуальный компонент профессиональной ответственности явля-

ется осознание будущими офицерами необходимости соблюдать требования законодательных 

актов с целью реализации эффективного управления государством. Также одной из функций ин-

теллектуального компонента является мотивация обучающихся к систематическому саморазви-

тию и самообразованию [5, 6], без которых на современном этапе развития технологий и обще-

ства невозможно представить высокопрофессионального и эффективного военного специалиста. 
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Нравственный компонент в структуре профессиональной ответственности будущего 

офицера Росгвардии ориентирован на формирование внутреннего состояния личности будущего 

офицера и ответственного поведения в процессе подготовки и непосредственного выполнения 

служебно-боевых и оперативно-служебных задач. Эффективность формирования нравственного 

компонента профессиональной ответственности у курсантов военных вузов войск национальной 

гвардии зависит от сочетания в учебной и учебно-профессиональной деятельности различных 

профессиональных ролей во всей иерархической вертикали управления от организатора (руко-

водителя) до исполнителя на ответственном участке. Более того, важно обеспечить такие усло-

вия реализации нравственного компонента профессиональной ответственности, при которых 

обучающийся, находясь в определенной профессиональной роли, воспринимал бы всю полноту 

ответственности за принимаемые им управленческие и административные решения. 

Таким образом, профессиональная ответственность как интегративное свойство лично-

сти будущего офицера Росгвардии позволяет обеспечить гарантированное выполнение постав-

ленных задач, является ключевым фактором в обеспечении профессионального роста будущего 

военного специалиста. Понимание сущности и структуры профессиональной ответственности 

будущего офицера войск национальной гвардии всеми участниками образовательного процесса 

позволит не только формировать высококвалифицированные кадры для российских силовых 

структур, но и эффективно подходить к реализации потенциала обучающихся, что в настоящее 

время крайне необходимо для развития Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 
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Аннотация. Описан вариант создания системы непрерывного образования «школа-во-

енный вуз» при подготовке специалистов разного профиля. Приведен опыт Пермского военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации в обучении учащихся общеобра-

зовательных школ в рамках довузовской подготовки в системе непрерывного образования. Сде-

лан акцент на преемственность поколений, когда занятия с учащимися общеобразовательных 

школ на довузовском уровне организуют не только командиры и начальники, но и курсанты – 

«вчерашние» школьники.  
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Введение 

Социально-экономические тенденции общества на современном этапе развития характе-

ризуются кризисом перехода от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. Научные 

открытия привели нас к более новым производственным отношениям, при которых важную роль 

играет человек, его интеллектуальные, организаторские и творческие качества. Несомненно, та-

кая ситуация не могла не привести к кризису существующей образовательной системы, и, как 

следствие, к глобальным переменам в ее содержании и функциональной структуре. 

Сегодня реалии заставляют нас все больше говорить о подготовке высококвалифицированных 

военных специалистах разного профиля, об элитных военнослужащих. Такая подготовка должна начи-

наться еще со школьной скамьи, в тот период, когда проходит самоопределение личности. 

Профессиональное самоопределение в системе непрерывного образования «школа - во-

енный вуз» представляется отдаленным на начальных этапах обучения, поэтому требуется до-

стижение преемственности мотивов обучения, стимулирующих интерес к процессу познания, 

когда еще не до конца ясны цели напряженной образовательной деятельности. 

Сегодня, перед образовательной системой определены новые цели и задачи, которые 

определяются востребованность и социальным заказом, новой моделью специалистов разного 

профиля, профессионалов. Возникает необходимость формирования личности, способной орга-

низовывать свою профессиональную деятельность в постоянно изменяющихся социокультур-

ных условиях. Очевидно, что осуществить поставленные цели в условиях образовательной си-

стемы, ограниченной временными и возрастными рамками, невозможно. 

Система, дающая образование один раз и на всю жизнь, себя исчерпала. Сегодняшние 

приоритеты направлены на «образование без границ», получаемое человеком в той или иной 

форме в течение всей его жизни, независимо от возраста и профессии (В.А.Садовничий, 

А.А.Фурсенко, Ю.В.Шленов). 

Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реа-

лизации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятель-

ности при получении образования [1]. 

Необходима преемственность свобод, которые дает гражданское общество и военная 

жизнь, объективно сопряженная с их ограничениями. Становление личности во многом связано 
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с обретением опыта взаимодействия с обществом, в котором происходят стремительные измене-

ния. В этой связи особую актуальность приобретает система непрерывного образования «школа 

– военный вуз». Она может охватывать свыше десяти лет обучения, формируя социокультурную 

многомерность военного образования.  
 

Основная часть 

Система непрерывного образования «школа-военный вуз» имеет широкие возможности 

для подготовки высококвалифицированных военных специалистов разного профиля. Это дости-

гается, прежде всего, созданием программы непрерывного образования связывающей довузов-

скую и вузовскую подготовку. Введение системы способствует поддержанию традиций воин-

ской службы, повышению эффективности воинского воспитания.  

Военный офицер формируется на более ранних этапах развития личности, чем непосред-

ственное обучение в военном институте. Важной задачей обучения является и предпрофильная 

подготовка, необходимая для формирования интереса выпускников школ к обучению, отражаю-

щему фундаментальные основы образования.  

Непрерывное образование «школа-военный вуз» для подготовки специалистов требует: 

1. Технологическое наполнение системы непрерывного образования, идеями, позволяю-

щими повысить уровень мотивации выпускников школ к военным специальностям, создать усло-

вия для обучения профессиональных лидеров в процессе подготовки.  

2. Педагогическое взаимодействия школ и военного вуза, которое обеспечит преемствен-

ность образования на довузовском и вузовском уровнях, решение жизненно важных вопросов 

профессионального самоопределения личности. 

3. Духовно нравственное развитие личности в системе профильного обучения и допри-

зывной подготовки, обеспечивающее подготовку специалистов нового типа. 

4. Развитие дисциплины и самодисциплины в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к военному образования, уже на ранних этапах профильного обучения. 

Пермский военный институт войск национальной гвардии является единственным вузом 

в структуре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, который 

готовит специалистов по семи специальностям. Данные специальности широко распространены, 

однако требует, вместе с тем, довузовского обучения, сочетающегося с общевойсковой подго-

товкой военного специалиста. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что учащиеся общеобразователь-

ных школ недостаточно представляют специфику профессиональной деятельности военного 

специалиста, преимущества выбранной специальности. Решением данного рода проблемы явля-

ется создание системы довузовской подготовки «школа-военный вуз». 

В Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации 

накоплен большой опыт работы с учащимися общеобразовательных школ в системе непрерыв-

ного образования. Подготовка специалистов разного профиля в системе «школа-военный вуз» 

включает в себя ряд особенностей. Во-первых, формирование на довузовском уровне особого 

типа личности, обладающей не только уровнем интеллектуального развития, но и физической, 

волевой подготовкой, способной эффективно решать военно-профессиональные задачи по 

охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Во-вторых, особенностью подготовки специалистов в системе «школа-военный вуз», является 

проблема преемственности на довузовском и вузовском уровнях обучения. Важно, чтобы профильные 

предметы находили свое продолжение в программах вузовских курсов. Это относится, прежде всего, к 

базовым предметам, таким как иностранный язык, математика, физика, физкультура, химия, биология, 

из числа, которых и выбираются профильные дисциплины с углубленным изучением.  

Программу профильного обучения следует дополнить допризывной подготовкой, а также 

курсами, имеющими важное значение для формирования личности способной защищать инте-

ресы страны. Необходимо создать учебно-методические комплексы, соответствующие довузов-

скому и вузовскому курсам обучения и учебно-познавательной деятельности, которые бы полу-

чали продолжение в военном вузе.  

Третьей особенностью организации системы непрерывного образования «школа-воен-

ный вуз» для подготовки специалистов является культурологическая направленность обучения, 

создание условий, при которых жизнь подразделений и жизнедеятельность курсантов были ин-

тересны и привлекательны для выпускников школ [2].  
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Для мотивации учащихся к различным видам деятельности военного специалиста полезны 

совместные занятия учащихся и курсантов военного института. Курсанты могут быть не только по-

мощниками руководителя занятия, но и образцами ответственного отношения к воинскому долгу. Ос-

новной принцип обучения на первых этапах подражательный: «Делай как я!», с последующим разви-

тием навыков самостоятельной работы под руководством военных специалистов.  

Занятия по строевой подготовке проводятся на строевом плацу и специально приготов-

ленных строевых площадках. Каждое из них образцово организовано и предусматривает эффек-

тивное использование учебного времени, из которого не менее 80-90 % отводиться на практиче-

скую отработку строевых приемов и действий.  

В процессе обучения широко используются элементы состязательности, приемы взаимооцени-

вания действия курсантов и учащихся. Такое оценивание, приводит к пониманию критериев обучен-

ности качества образования, как учащихся, так и курсантов. Такая самооценка способствует самоакту-

ализации образовательных проблем, потребности взаимопомощи и взаимовыручки в условиях военной 

службы, что является важным качеством в системе «школа-военный вуз».  Организованы смотры кон-

курсы на лучшего строевика, которые проходят по случаю важных событий в процессе воинского об-

разования, между курсантами военного института и учащимися школ. 

Для проведения занятий используются аудитории, методические кабинеты, классы с тре-

нажерами, тир, музей и спортивный зал военного института, а также строевой плац и учебно-

производственный комплекс кинологического факультета, что создает ощущение причастности 

учащихся к традиции военного вуза. Для обучения правильности изготовке к стрельбе и стрельбе 

из различных видов вооружения в военном институте создан тренажерный класс, в котором 

предусмотрены тренажеры для стрельбы из боевых машин пехоты, танков и другого вида оружия 

состоящего на вооружение в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

 Все это помогает учащимся получить необходимые навыки по ведению огня. Таким об-

разом, создается единое пространство «школа-военный вуз», которое несет в себе высокий обра-

зовательный потенциал. 

Учащиеся включены в систему довузовской подготовки и вне учебной работы, причем, 

ряд мероприятий организуются специально как демонстрационные для профессиональной ори-

ентации и служат примером гражданственности. Большой интерес вызывает у школьников музей 

военного института, в котором раскрывается история войск и его воспитанников, что способ-

ствует воспитанию патриотизма и любви к Родине. Верность воинским традициям является важ-

ной составляющей воинского обучения и воспитания. 

Многие виды обучения школьников осуществляются в системе непрерывного образова-

ния и организуются в деятельностных формах, что позволяет выработать особый стиль учебно-

познавательного процесса в рамках, которого происходит интеграция образовательных компе-

тенций выпускника школы, созданием условия при которых профессиональное самоопределение 

учащихся будет высоко мотивированным подготовленным в процессе реальной деятельности и 

поддержанным в системе вузовского образования.  
 

Вывод 

Таким образом, создание сети школ г. Перми в рамках непрерывного образования 

«школа-военный вуз», является важным фактором профессионального самоопределения уча-

щихся, способствует повышению качества образования поступающих в военный вуз, а также 

взаимно обогащает технологии обучения в гражданской и военной системах образования. 
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Аннотация. Раскрывается понятие «готовности курсантов к педагогической деятельно-

сти». Обращается внимание на работы учёных, занимающихся заявленной проблемой, выделя-

ются основные элементы в структуре готовности курсантов к педагогической деятельности как 

психолого-педагогическая проблема. 
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Современная концепция кадровой политики вооруженных сил и войск национальной 

гвардии Российской Федерации (далее - ВНГ РФ), обусловленная преобразованиями во всех сфе-

рах государства, предполагает изменения в организации военной службы и характере решаемых 

служебно-боевых задач. Исходя из этого, особо остро встает вопрос подготовки высококвалифи-

цированных специалистов военного профиля. В силу её специфики, связанной с обучением и 

воспитанием выпускниками военных институтов личного состава, педагогической деятельности 

в ней отводится важная роль.  

Поэтому процесс подготовки курсантов должен быть построен таким образом, чтобы 

обеспечить качественное формирование готовности курсантов к педагогической деятельности. 

Следовательно, в современных условиях проблема формирования готовности курсантов к педа-

гогической деятельности становится центральной в решении многих задач в ходе совершенство-

вания профессионального военного образования.  
Деятельность будущих офицеров ВНГ РФ при выполнении профессиональных задач, вне 

всякого сомнения, будет связана с подготовкой военнослужащих, проходящих военную службу, 

как по призыву, так и по контракту. А это означает, что будущие офицеры должны владеть зна-

ниями и умениями осуществления педагогической деятельности в своей профессии. Следова-

тельно, в изучении понятия «готовность курсантов к педагогической деятельности» необходимо 

учитывать содержание терминов «готовность» и «педагогическая деятельность». 
Педагогическая деятельность занимает особое место в образовательном процессе вузов 

и является, как показывает анализ трудов В.В. Давыдова, И.А. Зимней, И.И. Ильясова, В.Я. Ля-

удис, А.К. Марковой, Н.Н. Никитиной, Л.С. Фридмана, Д.Б. Эльконина и других чрезвычайно 

многоаспектной проблемой.  
Она рассматривается в философском, психолого-педагогическом аспектах как: 
- один из важнейших атрибутов бытия человека (А.И. Лойко); 
- работа, занятие кого-либо в какой-либо области (С.А Кузнецов); 
- мотивированный процесс использования тех или иных средств для достижения цели 

(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович); 
- активное взаимодействие с окружающей действительностью (Б.М. Бим-Бад); 
- форма активного взаимодействия живого существа с окружающим миром (И.М. Кондаков); 
- вид социальной деятельности, поведения преднамеренного и целенаправленного; 
- динамическая саморазвертывающая иерархическая система взаимодействий субъекта с 

миром (А.Г. Асмолов); 
- целенаправленное взаимодействие человека с окружающим миром (С.Л. Рубинштейн); 
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- такие процессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к миру, отве-

чают особой, соответствующей им потребности (А.Н. Леонтьев). 
В изучении понятия «готовность» согласимся с мнением авторов Е.Г. Речицкой и Е.В. 

Пархалиной, которые отмечают, что это явление многоаспектное, включающее не только психи-

ческие, но и соответствующие психологические, физиологические, физические характеристики.  
То есть понятие «готовность» является общенаучным термином и используется в поня-

тийном аппарате многих дисциплин, что свидетельствует о важности исследуемой проблемы и 

ее междисциплинарном характере. Так, в философии выделенный А.А. Радугиным морально-

волевой компонент мировоззрения наряду с познавательным, ценностно-нормативным и прак-

тическим представляет собой эмоционально-волевое освоение знаний, ценностей и норм, пре-

вращение их в личные взгляды, а также выработку определенной психологической установки на 

готовность действовать [1].  

Это позволяет мировоззрение рассматривать не просто как обобщенные знания, ценно-

сти, убеждения, установки, а как реальную готовность курсантов к различным видам деятельно-

сти, в том числе и педагогической. Тогда формирование исследуемой нами готовности наиболее 

эффективно будет протекать при формировании обозначенной установки в эмоционально-воле-

вом компоненте мировоззрения, который играет важную роль в профессии военнослужащего.  

Попутно отметим, что в профессиональной подготовке курсантов понятие «мировоззрение» 

является одним из основных, а идея о необходимости его целенаправленного формирования призна-

ется ведущей. Подтверждением тому является мнение исследователя И.А. Ильина, считающего миро-

воззрение одной из высших целей образования. Оно считается его культурным исходным основанием, 

поскольку готовит молодое поколение к жизни в культуре, превращает его из «просто» человека в 

культурного человека, способного к духовному и социальному творчеству [2]. 
Готовность с позиции физиологической науки определяется как функциональная зре-

лость организма в целом и отдельных его составляющих и характеризуется определенным состо-

янием всех систем организма человека, обеспечивающих переход от состояния покоя к немед-

ленным действиям, в том числе к действиям педагогического характера. Эта готовность обуслав-

ливает немаловажную в военной профессии физическую подготовленность курсантов, опреде-

ляющуюся состоянием их здоровья и потенциальными возможностями их организма к функци-

онированию.  
Уровень сформированности данной готовности определяется уровнем развития и состо-

янием основных функциональных систем организма человека. В качестве критериев выступают 

уровни физического развития, биологического развития и состояния здоровья человека.  
В психологии готовность рассматривается как психическое состояние, качество, свой-

ство личности, установка. В работах Б.Ф. Ломова и др. готовность определяется как целостное 

психическое состояние, в котором интегрированы знания и умения личности относительно ис-

полнения конкретного вида деятельности [3]. В то же время готовность определяется как ак-

тивно-действенное состояние личности, установка на определенное поведение, мобилизован-

ность сил для выполнения задачи [4].  
А.И. Щербаков и др. выделяют психологическую готовность и определяют её как слож-

ную динамическую структуру, являющуюся выражением совокупности интеллектуальных, эмо-

циональных и волевых сторон психики человека в их соотношении с внешними условиями и 

предстоящими задачами [5]. 
Состояние психологической готовности, по мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, 

включает следующие компоненты: 
а) познавательный компонент - понимание профессиональных задач, оценка их значимо-

сти, значение способов решения, представления о вероятных изменениях трудовой обстановки; 
б) эмоциональный компонент - чувство профессиональной чести и ответственности, уве-

ренность в успехе, воодушевление; 
в) мотивационный компонент - потребность успешно решать задачи, интерес к процессу 

их решения, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны; 
г) волевой компонент - мобилизация сил, преодоление сомнений и т.д. [6]. 
Из представленных определений видно, что психические состояния личности влияют на 

результаты её деятельности, в том числе и педагогической. Это позволяет нам более подробно 
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остановиться на изучении психического состояния личности и рассматривать его как актуализа-

цию и приспособление её возможностей для успешных действий в данный момент, включаю-

щего в себя следующие компоненты: познавательный, мотивационный, эмоционально-волевой 

[7]. Психические состояния личности изменчивы и ограничены во времени, но более устойчивы, 

чем психические процессы. Они возникают из психических процессов, в свойствах личности за-

крепляются, то есть психические процессы, повторяясь, перестраиваясь, закрепляясь, как бы ге-

нерируют различные состояния. 
Состояния же могут внедряться в свойства личности, в черты характера. Они начинают играть 

заметную роль в психической жизни личности, накладывая существенный отпечаток на ее содержание, 

а, следовательно, и на поведение человека. Психические состояния человека многообразны, как и усло-

вия, их вызывающие. В зависимости от ситуации у человека очень ярко могут проявляться многооб-

разные психические состояния, влияющие на результат его деятельности. 
По нашему мнению, возникновение состояния готовности курсантов к педагогической дея-

тельности начинается с постановки цели на основе потребностей, мотивов и способностей или осозна-

ния ими поставленной перед ними задачи. После этого возникает необходимость разработки алго-

ритма, плана, схемы, модели и т.п., необходимых для выполнения нужных действий. Затем наступает 

этап воплощения установившейся готовности через предметные действия, выбора определенных 

средств и способов деятельности. Будущий офицер анализирует ход выполнения работы, сравнивает 

ее промежуточные результаты с намеченной целью, корректирует её посредством внесения изменений 

в её ход. Существенное влияние на возникновение и развитие замысла, анализ ситуации, решение по-

ставленной задачи оказывает доминирующий мотив, который обеспечивает необходимую длитель-

ность и направленность активности личности курсанта. 
Рассмотрение понятия готовности как установки потребовало обращения к изучению та-

кого психологического понятия, как установка личности, которое в работах авторов Д.Н. 

Узнадзе, А.А. Ручка и др. определяется как целенаправленная деятельность отдельного человека, 

имеющая преобразующий характер [8]. В нашем случае, мы выделяем установку на активное 

освоение педагогической деятельности в период обучения в военном вузе, так как она является 

составной частью профессиональной деятельности будущего офицера.  
Между тем, можно констатировать отсутствие единого подхода к пониманию содержа-

ния термина «готовность» как в человековедческих науках вообще, так и в педагогике в частно-

сти. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и массива определений готов-

ности путем их обобщения показывает, что в настоящее время обозначились два основных под-

хода к изучению готовности: функциональный и личностный. 
С точки зрения функционального подхода готовность рассматривается как определенное 

психологическое состояние, как функциональный фон, на котором протекают психологические 

процессы. По существу, речь идёт об актуализации интеллектуальных, волевых и мотивацион-

ных качествах психики личности курсанта в соответствии с условиями поставленной задачи. Не-

редко явление готовности, как состояние «оперативный покой», соотносят с понятием «уста-

новка», разработанным школой Д.Н. Узнадзе. Этот уровень психологической готовности пред-

шествует возникновению сознательных психологических процессов и может рассматриваться на 

функциональном уровне как временное состояние.  
С позиции с личностного подхода готовность выступает как устойчивая характеристика лич-

ности. В качестве подтверждения приведем определение готовности автора М.И. Дьяченко. Он счи-

тает, что готовность – это избирательная, прогнозирующая активность на стадии подготовки, настраи-

вающая личность на будущую деятельность; это сложное целенаправленное проявление личности, 

между компонентами структуры, которой существуют функциональные зависимости [9].  
Исследование «готовности курсантов к педагогической деятельности» даёт нам основа-

ние утверждать, что в процессе обучения в военном вузе эта готовность, рассматриваемая от-

дельно от других конкретных форм «готовностей», формирующихся у будущих офицеров («го-

товность переносить тяготы и лишения воинской службы», «готовность к принятию решений», 

«готовность нести ответственность за принятие решения», «готовность к постоянному самооб-

разованию», «готовность к аналитической деятельности» и др.), не является самодостаточной 

для успешного обучения в военном вузе, а является лишь только необходимым компонентом 

целостной системы профессиональной подготовки, профессионального становления будущих 

офицеров. 
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Считаем, что исследуемая нами готовность также является соответствующим регулято-

ром осуществления педагогической деятельности будущими офицерами как в период их обуче-

ния в военном вузе, так и после его окончания, уровень её сформированности влияет на резуль-

таты их профессиональной деятельности. Обозначенные автором качества также необходимы 

будущим офицерам в повышении их профессионального уровня, активизации умений выполнять 

педагогическую деятельность.  
Исходя из проделанной работы, мы делаем вывод, что готовность курсантов к педагоги-

ческой деятельности – это личностное качество, формирующееся у курсанта в процессе обучения 

и характеризующееся овладением, определенным объемом знаний, умений и навыков, необхо-

димых для применения их в ходе обучения и воспитания, подчиненных в процессе служебно-

боевой деятельности. 
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Аннотация. Обсуждаются методические приемы, используемые на лабораторном занятии 

по теме «Предельные и непредельные углеводороды» с целью обеспечения условий для внедрения 

базовых профессиональных навыков у курсантов первого курса обучения военного вуза.  

Ключевые слова: топливо, нефть, углеводороды, лабораторное занятие, творческие зада-

ния, качество горючего, октановое и цетановое числа, базовые навыки, курсант 

 

В профессиональной деятельности выпускники факультета технического обеспечения 

постоянно будут иметь дело с автомобильной техникой, которая работает благодаря использова-

нию топлива [4]. 
В качестве топлива в военной технике в наше время используется автомобильный бензин и 

дизельное топливо, которые, как известно, получают из нефти, а также сжиженный или сжатый газы. 
Нефть – жидкость очень сложного состава, включающая в себя порядка тысячи различ-

ных веществ, большая часть которых – это углеводороды (80–90 %) и органические кислород-, 

азот- и серосодержащие вещества (4–5 %). Остальные компоненты нефти включают растворен-

ные в жидкости углеводородные газы, металлорганические соединения, воду, соли (в основном 

хлориды) и механические примеси породы (глина, песок и т.д.) (рис. 1а) [4, с.3-5]. 

 

 
 

 
а) б) 

 
Рис. 1. Состав нефти: а) по содержанию различных соединений; б) углеводородный 

 

Углеводородная часть нефти содержит в основном вещества, относящиеся к трем клас-

сам. Это алканы, циклоалканы, содержащие только пять или шесть атомов углерода в цикле, и 

ароматические углеводороды (рис. 1 б) [4, с. 3-5]. 

От того какие углеводороды входят в состав топливных материалов, зависит их качество, 

а от него, в свою очередь, зависит работоспособность топливной системы двигателя. 

Поэтому в рамках настоящей статьи хотелось бы остановиться на методических приемах, 

используемых при изучении темы, посвященной изучению углеводородов как составляющих ав-

томобильного топлива, так как выпускник факультета технического обеспечения должен быть 

компетентным в части практического применения этих знаний. Кроме того, целесообразно, 
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чтобы уже на начальном этапе обучения курсант приобретал основные навыки, необходимые 

ему для освоения специальных дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

На лекционных занятиях по дисциплине «Химия» много времени уделяется рассмотре-

нию свойств углеводородов как химических соединений. Учитывая специфику специальности 

«Транспортные средства специального назначения», и зная, что дисциплина «Химия» является 

предшествующей специальной дисциплине «Применение горючего и смазочных материалов на 

военной технике», рекомендуется учебный материал, связанный со свойствами автомобильных 

топлив, более подробно разбирать на лабораторных занятиях. 

При проведении лабораторных занятий по химии, необходимо подобрать учебные зада-

ния, определить и четко сформулировать для себя и отдельно для курсантов целевую установку 

занятия. Спланировать учебный материал занятия. Подобрать литературу по теме, чтобы в спи-

сок вошли вузовские учебники, отобрать из доступного материала только тот, который служит 

решению поставленных задач наиболее простым способом. 

От того как будет построено лабораторное занятие, зависит как будет усвоен планируе-

мый к изучению на нем материал. Успех этого вида занятия зависит от многих слагаемых: от 

теоретической, практической и методической подготовки преподавателя, его организаторской 

работы по подготовке занятия, состояния лабораторной базы и методического обеспечения, а 

также от степени подготовленности самих курсантов, их активности на занятии [5]. 

Основная цель лабораторных работ по органической химии – изучение на практике свойств 

химических соединений, рассмотренных на лекциях теоретически, доказательство зависимости этих 

свойств не только от качественного состава, но и от структурного строения соединения.  

Но для актуализации изучаемого материала рекомендуется внедрять в лабораторные за-

нятия творческие и исследовательские задания, напрямую связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучаемых. 

Например, можно предложить обучаемым: 

- теоретическое задание, цель которого – получить дополнительные знания о показателях 

качества автомобильных бензинов;  

- экспериментальное исследование, основная цель которого – сформировать навык опре-

деления качества автомобильного бензина.  

Известно, что бензин – это смесь предельных, непредельных и ароматических жидких 

углеводородов. От количества непредельных углеводородов зависит его качество, так как непре-

дельные углеводороды легко окисляются и, следовательно, топлива, в состав которых входят не-

предельные углеводороды, обладают плохой стабильностью; при хранении в них накапливаются 

значительные количества смол, органических кислот за счет реакций окисления, конденсации и 

полимеризации непредельных углеводородов. Смолы ухудшают процесс сгорания, увеличивают 

нагарообразование, накапливаются на деталях топливоподающих систем, а кислоты увеличи-

вают коррозионный износ деталей [7]. По этой причине очень актуально один из опытов посвя-

тить исследованию наличия непредельных углеводородов в бензинах.  

В начале экспериментальной части занятия выдать обучаемым по 2 образца различных 

видов топлива (бензина, дизельного топлива), предварительно разделив учебную группу, на две 

подгруппы, а затем каждую из них разбить на две команды обучаемых. Рекомендуется в данной 

экспериментальной работе также выделить два этапа – теоретический и практический.  

На теоретическом этапе поставить перед обучаемыми следующие задачи: 

- в соответствии с полученными теоретическими знаниями о свойствах ненасыщенных 

углеводородов предложить практическое доказательство их наличия или отсутствия в выданных 

образцах бензинов; 

- ответить на вопрос: «Какой из образцов бензинов является бензином более высокого качества 

– тот, который содержит меньшее или большее количество непредельных углеводородов?». 

На обдумывание дать 3-5 минут. Затем выслушать предложения представителя от каждой 

группы, обсудить их, отметить наиболее верное, оценить каждое из них. Далее выдать разрабо-

танную методику проведения эксперимента, сравнить с предложениями обучаемых и приступить 

к практическому этапу. 

На практическом этапе поставить перед обучаемыми ряд экспериментальных (аналити-

ческих) задач. Все полученные данные должны вносится в бланк определения показателей каче-

ства горючего (табл.1). 
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Таблица 1 

Форма бланка показателей оцениваемого образца 
 

Цель работы: 

результаты 

оценки 

Основные показатели оцениваемого образца 

Наименование 

показателей 
ГОСТ 

Результаты 

проведенных 

анализов 

Выводы по анализам 

и их влияние  

на работу двигателя 

 Цвет    

 Прозрачность    

 Запах    

 Испаряемость    

 
Наличие непредельных уг-

леводородов 
   

 Наличие йодистого свинца    

 
Определение смолистости 

и загрязненности 
   

 Плотность    

Общие выводы 

(заключение) о 

пригодности об-

разца к примене-

нию и его влия-

нию на работу 

двигателя 

 

 

Экспериментальные задачи состоят в следующем: 

1. Используя простейшие способы определить качество горючего. В данном задании при-

меняются следующие способы:  

визуальный (определяются цвет, однородность, помутнение, отсутствие воды и механи-

ческих примесей);  

по запаху (различные виды ГСМ имеют специфический запах, например бензины, ди-

зельное топливо, ацетон, керосин);  

по испаряемости (например, у дизельного топлива она слабая, а у бензинов она высокая 

и при высокой температуре окружающей среды виден эффект «парения» над поверхностью бен-

зина при открытом способе);  

на ощупь (бензины сушат кожу, а дизельное топливо оставляет жирные пятна);  

экспериментально, используя приборы для определения плотности – нефтедециметры 

(рис. 2). Таким образом можно определить какое дизельное топливо: летнее или зимнее [3].  
 

 
 

Рис. 2. Прибор для измерения плотности нефтепродуктов: 

1 – ареометр (нефтеденсиметр); 2 – шкала плотности; 3 – линия отсчета плотности; 

4 – шкала термометра; 5– стеклянный цилиндр 
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2. Определить наличие или отсутствие непредельных углеводородов в выданных образ-

цах бензинов по методике, основанной на нестойкости всех непредельных углеводородов, легко 

вступающих в реакцию с кислородом.  

Наличие проверяют обесцвечиванием марганцовокислого калия (КМnO4). Для этого в 

пробирку наливают небольшое количество исследуемого топлива (на глаз 3–4 мл), затем добав-

ляют такое же количество водного раствора окислителя (раствор КМnO4 фиолетово-розового 

цвета). Содержимое пробирки перемешивают и дают отстояться. Если в топливе содержатся не-

предельные углеводороды, то выделяющийся из марганцовокислого калия кислород вступает с 

ними в реакцию, и раствор обесцвечивается. Фиолетовая окраска водного слоя переходит в бу-

рую или темно-желтую, может выпадать осадок. Чем больше в топливе содержится непредель-

ных углеводородов, тем быстрее и интенсивнее меняется окраска водного слоя. Если непредель-

ных углеводородов нет, то окраска слоя не меняется [1, 2].  
3. Осуществить замер таких показателей качества автомобильных топлив, как октановое 

(ОЧ) и цетановое (ЦЧ) числа. 

Для бензина показателем качества является октановое число, характеризующее его дето-

национную стойкость. Бензины с высоким ОЧ сгорают медленнее и равномернее, поэтому явля-

ются более эффективными горючими, особенно для двигателей, в которых происходит сильное 

сжатие воздушно-газовой смеси. Известно, что сильноразветвленные алканы обладают более вы-

сокими ОЧ, чем неразветвленные. За эталон принят один из изомеров октана, называемый «изо-

октан», по международной номенклатуре: 2,2,4-триметилпентан, ОЧ которого принято за 100, а 

ОЧ н-гептана принято за 0 [7]. 

Также в системе питания военной техники применяется дизельное топливо, основным 

показателем качества которого является цетановое число, характеризующее его способность к 

воспламеняемости без источника зажигания. Наиболее желательными компонентами дизельных 

топлив являются алканы с прямой цепью, так как они легче воспламеняются. За эталон хорошего 

дизельного топлива принят н-цетан C16H34, цетановое число которого принято равным 100. 

Меньшим цетановым числом обладают изоалканы и нафтены, еще меньшим – ароматические 

углеводороды. Цетановое число -метилнафталина принято равным нулю. 

Для определения октанового и цетанового чисел используют различного типа приборы. 

Одним из таких приборов является октанометр SHATOX SX-100M (рис. 3), возможности кото-

рого заключается в определении октановых чисел бензинов и цетановых чисел дизельных топ-

лив, температуры застывания и типа дизельных топлив. 

Октанометр одинаково хорошо измеряет параметры бензинов с различными присадками. 

Конструкция прибора и алгоритм измерения обеспечивают высокую помехозащищенность и, как 

следствие, стабильность результатов измерения. Возможна настройка прибора на измерение па-

раметров нестандартных видов топлива, например, газоконденсатного или прямогонного бензи-

нов. Время определения марки бензина в наихудших условиях, при холодном включении, не 

превышает 10 секунд. Весь процесс измерения автоматизирован, обучаемым достаточно запол-

нить бензином датчик, включить прибор и записать результат, отображаемый на индикаторе. 

 

  
 

Рис. 3. Прибор для определения октанового и цетанового чисел: октанометр SHATOX SX-100M  
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4. Определить наличие воды в топливе с помощью водочувствительной пасты. Сам опыт 

занимает непродолжительное время и требует минимального количества инструментов и при-

надлежностей. Порядок его выполнения состоит в следующем (рис. 4): водочувствительную 

пасту наносят тонким слоем (0,2–0,4 мм) на любой измерительный инструмент (пробоотборник, 

метршток, рулетку, линейку) и опускают на 5–6 см в емкость с нефтепродуктом (бензином, ре-

активным, дизельным топливом, маслом и т.д.), где предполагается наличие воды. Если в емко-

стях с этим нефтепродуктом есть отстой или эмульсия воды, то паста точно по уровню воды 

изменит свою окраску с белой на ярко-малиновую. Расход пасты на один замер составляет 0,2–

0,5 г. Нанесенной на измерительный прибор пасты хватает на 20–22 определения воды в нефте-

продуктах. 

 

 

  
а) б) в) 

Рис. 4. Опыт с водочувствительной пастой на наличие воды: а) водочувствительная паста;  

б) в топливе отсутствует вода, паста не изменила свой цвет; в) из-за наличия воды в топливе 

произошла химическая реакция и паста изменила свой цвет, показывая строгую границу высоты 

подтоварной воды в сосуде 
 

5. Сделать общие выводы (заключение) о пригодности образцов топлива к применению 

и его влиянию на работу двигателя и определить топливо лучшего качества из 2-х выданных 

образцов различного вида топлива.  

В заключительной части занятия для закрепления понятий «Октановое число» и «Цета-

новое число» и для контроля усвоения материала рекомендуется провести «летучку» (провероч-

ную работу) Для этого разработать учебный материал, в который будут включены следующие 

теоретические задания [6]: 

- на составление структурных формул возможных изомеров нормальных углеводородов 

(октана, гептана и др.) и их названий по международной систематической номенклатуре; 

- на вычисление октанового числа автомобильных топлив; 

- на определение типа топлива. 

Задания рекомендуется оформить в виде тестов. Тестовые задания могут выглядеть сле-

дующим образом (табл. 2): 
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Таблица 2 

Примерные тестовые задания по теме «Углеводороды и автомобильное топливо» 
 

Вопрос Варианты ответов 

1. Процесс получения 2,2,4-триметилпентана (изооктана) из нор-

мального октана: 

СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3 

(СН3)3С-СН2-СН(СН3)-СН3– это процесс: 

1. ароматизации 

2. расщепления 

3. циклизации 

4. изомеризации 

2. Детонационная устойчивость будет наименьшей у бензина, 

который содержит углеводороды 

1. циклические 

2. линейного строения 

3. ароматические 

4. разветвленного строения 

3. Укажите углеводород, детонационную устойчивость которого 

принимают за 100. 

1. н-гептан 

2. 2,3-диметипентан 

3. н-октан 

4. изооктан 

4. Воспламенительные свойства дизельных топлив будет 

наибольшей. 

1. алканы 

2. циклоалканы 

3. ароматические углеводороды 

4. изоалканы 

5. Укажите углеводород, воспламенительные свойства которого 

принимают за 0. 

1. гексадекан 

2. декан 

3. альфа-метилнафталин 

4. октан 

6. Бензин, являющийся смесью 95 % изооктана и 5 % н- гептана, 

имеет октановое число 95. Определите ОЧ смеси, содержащей 

20 % н-гептана, 30 % метилциклогексана (ОЧ равно 75) и 50 % 

изооктана. 

1. 79,4 

2. 75 

3. 72,5 

4. 73,4 

7. Установите соответствие между углеводородом и соответствующим ему изомером. Ответ дайте в 

виде последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту. 

Углеводород Изомер углеводорода 

А) н-пентан 1) 2,2,4-триметилпентан 

Б) н-гексан 2) 2,2,3-триметилбутан 

В) н-гептан 3) 2,2-диметилпропан 

Г) н-октан 4) 2,2,3 - триметилгексан 

 5) 2,3- диметилбутан 
 

Таким образом, рекомендуемые методические приемы обеспечивают творческую атмо-

сферу на протяжении всего лабораторного занятия. Происходит не только закрепление теорети-

ческих знаний, но и их практическое применение для решения реальных задач.  

Так осуществляется установление связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом, или точнее, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. Усвоение учеб-

ного материала происходит более активно, так как обучаемый видит необходимость этих знаний 

и осознает тесную взаимосвязь с будущими профессиональными дисциплинами и уже на заня-

тиях по общенаучным дисциплинам начинается формирование необходимых для будущей спе-

циальности базовых профессиональных навыков. 
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Аннотация. Раскрыта роль наставника в процессе воспитания дисциплинированности 

как ценностного отношения к человеку. Определены уровни сформированности данного инте-

гративного качества личности. Описаны педагогические условия формирования дисциплиниро-

ванности как ценностного отношения к человеку. Проведена диагностика межличностных и 

межгрупповых отношений в воинском коллективе и динамика их развития. 

Ключевые слова: ценностное отношение к человеку, наставничество, мотив нравственных 

поступков, педагогические условия, личность, интегративное качество, нравственное развитие лично-

сти, механизмы саморегуляции, межгрупповые отношения 

 

В 2020 году военные вузы Российской Федерации, под влиянием внезапно возникших 

обстоятельств получили практический опыт обучения и воспитания будущих офицеров в усло-

виях карантина. Этот фактор оказал заметное влияние на развитие института наставничества и 

сплочение воинских коллективов. С учётом сложившейся обстановки и в рамках карантинных 

мероприятий был проведён эксперимент, условиями проведения которого являлись: 

- Одинаковый уровень дисциплинированности как ценностного отношения к человеку у 

курсантов экспериментальной и контрольной групп. Для проверки достоверности результатов 

мы использовали критерий Стьюдента (t-критерий). Так как абсолютное значение t-критерия 

больше критического t = 17.5> tкр. = 2.015, то, следовательно, полученные данные подтверждают 

зависимость полученных результатов с вероятностью 0,9. 

Получение курсантами контрольной группы гуманистических знаний в базовых дисци-

плинах в соответствии с государственным стандартом образования. 

В процессе исследования применялись такие методы, как: тест на оценку уровня гуманности 

личности курсанта; анкета для выявления эмоционального состояния; анкеты для командиров подраз-

делений, анкеты для курсантов, анкеты для подчинённого личного состава; тематический апперцеп-

тивный тест (ТАТ); методика Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (уровень реактивной и личностной тре-

вожности); шестнадцатифакторный личностный опросник Кеттела; модифицированный восьмицвето-

вой тест М. Люшера; методика К. Томаса (типы поведения в конфликтных ситуациях). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет сделать вывод, что у 

большинства курсантов экспериментальной и контрольной групп (74 и 75 % соответственно) 

наблюдается низкий уровень дисциплинированности как ценностного отношения к человеку. 

Формирующий эксперимент проводился на всём протяжении карантинных мероприятий. 

В целях реализации первого педагогического условия – воспитание дисциплинированности как 

ценностного отношения к человеку в коллективе военнослужащих с нравственной ориентацией 

на человека – в учебном процессе было осуществлено обогащение базовых дисциплин за счет 

включения материала гуманистической направленности. 

Вопросы, связанные с проблемой гуманизма, в курсах военной психологии и педагогики, 

культурологии, методики морально-психологического обеспечения, социологии позволили раз-
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вить мотивационный и когнитивный компоненты дисциплинированности как ценностного отно-

шения к человеку. Будущие офицеры научились осуществлять диагностику уровня развития ценност-

ного отношения военнослужащего, использовать систематизированные теоретические и практические 

знания о ценностном отношении к человеку при обучении личного состава. Совершенствование содер-

жания, выбор активных методов, форм и технологий обучения в процессе изучения гуманистической 

составляющей способствовали развитию мотивационного, когнитивного и поведенческого компонен-

тов дисциплинированности как ценностного отношения к человеку. 

- Целенаправленное управление процессом воспитания дисциплинированности как цен-

ностного отношения к человеку обеспечивала воспитательная деятельность в форме информаци-

онно-воспитательной работы. Курсант выступал как активный творческий субъект воспитательной 

деятельности, управляемый педагогом (офицером). Этому способствовала реализация в воспита-

тельном процессе проектного метода, в ходе которого разрешались жизненные проблемы. У кур-

сантов развивалось творческое мышление, будущие офицеры самостоятельно планировали свои 

действия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ними задач. 

В профессиональной подготовке будущего офицера использовались следующие методы 

воспитания: педагогическое требование, методы разъяснения, поощрения, соревнования, при-

мера и т.д. Важная цель отводилась воспитательным формам, которые имели коллективный и 

творческий характер: этическим беседам, диспутам, игре и т.д.  

Процесс воспитания у курсантов дисциплинированности как ценностного отношения к 

человеку предполагает ознакомление будущих офицеров с соответствующими технологиями. 

Владение технологиями «Отражение чувств», «Я-высказывание», «Активное эмпатическое слу-

шание», «Переговоры», «Развод конфликтующих» и др. 

Второе педагогическое условие – учет витагенного опыта, ценностных ориентаций кур-

санта, оказывающих влияние на процесс воспитания дисциплинированности как ценностного от-

ношения к человеку. Личность курсанта до поступления в военный вуз формировалась в специ-

фической среде, обусловленной семейными отношениями, воздействием школы, взаимодействи-

ями с друзьями и т.д. Мы учитывали жизненный опыт каждого военнослужащего, который поз-

волил спроектировать индивидуальный подход к личности. Изучение личных дел, результаты 

профессионального отбора, беседы помогали учитывать особенности курсантов при воспитании 

дисциплинированности как ценностного отношения к человеку. 

Учитывая, что у каждого курсанта уже существует определенный опыт поведения в 

сложных межличностных ситуациях, мы выявляли, каким запасом гуманных знаний и умений 

обладает тот или иной курсант, какова витагенная информация, ставшая достоянием личности; 

учитывались также его ценностные ориентации, которые оказывают определённое влияние на 

процесс приобщения к общечеловеческой культуре. 

Большое внимание уделялось побуждению курсантов к рефлексии, переосмыслению и 

переоценке собственного опыта поведения во взаимоотношениях с личным составом. Курсант 

начинал более глубоко понимать природу гуманизма, что способствовало успешной реализации 

профессиональных замыслов, пониманию особенностей ситуации, выстраиванию конструктив-

ных отношений с разными людьми. 

Третье условие – функционирование института наставничества. Отношения, характери-

зующие взаимодействие курсантов с преподавателями и командирами, а также взаимодействие 

в курсантском коллективе, носили субъект-субъектный характер, который характеризовался ат-

мосферой раскрепощенности и взаимного уважения. Различные ситуации разрешались кон-

структивными способами, которые основывались на нормах педагогической этики и требова-

ниях общественной морали. И здесь определяющая роль в создании воспитывающей среды при-

надлежит наставнику, которого профессия обязывает быть отзывчивым человеком, иметь гуман-

ный взгляд на происходящее, оставаться мудрым, справедливым и чутким наставником. 

Организация процесса воспитания дисциплинированности как ценностного отношения к 

человеку под руководством наставников, учитывающих имеющийся опыт поведения курсантов в 

различных ситуациях, способствовала более успешному формированию данного интегративного 

качества личности. 

На этапе экспериментальной работы, была осуществлена диагностика, в ходе которой 

были выявлены межличностные и межгрупповые отношения в воинском коллективе и динамика 
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их развития за период эксперимента; определен уровень развития ценностного отношения буду-

щего офицера к человеку во взаимодействии с личным составом и проанализирована его дина-

мика; определен уровень дисциплинированности как ценностного отношения к человеку. 

Анализ результатов исследования выявил положительную динамику в процессе форми-

рования всех компонентов воспитания у курсантов военного вуза дисциплинированности как 

ценностного отношения к человеку.(табл.). 

Таблица  

Динамика развития уровней дисциплинированности как ценностного отношения  

к человеку (экспериментальная выборка) 
 

Уровни 

готовности 

Количество 

курсантов с 

данным уров-

нем на 

начальном 

этапе работы 

Количество курсантов, чей уровень  

к концу эксперимента 

Количество 

курсантов с 

данным уров-

нем на конеч-

ном этапе  

работы 

качественно 

повысился 

качественно 

изменился 

качествен-

но не 

изменился 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Низкий 40 74 - - 2 5 3 8 13 13 

Средний 19 14 4 11 7 18 5 13 29 42 

Высокий 16 12 9 24 5 13 3 8 33 45 

 

В ходе исследования была выявлена зависимость: повышение уровня развития ценност-

ного отношения к человеку обуславливает повышение дисциплинированности. Так, в экспери-

ментальной выборке с повышением уровня ценностного отношения к человеку на 37 % пози-

тивно изменились показатели оптимального уровня развития дисциплинированности.  

В контрольной выборке также произошли позитивные изменения, но они оказались ме-

нее значимы: уровень ценностного отношения к человеку повысился на 8 %, оптимальный уро-

вень уровня развития дисциплинированности – на 15 % соответственно; «средний» уровень дис-

циплинированности повысился на 30 %. 

Для проверки достоверности результатов по окончании формирующего этапа экспери-

мента мы использовали критерий Стьюдента (t-критерий). Так как абсолютное значение t-

критерия меньше критического: t = 0.85 <tкр. 1.9, то, следовательно, полученные данные подтвер-

ждают, что зависимости между величинами нет, с вероятностью 0,9. 

Таким образом, целенаправленная работа, которая была организована в ходе эксперимента, 

позволила значительно повысить уровень дисциплинированности как ценностного отношения к чело-

веку у курсантов военного вуза (экспериментальной группы), отследить его динамику. 
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Аннотация. Нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности является важной функцией организационно-управленческой деятельности специали-

стов командного плавсостава. В требованиях ФГОС, международных конвенций, профстандартов 

указывается на необходимость знаний морскими специалистами командного плавсостава норма-

тивно-правовых документов, однако, в структуре профессиональных компетенций не выделена 

их правовая компетенция. Формирование правовой компетенции командного плавсостава в пе-

риод обучения в морском вузе определяется моделью, которая разрабатывается преподавателями 

поэтапно на протяжении обучения в вузе.    

Цель исследования: апробация модели формирования правовой компетенции специали-

ста командного плавсостава. Предмет исследования: модель формирования правовой компетен-

ции специалиста командного плавсостава в морском вузе. Рассматривается процесс формирова-

ния правовой компетенции специалиста командного плавсостава, который базируется на модели, 

включающей учебно-методические модули. В ходе экспериментальной апробации модели фор-

мирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава была выявлена ее ре-

зультативность. 

Ключевые слова: правовая компетенция командного плавсостава, модель 
 

В соответствии с Законом РФ от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», 

основными целями и задачами ее обеспечения являются «нормативное правовое регулирование 

в области обеспечения транспортной безопасности». Аварийность на водном транспорте – объ-

ективная реальность, обусловленная сложными факторами транспортного процесса. 

По данным Российского морского регистра судоходства, порядка 70 % аварийных слу-

чаев – результат непрофессиональной организационно-правовой деятельности командного 

плавсостава в области безопасности мореплавания. В работе специалистов командного плавсо-

става гражданских судов наибольшее удельное значение (36 %) имеют ошибки, связанные с не-

достаточными знаниями нормативно-правовых документов.  

Согласно ст. 52 «Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 

г. № 81-ФЗ (ред. от 28.02.2023 г.) к командному составу кроме капитана судна относятся помощ-

ники капитана судна, механики, электромеханики, радиоспециалисты и врачи. [11] 

Текущий этап морского образования характеризуется инновационными, компетентност-

ными подходами, в основе которых лежат требования ФГОС к содержанию и качеству подго-

товки выпускников морских специальностей, готовых к решению организационно-управленче-

ских задач профессиональной деятельности на основе действующего законодательства.  

По результатам проведенного анализа анкетирования курсантов морского вуза БГАРФ 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» (КГТУ) по специ-

альностям: «Эксплуатация судового электрооборудования», «Судовождение» было выявлено, 
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что владеют правовыми знаниями только 5 % из числа 56 опрошенных курсантов, то есть не 

владеют правовой компетенцией. [6] 

Учитывая выявленные проблемы, ставим вопрос о необходимости проверки эффектив-

ности модели формирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава. 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и апробация модели фор-

мирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава. 

Объект исследования: процесс непрерывной правовой подготовки курсантов в морском вузе.  

Предмет исследования: модель формирования правовой компетенции специалиста ко-

мандного плавсостава в морском вузе. 

Гипотеза исследования: формирование правовой компетенции специалиста командного 

плавсостава будет результативным, если: 

– процесс формирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава 

базируется на модели, содержание которой, реализуется поэтапно и включает учебно-методиче-

ские модули в контексте решения организационно-управленческих правовых задач; 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой сформулированы следу-

ющая задачиа исследования:  

Выявить результативность в ходе экспериментальной апробации модели формирования 

правовой компетенции специалиста командного плавсостава. 

Предпосылками выделения правовой компетенции послужил анализ теории и практики 

компетентостного подхода отечественных и зарубежных исследователей: Э.Зеера, И.А. Зимней, 

И.Д. Рудинского, А.В. Хуторского и других. [9,10,15,16] Исследователи предложили модели оце-

нивания и влияния профессионально-образовательных свойств индивида на их сформирован-

ность. 

Как показал анализ исследований в области применения правовых норм к реальной прак-

тике будущих специалистов морского флота (Н.Ю. Бугакова, И.Д. Рудинский, В.В. Потомахин и 

др.), [3,13,15]  проблема формирования правовой компетенции специалиста командного плавсо-

става для организационно-управленческой деятельности требует ее решения с точки зрения 

научно-педагогического исследования. Организационно-управленческая деятельность специа-

листа командного плавсостава – это часть профессиональной деятельности, которая представ-

ляет собой систему действий, мотивов, способностей, реализуемых на основе правовой компе-

тенции специалиста командного плавсостава.  

 В результате анализа требований ФГОС, профессиональных стандартов, Международ-

ной конвенции к профессиональным компетенциям и компетентностям специалиста командного 

плавсостава было установлено, что в период обучения в вузе курсанты должны быть подготов-

лены к организационно-управленческой деятельности в том числе в части овладения правовой 

компетенцией [8,14].  

Практика подготовки морских специалистов в морском вузе показывает, что в настоящее 

время образовательной программой специальностей «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» на первом 

курсе предусмотрено изучение дисциплины «Правоведение». На третьем курсе читается дисци-

плина «Морское право и морское рыболовное прав.  

Организация судоходства и ведения промысла», которая дает общие представления о 

морском и рыболовном праве. На старших курсах в образовательном процессе вуза нет дисци-

плины по изучению законодательства, применяемого в морской отрасли, которая необходима 

для организационно-управленческой деятельности специалиста командного состава. [14]. Учи-

тывая, что содержание правовых дисциплин, предлагаемых образовательными программами 

вуза, даёт лишь общее, теоретическое представление о праве и системе законодательства, а также 

имеющиеся проблемы с системными правовыми знаниями, не связанными с организационно-

правовой деятельностью специалиста командного состава, ставится вопрос о необходимости раз-

работки модели формирования правовой компетенции специалиста командного состава.  

Модель формирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава 

включает: 1) цель (формирование правовой компетенции специалиста командного плавсостава); 

2) задачи (повысить уровень правовых знаний, научить применять их на практике, выработать 

устойчивые правовые знания необходимые для организационно-правовой деятельности); 3) пе-
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дагогические условия (действия преподавателя по формированию правовой компетенции  спе-

циалиста командного плавсостава курсантов в период обучения на 1, 3, 5 курсах); 4) структурные 

компоненты (содержательно-процессуальный, мотивационно-целевой, организационно-деятель-

ностный, контрольно-оценочный); 5) принципы формирования правовой компетенции  специа-

листа командного плавсостава (правопреемственность, системность, единого подхода, междис-

циплинарность); 7) методы, формы, средства формирования правовой компетенции специалиста 

командного плавсостава; 8) критерии, индикаторы оценки уровней сформированности компе-

тенции специалиста командного плавсостава; 9) результат: эффективность модели формирова-

ния правовой компетенции  специалиста командного плавсостава]. [7,8] 

Модель формирования правовой компетенции специалиста командного плавсостава реа-

лизуется поэтапно и включает три блока: первый – базовый, теоретический (усвоение теорети-

ческих, правовых знаний на первом курсе в процессе изучения дисциплины «Правоведение»), 

результатом является первый уровень правовой компетенции специалиста командного плавсо-

става – универсальный. Второй блок – практико-ориентированный, направлен на формирование 

правовой компетенции специалиста командного плавсостава на втором этапе в процессе изуче-

ния на третьем курсе дисциплины ««Морское рыболовное право.  

Организация судоходства и ведения промысла» (применение правовых знаний и умений   

при решении практических задач), результатом является второй уровень правовой компетенции 

специалиста командного плавсостава – практико-правовой. Третий блок - профессионально-пра-

вовой, направлен на формирование правовой компетенции специалиста командного плавсостава 

(развитие способностей выбирать, принимать решения) в процессе изучения на пятом курсе дис-

циплины «Правовое обеспечение организационно-управленческой деятельности специалиста 

командного плавсостава», который характеризуется третьим уровнем правовой компетенции 

специалиста командного плавсостава. Для каждого этапа определялись цель, задачи, разрабаты-

ваются педагогические условия, включающие структурные компоненты, содержание, принципы, 

методы, формы, средства, критерии, индикаторы оценки уровней сформированности правовой 

компетенции специалиста командного плавсостава.   

При формировании правовой компетенции специалиста командного плавсостава учиты-

вались личностные поведенческие характеристики обучающихся (самостоятельность, коммуни-

кативность, продуктивность каждого курсанта в учебной деятельности). Поуровневая оценка 

компетенции проводилась с учетом принципов преемственности, системности, единого подхода, 

соблюдение которых является ключевым фактором, обеспечивающим необходимую точность 

результатов. Принцип преемственности заключается в проведении входного и выходного тести-

рования на каждом этапе исследования, с использованием единого подхода к критериям и инди-

каторам оценки. Принцип системности заключается в комплексном подходе к оценке компетен-

ций и использованию ее результатов в отслеживании динамики развития правовой компетенции 

специалиста командного плавсостава.  

Для достижения поставленной цели и решения задач для каждого этапа разработаны 

учебно-методические модули, которые по содержанию и обеспечению соответствуют блокам 

правовой компетенции специалиста командного плавсостава. Учебно-методический модуль 

«Правоведение» включает рабочую программу дисциплины, методические рекомендации, те-

сты, анкеты, оценочные средства первого уровня сформированности правовой компетенции спе-

циалиста командного плавсостава –универсального. Учебно-методический модуль «Морское 

рыболовное право. Организация судоходства и ведения промысла» включает рабочую про-

грамму дисциплины, практикум заданий по решению и применению правовых задач, специаль-

ные практико-ориентированные курсы в области международного и российского законодатель-

ства судоходства; критерии оценки и анализ результатов диагностики второго уровня сформи-

рованности правовой компетенции специалиста командного плавсостава - практико-правового.   

3 этап- «Правовое обеспечение организационно-управленческой деятельности специали-

ста командного плавсостава» включает рабочую программу дисциплины, методические реко-

мендации, ситуативные организационно –управленческие правовые задачи, тематику и графики 

выполнения индивидуальных заданий, тесты, анкеты, оценочные средства, анализ результатов 

диагностики третьего уровня сформированности правовой компетенции специалиста команд-

ного плавсостава – профессионально-правового. Правовая компетенция специалиста команд-

ного плавсостава, как результат правовой подготовки курсантов в морском  вузе проверяется на 
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государственном аттестационном экзамене. Преподаватель определяет уровень сформированно-

сти правовой компетенции специалиста командного плавсостава   по следующим градациям:  

– низкий (не умеет, не владеет, не видит, не может, скорее может, не способен, может при 

решении несложных задач проявить самостоятельность, не продуктивен, неактивен, может ра-

ботать в группе);  

– средний (владеет приемами, не владеет способами, умеет, использует, видит, может, 

самостоятелен, работает в команде, активен, непродуктивен); 

– высокий (владеет приемами, владеет способами, способен, умеет, использует, видит, 

может, самостоятелен, активен, продуктивен, коммуникативен). 

В соответствии с методологией оценки компетенций участников цифровой трансформа-

ции определялись планируемые и достигнутые уровни сформированности правовых компетен-

ций на каждом этапе. Результат третьего этапа формирования правовой компетенции выпуск-

ника являлись входным контролем для проверки на государственном экзамене. [12] 

На контрольном этапе проведен итоговый замер формирования правовой компетенции 

специалиста командного плавсостава. Тестирование проводилось в 2022 году на выпускном гос-

ударственном экзамене курсантов по специальности «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики», которые являлись контрольной группой (КГ) и специальности «Су-

довождение» (КГ). Курсанты специальности «Судовождение» не участвовали в эксперименте. 

Среди них был проведен опрос: из 56 курсантов только 18 % (10 чел.) имеют средний уровень 

правовой компетенции специалиста командного плавсостава, низкий уровень - 78 % (44 чел.),вы-

сокий уровень - 3 % (2 чел). 

Курсанты-выпускники специальности «Эксплуатация СЭУ» участвовали на всем протя-

жении обучения в эксперименте и являлись экспериментальной группой (ЭГ).  

В таблице представим результаты исследования. 

Таблица 

Правовая компетенция специалиста командного плавсостава в контрольной группе  

«Эксплуатация судового электрооборудования»,  

«Судовождение» и в экспериментальной группе «Эксплуатация СЭУ» 
 

 

В исследовании определены этапы реализации модели формирования правовой компе-

тенции специалиста командного плавсостава и модули учебно-методического процесса, которые 

позволяют более адекватно описывать, прогнозировать, проектировать и конструировать про-

цесс формирования правовой компетенции выпускника, а также дополняют методику професси-

онального образования возможностями оценки личностных компетенций необходимых в про-

фессиональной деятельности моряка (самостоятельности, коммуникативности, продуктивно-

сти).  

Полученные нами данные согласуются с моделью формирования компетенции историче-

ского комментирования авторов Л.Д.Алексеевой, Будариной А.О., Гущиной Г. А., Торпаковой 

Е. А. [1,4]. Предложенный подход непрерывной правовой подготовки курсантов морского вуза 

дополняет теоретический подход формирования коммуникативной компетентности студентов 

сообразуется с позициями зарубежных исследователей: Аудия М., Вик, А., Бернштейн, М. Дж., 

Фоули, Р. У., Коэн, М., Форрест, Н., Куздас, К., Кей, Б., Килер, Л. У. [2,5] 

 

 

 

 

 

 

Правовая 

компетенция 

специалиста 

командного 

плавсостава 

Уровни 

КГ «ЭСЭО» – 

56 чел. 

КГ «Судовождение» - 

56 чел. 

ЭГ «ЭСЭУ» – 

56 чел. 

низкий – 51 чел. (91 %) 

средний – 5 чел. (9 %) 

высокий – 0 чел. (0 %) 

низкий – 44 чел. (78 %) 

средний – 10чел. (9 %) 

высокий – 2 чел. (3 %) 

низкий – 0 чел. 

средний – 36 чел. (64 %) 

высокий – 20 чел. (36 %) 
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Рис. Правовая компетенция командного плавсостава в контрольной (КГ )  

и в экспериментальной (ЭГ) группах 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о значительных улучшениях уровней сфор-

мированности правовой компетенции в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, 

что свидетельствует об эффективности модели непрерывной правовой подготовки курсантов.  
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Аннотация. Рассматривается ценностное противостояние Запада и России, прослежены 

этапы мировоззренческой трансформации западной цивилизации от христианских истоков к их 

полному отрицанию в современный период. В статье обосновывается то, что в качестве основ-

ного инструмента экспансии западных ценностей в глобальном мире используется американизи-

рованная культура, а основным средством трансформации и противостояния западной и неза-

падных цивилизаций в информационном пространстве выступает «новая этика».  

Ключевые слова: американизированная культура, традиционная русская культура, цен-

ностная система, ценности, трансформация цивилизации, постхриcтианская цивилизация, новая 

этика 

 

Современное противостояние России и США – это противостояние христианского (в ши-

роком смысле – традиционного) мира, за которым стоит весь антизападный мир, и антихристи-

анского, который экспансионистски наступает на весь традиционный мир, стараясь оконча-

тельно утвердить на него своё глобальное влияние. Инструментами этого наступления являются: 

глобализация, американизирующая массовая культура (на первом этапе, 1945-2013); информа-

ционные войны, продвигающие русофобию и ложь, культуру отмены и «новую этику» антихри-

стианского извода, на втором этапе, в который мир вступил в 2014 году с момента открытого 

запуска проекта «Украина – анти-Россия», и активизировался в феврале 2022 года.  

С этого момента фейкизация стала наиболее эффективным способом продвижения лжи – 

основного средства антихристианской идеологии.  

Каждая современная идеологически сильная культура имеет в качестве истоков ценност-

ную систему культурообразующей религии. «Новая этика» появилась в результате трансформа-

ции ценностной системы из христианской этики, через развитие постхристианской этики, в ан-

тихристианскую. 

В статье, с использованием историко-логического метода и аксиологического подхода 

были решены следующие задачи:  

во-первых, рассмотрен путь мировоззренческой трансформации западной, исходно хри-

стианской цивилизации, к самоотрицанию своей культрообразующей ценностной системы;  

во-вторых, проанализирована природа «американизированной культуры», являющейся 

основным инструментом трансформации культуры в период развития глобализации;  

в-третьих, кратко охарактеризованы основные механизмы открытой информационной 

войны в ценностной сфере. 

Этапы мировоззренческой трансформации из христианской в поздние стадии 

постхристианской цивилизации 

Антропоцентристские корни современной антихристианской цивилизации кроются в со-

знательной секуляризации, последовательном уходе общества от традиционных, в том числе ре-

лигиозных ценностей. То, что наблюдается в восходящем к христианству мире, за последние 

пятьсот лет, укладывается в цепь последовательно сменяющих друг друга мировоззренческих 
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идеологем: теоцентризм – антропоцентризм – постхристианство, причём в постхристианский пе-

риод можно выделить свои стадии: атеистическую – антихристианскую – антигуманистическую 

– «сатанинскую».  

На атеистической стадии постхристианского периода в общественное сознание внедря-

ется идея отрицания существования Бога, происходит констатация этого утверждения. На анти-

христианской стадии, с одной стороны, на материалистической основе развивается богоборче-

ство, реализуется воинствующий атеизм (как например, в советской России); с другой стороны, 

в европейских странах, в результате разочарования в материализме и рационализме, на базе ир-

рационализма, возрождается неоязычество. На антигуманистической стадии, по сути, отрицается 

необходимость сохранения в человеке человеческих качеств, происходит дегуманизация челове-

ческого общества, что открывает путь к «сатанинскому» этапу человеческой истории. На этом 

этапе происходит «оправдание» лжи, начинает торжествовать антиутопия, осуществляется анти-

нонимичное переназывание сущностей, ведущее к полной релятивизации ценностной системы и 

аномии. В результате возникает опсность полного уничтожения человека, замены его искус-

ственным интеллектом и андроидными биосистемами. В 20-х годах XXI века эта стадия ещё не 

завершена, но наблюдается ускоряющаяся динамика смены эпох: каждый новый период длится 

меньше, чем предыдущий. Что означает, что смена эпох происходит с ускорением в геометриче-

ской прогрессии.  

Первичная смена мировоззренческих ориентиров с теоцентризма на антропоцентризм 

произошла в Эпоху Возрождения в Европе. Средневековый теоцентризм сменился возрожденче-

ским антропоцентризмом с его гуманистическим содержанием. В этот период начинается 

«крен», уход от Бога, к восхвалению потенциала человека, раскрытие которого действительно 

способствовал динамичному развитию западноевропейской цивилизации, вывел впоследствии 

её на передовые позиции в мире. Данный процесс был ускорен Эпохой церковной Реформации, 

появлением протестантской этики, которая серьёзно повлияла на развитие буржуазных отноше-

ний в Европе [2]. На любопытный момент указывает В. Тростников, отмечая, что ещё до появ-

ления протестантизма в Европе в начале XVI века, в России конца XIV века (1470 год) появляется 

ересь жидовствующих Схарии (Захарии). Среди постулатов нового учения помимо различных 

догматов протестантского толка антитринитарного характера содержится «взгляд на развратное 

поведение как норму» [7, с. 171]. То есть, то, что содержалось в учении Схарии в России XIV 

века, предвосхитило дальнейшую трансформацию европейского протестантизма на пятьсот лет 

вперёд. Как утверждает В. Тростников, «Реформация могла начаться не в Германии, а в России 

и не в начале шестнадцатого века, а в конце пятнадцатого» [7, с. 172], но в провиденциальном 

плане на Россию возлагалась иная миссия и данная ересь была осуждена собором 1503 года, с 

физическим искоренением автора и его последователей. Согласно точке зрения В. Тростникова, 

«инфекция, которая могла стать для Святой Руси смертельной, оказалась для неё даже полезной 

и, более того, необходимой, ибо сыграла роль вакцины» [7, с. 173], препятствующей при Петре 

первом и в более поздние периоды, духовному переподчинению западному христианству и иным 

чужеродным в ценностном отношении идеологемам. Таким образом, появление и осуждение 

ереси жидовствующих в России можно считать прививкой от духовной трансформации, обере-

гающей Россию от деформации её ценностного ядра. 

В XVIII веке, в Эпоху Просвещения, начинает формироваться новая идеологема, уже 

постхристианского содержания – атеизм, происходит всеобщее обмирщение всех сфер обще-

ственной жизни, динамично развивается наука. Религиозная этика начинает сдерживать даль-

нейшее развитие буржуазного мира и подвергается трансформации. Но атеизм – это уже не про-

сто выдвижение человека в центр мировоззрения, это – отрицание Бога, то есть, торжество ан-

тропоцентристской идеологии. Параллельно, в аксиологическом пространстве происходит сни-

жение значения традиционных ценностей, которые заменяются на модернизационный элемент, 

появление которого связано с развитием западной ветви христианства [43 с.50], [4, с.61]. Даль-

нейшая трансформация стала двигаться уже в сторону антихристианства и утверждения воин-

ствующего атеизма. Произошло это впервые в России, так как именно здесь сформировалась би-

нарная культура, не допускающая компромисса, срединного состояния.  

В Европе, в которой зародилось материалистическое марксистское учение, именно тер-

нарность культуры [5, с. 141-146], не дала ему реализоваться на практике раньше, чем в России. 

Но в России торжество воинствующего атеизма, сформированного на базе материалистической 
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философской основы, в очередной раз стало прививкой от духовного искажения ценностного 

ядра и не привело к развитию его религиозного антипода.  

Парадоксальным образом гонения на православную церковь привели к тому, что отделе-

ние церкви от государства в 1918 году и последующие гонения, привели к консервации право-

славного учения и сохранности его от обновленчества, к которому РПЦ была готова по резуль-

татам Собора 1918 года. Это, в свою очередь, сохранило православное учение без изменений. В 

других странах, культурно восходящих к христианским корням, при отсутствии гонений, про-

изошли серьёзные изменения, результаты которых наблюдаются в начале XXI века.  

Это богослужения с использованием танцев в протестантских церквях, венчание однопо-

лых браков, означающее оправдание даже католической церковью содомистских влечений, не-

осуждение сторонников педофилии и зоофилии, беснования в храмах УПЦ новой «православной 

церкви» Украины в 2023 году, и многое другое, неприемлемое с точки зрения ортодоксального 

христианства.  

В Европе, после увлечения материализмом и учением К. Маркса, стала распространяться 

иррационалистическая философия, и антихристианство проявилось в виде возрождения неоязы-

ческих практик.  Первый этап реализовался в европоцентристском мире и приобрёл антигуман-

ное выражение в Третьем Рейхе гитлеровской Германии. После пресечения развития человеко-

ненавистнической идеологии в 1945 году, при решающем влиянии на этот процесс СССР, насле-

дующего ценностное ядро культурообразующей православной религии, но потерявшего внеш-

ние связи с ней, центр постхристианской цивилизации переместился в США.  

Соответственно, европоцентризм трансформировался в американоцентризм. Второй этап – 

американоцентристский начал реализовываться после второй мировой войны. Но его антигуманная 

направленность стала очевидным образом проявляться только в постсоветский период, начиная с 90-х 

годов ХХ века, так как до этого времени сдерживалась противостоянием с СССР. Бесконтрольная гло-

бализация, сопровождаемая американизацией мирового культурного пространства, привела к распро-

странению секуляризированной идеологии на весь мир, повсеместному ослаблению религиозной и 

традиционной этики и утверждению так называемой «новой этики». 

 

Американизированная культура как основной инструмент глобализации  

и ценностная система традиционной русской культуры 

 

Термин «американизированная культура» был введён в 2006 году в работе одного из ав-

торов настоящей статьи [4, с. 19-29], где даётся подробная характеристика американизированной 

культуры и сопоставляется соотношение её ценностной системы с ценностной системой тради-

ционной русской культуры. Термин «американизированная культура» нетождествен понятию 

«американская культура», под которой понимается культура, созданная, например, такими писа-

телями как Т. Драйзер, М. Твен, Дж. Лондон, или хотя бы деятелями киноискусства: кинорежис-

сёрами М. Форманом, С. Кубриком, Ф.Ф. Копполой, К. Тарантино, актёром и режиссёром Ч. Ча-

плиным, актёрами Д. Хоффманом, А. Пачино, Дж. Николсоном.  

Это также не культура-реципиент, подвергшаяся воздействию американской культуры. 

Под данным термином понимается, имеющий знаковое, символическое значение, продукт воз-

действия массовой культуры на ценностную систему человека информационного общества. Аме-

риканская культура во всей её полноте «трансформируется в сознании воспринимающего субъ-

екта в некий мифологизированный образ, редуцированный до наиболее проявленных черт этой 

культуры» [4, с. 17], в то, что чаще всего в виде стереотипов утверждается в массовом сознании. 

«Американизированная культура» является образом, формирующимся в сознании представителя 

любой культуры, связанным с наиболее характерными чертами, имеющими массовый характер, 

распространяющим на весь глобальный мир американскую идеологическую компоненту при по-

мощи экранной культуры: кино- и телепродукции, и через интернет.  

Даже собственно американская культура может быть «американизирована» или полно-

стью или частично. Чистым проявлением «американизирующей культуры» может выступать 

коммерческая кинопродукция, эксплуатирующая темы «телесного низа», «катастроф», «ужа-

сов», то есть всего того, что хорошо продаётся. А, например, кинокартина «Красотка» является 

частично «американизированной», так как имеет некую художественную ценность, отсылая зри-

теля к сказке «Золушка» или к американской мечте – отрытых возможностях для всех. Картина 
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же «Пролетая над гнездом кукушки» М. Формана вообще не может относиться к данной катего-

рии, так как поднимает серьёзные философские вопросы. «Американизированная культура» – 

это часть массовой культуры коммерциализированного характера, построенная на основе лож-

ных ценностей или «антиценностей», то есть продвигающая ценности «телесного низа», возбуж-

дающая ложные потребности, и культивирующая различные страсти, типа страсти к наживе. Это 

всё то, что с позиции традиционной русской культуры, восходящей к православному ценност-

ному ядру, ортодоксальному мировоззрению, является греховным. Именно «американизирован-

ная культура» стала основным инструментом глобализации в период после исчезновения двух-

полярного мира, вызванного крушением СССР. 

Понятие «русская культура» тоже можно рассматривать как ценностно окрашенный сим-

вол, который не вмещает в себя, например кино- и теле-продукцию 90-х годов ХХ века, подра-

жательную попмузыку и другие низкопробные образцы деятелей от культуры, а ассоциируется 

с русской классической литературой, музыкой, балетом, живописью XIX и XX веков. Данная 

неравномерность сопоставления связана как раз тем, что именно высокие образцы русского ис-

кусства распространились за пределами страны, а второсортная продукция постсоветского пери-

ода сразу после разрушения СССР не имела своего продвижения в мировом информационном 

пространстве. 

В глобальное противостояние с «американизированной культурой» выходит не «русская 

культура» с её весьма сложным содержанием, и имеющая тесные связи как с исконно русской 

глубинной, традиционной культурой, так и с европейской культурой, которая с XVIII века ока-

зывала сильное, и притом благоприятное воздействие на развитие русской культуры, приобрёт-

шей мировую известность и значение. Эта многообразная, и во многом родственная европейской, 

культура подлежит отмене в западном информационном пространстве. Но не она напрямую вхо-

дит противостояние с «американизирующей культурой», а «традиционная русская культура», 

восходящая к православному, ортодоксально-христианскому смысловому ядру, и в которой яв-

ственно проступают анти-американизированные ценности.  

Она приобретает универсальные черты всего традиционного мира, так как выдвигает на 

первый план не специфически русские, а те универсальные, присущие всему традиционному 

миру ценности, сохраняя которые человек сохраняет свою человеческую сущность. Это ценно-

сти семьи, любви к детям, нравственной чистоты в воспитании, традиционных отношений между 

мужчиной и женщиной, приоритетности духа над материей. Таким образом, традиционная рус-

ская культура акцентирует утверждение ценностей, противоположных американизированным 

ценностям, таким как: гендерное разнообразие, однополые браки, раннее погружение детей в 

систему различных извращений, пропаганда необходимости смены пола, дозволение антиантро-

поморфной самоидентификации (право чувствовать себя собачкой, кошечкой, столом, столбом 

и т.д.), развитие иных девиаций и утверждение их в качестве нормы. 

Противостояние приобретает религиозные и экзистенциальные черты и происходит на 

духовном уровне. С одной стороны, выступает человек, и его человеческое достоинство, застав-

ляющее личность стремиться, к постоянному духовному возрастанию и совершенствованию, к 

«обОжению». С другой стороны, происходит оправдание всех пороков и страстей, в которые 

только может погрузиться человеческая особь, а также наблюдается человеконенавистническое 

служение сатане, через уничтожение всего человеческого в человеке. 

Новую волну противостояния вызвали даже не опосредованные военные столкновения НАТО 

и России на полях Украины в 2022-23 годы, а законодательное закрепление идеологического поворота 

Российской Федерации, осуществлённого в Конституции РФ, изменения в которую приняты по ре-

зультатам референдума 1-3 июля 2020 года. Особое значение приобрело введение пункта ж.1 части 1 

статьи 72, в котором дано определение института брака как союза мужчины и женщины, что карди-

нально противоречит продвигающемуся в странах Запада тренду на разрушение традиционных семей-

ных отношений и пресекает какие-либо возможные дискуссии об этом, придаёт им статус антиконсти-

туционности, а значит противоправности. Нацеленность на традиционализацию семейных отношений 

в России усиливает перечисление в данном пункте таких понятий как «семья», «материнство», «отцов-

ство», «достойное воспитание детей в семье» [1]. 

Не менее значимое и, противоречащее на деле желаемым представлениям о России на 

Западе, значение приобретает появление в Конституции веры в Бога как основание и гарантия 

сохранения вековых традиций, указание на тысячелетнюю историю, преемственность в развитии 
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Российского государства. В части 2 статьи 67.1 вводится следующая новелла: «Российская Фе-

дерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам иде-

алы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исто-

рически сложившееся государственное единство» [1]. Таким образом, без нарушения положений 

о светском характере современного российского государства, в Конституции закрепляется глу-

бинная связь с религиозными корнями ценностной системы российского народа, которые объяв-

ляются хранимыми с момента основания древнерусского государства тысячу лет назад. 

 

«Новая этика» как средство ценностной трансформации  

в эпоху глобального противостояния западной и незападных цивилизаций 

 

Следует отметить, что «новая этика» не является изобретением XXI века, а возникает сто 

лет назад, в начале ХХ века. Появление новой этики в ХХ веке также связано с распространением 

влияния вестернизированной культуры, но является результатом секуляризации и ослабления 

религиозных морально-этических механизмов регулирования общественных отношений, опре-

деляемых атеистической стадией постхристианства. Причём появляется она не только в странах, 

традиционно связанных с христианством, но и в нехристианских колониях некогда христианских 

стран. Например, одним из таких создателей «новой этики» был Махатма Ганди (1869-1948), его 

идеи были подхвачены и реализованы на практике в США Мартином Лютером Кингом (1929-

1968). Любопытным фактом является то, что и здесь одним из родоначальников этики ненасилия, 

основанной на абсолютизации принципа человеколюбия, выступает русский писатель и мысли-

тель Лев Толстой, концепция которого даже опередила концепцию Ганди, так как М. Ганди ис-

пытал влияние идей Л.Н. Толстого. И опять, стоит заметить, что именно Русская православная 

церковь остановила распространение этого учения в России, осудив Л.Н. Толстого, и предав ана-

феме автора, то есть, отлучив от церкви лицо, которое не признаёт её учения, и активно распро-

страняет противоречащие ему идеи. 

Сыграв свою позитивную роль в эпоху разрушения религиозно окрашенных ценностей и 

мировоззренческих систем, первичная «новая этика» в широком значении трансформируется в 

«новую этику» в узком значении. 

К «новой этике» в широком смысле относятся и этика самоограничения А. Швейцера, и 

основанная на ней экологическая этика – этика ответственности (Г. Йонас). К этическим учениям 

«новой этики» ХХ века относятся и  этика прагматизма, появившись в XIX веке (Ч. Пирс, У. 

Ждеймс, Д. Дьюи), распространилась накануне Второй мировой войны;  биоэтика (В.Р. Поттер); 

этика глобализма (С. Хантингтон) и антиглобализма (М. Букчин), то есть все новые и обновлён-

ные учения, которые складываются как реакция на изменившиеся морально-нравственные реа-

лии, сложившиеся в ХХ веке и на рубеже XX-XXI веков. 

В узком значении «новая этика» стала рассматриваться как явление, которое получило 

широкое распространение в 10-е – 20-е годы XXI века. В «новую этику» XXI века вливается 

несколько изменённое экологическое учение – о зелёной энергетике, формируется неорасистская 

этика движения БЛМ, новая волна феминизма, культура отмены, борьба с харасментом, и   осо-

бое значение приобретает этика ЛГБТ+. Последняя становится ведущей идеологией западной 

цивилизации: в голливудской кинопродукции устанавливаются цензы на наличие «цветного эле-

мента» и трансгендерно ориентированных героев, принимаются законы, защищающие сексуаль-

ные меньшинства в ущерб большинству. В политику выдвигаются лица, открыто проповедую-

щие свои сексуальные предпочтения в качестве особых преимуществ. Например, пришедшая в 

2022 году администрацию Дж. Байдена на должность официального представителя (пресс-сек-

ретаря) Белого дома женщина негритянского происхождения Карин Жан-Пьер, в качестве своей 

деловой визитки, объявила, что она является лесбиянкой [8].  

Характерная черта данных этических учений – анонимность автора, то есть отсутствие 

«авторской ответственности», что свидетельствует об отсутствии интеллектуальной обоснован-

ности этих учений и ангажированности силами, которые желают оставаться в тени, в конечном 

счёте, это свидетельствует о манипулятивной составляющей их содержания. Можно отметить, 

что в «новой этике» практически нет ничего нового. Искажения ценностей существовали всегда, 

но не в таком концентрированном виде, всегда существовали люди, которые протестовали про-

тив общепринятых норм, но это не воспринималось как норма. 
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Инструментами распространения «новой этики» выступает отмена культуры, русофобия 

и фейкизация информационного пространства. Преследуются мужчины (их «отменяют»), кото-

рые проявляли интерес к женщинам, имели с ними интимные отношения, причём где-то в про-

шлом. Следует отметить, что харасмент с участием гомосексуальных участников, как правило, 

не рассматривается. Тем самым любые отношения между мужчинами и женщинами подпадают 

под подозрение и мужчины, решившиеся ухаживать за женщинами, попадают в зону риска, при-

чём подобные «преступления» не имеют срока давности и могут «выстрелить» через десятиле-

тия. Таким образом, традиционные гендерные взаимоотношения, по сути, не приветствуются. На 

этом фоне сохранение традиционных ценностей в рамках российской аксиологической системы 

становится наиболее опасным для носителей и распространителей «новой этики». 

При помощи интенсивной фейкизации информационного пространства происходит пе-

реформатирование массового сознания. Существует дифференциация фейков на дезинформа-

цию, манипуляцию и   фейк, то есть полную ложь. В основе дифференциации фейков положена 

степень и характер соотношения распространяемой информации с действительностью. Соб-

ственно, фейком является ложная от начала до конца информация о выдуманном, несуществую-

щем событии. К таким, например, относится сообщение Колина Пауэлла о наличии в Ираке хи-

мического оружия при его полном отсутствии [9]. Это было сделано для обоснования права 

начать военную операцию в этой стране.  

Вторая группа понимания фейков в узком смысле – это дезинформация, когда сохраня-

ются отдельные факты, но происходит вкрапление лживой информации, в корне меняющей 

смысл. Ярким примером частичной дезинформации (по принципу «ложка дёгтя в бочке мёда»), 

которая лежит в продвижении антихристианской (антиправославной) идеологии на Украине, яв-

ляется идея о крещении князем Владимиром Древней Руси в католическую веру. Как отметил Д. 

Скворцов [6, с.126], для этого была использована антиисторическая «теория», согласно которой 

князь Владимир подчинялся в момент принятия крещения папе римскому. Обосновывается это 

тем, что Русь (в ново-украинской трактовке «Украина-Русь») была крещена в 988 году, то есть 

до Великой схизмы 1054 года – до официального раскола общей христианской церкви на като-

лическую и православную. Такой вывод делается на основании намеренного опущения в интер-

претации событий того факта, что общение восточной и западной христианских церквей факти-

чески прекратилось более, чем за сто лет до крещения Руси (867-869 гг.). В результате таких 

действий происходит продвижение ложной информации. 

Третья группа фейков – это манипуляция, распространение новости, искажающей суть 

реального события и вызывающей сильную эмоцию. Примером такой манипуляции является 

действительная трагедия в г. Буче на Украине, случившаяся в апреле 2022 года, когда убийство 

гражданских лиц было подано как совершённое российскими военными, притом, что фактически 

преступление было совершено уже через несколько дней после выхода из населенного пункта 

российской армии. Манипуляция сознанием осуществляется при помощи создания резко нега-

тивного эмоционального фона и базируется на невозможности реципиентов сопоставить факты 

по определённым причинам, например, в силу недоступности к достоверным источникам инфор-

мации. Дезинформация от манипуляции отличается тем, что она направлена на обман интел-

лекта, а манипуляция взывает к эмоции, отключающей аналитические возможности реципиента. 

Таким образом, фейкизация становится основным инструментом трансформации обще-

ственного сознания, важным средством, при помощи которого реализуется противостояние тра-

диционной ценностной системы. Понятие «новая этика» бытует в широком и узком значениях. 

Широкое значение является результатом объективно развивающегося процесса, восполняющего 

морально-этический «голод» на фоне распространяющейся аномии и снижении эффективности 

традиционных религиозных морально-этических регуляторов. В узком понимании, «новая 

этика» – это деструктивное явление антигуманистической направленности, отрицающая необхо-

димость сохранения традиционных ценностей и содержательных признаков человечности, и 

обосновывающая переход к пост-человеку – к искусственному интеллекту и новым антропоген-

ным биосистемам. 

 

Выводы 

1. Западная цивилизация, имеющая с российской цивилизацией общие христианские ис-

токи, прошла в своём развитии длительный путь последовательной трансформации ценностной 
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системы от теоцентрического христианского мировоззрения, породившего плодотворную гума-

нистическую идеологию, через постхристианскую, в антихристианскую ценностную систему, 

причём в крайнем её выражении – сатанинском, человеконенавистническом. В результате чего 

сформировалось мировоззренческая система, направленная на самоотрицание собственных ос-

нов культуры и цивилизации. Это привело её к неизбежному столкновению с сохранившей ис-

конные корни и ценностные основания российской цивилизацией. 

2. Основным трансформационным механизмом, меняющим сознание многих современ-

ных народов в глобальном мире, является «американизирующая культура», которая концентри-

рует в себе редуцированные характеристики коммерциализированной массовой культуры и 

трансляционные способы воздействия на народы в информационном коммуникационном про-

странстве. 

3. На новом этапе цивилизационного противостояния обостряются столкновения цен-

ностных систем, так как они приобретают «очищенный» от второстепенных черт, отчасти сбли-

жающих эти ценностные системы, характер. И латентное противостояние приобретает открытый 

характер информационных войн. Здесь усиливается значение обновлённого прочтения «новой 

этики», то есть «новой этики» в её узком значении, используется продвижение русофобской 

идеологии, применяется методика культуры отмены всего русского, широко используется меха-

низм фейкизации информационного пространства. 
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Аннотация. Анализируется структура курса философии в российских учебниках. Содер-

жание данных учебников мало меняется с советского периода. В них по-прежнему излагается 

диалектический и исторический материализм как единственно верный взгляд на мир. Однако 

мировая философская мысль явно не исчерпывается данным учением, в двадцатом веке она ушла 

далеко вперёд. Если не обращаться к многообразию современной мировой философии, то будет 

трудно говорить о развитии у учащихся критического мышления. 

Ключевые слова: диалектический и исторический материализм, история философии 

 

Дисциплина «Философия» входит в состав социально-гуманитарного модуля согласно 

ФГОС ВО. При изучении философии будут полезны знания и навыки довузовской подготовки 

по «Обществознанию», а также предлагаемые на первом курсе вуза такие дисциплины как «Ис-

тория» и «Культурология». Требования к результатам освоения программы бакалавриата следу-

ющие: «Наименование категории (группы) универсальных компетенций: Системное и критиче-

ское мышление. Код и наименование универсальной компетенции выпускника: УК-1 Способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач» [1]. Данные положения являются отправной точкой при по-

строении курса философии для бакалавров в вузе. Практическому осмыслению этой задачи по-

священо наше небольшое исследование. 

При обращении к современным российским вузовским учебникам по философии выяс-

няется следующая ситуация. Структура курса философии, предлагаемая в названных изданиях, 

довольно мало меняется с советских времён. Наметилась лишь положительная тенденция увели-

чения историко-философской составляющей, что стало заметно уже с выходом учебника «Вве-

дение в философию» в двух частях в конце 1980-х годов [2, 3]. Первая его часть под общей ре-

дакцией И. Т. Фролова (1929-1999) посвящена истории философии, вторая часть как коллектив-

ный труд нескольких авторов представляет собой систематический курс философии. Кроме 

этого следом вышла антология мыслителей разных эпох в помощь тем, кто изучает философию 

по данному учебнику, - Книга для чтения в двух частях «Мир философии» [4, 5]. Объявленная 

ранее в стране Перестройка предполагала появление нового мышления. Редактор этого «пере-

строечного» учебника И. Т. Фролов с 1987 по 1989 год являлся помощником по идеологии Гене-

рального секретаря ЦК КПСС, с 1989 по 1990 год - секретарём ЦК КПСС, а с 1990 по 1991 год - 

членом Политбюро ЦК КПСС. Таким образом, возможностей представить новое мышлении в 

отечественной философской мысли у него было предостаточно. Что из этого получилось, по-

смотрим далее. 

В первой части названного учебника предлагается следующее определение философии: 

«Философия - теоретически сформулированное мировоззрение. Это система самых общих тео-

ретических взглядов на мир, место в нём человека, уяснение различных форм отношения чело-

века к миру» [2, с. 40]. Таким образом делается заявка на знакомство читателя с многообразием 

мировой философской мысли. Однако, если обратиться к содержательной стороне этого учеб-

ного комплекта, то в нём излагается практически один единственный философский взгляд на мир 

- всё тот же диалектический и исторический материализм.  

По-прежнему красной нитью в нём проходит противопоставление материализма и идеа-

лизма, одни философы называются материалистами, другие - идеалистами. Отправной точкой 

здесь является решение так называемого основного вопроса философии [2, с. 42], предложенное 
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Ф. Энгельсом (1820-1895) в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо-

фии». На этот счёт соратник К. Маркса (1818-1883) пишет: «Высший вопрос всей философии, 

вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в 

меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей 

периода дикости. ...Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: 

дух или природа, - этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, 

вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует от века?» 

[6, с. 283]. 

Вопрос о первичности духа или материи в истории философии до Ф. Энгельса практически 

никогда так не ставился, речь всегда шла лишь о главенстве одного из начал (монизм, Платон), их рав-

нозначности (дуализм, Декарт) или о бесконечном многообразии начал (плюрализм, Лейбниц). В дан-

ном случае вопрос о первичности вообще мало уместен. Ситуация напоминает известный вопрос «Что 

появилось раньше - яйцо или курица»?, в котором под видом одного вопроса задаются сразу три, на 

каждый из которых по отдельности вполне можно ответить. Однако когда они задаются вместе, а тре-

буется один ответ, то это становится невозможным [7, с. 101, 126].  

Во-первых, речь может идти о конкретных предметах, когда перед нами есть живая ку-

рица и свежее яйцо. Очевидно, что данная курица появилась раньше этого яйца, возможно, она 

его и снесла. Во-вторых, речь может идти об эволюции кур как вида животных, размножающихся 

через кладку яиц. Однако птицы не были первыми животными, освоившими этот способ размно-

жения, то есть первым было яйцо. В-третьих, речь может идти об абстракциях (понятиях), кото-

рые имеются лишь в разуме человека.  

Соответственно данный вопрос теряет всякий смысл как попытка опредмечивания аб-

стракций, то есть придания им существования в виде конкретных предметов. В этом случае пер-

вичным можно признать человеческий разум. Естественно, что природа существовала до появ-

ления человека, однако лишь человек увидел и оценил всю красоту мироздания. Аналогичная 

третьему варианту нашего ответа ситуация складывается с решением пресловутого основного 

вопроса философии, на который нет рационального ответа. Поскольку дух и материя - абстракт-

ные понятия, называть что-то одно из них первичным не имеет никакого смысла. 

Вторая часть учебника «Введение в философию», в которой излагается систематический 

курс философии, наглядно подтверждает то, что в нём представлена лишь одна точка зрения на 

мир - так называемая материалистическая. Достаточно взглянуть на названия глав: «Бытие» [3, 

с. 14-48], «Материя» [3, с. 49-94], «Диалектика» [3, с. 95-184] и т. д. Собственно и первая его 

часть, где излагается история философии, является лишь предтечей второй. Поскольку взгляды 

персоналий в ней подобраны соответствующим образом, что также относится и к Книге для чте-

ния «Мир философии».  

В постановке основного вопроса философии Ф. Энгельс не зря упоминает религию и веру 

в Бога. Естественно, что любая аналогия ущербна, но в структуре данного учебного пособия ви-

дится именно библейская составляющая. Как в книгах Ветхого Завета новозаветные авторы ви-

дели пророчества пришествия Иисуса Христа, так и систематический курс опирается на исто-

рико-философский в этом комплекте, который в целом больше напоминает божественное Откро-

вение. Когда подобное учение подаётся в качестве единомыслия и господствующей идеологии, 

тогда всякая дискуссия на этом заканчивается. Поскольку любая идеология как видение «гряду-

щего светлого будущего» принципиально неопровержима и является предметом веры, а не зна-

ния. Таким образом философия здесь по-прежнему выполняет функцию господствующей идео-

логии. Ни о каком новом мышлении речи быть не может. К слову сказать, даже библейские ав-

торы оставляли место для дискуссии. На этот счёт Апостол Павел пишет: «Ибо надлежит быть и 

разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор 11: 19). 

Вузовские учебники по философии начала нового тысячелетия выглядят значительно 

предпочтительнее. Они начинаются как правило с обширного историко-философского раздела, 

содержат актуальные проблемы современной мировой философской мысли. Так называемый ос-

новной вопрос философии в открытой форме уже не ставится, вернее его изначальная содержа-

тельная часть, сформулированная в своё время Ф. Энгельсом, отсутствует. Однако косвенно он 

всё равно присутствует в структуре предлагаемого курса философии. К примеру, в 2011 году 

вышло шестое издание классического учебника философии авторского коллектива МГУ им. М. 
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В. Ломоносова. Предмет и объект философского знания в названном издании описывается сле-

дующим образом: «Объект составляет всю реальность, попадающую в поле внимания.  

Сам же предмет представляет те стороны, свойства реальности, которые выявляются в 

связи со специфическими целями изучения. Для философии специфическим объектом изучения 

является отношение человек - мир, причём это отношение исследуется в наиболее общем плане, 

прежде всего для того, чтобы человек мог получить какие-либо устойчивые жизненные ориен-

тиры, обрести смысл своего бытия» [8, с. 5].  

Отсюда возникает резонный вопрос: если целью изучения философии ставится знаком-

ство учащегося с мировоззренческим многообразием, то почему в подобных учебниках приори-

тет отдаётся определённому единообразию в виде диалектического и исторического материа-

лизма? По-прежнему сохраняется систематический раздел, правда не такой внушительный как 

ранее [8, с. 357-492], который излагается практически как единственно верный взгляд на мир.  

Среди онтологических моделей бытия как существования предпочтение отдаётся мате-

риалистической онтологии перед объективно-иделистической [8, с. 382-388]. Не смотря на то, 

что предлагается довольно обширный исторический обзор разновидностей гносеологии, дела-

ется соответствующая оговорка на этот счёт: «Диалектический материализм - это, пожалуй, 

наиболее развитый и систематический вариант праксеологической доктрины» [8, с. 451]. Фило-

софия таким образом опять пытается выступать в роли идеологии, только не понятно кому и 

чему служащей. Поскольку идеологическая составляющая в нашей стране давно ушла в про-

шлое. В российской Конституции 1993 года в 13 статье по этому поводу сказано следующее: «1. 

В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не мо-

жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации 

признаются политическое многообразие, многопартийность» [9]. 

Философия изначально с Античности формировалась как плюралистическая дисци-

плина: мыслители Ионии называли разные начала мироздания, даже представители одной школы 

видели это по своему. К примеру, среди милетцев не было единого мнения на этот счёт: у Фалеса 

- это вода, у Анаксимена - воздух, у Анаксимандра - апейрон. Аристотель как в порядке вещей 

вёл фундаментальный диалог со своим учителем Платоном по поводу идей, что продолжилось в 

споре номинализма и реализма о природе универсалий в Средневековье.  

По большому счёту философия ставит перед любым человеком лишь вопросы, ответы на 

которые каждый даёт себе сам, делая свободный выбор без оглядки на какую-либо идеологию. 

Объективный вариант изложения истории европейской философской мысли предложили нам 

итальянские авторы Джованни Реале и Дарио Антисери в своём фундаментальном труде без при-

оритета какой-либо точки зрения в четырёх томах в русском переводе названном «Западная фи-

лософия от истоков до наших дней» [10, 11, 12, 13]. На языке оригинала их работа звучит как 

«Западная мысль от истоков до наших дней» в трёх томах, то есть история философии излагается 

в тесной связи с историей науки. Сделано это не с проста, поскольку именно западная философия 

под влиянием культурного наследия народов Ближнего Востока породила современную науку. 

 Индийская и китайская философии в силу разных причин не смогли этого сделать, хотя 

отдельные их идеи попали в итоге в Европу и оказали заметное влияние на становление совре-

менной науки. Например, концепция нуля пришла в Европу через арабов из Индии. Представить 

сегодня математику или информатику без этой цифры просто невозможно. На двоичной системе 

счисления, предложенной в своё время ещё Г.-В. Лейбницем (1646-1716), с использованием 

лишь 0 и 1 во время Второй мировой войны в Великобритании была создана первая ЭВМ, стро-

ятся все современные информационные технологии. Следует отметить, что вполне достойно, с 

обращением также к индийской и китайской традициям, история философии представлена в оте-

чественном издании начала нового тысячелетия авторского коллектива МГУ имени М. В. Ломо-

носова под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая [14]. 

В итоге можно отметить следующее. Критическое мышление, заявленное сегодня в уни-

версальных компетенциях бакалавриата, не появится само собой без достойного обращения к 

богатству всей мировой философии. Однако отечественная философская мысль не спешит из-

бавляться от идеологического прошлого, которое предлагало нам определённое единомыслие в 

виде диалектического и исторического материализма. Любое единообразие всегда ведёт лишь к 

застою мысли. Курс философии по большому счёту вообще не должен содержать в себе систе-

матический раздел, он вполне может ограничиваться историко-философской составляющей. 
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Почти восемь десятилетий отделяют нас от даты победоносного окончания Великой Оте-

чественной войны. Но сражения за память о ней продолжаются до настоящего времени. Много-

численные факты свидетельствуют о том, что наши недруги предпринимают активные усилия 

для того, чтобы представить историю Второй мировой, Великой Отечественной войны в выгод-

ном для себя свете.  

Ставится задача с помощью наглой лжи, различных фальсификаций, тенденциозных 

трактовок тех или иных событий предвоенной и военной истории переформатировать историче-

ское сознание, размыть наши нравственные ориентиры, лишить нас, в первую очередь подраста-

ющее поколение, мощного фактора, которым является наша Победа. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной в 2021 г., под-

черкивается необходимость борьбы против попыток, предпринимаемых рядом государств с целью ис-

казить историю, пересмотреть взгляды на роль и место России в ней, реабилитировать фашизм. В связи 

с этим подчеркивается важность сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей и патриотического воспитания граждан, отмечается, что защита культуры и исторической памяти 

осуществляется в целях укрепления единства народов страны, сохранения общественно значимых ори-

ентиров социального развития [1]. 

Среди основных направлений реализации молодежной политики в Статье 6 Федераль-

ного закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 

первым пунктом определено «воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации» [2]. 

По мнению автора, немного найдется в нашей стране людей, сомневающихся в том, что 

истоки современного российского патриотизма в первую очередь связаны с духовным наследием 

Победы. Как подчеркнул российский Президент В.В. Путин: «С Великой Победой связана не 

только наша историческая память. Ее наследие и сегодня во многом определяет внешнеполити-

ческие позиции России, и, что крайне важно, на этих героических традициях воспитываются мо-

лодые поколения наших людей» [3]. 

Наследие Великой Победы является нашим громадным достоянием, способом духовного вос-

производства, самосознания российского общества, своеобразным набатом, который призван мотиви-

ровать новое напряжение социальной энергии народных масс в их стремлении победоносно выйти из 

экстремальной ситуации, защитить национально-государственные интересы России. Наши предки все-

гда умели побеждать и заложенные ими традиции – ориентир и норма для новых поколений [4]. 
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Героическая победа в Великой Отечественной войне является мобилизующим фактором, 

который поднимает новые поколения на борьбу за сохранение тысячелетней России, за ее веко-

вые ценности и исторические перспективы.  

К сожалению, для значительной части представителей поколения, рожденного в XXI 

веке, характерны фрагментарные знания  и слабый интерес к далеким событиям Великой Отече-

ственной войны. Результаты проводимых различных социологических исследований свидетель-

ствуют, что в системе ценностей современного студенчества патриотизм уступает материальным 

ценностям, социальной активности и ориентации на получение образования [5, стр. 15]. Со-

гласно данным исследования об интересе граждан РФ к истории своего государства Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в марте 2023 г.,  90 

%  опрошенных заявило, что интересуется историей России. Это, безусловно, высокий показа-

тель, которым можно гордиться. Однако в возрастной категории от 18-ти до 24-х лет  24 % опро-

шенных сообщили, что они скорее не интересуется историей своей страны [6]. 

   В апреле 2023 г. ВЦИОМ представил  сведения о результатах данные опроса россиян, 

приуроченные ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны.  98 % опрошенных заявили о важности сохранения памяти о Ве-

ликой Отечественной войне. Таким образом, можно сделать вывод о том, что память о Великой 

Отечественной войне и идея о необходимости помнить объединяют современное российское об-

щество. При этом опрос показал, что каждый пятый молодой человек 18-24 лет ничего не знает 

о геноциде советского народа, 15 % опрошенных в  этой возрастной группе высказывают мнение 

о том, что нет необходимости в будущем сохранять память о преступлениях нацистов и их по-

собников [7]. 

Приведу случай из собственной педагогической практики. При обсуждении на семинар-

ской занятии по истории  вопроса о репарациях Германии, которые государство-агрессор должно 

было выплатить в пользу страны-победителя, Советского Союза, для возмещения  определенной 

части причиненного в результате агрессии убытков, одна из студенток выразила сочувствие 

немцам, сказала: они и так потратились на войну, а тут еще пришлось потратиться. После того 

как данная студентка получила задание и выступила на следующем занятии с сообщением о том, 

какие людские жертвы, материальные потери  понесла наша страна в результате фашистской 

агрессии, ее отношение к германским репарациям изменилось. 

Приведенные выше факты диктуют необходимость тщательного изучения и анализа  

накопленного опыта в использовании героической и трагической истории Великой Отечествен-

ной войны, самоотверженной борьбы народов Советского Союза на фронте и в тылу, образа и 

наследия Великой Победы в деле организации патриотического воспитания современных юно-

шей и девушек. Автор статьи, работающий в КТИРПИХ-КГТУ с 1986 г., в том числе в качестве 

зав. кафедрой истории, декана факультета гуманитарной подготовки, в настоящее время -  в 

должности зам. директора института инженерной педагогики и гуманитарной подготовки 

БГАРФ,  не понаслышке знает о том, как был организован учебно-воспитательный процесс в 

нашем вузе, ныне – университетском комплексе. Необходимо отметить, что организацию и ру-

ководство воспитательным процессом в университете  осуществляет управление по воспитатель-

ной работе и молодежной политике, которое действует в тесной связи с институтами (ранее фа-

культетами) и кафедрами вуза.  

О масштабе и направлениях работы по патриотическому воспитанию студенческой мо-

лодежи вуза можно судить, в частности, по университетскому  Плану мероприятий, посвящен-

ных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ниже 

приводятся  основные мероприятия этого плана, который был успешно реализован: 

- создание на официальном сайте КГТУ раздела «70 лет Великой Победы» с рубриками: «Этот 

день в 1945» и «Наши мероприятия», регулярное наполнение рубрик новыми материалами; 

- размещение в газете «Знание и жизнь» материалов военной истории; 

- информирование студентов об основных событиях войны, решающей роли СССР в раз-

громе немецко-фашистских войск; 

- встреча с адмиралом, почетным командующим Балтийским флотом Егоровым Влади-

миром Григорьевичем;  

- конкурс творческих работ студентов, преподавателей и сотрудников университета,  по-

священный Великой Победе; 
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- проведение студенческой научной конференции, посвященной 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- организация встреч студентов с участниками Великой Отечественной войны, ветера-

нами становления Калининградской области, ветеранами КГТУ; 

- посещение музея БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова, других музеев г. Калининграда,  историче-

ских достопримечательностей  и  музеев Калининградской области; 

- демонстрация документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов;  

- возложение цветов к мемориалу «1200 гвардейцам»;  

- проведение предметной олимпиады, заседания Клуба «Что? Где? Когда?», посвящен-

ных юбилею Победы; 

- изготовление и размещение информационно-иллюстративных материалов в учебных 

корпусах и общежитиях университета; 

- проведение велопробега по местам воинской славы Калининградской области; 

-участие в акции «Бессмертный полк». 

Около трехсот студентов и курсантов, сотрудников и преподавателей университетского 

комплекса КГТУ приняли участие в традиционном велопробеге,  который в честь 70-летия со 

дня окончания Великой Отечественной войны получил название «Победа». Целями проведения 

данного мероприятия стали: отдание гражданских почестей павшим солдатам; привитие участ-

никам велопробега чувства патриотизма к родному краю, уважения и гордости за Великую По-

беду.  В музее БГАРФ  были размещены выставки, посвященной участию учебно-парусных су-

дов «Крузенштерн» и «Седов» в историко-мемориальных экспедициях по бывшим военным 

маршрутам. 

В рамках чтения учебных курсов «Развитие рыбохозяйственного комплекса России», 

«Развитие регионального рыбохозяйственного комплекс», во внеучебной работе уделяется зна-

чительное внимание вопросам участия преподавателей, сотрудников, учащихся Московского 

технического института рыбной промышленности и хозяйства (Мосрыбвтуза), правопреемни-

ком которого в дальнейшем стал Калининградский государственный технический университет, 

в Великой Отечественной войне.  

К 75-летию Победы сотрудники университетского Центра исследования и сохранения 

высшего рыбохозяйственного образования Е.Р. Итбаев и Н.А. Резник  выявили, собрали и под-

готовили к публикации книгу, в которую вошли документы, воспоминания, фотоматериалы, рас-

крывающие разнообразную деятельность  Мосрыбвтуза в суровые военные годы.  [8]. Об участии 

рыбаков  и рыбопромысловых судов в Великой Отечественной войне, о верности и долгу и му-

жестве моряков повествует сборник «Рыбопромысловый флот в Великой Отечественной войне», 

изданной в Калининграде в 2005 году [9]. Материалы данных сборников активно используются 

преподавателями и сотрудниками университета при проведении мероприятий, связанных с геро-

ической историей нашего народа в годы суровых испытаний. 

Знакомство с данным сборниками, с экспонатами Центра исследования и сохранения 

высшего рыбохозяйственного образования КГТУ, историко-культурного центра морского обра-

зования БГАРФ способствуют формированию у нынешних студентов и курсантов знаний  о 

вкладе преподавателей и учащихся тех лет в Великую Победу, чувства гордости за своих пред-

шественников, дают возможность почувствовать свою сопричастность с судьбами  преподавате-

лей, сотрудников, студентов вуза, продолжателями деятельности которого является нынешний 

коллектив университетского комплекса. В 2022 г. в социальной сети «ВКонтакте» был открыт 

спецвыпуск, где размещались публикации об участии студентов и преподавателей Мосрыбвтуза 

в событиях 1941-1945 гг. [10]. 

Представители университетского комплекса КГТУ принимают участие в традиционной 

акции «Свеча Памяти».  В День памяти и скорби, 22 июня, в 4:00 у мемориала 1200 воинам-

гвардейцам проходит патриотическая акция,  участники которой чтят память тех, кто погиб в 

годы Великой Отечественной войны, минутой молчания, возлагают цветы и венки к Вечному 

огню.  Ежегодно   9 Мая преподаватели, сотрудники вместе со студентами и курсантами прини-

мают участие в церемонии возложения цветов к памятнику 1200 гвардейцам.  Цветы возлагаются 

также на мемориальном комплексе на улице Комсомольской.  
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Бойцы и кандидаты студенческих отрядов университетского комплекса проводят суббот-

ники, посвященные Дню взятия Кенигсберга. Один из них проходил на территории Форта № 5. 

Студотрядовцы произвели уборку территории,  и почтили память погибших во время штурма 

Кёнигсберга. Сотрудники музея познакомили студентов с героическими страницами взятия 

форта советскими воинами. 

Студенты КГТУ, курсанты и студенты БГАРФ стали  активными участниками всерос-

сийского общественного движения «Волонтеры Победы», созданного перед празднованием 70-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Студенты и курсанты волонтерского кор-

пуса, в частности, поздравляет ветеранов войны и труда с праздниками Днем Защитника Отече-

ства, Днем Победы, развозят им праздничные сувениры, продуктовые пакеты. В КГТУ хорошей 

традицией стало проведение весенних турниров «Что? Где? Когда?», посвященные годовщинам 

штурма Кёнигсберга и Дню Победы. Представители Калининградского государственного техни-

ческого университета традиционно принимают участие в ежегодной патриотической акции «По-

езд Памяти», посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Доброй традицией университетской жизни стало проведение накануне Дня Победы еже-

годного фестиваля патриотической песни «Победный аккорд». 4 мая 2023  в актовом зале уни-

верситета ветеранам университета, преподавателям. студентам и курсантам был показан музы-

кального спектакля «7 дней до Победы…». В роли актеров выступили студенты и курсанты, а 

также выпускники учебных заведений университетского комплекса КГТУ. Эмоциональный 

спектакль, перенесший зрителя в события военных дней, включивший в себя  песни той траги-

ческой поры, танцы, размышления о человеческих судьбах, затронул сердца всех присутствую-

щих. После спектакля председатель Совета ветеранов университета  В.Б. Ковалева поблагода-

рила организаторов и пожелала актерам оставаться в жизни такими же светлыми и искренними, 

как герои, которых они играли. С поздравлением с наступающим Днем Победы выступила про-

ректор по воспитательной работе и молодежной политике Г.И. Розинкевич. В завершение вечера 

всем ветеранам вручили цветы. 

Патриотическое воспитание студентов и курсантов на героической истории Великой Оте-

чественной войны занимает важнейшее место в деятельности кафедры истории (в настоящее 

время входит в состав института инженерной педагогики и гуманитарной подготовки БГАРФ). 

Преподаватели кафедры проводят беседы, посвященные актуальным вопросам истории 

Великой Отечественной войны, информируют студентов и курсантов о днях воинской славы (по-

бедных днях) России, встречаются с ветеранами войны и труда, детьми войны. Кафедра регу-

лярно организует конкурсы студенческих и курсантских рефератов, конкурсы творческих работ 

«история моей семьи в истории Великой Отечественной войны»,  предметные олимпиады, вик-

торины. Участник конкурса «история моей семьи в истории Великой Отечественной войны», 

студент факультета судостроения и энергетики Домкин Виталий, рассказав в своей работе об 

участии членов его семьи по отцовской и материнской линии в Великой Отечественной войне, в 

заключение написал: «никто из моих родственников не желал войны. Но когда она пришла все 

были готовы защищать свою Родину до последней капли крови, ни на шаг не отступая. Это за-

слуга истинных патриотов своей страны. Жаль, что со многими из них я не смог увидеться, я 

думаю, они бы рассказали бы мне ещё много интересного. Но память о них, об их поступках 

будет вечно внутри меня, и, надеюсь, внутри моих будущих детей и внуков». 

К 75-летию Великой Победы коллектив кафедры истории и факультет гуманитарной под-

готовки издал сборник научных и историко-публицистических работ «Актуальные проблемы ис-

тории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Важной со-

ставной частью данного сборника являются эссе студентов – победителей конкурса творческих 

работ «Великая Отечественная война в истории моей семьи».  

Студенческие эссе получились очень трогательными, эмоциональными, а главное, они 

позволили ребятам узнать гораздо больше о своей семье. Несомненно, что экземпляры данного 

сборника, которые получили все молодые авторы, останутся бесценной памятью для новых по-

колений  [11]. Необходимо отметить, что это был уже третий по счету подобный сборник, два 

предыдущих вышли соответственно в 2010 и 2015 годах. Тем самым их авторы постарались вне-

сти свой скромный вклад в благородное дело научного освещения событий Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг., в усилия по утверждению и отстаиванию исторической правды.  
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Накануне дня Победы студентам, собравшимся в одной из аудиторий Главного учебного 

корпуса, был показан один из лучших художественных фильмов о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. за последнее десятилетие – «Брестская крепость». Студенты с огромным интересом 

и вниманием просмотрели фильм на одном дыхании от начала до конца, сопереживая   защитни-

кам Брестской крепости, которые не щадя своих жизней, давали отпор фашистам, зная что сами 

обречены. Фильм понравился всем  своей правдивостью, героизмом и содержательным сюжетом.  

При обсуждении картины студенты отмечали, что Брестская крепость положила начало самоот-

верженной борьбе советского народа. А затем были и героическая оборона Москвы, и подвиг 

героев Сталинграда, и Курская битва, внесшая окончательный перелом в ход войны, и взятие 

Кенигсберга и Берлина. 

С сентября 2011 г. в вузе работает клуб любителей истории Отечества «Клио». На засе-

даниях клуба выступают студенты с сообщениями-презентациями, приглашенные гости, значи-

тельное место  отводится обсуждению проблем, связанных с историей Великой Отечественной 

войны, значению Победы в этой смертельной схватке с нацистской Германией и ее сателлитами.  

Вместе со студентами КГТУ в ряде заседаний участвовали  студенты Европейской бизнес-школы 

БФУ им. И. Канта, курсанты Калининградского пограничного  института ФСБ России. Ежегодно 

часть заседаний проводится в форме экскурсий в города области, музеи города Калининграда. 

Так, в один из апрельских дней студенты вместе с преподавателями кафедры истории побывали 

в самом западном городе России – Балтийске. Именно здесь закончилась Восточно-Прусская 

стратегическая наступательная операция Красной Армии 1945 г. Студенты посетили мемориаль-

ный комплекс советским воинам, павшим при штурме города и крепости Пиллау в апрельские 

дни 1945 года, побывали и у памятника Петру  I.  

Во время другого выездного заседания студенты вместе с преподавателями совершили 

девятичасовую  автобусную экскурсию по маршруту Калининград-Полесск-Советск-Гвардейск-

Калининград. Студенты ознакомились с достопримечательностями г. Полесска, форсировали по 

мосту реку Дейма. Экскурсовод  А. Медведев рассказал студентам о деятельности диверсионно-

разведывательной группе «Джэк», действовавшей в июле-декабре 1944 г. в тылу Восточно-Прус-

ской группировки войск противника. Разведывательная группа «Джек», неся потери, результа-

тивно действовала в течение 5 месяцев. Члены Клуба посетили место гибели руководителя раз-

ведгруппы Павла Крылатых, побывали на месте нахождения  с августа 1939 по январь 1945 года  

немецко-фашистского полицейского лагеря «Хохенбрух» под управлением гестапо города Кё-

нигсберга. В нём содержались поляки, деятели Союза поляков в Германии, интеллигенция Вар-

мии, Мазур, Повислия и Куяв, немцы, евреи, чехи, а с 1941 г. русские, литовцы и представители 

других национальностей. По итогам экскурсий студенты выпускали стенгазеты, готовили пре-

зентации, монтировали видеоролик, писали заметки в студенческий журнал.  

  Выездное заседание Клуба 9 апреля 2023 г. началось с участия студентов в официальной 

церемонии возложения цветов на мемориале 1200 героям-гвардейцам. Затем  участники КЛИО 

встретились с ректором КГТУ В.А. Волкогоном, который рассказал ребятам интересные факты 

из истории своей семьи: воспоминания отца-фронтовика, а также о том, как его родители, первые 

переселенцы Калининградской области, обживались в новом регионе. После этого в парке По-

беды     возле памятника советским воинам-разведчикам ветеран органов госбезопасности В.А. 

Багалин сообщил о деятельности разведывательно-диверсионных групп на территории Восточ-

ной Пруссии. Затем в главном корпусе Калининградского областного историко-художествен-

ного музея для участников Клуба была проведена экскурсия, посвященная штурму Кенигсберга. 

Завершилось выездное заседание на берегу Нижнего озера, где руководитель КЛИО доцент ка-

федры истории Благов С.В.  познакомил студентов с памятником выдающемуся подводнику А.И. 

Маринеско, который 30 января 1945 г. совершил «Атаку века», потопив лайнер и военный транс-

порт «Вильгельм Густлофф». 

Значительное место мероприятия патриотической направленности занимают в деятель-

ности Центра эстетического развития и культурно-творческих инициатив студентов, созданный 

при кафедре философии и культурологии, который  возглавляет доктор культурологии, профес-

сор  В.А. Шахов. 

Ежегодно проводит мероприятия для иностранных учащихся, посвященные празднова-

нию Победы в Великой Отечественной войне, коллектив  кафедры русского языка. Например, в 
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мае 2023 г. преподаватели Татьяна Резникова, Екатерина Фомина, Екатерина Толмачёва и Ека-

терина Лескова провели объединенный Урок Победы, на котором иностранные слушатели под-

готовительного отделения, студенты и магистранты узнали,  почему 9 Мая - самый важный и 

близкий каждому россиянину праздник. 

Сотрудники и студенты КГТУ активно  поддержали всероссийские проекты «Окна По-

беды» и «Флаги Победы», украсив окна жилых комнат и кабинетов патриотической символикой, 

а фасады зданий флагами Победы. Накануне праздников в каждом общежитии студенческого 

городка были созданы творческие группы, которые подобрали материал с символикой, сюже-

тами и атрибутикой связанной с Днём Победы.  

О масштабе и многообразии  воспитательной деятельности коллектива университетского 

комплекса говорит, в частности тот факт, что Согласно Отчету о результатах самообследования 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» только в  2022 г. в 

рамках патриотического и гражданского воспитания в вузе было проведено 226 различных ме-

роприятий. В них приняли участие более 11 тысяч человек  [12].  

Стремительные изменения в геополитической картине мира, обострение информацион-

ной войны диктуют наряду с использованием традиционных, устоявшихся,  поиск и реализацию 

новых форм и методов работы с подрастающим поколением, определение новых векторов актив-

ности, созданию новых технологий по формированию активной гражданско-патриотической по-

зиции, формировании исторического сознания молодых людей. 

Коллектив института инженерной педагогики и гуманитарной подготовки с большим 

удовлетворением воспринял приказа  Минобрнауки России от 19 июля 2022 г. № 662,  в соответ-

ствии с которым с 1 сентября 2023 г. в вузах страны появится обновленный курс истории России 

в объеме не менее 144 часов. При этом очень важным является тот факт, что объем контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обуче-

ния не менее 80 процентов, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40 процентов 

объема, отводимого на реализацию указанной дисциплины (модуля) [13].  

В концепции преподавания истории России для студентов неисторических специально-

стей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образо-

вания  отмечается, что «направленность курса на формирование российского патриотизма обес-

печивается приоритетным вниманием к героическим страницам борьбы России за свободу и не-

зависимость против иноземных захватчиков, за обеспечение общенациональных интересов и 

безопасности».  Целесообразно, на наш взгляд,  включить в содержание  вводимой дисциплины 

«История России» образовательный тематический модуль «Великая Отечественная Война: без 

срока давности», освоение которого призвано способствовать формированию у студенческой мо-

лодежи мировоззрения неприятия и осуждения нацизма и геноцида. Отрадно отметить, что с 

2023 г. роман  А. Фадеева «Молодая гвардия»,  посвящённый действовавшей в городе Красно-

доне Луганской области во время Великой Отечественной войны молодёжной подпольной орга-

низации, возвращен в школьную программу [14].  

Для повышения эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения 

необходимо противодействовать попыткам дискредитации, девальвации патриотических ценно-

стей в средствах массовой информации, литературе и искусстве. Недопустимо использование  в 

учебном процессе книг, в которых история Великой Отечественной войны представляется как 

цепь ошибок и неудач Красной армии под командованием некомпетентных военачальников, 

книг, в которых унижается святой подвиг участников войны.  

Нужно приучать студентов и курсантов обращаться в поисках соответствующей инфор-

мации к достоверным, компетентным, научным  электронным ресурсам  о Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов. Формирование нового поколения победителей, наследников и  про-

должателей  подвига фронтового поколения, способного  справиться с современными  вызовами 

и угрозами, является актуальнейшей задачей патриотического воспитания. 

Заслуживают внимания вопросы интенсификации учебно-воспитательной деятельности 

в вузе. В условиях ограниченного количества времени, которое выделяется на непосредственное 

общение преподавателей, сотрудников со студенческой молодежью актуальной задачей является 

тщательный отбор аргументов и фактов, которые должны быть убедительны, вызывать доверие 

и живой отклик в молодых сердцах. Нужно учить молодое поколение быть внимательным и бди-
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тельным, видеть, распознавать и противостоять  дальнейшему возрождению неонацизма, неофа-

шизма, русофобии.  

Необходимо создание специальных курсов и программ повышения квалификации по пат-

риотическому воспитанию в процессе педагогической деятельности для преподавателей и со-

трудников, непосредственно работающих со студентами и курсантами. Целесообразно возро-

дить  и усилить роль системы наставничества как инструмента передачи опыта, духовно-нрав-

ственных ценностей и традиций молодым педагогам. 

Важнейшей задачей, актуализированной в свете современных международных отноше-

ний,  является формирование позитивного отношения к военной службе и положительной моти-

вации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву,  

морально-психологической и физической готовности молодежи к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени. 

 С точки зрения автора, продолжая  активно  заниматься  духовно-нравственным, исто-

рико-культурным, гражданско-патриотическим воспитанием современной молодежи в настоя-

щее время с учетом нынешних реалий первостепенное внимание следует уделять воспитанию 

военно-патриотическому, популяризации военной службы, высоких идеалов и примеров воин-

ского служения своему Отечеству.  
 

Список источников 

 

1. http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/2 

2. https://docs.cntd.ru/document/573248507 

3. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22531 

4. https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov/tom12.htm 

5. Материалы всероссийской студенческой научно-практической конференции «Организация ра-

боты по патриотическому воспитанию в образовательных организациях высшего образования» (Майкоп, 

21-24 ноября 2017 года) [Электронный ресурс] : материалы конференции / Адыгейский государственный 

университет – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 308 с.). - Майкоп: ЭлИТ, 2017. – Режим 

доступа http://201824.selcdn.ru/elit-060s/index.html. 

6. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/puteshestvie-po-otechestvennoi-istorii.    

7. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/chtoby-pomnili 

8. Мосрыбвтуз в Великой Отечественной войне: воспоминания, документы, фотоматериалы» (из 

фондов Центра исследования и сохранения исторического наследия высшего рыбохозяйственного образо-

вания): КГТУ, Калининград. – 328 с. 

9. Рыбопромысловый флот в Великой Отечественной войне: сб. док. и воспоминаний /авт. -сост. 

В.В. Агеев, В.Е. Иванов. – Калининград : ИП Мишуткина И.В., 2005. – 240 с. 

10. https://vk.com/wall-39135494_10810 

11. Актуальные проблемы истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов (к 75-летию Великой Победы): сборник научных и историко-публицистических работ / ФГБОУ 

ВО «КГТУ»; отв. ред. В. В. Галыга. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2020. – 185 с. 

12. https://klgtu.ru/about/document/examination 

13. https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59646/. 

14. https://rg.ru/2022/11/05/roman-molodaia-gvardiia-fadeev-vernetsia-v-shkoly.html 

 

Информация об авторе 

 

В.В. Галыга – кадидат исторических наук, доцент. 

 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

201 

Известия Балтийской государственной академии  

рыбопромыслового флота. 2023. № 2(64). С. 201-210 

Научная статья 

УДК 378.147 

Doi:10.46845/2071-5331-2023-2-64-201-210 
 

Аксиологическое измерение проблем преподавания гуманитарных 

дисциплин в техническом вузе: на примере БГАРФ 

 
Елена Викторовна Дорофеева  

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, Калининград, Россия, 

dorofeeva.ev@bgarf.ru 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы аксиологического измерения технического об-

разования, преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе, роли гуманитарных наук 

в мировоззренческом, ценностном, патриотическом воспитании, образовании, просвещении, от-

ношения современного студенчества к гуманитарным наукам (на примере опроса студентов/кур-

сантов БГАРФ). В целях наполнения теоретического содержания работы, автор провел эмпири-

ческое исследование – опрос студенческо-курсантской аудитории БГАРФ на предмет целей пре-

подавания гуманитарных дисциплин, отношения к ним, их функционального статуса. Опрос по-

казал, что большинство студентов и курсантов (63,2 %) мотивированы стать инженерами и ра-

ботать по специальности и 28,4 % стремится к получению базового образования. Самыми необ-

ходимыми из гуманитарных дисциплин для образования современного инженера были обозна-

чены: психология (68,4 %), профессиональная этика (48,9 %), философия (46,3 %), социология 

(42,1 %) и история России (35,3 %). Меньшинство (11,1 %) считает социально-гуманитарные 

дисциплины ненужными, а абсолютное большинство признает их мировоззренческую ценность, 

считает их необходимыми в получении фундаментального профессионального образования. По-

чти 18 % респондентов предлагают не сокращать, а расширять их место в учебном процессе за 

счет увеличения количества практических/семинарских занятий. 

Ключевые слова: аксиологическое значение гуманитарных наук, универсальная компе-

тенция, ключевые компетенции, ценность, мировоззрение, социально-гуманитарные дисци-

плины, техническое/инженерное образование 

 

Система и структура современного высшего образования России переживает очередной 

виток реформ, связанный с новыми геополитическими условиями. Предыдущее многолетнее 

развитие отечественного высшего образования было связано с необходимостью его синхрониза-

ции с европейским в соответствии с Болонским процессом. Повышение качества подготовки спе-

циалистов предполагалось осуществить за счет углубления специализации и профессионализа-

ции образовательного процесса [3, 142].  

Скорость профессиональной подготовки и сокращение времени на обучение было осу-

ществлено в том числе за счет минимизации очной, аудиторной работы в рамках преподавания 

предметов социально-гуманитарного модуля или исключения ряда дисциплин из образователь-

ной программы.  

Сведение очного обучения, например, по дисциплинам «философия», «культурология», 

«культурология и межкультурные коммуникации» по некоторым специальностям до 1 пары раз 

в две недели лекции и практики, увеличение часов на самостоятельную работу до 50 % и более, 

появление работы в электронной образовательной среде (ЭИОС) и реферативной деятельности 

негативно сказалось на уровне гуманитарной подготовки специалистов технического вуза. Такое 

количество самостоятельной работы и уменьшение количества аудиторных занятий произошло 

в том числе и на специалитете, в рамках которого обучение длится 5 лет. В результате: 

1. преподаватели поставлены в достаточно жесткие условия, когда за счет педагогиче-

ского мастерства необходимо обеспечить понимание и освоение базовых показателей в виде уни-

версальных/ключевых компетенций через выполнение требований к триаде «знать, владеть, 

уметь» за 8 лекций (это без учета того, что некоторые из них могут «пропасть» по причине празд-

ничных дней) и 8 практик, две из которых «уйдут» на разъяснение сути самостоятельной работы, 
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работы в ЭИОС, подготовки реферата, плана работы в течение семестра и условий получения 

экзамена/зачета; итог: в сухом остатке, по факту 7 лекций и 6 практических/семинарских заня-

тий. Нам представляется, что за такое ограниченное учебное время сформировать понимание 

базовых позиций предмета, полноценно ознакомить с категориально-терминологическим аппа-

ратом дисциплины, осуществить формирование ценностных ориентаций, осуществить аксикре-

ацию, повлиять на формирование мировоззрения личности будущего специалиста крайне 

сложно, а в чем-то даже и невозможно; 

2. студенты/курсанты помещены в сложные учебные условия, когда им в короткий срок 

необходимо освоить большие объемы информации в самостоятельном порядке, дисциплины не-

знакомые, сложные, особенно философия, что обуславливает негативный настрой по отношению 

к непонятному предмету, который еще и требует к себе особого отношения, навыков работы с 

текстовыми материалами, с первоисточниками, что для студентов – негуманитариев/технарей 

является достаточно проблематичным. 

В итоге растет пропасть между обучающимися и предметом, не формируется глубинного по-

нимания того, зачем ему эти предметы нужны, в крайних случаях отмечается не просто недооценка 

значимости гуманитарной культуры, но и полное отрицание необходимости изучать эти дисциплины, 

а само их изучение квалифицируется, как занятие «болтологией», лишнее и ненужное.  

Одновременно с этим растут требования к подготовке специалистов, выпускников вузов 

как технических, так и гуманитарных. Помимо глубоких профессиональных, специальных зна-

ний и навыков, у каждого выпускника вуза важно сформировать: 

– гражданскую позицию; 

– патриотическую направленность мыслей и поступков; 

– мировоззренческие, аксиологические ориентиры, связанные с осознанием ценности 

своей страны, ее истории, культуры, сформировать «здоровую» гордость за то, что он является 

гражданином именно этой страны и готов работать на ее благо, на благо своего общества, сохра-

нять его культуру, историю; 

– навык воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах; 

– способность осуществлять поиск, критический анализ информации и применять си-

стемный подход, основанный на научном мировоззрении, для решения поставленных задач. 

Весь комплекс данных положений представлен в рамках универсальных компетенций, 

которые формирует блок социально-гуманитарных дисциплин. 

Новый виток реформ, обусловленный особыми социально-политическими условиями, 

обозначили необходимость поставить вопрос о ценности комплекса социально-гуманитарных 

дисциплин как приоритетных в решении политических, патриотических, личностных, культур-

ных и техногенных проблем, в решении проблема формирования национальной образовательной 

системы высшего образования, основанной на приоритете русской культуры, русской истории, 

философии.  

«Основываясь на мнении различных исследователей, социально-гуманитарное образова-

ние можно определить как систему учебных и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование и развитие у учащихся социальных, личностных и профессиональных качеств. 

Оно должно базироваться на определенных принципах: носить развивающий личность характер, 

формировать ее творческий потенциал; быть системным и целостным; основываться на нацио-

нальной культуре, философии, идеологии; обладать воспитательными возможностями; иметь 

практическую направленность и др.» [4, 52]. 

Объектом данного научно-педагогического исследования является проблема преподава-

ния гуманитарных наук в техническом вузе. 

Предмет исследования – аксиологическое измерение проблем преподавания гуманитар-

ных наук в техническом вузе, на примере БГАРФ. 

Цель исследования – изучить мнение студенческо-курсантского состава учащихся 

БГАРФ на предмет необходимости изучать гуманитарные науки, о том, какие науки наиболее 

актуальны или необходимы, что является проблемным, провести опрос среди студентов и кур-

сантов на предмет отношения учащихся к гуманитарным наукам, который обозначил уровень 

мотивации, ожиданий, интереса и усвоения дисциплин в рамках получения технического/инже-

нерного образования. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить литературу, связанную с объектом, предметом и целью теоретического и эм-

пирического исследования. 

2. Провести опрос среди студентов и курсантов БГАРФ по теме научной работы. 

3. Проанализировать полученные в ходе опроса данные, сделать соответствующие выводы. 

Методы исследования: анализ научных источников; синтез полученных данных; опрос путем 

анкетирования. 

Целевая аудитория – студенты и курсанты БГАРФ от 18 до 23 лет.  

За основу вертикального социологического исследования мы взяли анкету творческого кол-

лектива кафедры философии, социологии и политологии Российского технологического университета 

Московского института радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА) [3, 143].  

В рамках эмпирического исследования мы провели опрос путем анкетирования студен-

тов и курсантов БГАРФ на предмет отношения учащихся к гуманитарным наукам с тем, чтобы 

изучить отношение аудитории, с которой мы работаем к гуманитарным наукам и сделать соот-

ветствующие выводы о том, насколько наши студенты и курсанты осознают ценность социально-

гуманитарных наук. В опросе приняло участие 190 человек – это студенты/курсанты всех специ-

альностей и направлений подготовки с первого по пятый курс: 

– 26.05.06 – Эксплуатация судовых энергетических установок (специализация «Эксплуа-

тация главной судовой двигательной установки»); 

– 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» (специализа-

ция «Техническая эксплуатация и ремонт радиооборудования промыслового флота», специали-

зация «Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная 

защита»). 

– 26.05.05 «Судовождение» (специализация «Промысловое судовождение»). 

– 26.05.07 – Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (специа-

лизация «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транс-

порта»). 

– 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоход-

ства», профиль программы «Управление транспортными системами и логистическим сервисом 

на водном транспорте». 

– 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль программы «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»). 

– 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте»). 

 Основной пол – мужской – 134 человека – 70,5 %, женский – 56 человек – 29,5 %. Воз-

раст: 18-19 лет – 131 человек – 68,9 %; 20-21 – 38 человек – 20 % и 22-23 – 21 человек – 11,1 %. 

В опросе приняло участие 128 первокурсников или 67,4 %, второкурсников – 18 человек (9,5 %), 

третьекурсников – 13,2 % - 25 человек, 4 курс – 14 человек или 7,4 % и 5 курс – 5 человек – 2,6 

%. Всего в анкете было 18 вопросов. 
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63,2 % (120 человек) ответили, что для них главная цель обучения в вузе – стать инжене-

ром (механиком, судоводителем и др.) и работать по специальности и это очень важный показа-

тель мотивированности наших курсантов и студентов. 28,4 % (54 человека) ответили, что для 

них важно получить базовое образование, которое может пригодиться в любой сфере жизнедея-

тельности современного общества. Меньшинство ответило, что образование, как таковое, не 

нужно, а нужен диплом как необходимая формальность, таких только 4,7 % или 9 человек из 

всех опрошенных; еще меньше опрошенных рассматривают получение высшего образования, 

как возможность избежать службы в армии – 3,2 % или 6 человек из 190! Это еще один очень 

важный показатель для нашего вуза и современной ситуации. 

 
Важнейший вопрос для нашего исследования аксиологической роли социально-гумани-

тарных наук: для чего изучаются в техническом вузе такие предметы, как философия, социоло-

гия, политология, культурология, история России? 

 Ответы распределились следующим образом: формируют умение мыслить, критически 

анализировать происходящее, заниматься самоанализом – 63,2 %; формируют мировоззрение и 

гражданскую позицию – 42,6 %; расширяют кругозор, но не имеют практического значения – 

38,9 %; дают необходимые знания, которые пригодятся в дальнейшей работе – 17,9 %; преду-

смотрено программой – 18,4 %; не нужны, являются лишними, отнимают время – 11,1 %. 

На вопрос: какие из гуманитарных дисциплин необходимы для образования современ-

ного инженера ответы распределились следующим образом (см. диаграмму). 

 
На вопрос: «Для чего нужны данные предметы» ответы распределились следующим об-

разом: дают представления об обществе, в котором живет и работает современный человек – 72,6 

%; формируют мировоззрение и ценностные установки – 51,6 %; расширяют представления о 

научной картине мира и методах научного познания – 37,9 %; формируют гражданскую позицию 
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по актуальным проблемам общественной жизни – 35,3 %; дают культурную идентификацию, 

представление о месте России в современном мире – 24,2 %.  

 
Насколько Ваши ожидания оправдываются в процессе изучения социально-гуманитар-

ных дисциплин в БГАРФ (КГТУ)? Расширяют представления о научной картине мира и методах 

научного познания (оцените от 1 до 10, где 1 -полностью не оправдываются, а 10 - полностью 

оправдываются).  

 
Насколько Ваши ожидания оправдываются в процессе изучения социально-гуманитар-

ных дисциплин в БГАРФ (КГТУ)? Дают представление об обществе, в котором живет и рабо-

тает современный человек (оцените от 1 до 10, где 1 - полностью не оправдываются, а 10 - пол-

ностью оправдываются). 
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Насколько Ваши ожидания оправдываются в процессе изучения социально-гуманитар-

ных дисциплин в БГАРФ (КГТУ)? Формируют мировоззрение и ценностные установки (оце-

ните от 1 до 10, где 1 - полностью не оправдываются, а 10 - полностью оправдываются).  

 
Насколько Ваши ожидания оправдываются в процессе изучения социально-гуманитар-

ных дисциплин в БГАРФ (КГТУ)? Формируют гражданскую позицию по актуальным проблемам 

общественной жизни (оцените от 1 до 10, где 1 – полностью не оправдываются, а 10 – полностью 

оправдываются). 

 
На подобные вопросы о том, насколько оправдываются ожидания в процессе изучения 

социально-гуманитарных дисциплин в БГАРФ (КГТУ)в том, что дают культурную идентифика-

цию, представление о месте России в современном мире, формируют умение мыслить, критиче-

ски анализировать происходящее, заниматься самоанализом ответы поступили схожие с преды-

дущими и размещены больше в диапазоне от 5 до 10.  
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Основываясь на полученных данных, их обобщения и интерпретации можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Большинство студентов и курсантов (63,2 %) мотивировано стать инженером и рабо-

тать по специальности и 28,4 % стремится к получению базового образования, которое приго-

дится им в любой сфере жизнедеятельности. Важно, что студентами/курсантами БГАРФ полу-

чение высшего образования не рассматривается как возможность избежать службы в армии, 

меньшинство выбрало данный вариант ответа – 3,2 % или 6 человек из 190 и меньшинство счи-

тает, что образование как таковое не нужно, а нужен только диплом. Полученные результаты 

свидетельствуют, что учащиеся пришли в наш вуз осознанно и воспринимают получение обра-

зования как необходимый и небесполезный инструмент достижения личного и социального 

успеха в жизни. 

2.  Большинство опрошенных считает, ценность социально-гуманитарных дисциплин со-

стоит в том, что они формируют умение мыслить, критически анализировать происходящее, за-

ниматься самоанализом – 63,2 % (120 человек), значительное количество признает ценность гу-

манитарного знания в формировании мировоззрения и гражданской позиции – 42,6 % (81 чело-

век), при этом достаточно большое количество опрошенных – 38,9 % (74 человека) считают, что 

они расширяют кругозор, но не имеют практического значения (так ответило 74 человека) и по-

чти 18 % (34 человека) говорят о необходимости этих знаний и о том, что они пригодятся в даль-

нейшей работе. Подавляющее меньшинство считает их лишними и ненужными – 11,1 % (21 че-

ловек).  

Важно, что каждый второй студент/курсант говорит о мировоззренческой ценности гу-

манитарного знания, что безусловно ставит перед преподавателями задачу выдвижения на пер-

вый план в процессе преподавания именно вопросов ценностей, аксиологических аспектов раз-

вития современного общество и человека, вопросов гражданственности и патриотизма. Для со-

временных студентов важно умение критически и рефлексивно мыслить, анализировать проис-

ходящие сегодня стремительные изменения во всех сферах жизни социума, заниматься самоан-

ализом.  
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Современному поколению молодых специалистов особенно важно уметь анализировать 

происходящее с точки зрения общественных ценностей и принципов, рассматривать важнейшие 

аксиологические и экзистенциальные вопросы сквозь призму ценностного сознания и в этом ас-

пекте преподавателям данных дисциплин необходимо больше опираться на примеры, на живой 

жизненный опыт обучающихся, связывать теорию с практикой, поскольку необходимо работать 

с недооценкой значимости гуманитарного знания и скептическими оценками его практической 

значимости, т.к. почти каждый третий/четвертый человек отказывает гуманитарному знанию в 

практической значимости.  

Безусловно, одной из важнейших проблем в этом аспекте является излишняя прагмати-

зация и утилитаризация мышления современных молодых людей, что во многом является след-

ствием господства прагматичных ценностей капитализма.  

Меньшинство считает социально-гуманитарные дисциплины ненужными, а абсолютное 

большинство признает их мировоззренческую ценность, считает их необходимыми в получении 

фундаментального профессионального образования. 

3. На первое место опрошенные студенты и курсанты среди социально-гуманитарных 

наук поставили психологию – 68,4 % (130 человек), что говорит о большой востребованности у 

будущих специалистов психологических навыков, знаний, умений, в то время как психология – 

дисциплина по выбору и на данный момент на Морском факультете, у морских специальностей 

психология не преподается!  Данный факт вызывает недоумение, т.к. все профессии, связанные 

с морем, связаны со стрессом, с обязательной необходимостью обладать набором базовых пси-

хологических знаний, навыков самоанализа, саморефлексии, навыков работы с эмоциями, со 

стрессом. Обеспечение стрессоустойчивости в работе, особенно связанной с риском для психи-

ческого здоровья личности, невозможно без психологии. 

Второй по востребованности была названа профессиональная этика (48,9 %), третьей – 

философия (46,3 %), далее социология (42,1 %) и история России (35,3 %). Тот факт, что на пер-

вые места по востребованности курсанты и студенты БГАРФ поставили именно эти социально-

гуманитарные науки, говорит о том, что будущие специалисты нуждаются в знаниях о человеке, 

особенностях его психического и социального развития, в понимании особенностей функциони-

рования общества как целостной и взаимосвязанной социальной системы, им необходимо пони-

мание сути этических проблем профессиональной деятельности, которая будет осуществляться 

в контексте определенных культурно-исторических условий, что требует и глубокого знания ис-

тории своей страны, системного понимания происходящего на данном историческом этапе. 

4. Вышесказанное подтверждают ответы на следующий вопрос: «Для чего нужны данные 

предметы». Большинство ответило, что они дают представления об обществе, в котором живет 

и работает современный человек – 72,6 % или 138 человек и формируют мировоззрение и цен-

ностные установки – 51,6 % или 98 человек. Таким образом, ценность социально-гуманитарных 

наук – в их аксиологической направленности, в мировоззренческом аспекте их фундаментальных 

положений, в обеспечении понимания современного общества и основных векторов его буду-

щего развития. Поэтому в рамках преподавания философии, мы предлагаем акцент делать в рам-

ках семинарских занятий именно на темах, связанных с социальной философией, философской 

антропологией, философией глобальных проблем, с этапами развития общества, особенностями 

постиндустриального общества и футурологией. 

5. Важно, что на вопрос о том, как улучшить преподавание социально-гуманитарных дис-

циплин, большинство предлагает ничего не менять – это 36,8 % (70 человек), а меньшинство – 

15,8 % или 30 человек говорит о необходимости сократить количество гуманитарных предметов. 

Почто 18 % респондентов предлагают не сокращать, а расширять их место в учебном процессе 

за счет увеличения количества практических/семинарских занятий, что говорит о понимании 

студентами и курсантами академии самой сути этих наук, основанной на возможности сопостав-

ления различных точек зрения, дискуссии по актуальным вопросам жизни человека и общества, 

ценности морали и нравственности и т.д. 14,7 % опрошенных считают оправданным введение 

единого интегративное социально-гуманитарного курса, в рамках которого стало бы возможным 

обеспечить реализацию целостного подхода к проблеме человека и общества, человека и мира, 

преодолеть разрозненность в изучении данных тем. Преподавательских состав устраивает абсо-

лютное большинство, только 8,4 % (16 человек) сказали, что необходимо заменить некоторых 
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преподавателей. Этот факт свидетельствует, что профессорско-преподавательский состав соци-

ально-гуманитарного блока БГАРФ обеспечивает реализацию учебного процесса на достаточно 

высоком уровне. 

6. Отношение студентов и курсантов к внедрению информационных технологий в про-

цесс обучения однозначно положительное – так считает 79,6 % опрошенных, т.е. большинство 

не видит ничего плохого в дистанционном обучении, обучении через лекции-презентации, обу-

чении через интернет. Абсолютное меньшинство признает необходимость личного общения с 

преподавателем, офлайн обучения, обсуждения, дискуссии! Таким образом, данные показатели 

свидетельствуют о полном непонимании ценности личного вовлечения в процесс обучения и же-

лании осуществить его в пассивной отчужденной форме. В этом вопросе мы видим некоторое 

противоречие с предыдущим, где 18 % опрошенных говорят о необходимости расширить место 

гуманитарных наук за счет практических и семинарских занятий.  

7. Какие формы отчетности Вы считаете наиболее правильными? 46,2 % (81 человек, т.е. 

почти половина от числа опрошенных) наиболее приемлемой формой считает работу в течение 

семестра на лекциях и практических/семинарских занятиях, выполнение работ в течение се-

местра. Меньшинство предпочитает написание реферата (7,9 %) и устные зачеты и экзамены 

(14,2 %), 27,9 % считают необходимым просто прослушать курс гуманитарных наук без какой-

либо отчетности, т.е. желали бы ничего по сути не делать и это почти треть студентов/курсантов, 

опрошенных нами. И в этом, возможно, проявляется недооценка данных предметов, понимание 

их как пустых и ненужных. И с эти надо работать, т.к. с одной стороны, студенты понимают 

значимость социальных наук, а с другой – делать ничего не хотят, отказывая данным дисципли-

нам в точности, необходимости знать базовые понятия, термины, принципы, категории. По сути 

– это сведение социально-гуманитарных наук к «болтологии», поговорили и разошлись, в этом 

и проявляется недооценка их сути, сложности и значимости, того, что в рамках этих наук тоже 

надо многое точно знать, понимать, уметь и учить. 

8. На вопрос о том, какие дисциплины можно было бы ввести есть и такие ответы: «Не 

надо. Пожалуйста. 8 предметов на семестр. По ВСЕМ домашка, зачёты, даже по физ-ре (кому 

она вообще нужна)! Подготовка к курсовой, учебной практике. Там хотя бы что-то полезное! А 

вы про гуманитарную ерунду ещё! Я больше немогууууууууу». Оценка социально-гуманитар-

ным дисциплинам – гуманитарная ерунда. Однако большинство отвечало, что никакие новые 

дисциплины не нужны, а если и нужны, то выбор падает в основном на психологию, профессио-

нальную этику, конфликтологию, что вполне оправдано современными реалиями, которые тре-

буют от человека высокого уровня развития эмоционального и социального интеллекта. Напри-

мер, есть такой ответ-запрос: «Расширить курс психологии во главе со Стрелковой О.В.» (Стрел-

кова Ольга Валентиновна – преподаватель, доцент, кан. псих. наук, руководитель психологиче-

ской службы БГАРФ).  

9. На вопрос: «Если сократить количество гуманитарных предметов, то каких?» были по-

лучены следующие ответы: 

– Социология – в 1 очередь. Потом философия и культурология, культурология с меж-

культурными коммуникациями. 

– История (Нам всё рассказали в школе). 

– Честно, то не понимаю для чего инженеру нужна философия и культурология. 

– Всё что в школе изучали, кому понравилось и интересно, пошли на гуманитарные спе-

циальности. 

– Технический вуз, про какие гуманитарные предметы может идти речь? 

– Всех. 

На данный вопрос ответило только 112 человек. Как видно из подборки ответов, непони-

мание ценности гуманитарного знания явно имеет место. Тем не менее есть ответы, что сокра-

щать количество гуманитарных предметов не стоит. 

Вывод: социально-гуманитарные дисциплины курсантами и студентами БГАРФ в большей 

степени воспринимаются как значимые и необходимые с точки зрения их аксиологической и мировоз-

зренческой значимости, как формирующие представления о научной картине мира и гражданскую по-

зицию по актуальным проблемам общественной жизни. Более того, почти пятая часть опрошенных 

считает необходимым увеличить количество часов по практическим/семинарским занятиям. Таким об-
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разом, интерес к гуманитарным наукам есть, однако ожидания и потребности студентов/курсантов ре-

ализуются чуть больше, чем наполовину в диапазоне от 5 до 7.  Однако, полученные результаты гово-

рят о том, что имеет место непонимание и недооценка их значимости с практической, личностной 

точки зрения из чего вытекает поверхностное, отчужденное отношение к ним, желание сократить часы, 

посещать только в качестве факультатива, по желанию.  

 И в данном случае важно обозначить главную проблему современного высшего образо-

вания в отношение дисциплин социально-гуманитарного цикла – сокращение часов, которое де-

лает практически невозможным обеспечить: 

–  понимание и осознание их ценности в полной мере; 

– формирование теоретического уровня мировоззрения; 

– подготовку мыслящих квалифицированных кадров, способных решать новые проблемы 

в самых разных сферах и добиваться успеха; 

– формирование общественного консенсуса вокруг общих ценностей, обеспечение соци-

окультурной солидарности, активной гражданской позиции, патриотизма, социальной ответ-

ственности. 

Аксиологическое измерение системы высшего образования должно внести свой вклад в 

инновационное развитие России, что становится возможным только на основе системы ценно-

стей, отражающей квинтэссенцию русской, российской культуры и ее истории. Соответствую-

щие ценности прививаются, усваиваются, интериоризируются в процессе изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Инновации и ценности, экономическое и духовное развитие 

страны – составляют единое неразрывное целое. Аксиологический вакуум влечет за собой ва-

куум экзистенциальный, возникающий как на личностном, так и общественном уровне. Данная 

проблема приобретает еще большую актуальность в современных социально-политических реа-

лиях. Пренебрежение гуманитарной, психологической, философской культурой неизбежно ска-

жется на духовном потенциале нации. 
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Аннотация. Рассматриваются некоторые возможности применения современных цифро-

вых технологий в сельскохозяйственном производстве России и Беларуси в условиях глобальных 

геополитических перемен. Возможности существующих технологических инноваций и перспективы 

их развития требуют пересмотра существовавшей ранее системы международного сотрудничества 

вузов. Переориентация на сотрудничество с вузами дружественных стран открывает новые широкие 

возможности в подготовке квалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Особое ме-

сто в таком сотрудничестве принадлежит вузам Союзного государства России и Беларуси. 

Ключевые слова: инновационные цифровые технологии, технопарки, международное со-

трудничество, конференции, семинары, научные проекты 

 

Автоматизированные информационные системы в современной экономике использу-

ются повсеместно и быстро развиваются. Не является исключением и сельское хозяйство, кото-

рое за последние десятилетия, благодаря повсеместной цифровизации, из кризисной преврати-

лось в высокотехнологичную передовую отрасль экономики. И сегодня трудно найти хозяйства, 

в которых информационные технологии не применяются.  

 Однако, использование самой передовой техники и наилучших технологий невозможно 

без квалифицированных кадров, которые помимо своей основной специализации (например, аг-

рономии) на достаточно высоком уровне используют современную компьютерную технику, хо-

рошо разбираются в необходимом программном обеспечении, умеют ориентироваться в боль-

шом потоке информации, анализировать ее и находить необходимые решения.  

Современные электронные системы позволяют легко находить координаты любого пред-

мета или работающей техники в пространстве и в реальном времени, «руководить» деятельно-

стью машин и механизмов. Именно эти возможности современных технологий делают их неза-

менимыми в сельском хозяйстве.  

Главной задачей такой технологии является оптимизация производства и получение мак-

симальной прибыли. Также цифровые технологии направлены на рациональное использование 

природных и иных ресурсов, защиту окружающей среды.  

Информационные технологии в сельском хозяйстве позволяют производить экологиче-

ски чистые продукты для массового потребления, позволяя производить контроль на всех ста-

диях производства.  

Для ведения современного хозяйства многие предприятия агропромышленного ком-

плекса используют многочисленные технологии и системы, среди которых приемники-антенны 

глобальных позиционных систем (GPS - ГПС или ГЛОНАС), которые могут быть установлены 

на любые объекты (тракторы, комбайны, машины, агрегаты и др.). Они улавливают сигналы со 

спутников, которые находятся в зоне приема и обеспечивают точность выполнения необходимых 

операций. Точность определения местонахождения объектов такими системами – от нескольких 

метров до одного сантиметра.  

Широко используется в сельском хозяйстве и географическая информационная система 

GIS. Она представляет собой программное обеспечение, обрабатывающее и предоставляющее 
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пространственную информацию, что позволяет составлять электронные карты необходимых по-

севных площадей и других объектов. Система GIS позволяет обрабатывать и анализировать ин-

тегрированные в цифровом виде пространственные данные; а также установленные датчики для 

дистанционных измерений и бортовые датчики для привода исполнительных механизмов ма-

шинного агрегата. Такого рода дистанционные датчики используются для измерения темпера-

туры и влажности почвы, определения здоровья растений (наличие сорняков, болезней и вреди-

телей), урожайности и многого другого.  

В США, Японии, Китае и некоторых европейских странах (Германия, Англия, Голлан-

дия, Дания) «точным сельским хозяйством» начали заниматься с 80-х годов, а в странах Восточ-

ной Европы - с начала 90-х годов прошлого столетия. Затраты на оборудование «точного сель-

ского хозяйства» окупаются после 2-4 лет его использования. Применение «точного сельского 

хозяйства» наиболее эффективно в крупных предприятиях. В США, Канаде, Англии, Германии, 

Голландии, Дании, Китае и других странах мира созданы научно-производственные центры 

«точного сельского хозяйства» 2.  

И если ранее в нашей стране как крупные, так и средние предприятия отрасли использо-

вали преимущественно иностранную технику, оснащенную подобными системами, то в настоя-

щее время передовые технологии производят и отечественные компании. Так Ростсельмаш пред-

лагает цифровое будущее для агропромышленного комплекса, внедряя новейшие интеллекту-

альные системы, превосходящие по своим возможностям все существующие мировые аналоги. 

Система получила название «Агротроник 2,0». Это комплекс цифровых технологий для сель-

ского хозяйства, повышающих его интенсивность и эффективность. Новые технологии приме-

няются при обработке почвы, внесении удобрений, посеве, обработке от вредителей, а также при 

уборке урожая и заготовке кормов. Благодаря этой платформе возрастает грамотность и безопас-

ность управления техникой и механизаторами, уменьшается количество пропусков и перекры-

тий, экономятся горюче-смазочные материалы. При использовании данной системы становится 

более эффективной работа в условиях плохой видимости и в темное время суток. Система, кото-

рая может быть установлена на любую технику и агрегаты, позволяет в условиях реального вре-

мени отслеживать нахождение техники, дистанционно контролировать ход уборки урожая. Ис-

пользование системы также позволит значительно расширить возможности аграриев на всех эта-

пах сельскохозяйственного производства. Причем, система «Агротроник 2,0» прошла испытания 

на всей линейке сельскохозяйственной техники отечественного производства и доказала свою 

эффективность, а потому в современных условиях является наилучшей альтернативой зарубеж-

ным аналогам 4. 

Еще одной отечественной инновационной разработкой является проект «Цифровой агро-

ном», предусматривающий широкое использование сельхозпроизводителями нашей страны бес-

пилотных авиационных систем различных типов. Использование данной программы позволяет 

решать комплекс различных задач, куда входит создание электронных карт посевных площадей, 

инвентаризация сельхозугодий, оценка объема и контроль качества выполняемых работ, мони-

торинг состояния посевов, расчет необходимого количества и перечень необходимых для внесе-

ния в почву удобрений, оценка всхожести различных культур. Система также позволяет прогно-

зировать урожайность, осуществлять экологический мониторинг земель, осуществлять охрану 

угодий, обработку полей для борьбы с вредителями и болезнями, производить оценку химиче-

ского и микробиологического состава почвы 5. 

Важным и уже работающим проектом является Единая федеральная информационная си-

стема о землях сельхозназначения (ЕФИС ЗСН), разработанная Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации. На ее основе создана платформа по управлению данными о земель-

ных ресурсах страны 1. 

Степень внедрения инновационных цифровых технологий в Республике Беларусь не-

сколько ниже, чем в Российской Федерации, что обусловлено объективными причинами: высо-

кой стоимостью внедрения новых технологий, неготовностью инфраструктуры к широкому при-

менению инноваций, рискованностью их внедрения и применения. Однако из года в год бело-

русские коллеги наращивают темпы внедрения инноваций в сельскохозяйственное производ-

ство3, с.5-9.  Поэтому интерес белорусских вузов к сотрудничеству с нашими учебными заве-

дениями также растет. 
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Заслуживает внимания опыт белорусских коллег по развитию технопарков, на базе кото-

рых и происходит массовое внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство. Один 

из таких технопарков «Технопарк Горки», созданный на базе одного из наших партнерских вузов 

– Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии -    занимается внедрением 

передовых технологий, таких как точечное земледелие, использование беспилотной авиации для 

внесения удобрений и средств защиты растений, использование смарт-технологий и возможно-

стей сети Интернет 3, с.8. 

Современный фермер или руководитель крупного агрохолдинга может с помощью мощ-

ных беспроводных коммуникационных систем (например, ноутбука или смартфона) подклю-

читься к Интернету, отследить необходимые параметры функционирования фермы, работу 

средств механизации, физиологические параметры каждого животного. Для этого можно уста-

новить различные типы датчиков и иметь круглосуточный доступ к ним из любого места. 

Аналогичные системы доступны и в растениеводстве, где существуют автоматизированные 

системы полива и внесения удобрений к каждому конкретному растению. Широко распространены 

дистанционные системы управления режимами работы теплиц (с помощью смартфона) и др. 

Это лишь некоторые примеры, которые позволяют нам проиллюстрировать уровень раз-

вития современных информационных технологий и масштабы их применения. Безусловно, на 

описание всего спектра применяемых программ и технологических разработок нам понадоби-

лось бы немало времени и усилий.  

Основная задача учебного заведения сельскохозяйственного профиля состоит в подго-

товке высококачественных специалистов, готовых применять имеющиеся технологии и хорошо 

разбирающихся в особенностях сельскохозяйственного производства в том или ином направле-

нии. Такая задача ставит перед учебным заведением немало трудных вопросов, ответы на кото-

рые, тем не менее, необходимо давать уже сегодня. Достигнутый современными сельхозпроиз-

водителями технологический уровень будет только совершенствоваться, а потому и образова-

тельные учреждения отрасли должны также быстро осваивать новые технологии и передавать 

эти знания будущим специалистам-аграриям, причем обучение в этом направлении всегда 

должно идти с опережением хотя бы на шаг. А это значит, что современный выпускник сельско-

хозяйственного вуза должен не только знать и уметь использовать все современные технологии, 

но и иметь представление о перспективных разработках ученых и тенденциях развития совре-

менных цифровых систем для сельского хозяйства. 

В современном мире обучение высококвалифицированных специалистов в вузах невоз-

можно без широкой научной кооперации с другими странами. Многолетний опыт такого сотруд-

ничества за последние несколько лет сильно трансформировался в связи с недружественной, а в 

ряде случаев и откровенно антироссийской, русофобской политикой ряда стран. Поэтому изме-

нились приоритеты в построении новых международных связей. И сегодня произошел серьезный 

поворот в сотрудничестве со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Быстро растущие и 

развивающиеся экономики этих стран, а также их образовательные системы представляют для 

нас значительный интерес.  

Однако особые, дружественные отношения сложились у нас с коллегами из Республики 

Беларусь. Общие интересы по построению сильного Союзного государства, значительные до-

стижения в сфере сельского хозяйства и образовании являются приоритетными в наших отноше-

ниях. Поэтому на сегодняшний день мы активно сотрудничаем с семью учебными заведениями 

Республики Беларусь и намерены развивать наше сотрудничество и в будущем. 

Конечно, в организации международного сотрудничества в нашем регионе имеются 

определенные трудности, связанные с геополитическим положением Калининградского региона. 

Мы находимся в окружении враждебных нам стран, которые всяческим образом пытаются навре-

дить нашему развитию. Так, железнодорожный транзит через Литовскую Республику ограничен 

по количеству пассажиров и по их составу. И если для жителей Калининградской области суще-

ствует возможность приобретения вместе с билетом транзитной визы, то для белорусских коллег 

необходимо получение шенгенской визы, с чем сейчас у коллег имеются значительные трудно-

сти. Все эти обстоятельства вынуждаю нас искать дистанционные способы взаимодействия, что 

мы успешно и делаем. 

В апреле 2023 г. Нашим вузом был организован Международный научный форум «Науч-

ный поиск и новые технологии в практическом воплощении», в рамках которого состоялась 
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научно-практическая конференция «Инновационные технологии в сельском хозяйстве в усло-

виях глобальных экономических изменений». Всего было заслушано 20 докладов. Из них – 5 

докладов белорусских коллег из Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Акаде-

мии, Белорусского государственного аграрного технического университета, Гродненского госу-

дарственного аграрного университета (Леута Н. А., Ковалева С. Н., Минина Н.Н., Никитина Н. 

В., Баркова Н. Г., Станкевич И.И., Хотько В.Я.). Все доклады из Беларуси были заслушаны с 

использованием дистанционных технологий, так как личное участие коллег было затруднено. В 

докладах коллег было отражено использование цифровых технологий в сельскохозяйственном 

производстве Республики Беларусь и при подготовке менеджеров и экономистов для сельского 

хозяйства. Подобный обмен опытом позволяет более эффективно использовать полученную ин-

формацию для корректировки учебного процесса при подготовке специалистов для сельскохо-

зяйственной отрасли. 
Также студенты белорусских учебных заведений активно участвуют в студенческих кон-

ференциях на базе нашего вуза, используя для этого возможности различных коммуникацион-
ных систем. 

Такое общение способствует совершенствованию и расширению тематики научных иссле-
дований, поиску новых совместных направлений исследований. Примером таких исследований яв-
ляется изучение кормовых свойств амаранта в условиях Калининградской области и сравнение по-
лученных результатов с результатами белорусских коллег. Руководитель проекта Т.В. Рожкова пла-
нирует продолжить этот проект и предложить внедрение этой культуры в хозяйствах региона.  

Становятся традиционными также совместные методические семинары, где обсужда-
ются возможности использования в учебном процессе тех или иных наработок коллег, осуществ-
ляется обмен мнениями по вопросам организации учебного процесса. 

Весьма затруднительными в последнее время становятся академические обмены, что свя-
зано с рядом уже упоминавшихся проблем и отсутствием соответствующих межгосударствен-
ных соглашений на уровне СНГ и Союзного государства России и Белоруссии. Однако, исходя 
из взаимных потребностей вузов мы имеем предварительные договоренности с белорусскими 
коллегами о взаимных онлайн лекциях ведущих преподавателей уже в следующем учебном году. 
Необходимое оборудование и отечественное программное обеспечение для этих целей имеется 
в наших вузах и готово к использованию. 

Расширение и углубление интегративных процессов между вузами России и Белоруссии 
– процесс неизбежный и ожидаемый. Конечно, никакие информационные сети и коммуникаторы 
не заменят личного общения, которое тоже присутствует в наших международных связях. Но, 
несомненно, современные возможности инновационных технологий помогают нам значительно 
расширить горизонты сотрудничества и оперативно решать различные вопросы при осуществ-
лении совместных научных проектов и других вопросов совместной деятельности. 
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Аннотация. Поднимается вопрос о необходимости патриотического воспитания студен-
тов и курсантов в инженерно-техническом вузе при изучении дисциплины «История» и её роли 
в этом процессе. Автор обращается к собственной практике и рекомендует подходы, которые 
могут быть использованы преподавателями для патриотического воспитания студентов.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, история, история России, пре-
подавание истории в высшей школе 

 

Патриотизм является одной из ключевых ценностей в России и имеет давнюю историю, 
которая тесно связана с формированием государства и национальной идентичности. В современ-
ных условиях, когда наша страна сталкивается с различными вызовами и кризисами, патриоти-
ческое воспитание становится особенно важным. 

Патриотизм способствует формированию у граждан национальной идентичности, что 
позволяет им чувствовать себя частью общества и страны. Это особенно важно в период глоба-
лизации, когда мир становится все более интегрированным, а культурные и национальные отли-
чия стираются. Патриотическое воспитание помогает сохранить уникальность культуры и наци-
ональное достоинство. 

Патриотизм позволяет гражданам России чувствовать ответственность за страну и вно-
сить свой вклад в ее развитие. Это чрезвычайно важно в условиях экономических кризисов и 
социальных изменений, когда у граждан может возникнуть отчуждение и безразличие к судьбе 
страны. Патриотическое воспитание помогает поддерживать высокий уровень социальной от-
ветственности и гражданского сознания. 

Наконец, патриотическое воспитание включает в себя знание истории и культуры России, 
что помогает сохранить наследие предков и национальную идентичность. Это особенно важно в 
условиях межэтнических и религиозных конфликтов, когда исторические и культурные различия 
могут стать источником напряженности и раздоров. Патриотическое воспитание способствует 
формированию уважения к культурному и историческому наследию страны и его многообразию. 

В нашей стране патриотическое воспитание молодёжи является приоритетной задачей 
государства и общества. 

Система патриотического воспитания граждан Российской Федерации обладает развер-
нутым нормативным регулированием. Среди нормативно-правовых актов, важнейшими доку-
ментами в области патриотического воспитания являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», где воспитание патрио-
тизма и гражданственности обозначены в качестве ключевого компонента воспитания в целом, 
основного принципа государственной политики в сфере образования и стержневого направления 
молодежной политики. 

В методических рекомендациях «Основы патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации», утверждённых экспертным советом по патриотическому воспитанию при 
ФГБУ «Роспатриотцентр» 10.10.2022 года, даются следующие определения терминам «патрио-
тизм» и «патриотическое воспитание». Патриотизм – нравственное чувство, включающее лю-
бовь к Родине, уважение к ее законам и традициям, преданность своему Отечеству, стремление 
служить его интересам, осознанную готовность человека связать свое личное будущее с буду-
щим своей страны и действовать во благо Родины, народа, государства.  
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Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность орга-
нов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у 
граждан любви и уважения к Родине, ответственного отношения к своей стране, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности защищать его интересы и вносить своей деятельный вклад в 
его процветание. [4, c.5] 

Среди основных направлений патриотического воспитания можно выделить: историко-
культурное воспитание и гражданско-патриотическое воспитание. Важность истории в этом про-
цессе трудно переоценить. 

Школьный курс отечественной истории играет существенную роль в формировании пат-
риотического сознания, стимулируя личность воспринимать историю своей страны как неотъем-
лемую часть своего собственного прошлого и связующее звено с предшествующими поколени-
ями. Таким образом, этот курс помогает обучающемуся идентифицировать себя как наследника 
и продолжателя определенной национальной традиции, что является уникальным фактором в 
развитии его патриотического сознания.   

История так же является неотъемлемой частью образовательной среды высших учебных 
заведений и играет важнейшую роль в формировании мировоззрения студентов. Патриотическое 
воспитание студентов и курсантов в инженерно-техническом вузе является составной частью 
изучения дисциплины история, особенно с акцентом на историю России. 

История России является богатой и разнообразной, она содержит множество примеров 
героизма, самоотверженности и патриотизма. Изучение истории помогает студентам понять, как 
сложилась современная Россия, какие испытания были преодолены и какие достижения были 
реализованы в различных аспектах жизни. 

Кроме того, знание истории позволяет лучше понимать современный мир и события, про-
исходящие в нем. Патриотическое воспитание через изучение истории помогает сформировать у 
молодых людей чувство гордости за страну, уважение к ее культуре и традициям, а также жела-
ние действовать на пользу своей Родине. 

Однако, на основе анализа входного контроля для первокурсников, можно сделать вывод 
о том, что история потеряла свою мировоззренческую составляющую и учащиеся воспринимают 
ее как сборник фактов и дат. По мнению многих учителей во многом, этому способствует подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ.  

В БГАРФ регулярно проводятся опросы студентов и курсантов в результате которых вы-
яснилось, что у обучающихся не сформировано или слабо сформировано представление о цен-
ности социально-гуманитарного знания, в том числе истории. И несмотря на низкий уровень гу-
манитарной подготовки, часть студентов и курсантов не демонстрируют интереса к дальней-
шему изучению истории и культуры своего Отечества. 

Решение этой проблемы особенно актуально в наши дни, когда сложная геополитическая об-
становка требует от граждан критического мышления, патриотического сознания и уважения куль-
туры, истории своего и других народов. В этом контексте мировоззренческие, воспитательные и другие 
социальные функции истории играют важную роль в формировании личности и общества в целом. 

Однако, из-за сокращения аудиторных часов, отведенных для изучения курса "История" сту-
дентами и курсантами инженерно-технических вузов, а также в связи с переходом на дистанционное 
обучение в период пандемии коронавируса, решение этой важной задачи усложняется. Чтобы спра-
виться с этой проблемой, особое внимание уделяется организации самостоятельной работы студен-
тов/курсантов и использованию новых образовательных технологий, связанных с ИКТ.  

В настоящее время тенденция к сокращению количества часов, выделяемых на гумани-
тарные общеобразовательные дисциплины в высших учебных заведениях, в том числе на исто-
рию, была наконец-то преодолена. 

15 февраля 2023 года Экспертным советом по развитию исторического образования при 
Минобрнауки России была утверждена Концепция преподавания истории России для неистори-
ческих специальностей и направлений подготовки, реализуемых в высшей школе.  

С 1 сентября 2023 года преподавание истории в вузе будет осуществляться в соответ-
ствии с данной концепцией. Объём курса 144 часа (ранее 108 часов и 72 часа), что составляет 4 
зачётные единицы, 80 % учебного времени – лекции и семинары, то есть контактная работа со 
студентами и курсантами, что особенно важно. Данный курс является интегрированным, то есть 
в него будут включены, помимо истории России, материалы по всеобщей истории, истории ре-
гиона и отраслевой истории. 
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Надеемся и будем прилагать все усилия, чтобы реализация обновлённого курса «История Рос-
сии» помогла обучаемым осознать значимость и важность событий и процессов прошлого для форми-
рования настоящего и будущего страны, роль нашего Отечества в мировом сообществе, сформировать 
уважение к своей культуре и истории, узнать о том, что делает Россию уникальной и особой.  

Воспитание патриотизма - это процесс, который требует времени, терпения и труда. 
По нашему мнению, воспитание патриотизма среди студентов и курсантов при изучении 

истории в вузе может быть достигнуто с помощью следующих подходов. 
Необходимо заинтересовать студентов и курсантов, привлечь их внимание к изучению 

истории, демонстрируя ее актуальность и важность. Предоставить им информацию о значимых 
исторических событиях и достижениях нашей страны. Показать, каких успехов достигла страна 
в прошлом, какие сложности преодолела, какой ценой была достигнута независимость. Сту-
денты должны понимать, что Россия имеет богатую многовековую историю, на основе которой 
формировались её культура, традиции, идеалы и ценности.  

Признавая важность и значимость военной истории в формировании патриотических 
чувств, следует отметить необходимость расширения спектра тем, связанных с развитием госу-
дарственности, культуры и народного быта, истории региона.  

Обратить внимание на современность. Необходимо учить студентов видеть проблемы и 
вызовы, перед которыми стоит страна и поддерживать патриотические настроения на основе от-
ветственности молодёжи за будущее России. 

Привлечение разнообразных источников. Необходимо предоставить студентам и курсан-
там возможность доступа к различным историческим материалам, включая первоисточники, ар-
хивные документы, письма, мемуары, фотографии и т.д. Это поможет им почувствовать связь с 
прошлым и развить критическое мышление. В библиотеках и ЭИОС университетского ком-
плекса для этого созданы все условия.  

Организация дискуссий и дебатов. Важно поощрять студентов и курсантов к обсуждению 
исторических событий и феноменов, организовывать дебаты, где обучаемые смогут представ-
лять разные точки зрения на важные исторические вопросы. Это поможет развить навыки ана-
лиза и аргументации, а также повысит интерес к истории. Необходимо создать атмосферу ува-
жения к различным мнениям и стимулировать конструктивный диалог. В БГАРФ и КГТУ такие 
дискуссии и дебаты проводятся в рамках семинарских занятий и на заседаниях Клуба любителей 
истории Отечества (КЛИО), который осуществляет свою работу в Калининградском государ-
ственном техническом университете с сентября 2011 года. 

Проектная работа. Студенты и курсанты должны иметь возможность выполнять проекты, свя-
занные с историческими событиями или личностями и представлять результаты своих исследований 
перед аудиторией, публиковать статьи или исследовательские работы. Это может быть исследователь-
ская работа, создание презентаций, мультимедийных материалов и т.д. Такие проекты позволят сту-
дентам глубже погрузиться в изучение истории и развивать свой творческий потенциал. 

Ежегодно обучающиеся под руководством преподавателей кафедры истории принимают 
активное участие в работе секций «История» и «Актуальные проблемы современного общества» 
в рамках СНТК «Дни науки». Лучшие работы публикуются в электронном сборнике материалов 
конференции и в журнале «Вестник молодёжной науки».  

Так же накануне праздника Победы кафедра истории Института инженерной педагогики 
и гуманитарной подготовки БГАРФ проводит общеуниверситетский конкурс эссе на тему «Ис-
тория моей семьи в истории Великой Отечественной войны», обучающиеся принимают активное 
участие в конкурсе рефератов и олимпиаде по истории. 

Использование современных информационных технологий: интерактивных образова-
тельных программ, видеолекций, мультимедийных учебников, виртуальных туров и других 
средств, позволяет усилить образовательный эффект. Обучающиеся могут использовать инфор-
мационные технологии для создания своих собственных проектов и видеороликов, рассказыва-
ющих об исторических событиях, персоналиях и памятниках.  

В нашем университетском комплексе создана соответствующая инфраструктура, аудито-
рии оснащены техническими средствами, функционирует лаборатория создания цифрового кон-
тента, студенты имеют доступ к электронным библиотечным системам, информационным спра-
вочным системам, базам данных. 

Музейная педагогика. Посещение музеев, выставок, тематических мероприятий, экскурсии – 
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всё это даёт возможность прикоснуться к прошлому и усвоить социальный опыт предыдущих поколе-
ний, стимулирует интерес к истории нашего края, истории и культуре страны в целом.  

Особенно это актуально для студентов и курсантов технического вуза. Значительную по-
мощь в развитии музейной педагогики оказывает реализация проекта «Пушкинская карта». Пре-
подаватели Института инженерной педагогики и гуманитарной подготовки БГАРФ активно ра-
ботают в этом направлении, особенно хотелось бы отметить Дорофееву Е.В., к.п.н., доцента ка-
федры философии и культурологии и Благова С.В., к.и.н., доцента кафедры истории. Под их ру-
ководством обучающиеся в университетском комплексе ребята, в том числе и иногородние, по-
сетили: «Фридландские ворота», музей «Бункер», Калининградский областной историко-худо-
жественный музей, «Форт Денхофф (Форт №11)», «Старый Люнет» (Балтийская Коса). Сту-
денты и курсанты самостоятельно готовят отчёт о мероприятии и эта информация размещается 
пресс-службой академии и университета на сайте вуза. Так же хотелось бы отметить активную 
работу с первокурсниками Музея истории академии. 

Организация встреч студентов и курсантов с учёными, экспертами, политиками, ветера-
нами боевых действий, которые могут поделиться личным опытом и экспертными знаниями. Та-
кие встречи на регулярной основе проводятся на базе клуба любителей истории Отечества КЛИО 
и Центра эстетического развития и творческих инициатив студентов и вызывают неподдельный 
интерес обучающихся. Так например, 09.04.2023 года состоялось выездное заседание клуба 
КЛИО, посвящённое 78-ой годовщине взятия Кенигсберга, в рамках которого состоялась встреча 
с ректором КГТУ В.А. Волкогоном и ветераном органов госбезопасности В.А. Багалиным. 

Акцентируем внимание на том факте, что Калининградская область является полуанклавом (в 
непрофессиональной речи называется просто анклавом/эксклавом), ее территория окружена террито-
рией других государств, поэтому вопрос патриотического воспитания детей, молодежи является здесь 
особенно актуальным. И роль гуманитарных дисциплин, гуманитарной культуры, обеспечивающей 
ценностное, смысловое, духовное единство страны, нации, переоценить невозможно. 

Территориальная близость региона к Европе, принадлежность в прошлом к / Восточной 
Пруссии, Германии, оторванность от основной территории страны – все это приводит к возник-
новению таких процессов, которые принято называть «германизацией», «германофильством», 
связанных с популяризацией культурного наследия Восточной Пруссии, немецкой культуры, 
стремлением восстановить памятники, которых уже давно не существует, вербальным внедре-
нием в культурное пространство (восстановление в употреблении немецких названий поселков, 
городов, улиц, применение в названии различных организаций сокращения от бывшего названия 
города «Кениг», надписи на немецком языке).  

В этих условиях патриотизм и патриотическое воспитание молодежи, которая чаще имеет воз-
можность посетить страны Европы, чем территорию своей страны, не пустой звук, а наполненная глу-
боки ценностным, экзистенциальным смыслом задача, требующая своего постоянного решения, 
осмысления и реализации, в том числе в рамках образовательного процесса в вузе. [1, c.82]. 
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Аннотация. Рассматриваются современные российские средства массовой информации 

(СМИ) как социально-политический фактор, активно влияющий на сознание, вкусы, взгляды и миро-
воззрение общества. Поскольку СМИ реалистично отражают происходящие события, люди вынуж-
денно погружаются в них, являясь как бы их непосредственными очевидцами. Массовое сознание стал-
кивается с противоречием между ростом стрессогенных факторов, освещаемых в СМИ и разной сте-
пенью эмоциональной вовлеченности россиян-телезрителей в эти события как косвенных участников. 

Ключевые слова: психологические факторы, чрезвычайные ситуации, стрессы, фрустра-
ции, психика человека, индивидуально-психологические свойства личности, панические атаки, 
эмоциональное заражение, психические расстройства 

 
В современном мире возникает множество психологических проблем, обусловленных 

экстремальными ситуациями социального значения. При помощи средств массовой информации 
мы постоянно наблюдаем за текущими событиями такими, как землетрясения, пожары, другие 
стихийные бедствия, экстремальными ситуациями антропогенного характера, катастрофами и 
терроризмом. Таким образом, человек не только познает информацию, но и выражает свое лич-
ное эмоциональное отношение к происходящему. В психологические и чрезвычайные ситуации 
в результате просмотра телепередач и интернет-новостей вовлекается большое количество насе-
ления и преподаватели и сотрудники академии не являются исключением.  

Люди испытывают как моральное давление, так и подвергаются всякого рода психологи-
ческим воздействиям, стрессам, фрустрациям, которые отрицательно сказываются в дальнейшем 
на их здоровье и эмоциональном благополучии и в качественному выполнению профессиональ-
ной деятельности. 

Известно, что современные российские средства массовой информации (СМИ) – это су-
щественный фактор, который активно влияет не только на сознание человека, его вкусы и 
взгляды, накопление жизненного опыта, но и на формирование его мировоззрения.  В различных 
экстремальных ситуациях СМИ выступает также как образовательный источник, который играет 
большую роль в формировании современной личности, что не всегда помогает уравновесить пси-
хоэмоциональное и физическое состояние людей, охватывая большие массы населения. Работая 
в качестве информационного ресурса, СМИ выдвигают на первый план все новости об экстре-
мальных ситуациях, событиях и катастрофах, тем самым, с одной стороны вырабатывают при-
выкание людей к неизбежности событий, а, в последствии, к их пассивному поведению и пас-
сивной реакции на подобного рода ситуации. 

 А с другой, когда человек при помощи оценочной и сигнальной функций эмоций отра-
жает и оценивает значимые для себя происходящие события, когда некоторые раздражители ста-
новятся для организма сигналами неблагоприятной эмоциональной ситуации, когда он при по-
мощи СМИ становится косвенным участником этих событий, происходит эмоциональное реаги-
рование, то есть сложная реакция, в которой задействованы различные системы организма и лич-
ности в целом. Все это влияет на возникновение страхов, панических атак, тревоги, нарушение 
чувства безопасности и плохое физическое самочувствие. 

Посредством накапливающейся информации из СМИ о чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях в психологическую службу академии все чаще стали обращаться преподаватели и со-
трудники академии с жалобами на подавленное состояние, фрустрацию и накапливающийся 
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стресс. Началом обращений за психологической помощью была ситуация с коронавирусом, о 
которой нам стало известно 20 января 2020 года, когда СМИ внушали общественности страх и 
панику. Особенно выделялись каналы, специализирующиеся в жанре «шоковой сенсации».  

Недостоверной информации было слишком много, и она постепенно стала перерастать в 
так называемую медийную атаку, повлекшую за собой необратимую общественную панику. При 
этом информационный психоз распространялся таким же вирусным способом, что и сама эпиде-
мия.  Преподносилась недостоверная информация, нагнетающая при помощи механизма эмоци-
онального заражения панический страх, который нескончаемым потоком проникал в социальные 
сети и заражал других людей. Считается, что один информационно зараженный человек может 
передавать свое негативное эмоциональное состояние 30 – 40 людям, которые находятся с ним в 
прямом контакте в социальны сетях.   

Экстремальные ситуации антропогенного характера, трагедии с погибшими детьми на 
Донбассе, начало специальной военной операции в феврале 2022 года, когда народные респуб-
лики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, начало частичной мобилизации, зем-
летрясение на юго-востоке Турции, пожары, охватившие территорию России – все это ситуации, 
которые так или иначе воспринимаются человеком как угроза личностной целостности и здоро-
вью. Это ситуации, к которым человек не успел адаптироваться и не готов действовать, они вы-
ходят за пределы обычного, повседневного человеческого опыта. 

Из количества обращений за консультацией к психологу, мы не смогли сделать однозначный 
вывод о том, какие чрезвычайные ситуации переживаются легче – природного происхождения или 
антропогенные. Казалось, что такие стихийные бедствия как землетрясения, наводнения, пожары 
должны переживаться легче, чем антропогенные, так как это природа, и человек ничего не может 
изменить. Однако по результатам опроса было выявлено, что не только реальная угроза для жизни 
делает ситуацию экстремальной, но и само отношение человека к происходящим событиям.  

Другими словами это объясняется тем, что критерий экстремальности у каждого человека 
свой и находится во внутреннем, индивидуальном плане личности, в его индивидуально-психо-
логических особенностях, существенным компонентами которых являются темперамент и ха-
рактер. Поэтому у одних людей экстремальные ситуации нарушают чувство безопасности и мо-
гут приводить к развитию различного рода болезней, невротических и психических расстройств, 
а у других сензитивность (впечатлительность) и восприятие ситуации является нейтральными, 
что делает человека более устойчивым к восприятию стресс-факторов. 

В результате проведенного опроса среди преподавателей и сотрудников академии, мы 
выделили в качестве основных психологических факторов, в наибольшей степени влияющих на 
психику человека посредством просмотра телепередач следующие. 

1. Сильное эмоциональное воздействие, которое всегда связано с новизной и опасностью 
ситуации. 

2. Избыток противоречивой информации или ее недостаток, связанный с информацион-
ным стрессом. Информационный стресс усиливает стресс эмоциональный и экстремальность его 
воздействия. 

3. Лавинообразный поток получаемой информации. 
4. Чрезмерное психическое, физическое и эмоциональное напряжение. 
5. Перенасыщенность СМИ актами насилия и агрессии. 
Преподаватели и сотрудники академии, это те же телезрители, получающие информацию 

с помощью средств массовой информации, которые стараются наиболее реалистично отражать 
происходящие события. Нельзя не согласиться с этим неоспоримым фактом, что люди должны 
получать правдивую и реалистичную информацию о происходящих событиях. Однако слишком 
часто эмоциональная окраска репортажей носит деструктивный, пессимистический характер. В 
свое время аналитический центр института социально-политических исследований РАН прово-
дил социологические опросы и установил, что информационные программы у 60 % россиян-те-
лезрителей вызывают чувство тревоги, у 49 % - чувство страха и у 45 % - чувство разочарования. 
Массовое сознание сталкивается с противоречием между ростом стрессогенных факторов, осве-
щаемых в СМИ и разной степенью эмоциональной вовлеченности россиян-телезрителей в эти 
события, как косвенных участников. 

Однако в качестве рекомендации для преподавателей и сотрудников академии «не смот-
реть телевизор и не читать новостной портал в Интернете», мы дать не можем, в силу их выпол-
няемой профессиональной деятельности, так как информационная и просветительская роль СМИ 
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имеет воспитательную и педагогическую направленность. Напрашивается вывод о том, что со-
временные средства массовой информации имеют как негативные, так и позитивные характери-
стики, и их воздействие на психику человека является неоднозначным.  

Поэтому рекомендуется соблюдать следующие правила по использованию информации 
из СМИ: выбирать достоверные источники информации, не верить всему, о чем сообщается и не 
распространять непроверенные данные. Самое главное заключается в необходимости осознания, 
что причина стресса – это восприятие ситуации как угрозы с чрезмерным проявлением эмоций, 
так называемый эмоциональный шок при восприятии информации. 

Людей расстраивает не само событие, а то, как эмоционально мы его воспринимаем. Со-
бытие уже произошло и его не изменить, и поэтому не следует травмировать свою психику не-
приятными переживаниями. Также бессмысленно мучить себя, переживая заранее неприятные 
события, которые, может быть, никогда не произойдут.  Каждому необходимо научиться прожи-
вать неопределенность.  

Занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, активные физические упражнения, работа 
в саду, на даче, дыхательная гимнастика хорошие помощники в преодолении тревоги и стресса. 
Чем быстрее и лучше мы научимся переносить неясность и неопределенность, тем в меньшей 
степени будем подвержены встраиваемому стрессу.  Реальность и перемены являются движу-
щими силами предстоящих перемен. Само беспокойство о том, что по каким-то причинам чело-
век не сможет преодолеть все трудности, прокручивая до бесконечности в голове различные 
негативные сценарии, является психологической ловушкой, которая отнимает энергию и создает 
деструктивный настрой. 

Очень важно относится к информации избирательно и рационально, осознавать, что в 
конкретной ситуации зависит от нас самих, а на какие позиции повлиять невозможно. Надо ста-
раться занимать промежуточную позицию и больше времени уделять прочтению аналитических 
статей о спорте, политике, культуре, экономике, истории и т.п.  В них нет зашкаливающей тре-
вожности, а экстремальная ситуация видится в перспективе.   

При чрезмерной нагрузке на нашу психику и эмоции, такой ситуации, как война, необхо-
димо осуществлять определенный контроль за самочувствием. Во-первых, нужно обратить вни-
мание, какие именно эмоции и как часто вы испытываете. Ведь при некоторых признаках вам 
просто необходимо будет обратиться к специалисту, чтобы не получить серьезные опасные рас-
стройства вроде ПТСР или психических заболеваний. Во-вторых, важно ограничить подпитку 
своих негативных эмоций. 

Например, если вы переживаете невероятную панику или отчаяние, когда читаете ново-
сти о войне, просто жизненно необходимо прекратить читать и смотреть их слишком часто. Спе-
циальная военная операция влияет не только на экономику страны, но и на психическое здоровье 
россиян-телезрителей. Эта тревога тоже может сознательно контролироваться человеком. 

Перечисленные рекомендации, несомненно, оказывают позитивное воздействие на чело-
века при индивидуальной психологической консультации. Однако возник вопрос о том, какие 
профилактические мероприятия по стресс-менеджменту можно проводить для преподавателей и 
сотрудников академии в условиях вуза.   

Одним из наиболее эффективных способов, которые мы можем предложить – это сеансы 
релаксации, позволяющие освоить технику релакса и использовать ее в стрессовых жизненных 
ситуациях. Это состояние физического и эмоционального покоя, полное расслабление, обрести 
которое возможно при использовании специальных релаксационных методик.  

Со слов преподавателей и сотрудников академии, которые непрерывно посещают сеансы 
релаксации в психологической службе, методика релаксации помогает им оставаться бодрыми и 
здоровыми. «…На смену ощущениям расслабления приходит бодрость, легкость, ясность созна-
ния, возрастает уверенность в своих силах, усиливается ощущение защиты и стрессоустойчиво-
сти…». Фокус внимания у отдохнувшего человека за 15 минут релаксации смещается с негатива 
на позитив, даже если окружающая действительность не особо изменилась. Релаксация устра-
няет последствия стрессовых ситуаций, укрепляет и дает отдых нервной системе, блокирует 
негативные процессы в организме.   

Второй эффективный способ – это психологический тренинг проживания экстремальных 
ситуаций, который подскажет человеку, как действовать, когда и какое он должен принимать 
решение, чтобы с наименьшими потерями выходить из подобных ситуаций.  
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Тренинг толерантности к экстремальным ситуациям, разработанный для преподавателей 
и сотрудников академии, - является средством развития личностных навыков эффективного про-
живания экстремальных ситуаций.  

Толерантность – достаточно абстрактное понятие, малодоступное для наблюдения или 
измерения научными методами. В последнее время понятие «толерантность» чаще используют 
в значении «терпимость к ближнему», терпимость к чужим мнениям, верованию, поведению. 
Такая способность интерпретируется психологами как культура понимающих и принимающих 
отношений с людьми.  

 психологии понятие толерантности подразумевает, прежде всего, способность орга-
низма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. Предлагаемый нами 
тренинг основан на понимании толерантности как личностном качестве, заключающемся в 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям. Фактически это свойство означает наличие не-
которого адаптивного потенциала личности, обуславливающего ее возможности в преодолении 
трудных жизненных и стрессовых ситуаций. 

В разработке программы тренинга мы опирались на понимание экстремальной ситуации 
как объективно сложившихся для человека необычных условий, угрожающих его базовым цен-
ностям и не имеющих аналогов в его прежнем опыте. Выше было отмечено, что опыт косвенного 
пребывания человека в экстремальной ситуации при просмотре телепередач оставляет травма-
тический след в его психике. Синдром посттравматического стрессового расстройства – чуть ли 
не один из популярнейших диагнозов сегодня.  

В условиях постоянно возрастающих нагрузок, напряженности, неопределенности, кото-
рые предлагает нам современная эпоха, актуальными становятся вопросы психологической под-
готовки к наиболее благополучному, успешному преодолению предлагаемых жизнью проблем. 
Поэтому программы формирования толерантности к экстремальным ситуациям являются отве-
том на реальный жизненный запрос. 

Главной идеей предлагаемой программы психологического тренинга является представ-
ление о том, что экстремальная ситуация по сути является вызовом, предлагаемым нам жизнью, 
сложной задачей, которую можно решать успешно, эффективно и оптимистично. Условия, пред-
лагаемые нам такой ситуацией, могут способствовать как росту или развитию личности, так и ее 
регрессу, обрастанию новыми защитными панцирями. Тот или иной путь можно выбирать, фор-
мируя устойчивость к стрессорам, установку на эффективное проживание их, с помощью опре-
деленных психологических знаний и умений.  

Мы считаем, что можно вырабатывать толерантность по отношению к экстремальным ситу-
ациям, которая будет означать, прежде всего, умение переносить эти ситуации без ущерба, а в луч-
шем случае – даже с определенным выигрышем для себя. Таким образом, за счет натренированности 
и получения опыта, приобретения некоторых качеств, формирования устойчивости к стрессогенным 
ситуациям, продвигающих личность на новую ступень развития, человек будет эмоционально бла-
гополучен и натренирован в эмоциональном восприятии стресс-факторов. 

Релаксацию и психологический тренинг можно эффективно использовать Институту ин-
женерной педагогики и гуманитарной подготовки при составлении и реализации программ кур-
сов повышения квалификации для преподавателей и сотрудников академии, а также для курсан-
тов, следующих на первую плавательную практику на учебно-парусном судне. 
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Аннотация. Рассмотрен подход использования физических понятий «волна» и «резо-

нанс» в качестве методологической основы к педагогическим явлениям для анализа закономер-

ностей педагогического процесса при формировании иноязычной профессионально-коммуника-

тивной компетентности. 
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язычная профессионально-коммуникативная компетентность 

 

Сущность и структура педагогичеcкой деятельности, а также связанная с ними продук-

тивность – один из актуальных вопросов педагогической науки и практики. В последние годы 

активно предпринимаются попытки применения методов, разработанных для анализа фундамен-

тальных физических явлений, к решению различных проблем, возникающих в социальных 

структурах или междисциплинарных областях.  

В социальных явлениях, в отличие от физических систем, основными компонентами явля-

ются не частицы, а люди. Каждый человек взаимодействует с ограниченным числом людей, но при 

этом наблюдаются некоторые фундаментальные закономерности, применяемые изначально для фи-

зических явлений. Помимо этого, активно исследуются и развиваются представления о функциони-

ровании человека, как многомерной резонансной информационно-энергетической системе.  

Таким образом, нам представляется возможным взять за основу некоторые  базовые физиче-

ские понятия и применить их для моделирования явлений за пределами области традиционной фи-

зики, например, в области педагогического знания.  

Педагогический процесс как динамическая система представляет собой специально органи-

зованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение 

развивающих и образовательных задач. В настоящей статье предпринята попытка использовать в 

качестве методологической основы к педагогическим явлениям физические понятия «волна» и «ре-

зонанс» и применить их для анализа и описания закономерностей педагогического процесса при фор-

мировании иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности. 

Согласно современной концепции обучения иностранным языкам приоритетной целью и 

планируемым результатом процесса обучения является формирование коммуникативной компе-

тентности. Динамическая характеристика образования связана с процессом достижения цели за 

конкретный временной период. В нашем случае, речь будет идти о формировании иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетентности у курсантов судомеханического факуль-

тета в рамках дисциплин “Английский язык” и “Деловой английский язык” c 1 по 9 семестры. 

Понятие компетентность рассматривается нами как способность человека к практической дея-

тельности, а компетенция как содержательный компонент данной способности в виде знаний, 

умений, навыков. 

Итак, формирование – это “процесс развития и становления… под влиянием” чего-либо 

(Г. К. Коджаспирова). Рассмотрим базовое физическое понятие “волна”. Из курса физики мы 

знаем, что если попеременно погружать палку в воду и вытаскивать ее, то по воде побегут волны. 

Или же, если по проводнику пропускать переменный электрический ток, то электромагнитное 

поле будет волноваться. В учебнике для технических ВУЗов И. В. Савельева [2] читаем: «Если в 

каком-либо месте упругой (твёрдой, жидкой или газообразной) среды возбудить колебания её 
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частиц, то вследствие взаимодействия между частицами это колебание начнёт распространяться 

в среде от частицы к частице с некоторой скоростью V. Процесс распространения колебаний в 

пространстве называется волной». В Физической энциклопедии термин «волны» определяется 

как «изменение некоторой совокупности физических величин (полей), способные перемещаться 

(распространяться), удаляясь от места их возникновения, или колебаться в ограниченной области 

пространства»  [3]. Также, «распространение в пространстве различных видов возмущения ве-

щества и поля, проявляющееся в переносе энергии возмущения, называется волновым процессом 

или волной» [1]. Всякий предмет, порождающий волны, называют излучателем. Если предполо-

жить, что для педагогического процесса “излучателем” может служить обучающая деятельность 

преподавателя, а порождаемые волны – это изменения уровня сформированности компетентно-

сти обучающегося, тогда характеристики педагогического процесса должны быть схожи с харак-

теристиками волнового процесса.  

При наблюдении за процессом обучения английскому языку курсантов судомеханиче-

ского факультета с 1 по 9 семестры, оценке результатов педагогической деятельности, обобще-

ния педагогического опыта в развитии всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование и письмо), а также связанными с ними тремя аспектам языка – лексикой, фонетикой 

и грамматикой, было отмечено, что формирование иноязычной профессионально-коммуника-

тивной компетентности представляет собой не линейный процесс с постоянным повышением 

уровня сформированности компетентности, а процесс, имеющий волновой характер. На рис.1 

представлен волновой процесс как физическое явление.  

 
 

Рис. 1. Волновой процесс 

 

Чисто синусоидальные волны в природе не встречаются, но синусоида – неплохая модель 

для пояснения основных понятий о волнах. Физические величины, характеризующие волны - это 

фазовая скорость, период волны и длина волны, а одной из характеристик колебательного дви-

жения, напрямую связанной с интересующим нас явлением “резонанс”, является амплитуда. 

«Резонанс – это частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое 

внешнее воздействие, при котором происходит резкое возрастание амплитуды стационарных коле-

баний» [3]. Такое явление можно наблюдать, когда вы хотите кого-то раскачать на качелях. Чуть 

подталкивая человека, вам удается, действуя даже малой силой, раскачивать его все сильнее и силь-

нее, но только в том случае, когда частота толчков совпадает собственной частотой качелей. Когда 

частота вынуждающей силы приближается к собственной частоте колебаний тела, то наблюдаем уве-

личение амплитуды. Максимальная амплитуда достигается в момент совпадения частоты вынужда-

ющей силы и собственной частоты тела. Но если, вынуждающая сила будет действовать с чистотой 

больше, чем собственные колебания тела, то амплитуда колебания опять уменьшится.  

Обратимся к педагогическому процессу формирования компетентности и выявим характе-

ристики, отражающие волновой процесс. Процесс обучения английскому языку курсантов судоме-

ханического факультета происходит на протяжении всего срока обучения в ВУЗе c 1 по 9 семестры. 

Явное увеличение профессиональной иноязычной лексики, а также и максимальный уровень разви-

тия навыка чтения и говорения по профессиональной проблематике происходит на 3 курсе (6 се-

местр), а далее идет некоторое снижение уровня сформированности иноязычной профессионально-

коммуникативной компетентности, и на итоговом экзамене по дисциплине курсанты, как правило, 

демонстрируют не самый максимальный уровень владения компетентностью.  
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Педагогические условия формирования данной компетентности зависят от многих внеш-

них факторов, влияющих на процесс обучения: методов, форм обучения, квалификации препо-

давателя. Некоторое снижение может быть связано с различными факторами, например, с пере-

рывом изучения английского языка из-за плавательной практики, пропуск 8 семестра (когда дис-

циплина “Английский язык” отсутствует в рабочей программе обучения), но в данном аспекте 

нас интересует именно нелинейный характер формирования компетентности, определение и мо-

делирование периода волны и величины, отражающие ее характеристики. Если мы сможем смо-

делировать и найти волновые периоды процесса формирования компетентности (которые могут 

отличаться для различных групп обучающихся), то сможем применить явление “резонанс” для 

изменения амплитуды развития компетентности и, как следствие, повышения эффективности пе-

дагогического процесса и сообразного построения образовательной программы.  

Для динамического процесса формирования компетентности необходимо взаимодей-

ствие деятельности преподавателя и обучающегося. Учитывая волновой характер процесса фор-

мирования компетентности и используя явление “резонанс”, можем предположить, что измене-

ние частоты воздействия обучающей деятельности преподавателя в определенный период обра-

зовательного процесса может либо способствовать увеличению амплитуды уровня развития ком-

петентности или наоборот, уменьшать продуктивность, несмотря на увеличение воздействия 

обучающей деятельности преподавателя.  

Таким образом, дальнейшее исследование может идти в направлении выявления и моде-

лирования волнового характера формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетентности, анализа частоты воздействия обучающей деятельности преподавателя и ее 

связи с уровнем развития компетентности. Есть основания полагать, что 6 семестр являeтся од-

ной из амплитуд (т.е. максимальным значением смещения при волновом движении) уровня сфор-

мированности компетентности в процессе обучения английскому языку курсантов судомехани-

ческого факультета в рамках ВУЗовской программы.  Мы сможем повысить амплитуду уровня 

развития иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности, если частота изме-

нения воздействий деятельности преподавателя совпадет с частотой колебательной системы 

уровня развития компетентности у курсантов.  
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Аннотация. Рассматривается сущностной аспект социального конфликта, его природа, 

роль и значение в жизни личности, коллектива и общества. Осуществлена попытка определения 

роли и значения социального конфликта в педагогической деятельности в ходе подготовки кадров 

народного хозяйства страны. Представлены различные подходы к пониманию генезиса социаль-

ного конфликта и его роли в истории развития общества. Акцентируется внимание на основных 

методах разрешения социальных конфликтов.  

Ключевые слова: концепция, конфликт, причина, борьба, добро, зло, примирение, острота, 

теория, война, интересы, противоречия, стратегия, тактика, ситуация, метод 

 

На протяжении всего своего существования человеческое общество постоянно участвует 

в борьбе за своё выживание, будь то с природой, будь то со стихийными бедствиями, будь то 

друг с другом для улучшения своего бытия. Исторический экскурс этого социального явления 

получил название конфликта. Несмотря на значительный интерес и длительную историю, до 

настоящего времени общепризнанного определения «конфликт» пока ещё не сложилось, по-

скольку слишком разные явления попадают подданную категорию. 

 Несмотря на различие подходов к определению конфликта в них просматриваются схо-

жие, общие и сущностные свойства. Среди которых можно выделить противоречия между инте-

ресами, ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов. Противодействие, противоборство 

субъектов конфликта, стремление нанести ущерб оппоненту, негативные эмоции и чувства.  Этот 

феномен противостояния во все времена затрагивал и затрагивает умы наиболее прогрессивной 

части общества. 

Сущность, понятие конфликта в научных источниках трактуется по-разному. Но наибо-

лее приемлемое понятие конфликта, по нашему мнению, определяется его связями с социаль-

ными противоречиями, которые по объему понятий более широкие. Причём противоречие и кон-

фликт не одно и то же, не синонимы. Да, социальные противоречия являются необходимым, но 

не единственным условием конфликта, так как переход противоречия в конфликт обусловлен 

наличием носителей конфликта. А отсюда следует, что конфликт есть ни что иное как проявле-

ние объективных и субъективных противоречий, которые проявляются в противоборстве сторон. 

Социальный конфликт всегда был, есть и по всей видимости будет оставаться неизбеж-

ным спутником развития индивида, группы людей и общества в целом. 

 Взять к примеру любую философию, мировую религию, все они оперируют понятиями 

сил добра и зла, порядка и хаоса. Историки пытаются выявить причины возвышения и падения 

государств, глубоких кризисов и длительных расцветов в жизни отдельных государств. И оказы-

вается, что всегда и везде присутствует конфликт как социальное явление 

В нашей стране появилась совсем недавно, во второй половине XX века, наука – кон-

фликтология, которая изучает социальный конфликт, а её предметом являются природа кон-

фликта и причины, участники и их характеристики, особенности, динамика и механизм кон-

фликта, а также способы решения, ослабления и предотвращения конфликтов.  

Каждый конфликт имеет общие черты, моменты и свои особенности, специфику, требу-

ющую индивидуального подхода.  

С изменением условий жизни людей, уровня цивилизации, культуры человеческого об-

щества видоизменяются и конфликты. В связи с этим не оставалось неизменным в отношении к 

ним и, отношение человеческой мысли. 
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По мнению ученых, первыми кто рационально начал осмысление социальных конфлик-

тов принадлежат древнегреческим философам, среди наиболее ярких представителей этой пле-

яды были Анаксимандр (ок.619-547 до н.э.) и Гераклит (ок.530 -470 гг. до н.э.). 

В эпоху средневековья Августин Аврелий (354 – 430) и Фома Аквинский (1225 -1274). 

По мнению последнего, войны допустимы в жизни общества, и они должны быть справедли-

выми, это должна быть дана санкция со стороны государства на её ведения. 

В период эпохи Возрождения Эразм Роттердамский (1469 -1536) и Фрэнсис Бэкон (1561 

- 1621) указали на причины и логику социальных конфликтов. 

В эпоху нового времени над природой социальных конфликтов задумывались многие 

мыслители. По мнению французского философа – просветителя Ж. Ж. Руссо (1712 -1778) при-

рода социального конфликта скрывается в заблуждениях и предрассудках людей, а также в част-

ной собственности. 

Немецкий экономист, социолог К. Маркс (1818 -1883) определял конфликты как свойство 

всех уровней социальной жизни. 

Немецкий социолог Георг Зиммель (1858 – 1918) значительную часть своей жизни посвя-

тил изучению природы социальных конфликтов, обосновал теорию конфликтов.  На основе ко-

торой возникло научное направление, разрабатывающее методы разрешения социальных кон-

фликтов путём отыскания общего ценностного консенсуса, равновесия и предотвращения кон-

фликтов. 

В период развития и совершенствования индустриального общества (XIX - XX  вв.) рас-

тет динамика социальных конфликтов, которая  порой пагубно влияют на социальные прогрес-

сивные изменения, которые происходят в обществе. Возникает потребность в теоретической раз-

работке положений, которые могли бы дать объективные и четкие положения, рекомендации 

направленные на сплочение общества и предотвращению фактов конфликтности, особенно ан-

тагонистической.   

В настоящее время, в период постиндустриального общества (информационного обще-

ства), как никогда возрастает актуальность разрешения самых разных, порой неймоверных слу-

чаев, проблем социального конфликта. А для этого необходимо объективно и критически разра-

батывать систему путей, способов и методов по их профилактике, а также по устранению причин 

их порождающих 

В первой и второй половине XX века активизируется процесс изучение человека в соци-

альном плане и делается упор на его психику, психологию поведения и мировосприятие в плане 

конфликтности. Что способствовало в свою очередь развитию теорий конфликтов. В это время 

проблеме конфликтности посвящаются значимые и актуальные работы австрийского психолога 

Зигмунда Фрейда, швейцарца Карла Юнга и американского психотерапевта Эрика Берна. 

 З. Фрейд (1856 – 1939) создает и обосновывает концепцию социальной конфликтности – 

теорию психоанализа, К. Густав Юнг (1875 – 1961) обосновывает идею коллективного бессозна-

тельного, а Э. Берн (1902 – 1970) создает теорию транс активного анализа. 

В середине 50 – 60 –х годов XX века в странах Западной Европы и США начинают уси-

ливаться кризисные явления, что в свою очередь потребовало новых теоретических разработок 

по проблемам социальных конфликтов и их предотвращения. В этот период появляются такие 

концепции как «конфликтной модели общества» (Р. Дарендорф), общей теории конфликта (К. 

Боулдинг), концепции позитивно – функционального конфликта (Л. Козер). 

Тему «полезности» и «вредности» конфликта развил в дальнейшем американский ученый 

М. Амсути. Согласно его теории, конфликт и полезен и вреден. Конфликт полезен, поскольку 

может предотвратить более серьёзные конфликты, поощряет творчество и инициативу, прояс-

няет позиции и интересы его участников. 

Конфликты вредны, так как нередко ведут к беспорядку, нестабильности, насилию, за-

медляют и затрудняют принятие решения. 

В обществе в это время происходит научно-техническая революция, которая потребовала 

критически и научно пересмотреть некоторые проблемы социальных конфликтов, в том числе и 

с учетом происходящих изменений в обществе. А для этого в 1957 г. в Париже состоялось засе-

дание социологической ассоциации при ЮНЕСКО, обсудившее проблемы социальных конфлик-

тов. По результатам работы конференции вышел сборник «О природе конфликтов». 
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В 1966 г. в США создается центр по исследованию конфликтных ситуаций, начинают 

выпускать ежеквартальный журнал «Проблемы разрешения конфликтных ситуаций». В 1980–е 

годы у них получает распространение движение «Альтернативное решение споров» (вместо су-

дов). Создаётся более 180 центров по разрешению мелких конфликтов, споров.  

Начинаются развиваться исследования причин   конфликтов с применением математиче-

ского аппарата (Джон фон Нейман и О. Моргенштерн) с целью создания теории конфликтов. 

Попытка создать единую теорию конфликтов с использованием математического аппа-

рата была предпринята и в нашей стране (В. В. Дружинин, Д. С. Конторов) однако до настоящего 

времени большого практического применения эта система так и не нашла.  

Сегодня в нашей стране, да и, пожалуй, во всём мире, на разных уровнях, большое вни-

мание уделяется данной проблеме, однако динамика социальной действительности каждый раз 

преподносит всё новые и новые «сюрпризы», которые порой удивляют человечество своей изощ-

рённостью и даже коварностью. 

 Что делается в организационном и структурном плане в этом направлении в Российской 

Федерации? Так, с целью изучения и теоретического обоснования причин возникновения кон-

фликтов, разработки рекомендаций и методов по предупреждению конфликтных ситуаций и 

конфликтов созданы кафедры конфликтологии при ведущих вузах страны – Санкт-Петербург-

ском госуниверситете, Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова,   

Институте Молодежи в городе Москва, школа конфликтологов при Калужском институте социо-

логии, научно-экспертный совет по конфликтологии при Институте социологии РАН.  

На кафедре философии и культурологии института инженерной педагогики и гуманитар-

ной полготовки БГАРФ студентам читается элективный курс лекций по конфликтологии, прово-

дятся с практические занятия по разрешению конфликтов в разных конфликтных ситуациях. И в 

каждом конфликте ясно выделяются различные противоречия между конфликтующими, среди 

них эмоции, несовпадение интересов, целей, стремление причинить вред оппоненту, стремление 

выделится из окружающих и самоутвердится. При этом можно отметить, что конфликт влечёт за 

собой последствия формирования общественного мнения в том или ином коллективе, группе 

людей, да и в обществе в целом. Конфликт может выполнять как позитивную, так и отрицатель-

ную роль в социальном развитии.  

Самым сложным и самым коварным социальным конфликтом является война. Война – 

это горе, смерть, слёзы, разрушения и духовное опустошение людей. В этом чудовищном кон-

фликте «задействованы» все органы власти, подавляющее большинство страны в той или иной 

сфере деятельности, формируются субъективные и объективные предпосылки для её начала, а 

также создаётся, или придумывается повод для её начала, который действует как спусковой ме-

ханизм у ружья. Войны бывают справедливыми, оборонительными, освободительными и не 

справедливыми, захватническими и наступательными.  

Общество в своем развитии знает два состояния, или войны, или мира. Казалось бы, что 

естественным состоянием человечества является мир, который служит основой созидательной и 

творческой деятельности, но увы, данность, ход исторического развития совершенно иной. 

 Специалисты посчитали, что за последние пять с половиной тысяч лет в мире произошло 

около пятнадцати тысяч войн. А если подойти к данной страшной статистике арифметически, то 

получается, что на один год приходится по три войны. В этих войнах погибло более трёх с поло-

виной миллиардов человек, только за четыре последних века можно привести такую жуткую 

картину по поводу погибших в войнах. Так: 

XVII век – 3,5 млн. человек 

XVIIIвек – 5,5 млн. человек 

XIX век – 16,1 млн.человек 

XX век – более 100 млн. человек. 

В XX веке произошло две самых кровопролитных мировых войны, в первой мировой 

войне погибло десять миллионов человек и в ней принимало участие тридцать восемь госу-

дарств, а во второй мировой войне специалисты насчитывает около шестидесяти миллионов 

жертв, и в ней принимало участие шестьдесят одно государство [Сер]. Рост масштабов разруши-

тельной силы войн увеличивается, растет количество погибших в войнах, и не только военно-

служащих, но и мирного населения, увеличивается разрушительная мощь оружия, растет число 

государств принимающих участие в войнах с обеих сторон. 
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Швейцарец Жан Жан Бабель подсчитал, что с 3500 г. до н. э. по настоящее время зареги-

стрировано лишь 292 года без войн, о чем свидетельствуют данные из книги рекордов «Гиннеса». 

Самой долгой была Столетняя война между Англией и Францией, которая длилась с 1338 

по 1453 г. (115 лет), хотя девять крестовых походов с первого (1096 – 1104) по девятый (1278 – 

1291) длились свыше 195 лет и все вместе составили одну Священную войну. [4]. 

Самой короткой известной войной была война между Великобританией и Занзибаром                

(в настоящее время часть Танзании), которая длилась с 09.02 ч. по 09.40 ч. утра 27 августа 1896г.  

Военный флот Великобритании под командованием контр-адмирала (позднее адмирала) Гарри  

Роусона (1843 – 1910) предъявил ультиматум султану-самозванцу Саиду Халиду покинуть свой 

дворец и сдаться. Ультиматум был принят после 18-минутной бомбардировки. Новый султан 

Хамуд ибн Мухаммад вручил Роусону Бриллиантовую Звезду Занзибара первого класса. Одно 

время выдвигалось предложение чтобы в подобных случаях население несло расходы за произ-

веденные артиллерийские залпы. [5]. 

Самая дорогостоящая война, это вторая мировая война. Материальные потери в ней да-

леко превосходят суммарные потери всех предыдущих войн вместе взятых, и оцениваются в 1,5 

триллиона долларов. Суммарные потери Советского Союза, по подсчетам, приведенным в мае 

1959 г. составили 2 500 000 000 000 рублей (100 000 млн. ф. ст.), а потери США – 530 000 млн. 

долларов. Потери Великобритании во второй мировой войне – 34 423 млн. ф. ст., что более чем 

в 5 раз превышает её потери в первой мировой войне (6 700 млн. ф. ст.). [7]. 

Так, что же такое война, какие её основные признаки и почему она сопровождает чело-

вечество на всем пути его существовании? 

Во-первых, война – это явление социальное, то есть, присуще человеческому обществу. 

Да, мы можем наблюдать определенные столкновения в природе, в животном мире определен-

ные противоречия, стычки, драки, но это не война. Это лишь борьба за сферу своего существо-

вания, за сферу влияния, за территорию, за овладение самкой… . 

Во-вторых, война – это явление историческое, то есть, возникает на определенном этапе 

развития общества и, наступит такой период в развитии общества, когда войны исчезнут. При-

нято считать, что в период первобытнообщинного строя войн не было. Да, были столкновения, 

напоминающие по форме войну, в них гибли люди, разрушались материальные блага, захваты-

вались чужие территории, но это нельзя считать войнами, потому что они не преследовали соци-

альных антагонистических целей, не было армии, как основного средства ведения войны и спе-

циального оружия для ведения боя. 

Впервые научно обосновал мысль об исчезновении войн в мире немецкий мыслитель, 

ученый И. Кант (1724 – 1804) в своем сочинении «К вечному миру» и сформулировал основные 

пути его достижения. Наряду с этим, такие философы как Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, Г.В.Ф. Ге-

гель считали, что война как социальное явление вечное. Она присуща внутреннему миру чело-

века и проявляется в его агрессивности. Г. Гегель считал, что война оказывает благотворное вли-

яние на развитие общества. Он сравнивал войну с ветром, который «очищает» гниющее озеро. 

В – третьих, война – это явление классовое, то есть возникает с появлением классов, с 

разделением общества на богатых и бедных. В первобытном обществе не было войн, а была 

борьба за выживание и, её назвать войной нет оснований. По образному выражению К. Маркса 

это была  «большая общая работа». Не было экономических целей, не брали пленных, а иногда 

принимали в свое племя, не преследовалась цель захвата ценностей. 

В-четвертых, война – это явление трагическое, то есть уничтожение материальных и ду-

ховных ценностей, смерть и слёзы, искалеченные судьбы, озверение и одичание. 

По мнению теоретиков, причинами возникновения войн являются частная собственность 

на средства производства, образование государства и формирование армий, для решения эконо-

мических и политических проблем, ведения войны и поддержания порядка. 

Многие философы, политологи, социологи, психологи видели связь войны с политикой 

и пытались объяснить сущность войны. Среди них Аристотель, Г. Гегель, Н. Макиавелли, К. 

Клаузевиц, Б. Рассел и другие. Но, впервые наиболее четкое и содержательное определение сущ-

ности войн дал, по нашему мнению, немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц (1780 -

1831) в своем двухтомном труде «О войне». Карл фон Клаузевиц писал: «Война есть не что иное, 

как продолжение государственной политики, иными средствами». [3]. 
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Интересная судьба у самого автора этой мысли, Карла фон Клаузевица, он стал генера-

лом, военным историком, служил в русской армии, участвовал в Бородинском сражении, же-

нился на русской девушке Марии Брюль, которая после смерти его, сумела опубликовать 2-ух 

томник «О войне». В Советском союзе последний раз это сочинение было опубликовано по ре-

шению Председателя ставки Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в 1941 году.  

Идет Великая Отечественная война, войска фашистской Германии находятся на подсту-

пах к столице нашей Родины городе Москва  и, казалось бы, фронту нужны боеприпасы, оружие, 

а не «какое то» сочинение немца. А оказалось, что данное сочинение нужно было как никогда, 

так как оно раскрывает политическую сущность и содержание войны. Данное произведение 

Карла фон Клаузевица в столь трудную годину для нашей страны было опубликовано и   роздано 

в каждое подразделение (вплоть до роты) рабочее крестьянкой красной армии с целью подъёма 

морального духа наших военнослужащих и осознания справедливого хода ведения войны. 

Основную мысль, идею Карла фон Клаузевица о сущности войны попытался конкрети-

зировать В.И. Ленин (1870 - 1924) в своей работе «Крах II Интернационала» (1915 г.). В ней В.И. 

Ленин пишет: «Война есть продолжение политики определенных классов, государств (каолиций 

государств) насильственными средствами, то есть вооруженной борьбой». [8].  

Рассматривая эту мысль, целесообразно выделить два момента. Во-первых, К. Клаузевиц 

под политикой понимал только внешнюю политику государства, отрицая внутреннюю политику 

и гражданскую войну. Он «отрывал» политику от экономики и рассматривал войну как произ-

вольное творение политики. В. И. Ленин писал: «… политика есть концентрированное выраже-

ние экономики»,[9 ] а так же «Война есть отражение той внутренней политики , которую данная 

страна вела перед войной»,[10] «Война насквозь есть политика». [11]. 

Во-вторых, война – это не только не только вооруженная борьба, но и другие стороны 

социальной действительности, это прежде всего экономика, дипломатия, идеология и много дру-

гих социальных факторов. 

Сегодня на вооружении некоторых государств имеется ракетно-ядерное оружие, облада-

ющее огромной разрушительной силой, а раз оно имеется, то не исключено, что может быть ра-

кетно-ядерная война. Тогда возникает вопрос, а является ли ракетно-ядерная война продолже-

нием политики? По этому поводу ведутся дискуссии и высказываются разные точки зрения. Од-

нако, все их условно можно объединить в два блока, два направления. Первый, это то что ра-

кетно-ядерная война остается продолжением политики, так как на её подготовку тратятся огром-

ные ресурсы, материальные, интеллектуальные, физические, духовные и другие. Второй, ра-

кетно-ядерная война перестаёт быть продолжением политики, так как в ней нельзя добиться по-

литических целей. А тогда как же на самом деле? 

По нашему мнению, в подготовке к ракетно-ядерной войне меняется политика, она «мас-

кируется» под прикрытием прав человека, демократии, суверенитета, свободы, независимости. 

А на самом деле, сущность ракетно-ядерной войны заключается в мощности ядерного оружия, 

которую в условиях мирного времени измерить невозможно, а так же в средствах его доставки. 

Объективно, ракетно-ядерная война не может быть продолжением политики так как она не при-

ведёт к достижению политических целей, а вот к гибели человечества и мировой цивилизации 

запросто, учитывая разрушительную мощь ядерного оружия. Поэтому, ракетно-ядерная война 

остаётся продолжением политики насильственными средствами, так как её готовят политики, а 

вот добиться политических целей в ней невозможно. 

Поэтому, особое место в анализе такого сложного социального явления как война при-

надлежит диалектике понятий война и политика. Конечно, политика играет определяющую роль 

в подготовке и ведении войны, потому что политика определяет цели войны и основные направ-

ления подготовки к войне. Среди них наиболее приоритетные, это подготовка оружия, боевой 

техники и личного состава, дипломатическая подготовка (союзы, блоки), экономическая подго-

товка (ОПК), социально – политическая подготовка, психологическая подготовка и идеологиче-

ская подготовка населения страны.  

Политики разрабатывают и принимают военную доктрину, определяют сроки начала 

войны и общий стратегический план её ведения, определяют очерёдность и силу удара по про-

тивнику, осуществляют стратегическое руководство боевыми действиями. В свою очередь, 

война оказывает влияние на политику, так как ход и исход войны нередко заставляет воюющие 

страны пересмотреть свою политику.  
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На политику серьёзно влияет победа или поражение той или иной стороны. Война ока-

зывает влияние на внутриполитическое положение страны. Война явление трагическое, это раз-

рушение материальных и духовных ценностей, смерть, горе и слёзы. Война – явление социаль-

ное, чрезвычайно сложное и противоречивое.  

Войны классифицируют по политическому содержанию и по форме ведения. По полити-

ческому содержанию войны могут вестись по порождающим их противоречиям, это между раз-

витыми и развивающимися странами, между развивающимися странами, между развитыми стра-

нами, гражданские. По морально - политической оценке, это справедливые и не справедливые 

войны. 

По форме ведения войны различаются по масштабу -  мировые и локальные, по приме-

няемому оружию – обычные и ядерные, по количеству участников – двусторонние и  коалици-

онные, по длительности – скоротечные и длительные. 

Народная мудрость гласит: «Плохой мир лучше хорошей войны». 

Наступает период, время, когда все конфликты заканчиваются, разрешаются, как  юри-

дическими (около 15 % ) так и неюридическими ( 85 % ) путями. Эти пути, способы бывают как 

стратегические, так и тактические. Стратегические способы предполагают разрешение кон-

фликта путём достижения поставленной цели, а тактические – это такие методы, которые позво-

ляют достигать поставленных целей. Среди них можно назвать такие как уход от конфликта, 

бездействие, уступок и приспособления, сглаживания, скрытых действий, компромисса, сотруд-

ничества и другие.  

Любая конфликтная ситуация, любой конфликт предполагают необходимость учёта всех 

объективных и объективных факторов с целью определения метода их разрешения. 
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Аннотация. Исследованы вопросы правового регулирования профилактики и противо-

действия травли (буллинга) в образовательных организациях; авторами предложен алгоритм 

действий педагога в случае выявления буллинг-ситуации. Рассмотрены основные направления 

деятельности по противодействию травли в образовательных организациях. Освещены некото-

рые проблемы противодействия травли в образовательных организациях, связанные с правовым 

просвещением обучающихся, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: травля (буллинг), правовое регулирование противодействия травли, 

правовое просвещение, правовая грамотность, обучение по дисциплине «Обществознание», об-

разовательные организации, обучающиеся, педагоги, родители 
 

На сегодняшний день проблеме профилактики насилия в образовательных организациях 

уделяется особое внимание. Как показывают результаты исследований, одними из наиболее рас-

пространенных форм насилия среди детей и подростков, по мнению школьников и педагогов, 

является травля и драки между учащимися [1, с.108-109]. 

Для того, чтобы эффективно противодействовать травли и своевременно диагностиро-

вать данные ситуации в школьном коллективе, необходимо иметь представление о самом явле-

нии в современном обществе.  

Впервые случаи травли или буллинга стали объектом исследования психологов в начале 

20 века. В 1905 году вышла работа К. Дьюкса, посвященная данной проблематике, положившая 

начало исследованию этого явления. В нашей стране комплексным исследованиям травли (бул-

линга) были посвящены работы отечественных психологов, И.С. Бердышева, А.А. Бочавер, О.Л. 

Глазман, И.С. Кона, К.Д. Хломова.  

Норвежский исследователь Д. Олвеус в 1993 г. предложил определение травли (буллинга), ко-

торое, на сегодняшний день, является актуальным для диагностики травли в подростковой среде и 

включает в себя три основных признака: целенаправленность агрессивного поведения, систематич-

ность действий агрессора и невозможность жертвы противостоять этим действиям.  

Наш отечественный психолог, социолог, антрополог, общественный деятель И.С. Кон, 

дал следующее определение буллинга как запугивание, унижение, травля, психологический и 

физический террор, призванный вызвать у жертвы страх и подчинить её агрессору. 

Большинство из перечисленных авторов говорят о достаточно тяжелых последствиях 

участия в школьной травле (буллинге) не только для самой жертвы, но и для агрессора. Психо-

логи отмечают, что вовлеченность в буллинг-ситуацию негативно сказывается на физическом, 

психическом здоровье несовершеннолетнего, оказывает негативное влияние на реализацию об-

разовательной траектории и вовлеченности в учебную деятельность. В дальнейшем, может ока-

зать неблагоприятное воздействие на супружескую, семейную жизнь, карьерный рост, финансо-

вое благополучие уже взрослого человека. Особую тревогу вызывают такие последствия травмы, 

как самоубийства и их попытки. Проблемы, связанные с исследованием вопросов доведения 
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лица до самоубийства или до покушения на самоубийство на почве травли (буллинга) и кибер-

буллинга потерпевшего в подростковой среде являются темой отдельного исследования, и не 

будут рассмотрены в рамках настоящей статьи. 

Таким образом, профилактика и пресечение случаев травли в школьном коллективе яв-

ляются одной из первостепенных задач, стоящих перед современной системой образования, тре-

бующих комплексного подхода и определенных профессиональных компетенций педаго-

гов.Представляется, что помощь в этом вопросе педагогам могут оказать не только психологи, 

но и юристы. 

Следует отметить, что на законодательном уровне нет определения травли (буллинга), 

однако действующие правовые нормы закрепляют различные права, а также нормы об ответ-

ственности, в том числе учащихся и педагогов на защиту в ситуации буллинга и дают основу для 

организации деятельности по его профилактике и противодействию.  

Важно помнить, что травля может принимать разные формы, но все они причиняют вред.  

Вместе с тем зачинщиков травли можно привлечь к ответственности за действия, входя-

щие в травлю: оскорбление, нанесение побоев, угрозы и т. д. Даже если травля не носит физиче-

ского характера, человек, подвергающийся буллингу, может на всю жизнь получить эмоциональ-

ную травму из-за пережитого. 

Как показал анализ нормативно-правовых актов в сфере профилактики и противодей-

ствия травли в образовательных организациях, прежде всего, Конституции РФ[2], в главе 2 зако-

нодатель устанавливает равноправие граждан вне зависимости от сегрегации (пола, расы, наци-

ональности, вероисповедания и пр.), в том числе право на образование, запрещает любые формы 

дискриминации граждан, а также создание организаций, деятельность которых направлена на 

свержение конституционного строя, подрыв территориальной целостности и разжигание розни. 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоин-

ство видам обращения или наказания. Поэтому, цель профилактической работы – это противо-

действие распространения травли (буллинга) детей и унижающего чести, и достоинства воздей-

ствия на них. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ [3] гарантирует, что один ребенок не должен подвергаться пыткам, жесто-

кому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. При осуществ-

лении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.Органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, должностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют 

ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в 

пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ре-

бенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения мето-

дической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, 

порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также по-

средством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правопримене-

ния в области защиты прав и законных интересов ребенка. В связи с чем, можно выделить сле-

дующие направления деятельности по противодействию травли: методическое, информацион-

ное, просветительское, направленное на разъяснение основных прав и обязанностей ребенка, 

способа защиты его прав и законных интересов.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [4] законодатель вводит понятие воспитательной деятельности, направ-

ленной на формирование уважения к закону и социокультурным, духовно-нравственным ценно-

стям. Основными субъектами взаимодействия в этом процессе выступают: образовательные ор-

ганизации, родители, несовершеннолетние (обучающиеся), органы государственной власти и 

местного самоуправления, в том числе правоохранительные органы. 

Информационное направление. Одними из методов противодействия травли в образова-

тельных организациях является систематическое проведение занятий и классных часов, на кото-

рых обучающимся доводится информация об ответственности (административной, уголовной и 

гражданской) за акты травли и агрессивное поведение. Для проведения занятий могут быть при-
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глашены представители отделов ПДН ОМВД, сотрудники прокуратуры, следственного коми-

тета. Обучающимся должна озвучиваться реальная судебная практика по категориям дел, к ко-

торым может привести школьная травля. 

Значительную роль в профилактике буллинга играют и занятия с родителями (реализо-

ванные на родительских собраниях). В рамках этих занятий родителей должны информировать 

о необходимости контроля за социальными сетями/мессенджерами детей (родители, как закон-

ные представители, правомочны контролировать телефоны несовершеннолетних), однако дан-

ный контроль должен быть незаметным, ненавязчивым, не нарушающим личные границы ре-

бенка. 

Также требуется регулярная работа с подростковым (детским коллективом), направлен-

ная на информирование обучающихся о необходимости обращения к старшим (учителям, закон-

ным представителям, сотрудникам правоохранительных органов) при возникновении ситуации 

травли (буллинга) в отношении них/их одноклассников. Ученики должны понимать, что само-

стоятельно (без участия взрослого) данную проблему разрешить невозможно. 

По мнению экспертов отдела специальных экспертиз и исследований Союза «Калинин-

градская торгово-промышленная палата» Лушниковой Ю.А., Хрусловой Н.А. в случае выявле-

ния случаев травли (буллинга) педагог должен проанализировать ситуацию, осознать степень её 

опасности, а также оценить, способен ли он разрешить проблему своими силами без привлечения 

сотрудников правоохранительных органов. 

На первом этапе педагог с привлечением педагога-психолога должен поговорить с объ-

ектом травли, узнать у него как именно реализуется травля в отношении него. Педагогу необхо-

димо учитывать тяжелое психоэмоциональное состояние ребенка, беседа должна быть мягкой, 

но содержательной. Если объект травли неконтактен, педагог на основании имеющейся у него 

информации должен поговорить с его друзьями (приятелями). 

Удостоверившись в существовании травли, педагог должен незамедлительно проинфор-

мировать родителей/ законных представителей объекта травли о проблемной ситуации, возник-

шей у их ребенка, а также поставить в известность руководство учебного учреждения. Все даль-

нейшие действия педагога должны быть согласованы с родителями или законными представите-

лями и руководством. 

На следующем этапе должны быть обнаружены субъекты травли (буллинга). Если дан-

ные лица также являются обучающимися, в известность должны быть поставлены их родители 

(законные представители). Дальнейшее разрешение проблемы зависит от мотивации и понима-

ния серьезности ситуации всеми её участниками. При невозможности разрешения проблемы пе-

дагогом и руководством учреждения должны быть привлечены сотрудники ПДН. 

Если в ситуации буллинга субъектом является совершеннолетнее лицо (особенно, если 

речь идёт о секстинге), сотрудники правоохранительных органов должны быть привлечены пе-

дагогом и руководством учреждения незамедлительно. 

Если у педагога имеются основания полагать, что обучающийся подвергается буллингу 

со стороны родителей, а сам обучающийся не идёт «на контакт», к разрешению проблемной си-

туации также незамедлительно должны быть подключены сотрудники полиции. 

Методическое направление. Прежде всего, это создание программ, методических реко-

мендаций для учителей по профилактике, выявлению и преодолению травли, подготовка группы 

экспертов –учителей для работы с группой; разработка алгоритма действий учителя в ситуации 

травли и конфликта между учениками. 

Просветительское направление. Приказ Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» [5] и Приказ Минпросвещения РФ от 12.08.2022 N 732 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»[6] содержат требования по формированию коммуникативных компетенций уча-

щихся, развитию навыков общения и сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста. Именно они формируют основу профилактической работы педагогов, направлен-

ной на предотвращение случаев травли (буллинга) в рамках учебной и воспитательной деятель-

ности. 
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Одним из методов противодействия травли (буллингу) является проведение занятий по 

правовой грамотности, просветительских лекций и встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов, преподавателями и студентами ВУЗов, например, тематических занятий в рамках изу-

чаемых учебных дисциплин, посвященных вопросам юридической ответственности за травлю 

(буллинг).  

В рамках проведения учебных занятий по дисциплине «Обществознание» (п.9.11 ФГОС 

ССО) для формирования базовых знаний обучающихся о системе прав человека и гражданина 

РФ, правах ребенка и механизмах защиты прав в РФ следует учитывать, что, например, наличие 

судебной практики или иной правоприменительной практики является важной составляющей 

любого практико-ориентированного занятия для школьников. 

Думается, что задания по формированию практических навыков в сфере защиты своих 

прав должны учитывать следующие вопросы: 

- для получения представления о механизме правовой защиты в судебных органах зада-

ния для обучающихся должны формироваться с учетом овладения базовыми знания в сфере уго-

ловного, гражданского и процессуального отраслей права, включая основные нормы и инсти-

туты этих отраслей права; 

- знания базовых норм гражданского, административного и уголовного права, предусмат-

ривающих юридическую ответственность за конкретные действия при совершении актов травли 

(буллинга); 

- задания должны быть актуальными, включающими конкретные жизненные ситуации, 

связанные с травлей (буллингом) в школе, дома, киберпространстве и предполагающие выра-

ботку конкретного решения данной задачи (с конкретными алгоритмами поведения школьника), 

полезные ресурсы(сайты) органов государственной власти и местного самоуправления для обра-

щения за помощью, телефоны психологических и социальных служб; 

- задания могут включать в себя составления проектов исковых заявлений в суд, заявле-

ний (обращений) в правоохранительные органы; 

- обучающиеся в рамках данных занятий должны приобрести базовые знания и практи-

ческие навыки поведения в случае травли со стороны сверстников, взрослых, в киберсреде. 

Здесь очень важно привлечение юристов, преподавателей, студентов-волонтеров юриди-

ческих ВУЗов, поскольку педагоги не всегда могут в простой и понятной форме разъяснить обу-

чающимся нормы права, предусматривающие ответственность за травлю(буллинг), не доста-

точно полно владеют информацией о механизмах защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних в судебных органах. 

Не менее актуальным является и вопрос о формировании у детей и подростков правовой 

грамотности и культуры как части правового просвещения. Представляется, что данный вопрос 

требует своего разрешения на уровне федеральных государственных образовательных стандар-

тов. Например, в качестве базового уровня знаний по предмету «Обществознание» предлагается 

включение в качестве обязательного пункта - формирование представлений и готовность приме-

нять знания о правовом регулировании общественных отношений, правовой грамотности, и ис-

пользовании этой информации для защиты своих прав в суде в случае травли(буллинга), сфор-

мированности знаний о юридической ответственности за неё. 

Представляется, что травлю(буллинг) как социальное явление победить полностью не-

возможно, но можно противодействовать её проявлениям, скорректировав поведение обучаю-

щихся. Думается, что наибольший эффект в этом направлении имеет проведение информацион-

ной, методической работы и деятельности по правовому просвещению детей и подростков в 

сфере профилактики травли (буллинга) в образовательных организациях, включения необходи-

мых требований к уровню базовых юридических знаний в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты; проведение всего комплекса профилактических мероприятий и прак-

тико-ориентированных занятий со школьниками. 
 

Список источников 

 

1. ВолчецкаяТ.С., Осипова Е.В., Авакьян М.В. Современные формы насилия в молодежной среде: 

степень распространения и меры профилактики // Российский юридический журнал. - 2021. - № 5 (140). - 

С.105-111. 



 

 

236 

 

 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конститу-

ции РФ с внесенными поправками от 04.10.2022 опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.10.2022. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.04.2023)//Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 17.02.2023) // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598. 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» // Электрон. 

дан. Режим доступа URL: КонсультантПлюс. Документы. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» // Электрон. дан. Режим доступа URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405172211/?ysclid=lho3a5g0lw93136867 (дата обращения: 15.05.2023). 

 

Информация об авторах 

 

Н.В. Юрасюк – кандидат педагогических наук, доцент;  

О.А. Макарова – кандидат юридических наук, доцент. 

 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

237 

Известия Балтийской государственной академии  

рыбопромыслового флота. 2023. № 2(64). С. 237-241 

Научная статья 

УДК 338.439 

Doi:10.46845/2071-5331-2023-2-64-237-241 

 

Инфоэтика: цели и задачи дисциплины 

 
Светлана Львовна Яшина 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, Калининград, Россия 

sl.yashina@bgarf.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию целей и задач, а следовательно, и универ-

сальных компетенций, которые должна сформировать у студентов вновь вводимая дисциплина 

«Инфоэтика».  Анализируется нравственное содержание «свободы слова» как ценности, полу-

чившей особое значение в современном информационном обществе. 

Ключевые слова: информационная этика, нравственные ценности, свобода слова, интер-

нет-технологии 

 

Целью нашей статьи является исследование системы педагогических задач, которые 

необходимо решать в процессе преподавания новой дисциплины, которая получила название 

«Инфоэтика». Данную дисциплину планируется вводить в образовательные программы высшего 

образования, поскольку очевидным становится широкое распространение и использование ин-

формационных технологий в современном обществе. 

 Овладение IT- технологиями становится не только  необходимой профессиональной 

компетенцией, но и универсальной компетенцией.  Ее универсальность заключается в том, что 

современный процесс образования и профессиональной деятельности сейчас невозможно пред-

ставить вне  информационных технологий, на которых взращиваются все образовательные ре-

сурсы. Информационные технологии  позволяют быстро, оперативно и  целенаправленно полу-

чать и распространять информацию, необходимую для изучения дисциплин  среднего и высшего 

образования. В связи с этим возникает целая сложная  система вызовов и рисков, которые несет 

процесс повсеместного  применения интернет-технологий в процессе преподавания дисциплин. 

 И главные вызовы и риски прежде всего связаны с  практикой использования получен-

ной информации. 

 В свое время великий немецкий философ И. Кант специально выделял две самостоятель-

ные, и даже принципиально не связанные  друг с другом, цели человеческого разума. Теорети-

ческий разум может овладевать информацией, обрабатывать ее и рассуждать о сущности  полу-

ченной информации, о ее содержании и адекватности, достоверности и значимости.  

Другое дело, когда мы начинаем оперировать информацией, применять ее  с различными 

целями.  И. Кант назвал эту нашу способность практическим разумом.  Более того, практический 

разум, согласно  кантианскому учению, непосредственно и представляет сферу нравственности. 

Обратим внимание на то, как актуально звучат идеи практического разума. Такие как «автономия 

воли», нравственного долга, категорического императива нравственности. Именно в практике 

использования и применения полученной информации (как и  создания своей  собственной ин-

формации)  перед человеком, интернет-сообществом, да и перед всем обществом в целом, и 

встают задачи и цели нравственного порядка. 

Методологическая ценность кантовского подхода заключается в том, что данное  проти-

вопоставление теоретического и практического разума соответствует духу информационного об-

щества.  Информационное общество – это прежде всего общество, где  доминирующей ценно-

стью становится информация и свободный доступ к ней. Нравственная проблема возникает 

именно в процессе использования этой информации. 

   Так в «Этическом кодексе для информационного общества» (разрабатывался  доста-

точно  длительный период с 2006 по 2016н.г.) четко выделена главная задача  и этическая ком-

петенция -  « распространение идей словесным и изобразительным образом» (1) 
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 В преамбуле Этического кодекса  утверждается уверенность, «что развитие информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ) представляет возможности для улучшений в об-

ласти свободного  распространения» (2) информации. И в то же время указываются следующие 

этические вызовы: 

Отсутствие гарантий нравственного («безупречного»)  поведения  пользователя  интернета; 

Проблематичность  увеличения объема  информации, которая находится в свободном до-

ступе и является общественным достоянием; 

Проблематичность  условий ( финансовых, образовательных, технических) доступа к ин-

формации. Эта проблема получила название проблема «цифрового гражданства».  Под цифро-

вым гражданством мы будем понимать наличие  разных ресурсов и возможностей для получения 

информации  у представителей разных слоев населения, разных профессиональных групп и т.д. 

Появляется также новый «социальный разрыв» между профессионалами  и потребителями  но-

вейших технических устройств. 

Указывается на  широкие возможности злонамеренного использования ИКТ. Например, 

хакерство, троллинг , кибермооббинг, флайминг. 

Подчеркивается особая проблематичность защиты личного достоинства человека, его 

персональных данных, информацию частного, конфиденциального и приватного характера. 

Проблематичным становится понимание сущности авторского права и технологии копирова-

ния чужой информации. Вводится понятие добросовестного использования информации. Подчеркива-

ется, что авторское право (закон) не соответствует законам киберпространства.  Требуется серьезная 

воспитательная работа для реализации принципа «добросовестного использования» (3). 

Можно в целом согласиться с выводом авторов данного Кодекса о том, что «не следует 

образование ограничивать только получением технических знаний, но также необходимо вклю-

чать осведомленность о моральных принципах и ценностях» (4). 

Анализируя вышеуказанные нравственные вызовы в процессе использования интернет- техно-

логий можно обозначить предварительные цели и задачи дисциплины «Информационная этика».  

Обращаем внимание, что это цели - минимумы, т.н. промежуточные цели. К таким про-

межуточным целям мы бы отнесли -  воспитание умений и навыков интерпретации информации, 

выявление нравственного содержания в полученной информации, уметь выявлять  источники 

информации и следствия практического характера,  которые могут возникнуть при условии не-

критического ее использования. 

Остановимся на некоторых из этих промежуточных целях: 

- интерпретация информации.  Интерпретация информации требует  основательной  

подготовки в области  исторического и культурологического знания для установления подлин-

ного содержания информации, ее нравственного посыла. Так, например, понимание «войны» как 

кровопролития и человекоубийства, есть поверхностная  внеисторическая интерпретация.   Ис-

тория    нам показывает,  что есть  «хорошая война» и «дурной мир». История нам показывает  

всю сложность и противоречивость  процесса общественного развития, что нравственные осно-

вания жизни общества рождаются в борьбе.   Необходимо продемонстрировать   установление 

смысла исторического  события  в  ракурсе борьбы добрых, нравственных сил  со злонамерен-

ными, безнравственными силами.    Задача интерпретации информации выводит нас к  необхо-

димости изучения прежде всего классической этики, которая учит различать нравственные 

начала в жизни общества и человека от  безнравственных.  

- выявление нравственного содержания в полученной информации.  Данная задача под-

разумевает воспитание умения соотносить информацию с системой ценностей данного общества, 

личности. Это требует  знания специфики современной пользователю системы ценностей. 

Существуют, так называемые, общечеловеческие ценности, в иерархической структуре ко-

торых, на высшей ступеньке стоит человек, его жизнь, достоинство и свобода самореализации.   

Но есть такая ценность, вокруг которой постоянно идет борьба, – это свобода слова.  

Именно эта классическая  ценность нравственной культуры Европы стала тем  «мости-

ком», который связывает традиционную нравственность и традиционную систему правил и норм 

поведения в общественном пространстве   с новыми нравственными ориентирами и установками, 

характерными для информационного общества. Эти ориентиры сейчас на наших глазах рожда-

ются в современном обществе, жизнь  которого полностью пронизано IT- технологиями. 
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В научной литературе, посвященной исследованию целей и задач «Инфоэтики» к таким 

ценностям относят свободу слова. Потому что современные ИТ – технологии, и прежде всего, 

интернет создают условия для «максимизации свободы в условиях анонимности и слабой регла-

ментации коммуникативных взаимодействий» (5), «доступности и открытости информации», 

«свободы доступа» (6.). 

Таким образом, традиционная нравственная ценность «свободы слова» превращается в 

свободу получения информации, свободу ее использования и свободу ее самопрезентации. О 

становлении новых этических  ценностей информационного общества  пишет  классик науки об 

информационном обществе М. Кастельс.  Интересна мысль М. Кастельса о том, что  « интернет-  

это удивительная история … и яркий пример того … как люди способны выходить за рамки це-

лей, которые ставит организация, преодолевать бюрократические барьеры и действовать в разрез 

устоявшихся ценностей…». (7). Согласно Кастельсу,  информационная этика – это этика реаль-

ной свободы личности, интернет – это социальное пространство-время, в котором мы встреча-

емся с подлинной, а не декларированной,  свободой. И, если первобытный топор  создал техни-

ческие условия для свободы человека  от природной зависимости, то высшие технические дости-

жения -  это ресурсы для достижения максимально возможной свободы в современном обществе.    

 В условиях  максимизации свободы слова  и возникает настоятельная потребность в со-

здании особой этики (Инфоэтики).  Как отмечает М. Кастельс» « Интернет –поле битвы, где раз-

ворачивается новое главное сражение за свободу слова» (8) Специалисты, изучающие степени 

свободы поведения человека в интернете, отмечают несколько, особенно ярко выраженных его 

тенденций: 

1. Тенденция снижения ответственности за размещаемую и получаемую информацию.  

В статье И.И. Толстиковой «Инфоэтика свободной глобальной коммуникации» отмечается, что  

основная задача инфоэтики сформулирована в докладе корпорации Майкрософт,  название ко-

торого звучит так: «Оставаясь людьми: взаимодействие между людьми и компьютерами в 2020». 

Что бы остаться людьми,  а не просто быть  пользователями интернета,  который не ощущает 

контроля со стороны государства и семьи, который опьянен безграничной свободой самопредс-

ставления  и чувством безнаказанности, нужны новые этические регулятивы.   

В классической этике свобода и ответственность это взаимообусловленные понятия, в то 

время как в интернет- этике «максимальная свобода не оборачивается высокой ответственно-

стью» (9) .  Ответственность в информационном обществе ( и непосредственно в интернете)   

поддерживается и воспитывается посредством создания Кодексов, правил этикета. принципов  

информационной этики. Так выделяются 4 основных принципа информационной этики: privacy 

( тайна частной жизни), аccuracy(точность в выполнении инструкций ), property (неприкосновен-

ность частной собственности), accessibility(право граждан на доступность информации). Ответ-

ственность выступает в виде ограничений, особых правил  этикета, соблюдение которых  созда-

дут почву для развития осознанной и свободно принимаемой ответственности.  

Такие границы указаны ,например, в правилах информационной этики Вирджинии Ши. 

Эти правила получили название Нетэтикет.   Среди 13 основных правил, сформулированных в 

нетэтикете, особо обратим на основной принцип – отождествление правил реальной жизни  с 

правилами поведения в интернете. Этот принцип  утверждает, что  в интернет-общении  нет ни-

чего дозволенного, чего не дозволено в  «живой» социальной коммуникации. Но в тоже время 

виртуальное сообщество  требует «новой разновидности свободы слова». В этом есть некий эти-

ческий парадокс:  виртуальная свобода слова и есть реальное ее существование. 

2. Тенденция снижения степени духовности содержания  размещаемой и используемой 

информации,  уменьшения степени духовного отношения к событиям, фактам, процессам.  Это 

обстоятельство подробно исследовано в статье Измагуровой В.А. «Этические аспекты влияния 

интернет - общения на развитие сознания». Основная особенность реализации свободы слова  в 

условиях интернета - это  анонимность (невидимость, сокрытие под вымышленным именем), 

ощущение вседозволенности, возможность неконтролируемого получения  вредоносной инфор-

мации, что, в конечном счете, ведет к нарушениям норм этики.  Автор пишет, что мир виртуаль-

ности, где возможности человека управлять своей жизнью, свобода выбора замещается практи-

чески мгновенным удовлетворением потребностей.(10) Отмечается, что моральные запреты и  

регулятивы  превращаются в простые правила пользователя.  Уровень духовности в потреблении  
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информации существенно снижается. Эта тенденция проявляется прежде всего в  доминирую-

щей в своей массе информации развлекательного характера,  обращенной к низшим формам че-

ловеческих страстей, которые  отвечают потребностям максимально большого количества ин-

тернет-пользователей. Нравственное начало  в такой ситуации  растворяется в желаниях массы, 

и любое желание отождествляется со свободой. Это не означает, что « свобода слова» с «нрав-

ственной начинкой» исчезает вовсе, но она уходит на периферию  общественной жизни,  и ее 

искренность и откровенность, а также вдумчивость и осмысленность интересна только опреде-

ленным социальным группам. 

3. Тенденция снижения самоконтроля в процессе интернет - общения. Весомые аргу-

менты доминирования этой тенденции представлены в трудах известного исследователя интер-

нет-технологий Н. Карра.  В своей работе «Пустышка. Что делает интернет с нашими мозгами» 

(2012г.) Н. Карр  утверждает, что  «свобода слова» в условиях интернета  превращается в сво-

бодно  мечущуюся фрагментарную  активность. (11) 

Для пояснения автор пользуется метафорическими образами аквалангиста (символизи-

рует глубокое, вдумчивое, серьезное отношение к информации) и гидроцикла (символизирую-

щего быстрое, необдуманное спонтанное и некритическое отношение к получаемой информации 

в интернете).  Образ «аквалангиста», ныряющего в глубины океана бесконечно волнующей и 

затягивающей информации, очень точно отражает нравственный смысл «свободы слова» - поду-

май, прежде чем что-то сказать. Обдумай все обстоятельства, все аргументы и тогда свобода 

слова действительно станет нравственно осмысленной. 

Гидроцикл же символизирует скоростное техническое устройство, каким и является ин-

тернет, скользящее по поверхности информационного поля, создающего много волн и шума, 

способного утопить человека, не умеющего плавать в море информации. Так же обратим внима-

ние на то обстоятельство, что реальная свобода слова (аквалангист)  требует  субъекта, требует 

однозначного авторства. В то время как  гидроцикл едет сам по себе, не предусматривается гид-

роциклист. Теряется субъективность. 

В журнале «Коммуникология» в 2017 было представлено исследование о влиянии интер-

нета на сознание человека.(11) В статье отмечалось, что  интернет-технологии меняют  чувствен-

ное начало нашего сознания: ослабляется память, многообразие информации формирует уско-

ренное и поверхностное восприятие.  С позиций рационального начала – сознание человека не 

видит целостности темы информационного общения, запутывается в деталях и частностях, не 

понимая сути информационного посыла.  Тем более атрофируется самая ценная познавательная 

цель получения информации - истинность, адекватность и достоверность.   

Р. Капурро, один из известнейших исследователей информационной этики, выделяет 

«актуальные для информационной этики темы, как интеллектуальная собственность, неприкос-

новенность частной жизни, безопасность, перегруженность информацией, цифровой разрыв, 

дискриминация по признаку пола, «искусственные посредники», виртуальная реальность, робо-

тотехника, достоверная и актуальная  информация об окружающей среде и цензура". (12).  

Эти темы также можно рассмотреть в качестве промежуточных задач в процессе препо-

давания информационной этики. 

Таким образом, в нашей статье мы сформулировали в качестве основной цели – осмыс-

ление новых правил и норм поведения в интернет-пространстве, а в качестве первоочередных 

задач – воспитание навыков интерпретации информации с целью выявления ее нравственного 

содержания, умения вычленять моральные истоки и последствия в процессе использования ин-

формации, полученной или размещаемой в интернете. 

Решая эти задачи, надо видеть основные тенденции и связанные с ними риски безнрав-

ственного и недобросовестного пользования современными IT-технологиями. Предпринята по-

пытка проанализировать современные нравственные проблемы, которые  определяются на путях 

реализации великой нравственной  ценности как свобода слова.  
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Аннотация. Современный этап общественного развития в Российской Федерации харак-

теризуется глобальными изменениями, сопровождающимися серьезными противоречиями во 

всех социальных сферах. В дополнение к консолидации различных слоев общества наблюдается 

рост взаимной нетерпимости и враждебности. В процессе общения между людьми существует 

множество конфликтов, в том числе в профессиональных группах. Это явление требует научного 

понимания, особенно в армии, где показатель ответственности исключительно высок, а особен-

ности учебного процесса в военных вузах являются специфическими.  
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Для лучшего и более глубокого изучения различных явлений их научная интерпретация 

должна начинаться с рассмотрения исторических точек зрения. Именно сборник историографии 

раскрывает детали возникновения проблемы, понимает накопленный опыт и, следовательно, 

находит варианты ее решения в настоящее время. Генетический аспект качественного анализа 

любой проблемы - описание ее происхождения, образования, развития. 

История формирования конфликтологической культуры курсантов военных университе-

тов имеет отправную точку XVIII века, так как в 1702 году по приказу Петра I было создано 

первое военное учреждение - Московская школа математических и навигационных наук. Реор-

ганизация армии, а также качественная перестройка военного образования, связанная с рефор-

мами Д. А. Милютина, становятся началом второго периода нашей историографии.  

Третий период мы привязываем к началу XX века, потому что в это время происходит 

смена политики всего государства, что влияет на реструктуризацию офицерского корпуса. Сере-

дина XX века ознаменовалась официальным распознаванием военной педагогики как независи-

мой науки и зарождением различных теорий и гипотез об организации учебного процесса в во-

енных университетах, что позволяет нам отличить четвертый период. 

 Важнейшая перестройка социально-политической обстановки в государстве и реформа 

российских вооруженных сил составляют содержание пятого периода. [1, 2]  

Подводя итог, нами выделены пять периодов в историографии изучаемого вопроса:  

1) с начала XVIII века до середины XIX века;  

2) с середины XIX века до начала XX века;  

3) c начала XX века до середины XX века;  

4) с середины XX века до 90-х годов XX века;  

5) с 90-х годов ХХ века по настоящее время.  

Далее представлена краткая характеристика каждого из этапов исследуемой нами про-

блемы.  

На этапе организации и качественного обучения военному делу сухопутных и морских 

сил в XVIII столетия все учреждения российского государства, а также непосредственно Русская 

православная церковь интенсивно принимали участие. С момента крещения Руси это был эффек-

тивный рычаг церковного, нравственного и национально-патриотического воздействия на за-

щитников Отечества.  
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После крещения ребенка семья и церковь объединили усилия для создания верного и ло-

яльного воина-защитника российского государства. Православная церковь оказала влияние на 

создание моральных основ всей российской общности и его первобытных компонентов - армии 

и флота, вникающих в их идеи систематичного отечественного и национального образования.  

Каждый новый солдат, входящий в армию, носил личный внутренний мир, обычаи, при-

вычки, связанные с его религией в общей армейской сфере. С.Н. Булгаков писал о сути этой веры 

русского солдата: «...Это в трех словах: «за веру, царя и отечество». Но данные компоненты были 

неразлучны: «Вера православная, царь-православный, Земля тоже православная...». Результатом 

православного воспитания можно считать влияние данного лаконичного девиза на решитель-

ность и способность российских солдат самоотверженно совершать великие подвиги, которые 

удивляют весь мир. Эта ситуация, по взгляду историка нашего времени О. Золотарева, стала 

следствием того, что на этапе образования регулярных вооруженных сил образовался институт 

военного и морского духовенства. [2, стр. 321]  

Исторический разбор рукописных источников показывает, что фундаментом духовно-

нравственного воспитания солдат Российской Императорской армии в течение всех этапов ее 

становления была ортодоксией. И поскольку духовное начало окружало все аспекты жизнедея-

тельности войск, в этом многоспекторном процессе, обязательном для агрессивных и духовных 

качеств, как правило, воспитанных религиозными средствами.  

В XVIII веке в Европе расширился идеологический поток под нареченным «просвеще-

ние». Он был пропитан духом борьбы со всеми явлениями феодализма. Учителя пропагандиро-

вали и защищали мысли социального роста, равенства, свободного развития личности. [2]  

В России этот этап характеризуется образованием «новых людей» в XIX веке - неопыт-

ными интеллектуалами, которые рассуждали о неизбежности перемен в жизни государства. И. 

Тургенев осветил начало конфликта в разногласиях общества и нигилистами. Это явилось сти-

мулом писателя создать роман «Отцы и дети», где социально-политический конфликт между 

дворянством и нигилистами является основным.  

Столкновение между поколениями было и в шестидесятые годы девятнадцатого века. Но 

вопрос «отцов и детей» не потерял свою значимость исегодня. Он отчетливо просматривается на 

людях, принадлежащих к различным возрастным группам. Группа «отцов» надеется на сохране-

ние того, во что она верила, чем основывалось всю жизнь, не принимая ничего нового от моло-

дых людей, пытаясь оставить все на местах, искать мира. «Дети» более перспективны, большую 

часть времени в движении, хотят реконструировать, изменить, они не воспринимают бездей-

ствия старейшин. Вопрос «отцов и детей» встает практически во всех сферах организации чело-

веческой деятельности: в отношениях, в рабочем коллективе, в обществе в целом. Этот вопрос 

может быть решен, если группа старшего поколения проявит терпимость по отношению к юно-

шескому поколению, возможно, согласившись с ним, а поколение «детей» проявит уважение к 

пожилым людям больше. Отношения в офицерском корпусе, применительно к младшим и стар-

шим офицерам, копируются из типологии столкновений начальников. Нельзя не отметить о эпо-

хально определившихся положениях конфронтации между охранниками и военнослужащими, 

штабными офицерами и офицерами воинских подразделений, степенью занимаемой должности, 

минуя старослужащих в ранге и некотором столкновении поколений в войне 1904 - 1905 года, 

которое так не проявлялось ни в одном из конфликтов, в которых Россия принимала участие. 

Однако очень сложно встретить любой из этих конфликтов в ярко выраженном варианте.  

Межофицерские конфликты - неизбежный элемент ежедневной служебной деятельности кад-

ровой армии. Но, возможно, вооруженные силы страны, имеющей обширную территориальную це-

лостность, чаще всего подвергаются конфликтам. Это связано с объективными причинами.  

К таким причинам необходимо включать отсутствие моноэтнической структуры офице-

ров высшего и низшего званий, территориальной неоднородности, относящейся для всех круп-

ных держав, противостоящих центру и пригородам. Вооруженные силы империалистической 

России являлись вполне сложным механизмом.  

Этот механизм, обусловленный особенностью его развития сам по себе, был источником 

конфликтов в офицерской среде (принадлежащих к рождению войск, Генерального штаба, 

охранников и т. Д.). Капитан А.А. Свечин (позже знаменитый военный теоретик и во время рос-

сийско-японского конфликта, отозванный в 22-й восточно-сибирский полк) говорил, что основ-

ным уроком боевых операций 1904-1905 годов необходимость развивать в армии единство всех 
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защитников Родины с целью искоренения «эгоизма частей». Нехватка специальных офицерских 

должностей, призванных регулировать отношений между подчиненными, стали основой зарож-

дения конфликтов.  

Однако, имеются предположения, ставящие под сомнение положения, установленные в 

национальной историографии. Р.А. Зайончковский в работе «Самодержавие и русская армия на 

рубеже XIX-XX веков: 1881-1903 гг.» описал проблему отношений между ветвями имперской 

армии в группах своеобразного отчуждения и даже разногласий среди представителей отдельных 

типы вооруженных сил: «Гвардеец смотрел на армию, кавалеристы презирали пехоту, а между 

пехотой и артиллерией было отвращение». Главными конфликтогенами было верховенство: в 

звании, отношение к роду войск, расположение подразделений в иерархической структуре армии 

(охрана, гренадеры, пехота и ружья), служебная профессия и принадлежность к роду (артилле-

рия, пехота, кавалерия и т. д.), прошлые служебные навыки (мировые войны и местные кон-

фликты), военное училище.  

К несчастью, процедуры в российском офицерском звене во время Октябрьской револю-

ции и гражданской войны недостаточно изучены. Тем не менее, очевидно, что большинство из 

них прошло за властью большевиков. Таким образом, к 15 ноября 1918 года в РККА было уже 

20 488 генералов и офицеров имперской армии - примерно 75 % от общего командного состава. 

Эта цифра была дополнительно сокращена путем обучения и назначения командующими рабо-

чих и крестьян, но сохранялась большой, особенно в штабах. [3, 4]  

Необходимо согласиться, что Октябрьская революция создала модель новой военной 

культуры. Особенностью ее развития в тот период явилось то, что степень военной культуры 

становилась как бы не в корне проблемы, а на поверхности. Троцкистские и Сталинские наказа-

ния забрали в могилу судьбы большего числа командиров и начальников, закаленных царской 

армией, которые действовали как держатели военной культуры и сохраняли ее преемственность. 

Их места заняли новые люди из «низов». 

Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень «классической» военной культуры 

уменьшился. Однако этот фактор был компенсирован оптимизмом и высокой активностью но-

вых командиров из самых обширных масс с целью поисках военных решений.  

Во время Великой Отечественной войны новая система боевых офицеров, генералов, 

маршалов, приказно-исполнительское мастерство которых, как больше креативное и националь-

ное, поднятое с революционной основы командного состава, оказалось главенствующим над об-

щепризнанным во всем мире фашисткой точности и производительность. Этому послужило то, 

впоследствии говорили американские аналитики в мирное время, что российские генералы вла-

дели большими знаниями по сравнению с теми, что диктовались в уставах. Красная армия, по-

глощающая весь опыт войны и творчески развивающая его в эпоху ядерной гонки вооружений, 

оказались сильнейшей армией мира на тот период!  

Австрийский ученый Зигмунд Фрейд (1856-1939) находил конфликт, как свойственное 

людской психике, осмысленное и неосмысленное, с природной тягой и моральными запросами 

общества. Этот дисбаланс является причиной социального конфликта. З. Фрейд выдвинул один 

из первых постулатов конфликтологии - теорию психоанализа. Исходя из его теории, появление 

и становление личностных конфликтов заключаются в противостоянии внутри личности бессо-

знательных психических сил, основой которых является либидо (половое влечение) и потреб-

ность выстоять во враждебной для индивидасоциальной среде. Запреты со стороны окружаю-

щего мира служат источником психических травм, застаивая энергию бессознательных приво-

дов, которые разрываются обходными методами в виде невротических синдромов. З. Фрейд осо-

бый упор обратил на необходимость найти причины межличностных конфликтов в области 

неосмысленного. [1]  

Преемником З. Фрейда стал основоположник института аналитической психологии 

швейцарский ученый Карл-Густав Юнг (1875-1961). Свои основные идеи он заключил в кон-

цепции существования массового неосмысленного, а также выдвинул типологию личности, ко-

торая в некоторой форме проливала свет на поведение индивида в конфликте. Она была основана 

на критерии различий в подходе урегулирования внутренних конфликтов. Исходя из его класси-

фикации, люди подразделяются на два основных психотипа: интроверты (перевернутые люди 

внутри себя, присущие изоляции, созерцание) и экстраверты (в мышлении и поведении открыты 

для влияния).  
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Американский ученый Эрик Берн (1902-1970) изобрел метод транзакционного анализа. 

Он был уверен в том, что все люди могут быть разделены на три исходных типа согласно поло-

жению, которое властвует над их психикой: «дитя», «опекун» и «старший». Те, кто относится к 

первому типу, имеют чувственное, аффектное поведение; «Опекуны» любят учить, характеризу-

ются стандартным образом мышления; «Старшие» осторожны, рассудительны. Конфликты про-

исходят в момент столкновения людей с одинаковым психотипами. [2, 3]  

Лучшим периодом для развития военной дисциплины в советской армии были 1950-е и 

1960-е годы. Великая Отечественная война учила уважать порядок и дисциплину. Амбиции в 

государстве, одержавшем победу в войне, высокая честь воина-победителя послужили сильным 

толчком к усилению общественной и военной дисциплины. Военная дисциплина не просто тер-

пелась, а уважалась и почиталась. В указанный период постоянно проводились различные уче-

нья, ценились военные смотры и парады, уважаливоенные ритуалы, возносили звание солдата, 

офицера и военного обмундирования.  

Упадок социально-политических взаимоотношений с приходом брежневской стагнации, 

снижение дисциплины в обществе и оказывало влияние на Вооруженные Силы: зародилась не-

уставщина, «землячество» и другие паразитные явления. И в то время, и сейчас их основание не 

только в командирах и начальниках старшего звена, однако в большинстве случаях в них, а точ-

нее в истощении войсковой дисциплины. Для ее формирования необходима активная и жесткая 

работа органов государственной власти и общественных организаций. Высокая военная дисци-

плина состоится в обстановке высокой социальной дисциплины, диктатуры закона. [4, 5]  

В послевоенный период российская военная история, биографии и работы предшествен-

ников не были широко изучены. Реабилитация репрессированных бывших «красных» офицеров 

растянулась на долгие годы, а «белых» на протяжении десятилетий. Их общее идеологическое 

наследие и моральный пример часто игнорировались.  

У советских офицеров хороших, если не отличных специалистов ратного дела - не вос-

питывали национальное сознание, которое было заменено марксистско-ленинским мировоззре-

нием, приучавшим больше думать о выполнении «международного долга», чем о безопасности 

и эффективной защите своей родины. Результаты этого подхода, разрыв преемственности и тра-

диций, «оскорбительное» отношение к офицерскому корпусу - все это в 1991 году повлияло на 

крах Великой России (Советского Союза) и советских вооруженных сил, всей громоздкой воен-

ной системы. Офицеры снова потеряли свое отечество, находясь в армиях различных государств 

(бывших советских республик), а затем по разные стороны баррикад.  

К середине ХХ века конфликтология образовалась в самостоятельную науку из состава 

социологии и психологии.  

В социологии основная гипотеза социального конфликта начала развиваться в трудах 

немецкого профессора М. Вебера (1864-1920). Его мысль заключалась в том, что социум демон-

стрирует общность групп, отличающихся своим социальным положением. Следствием этого их 

интересы неминуемо разнятся, все надежды на шансы ликвидации социальных конфликтов ил-

люзорны (М. Вебер подверг критике марксизм), крайне важно согласиться с постоянством суще-

ствование на Земле борьбы некоторых людей против друг друга. Однако, интересы некоторых 

как могут расходиться, так и совпадать, эта целостность является основоположной для достиже-

ния баланса сил и консенсуса (согласия). [3]  

Конфликтологию - немецкий ученый Ральф Дарендорф (род. 1929 г.) и американский со-

циолог Льюис Козер (род. 1912 г.) выстроили как независимую науку. [3]  

Р. Дарендорф в научных трудах «Классы и классовые конфликты в индустриальном об-

ществе» (1957 г) и «Современный конфликт» (1988 г.) считает конфликтологию первостепенной 

стратой социологии, и вся социология составляет теорию конфликта, говорит, что присутствие 

конфликта - природное положение социума, а не присутствие и недостаток конфликта - процесс 

феноменальный и поразительный. Конфликты зачастую не содержат в себе какой-либо опасно-

сти для общества, а, наоборот, являются и применяются как ресурс для положительных потрясе-

ний. В связи с этим, общество разработало методики разумного контролирования конфликта. [3]  

Л. Козер в трудах «Функция социального конфликта» (1956), являющейся классикой ны-

нешней конфликтологии, следующий за М. Вебером, обратил внимание на обобщенность и мно-

гофункциональность конфликтов в социуме и выдвинул полное оправдание положительной роли 

конфликта в социуме. [3]  
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В современном мире процедура контролирования социального конфликтами в военных 

вузах МО РФ недостаточно развита по причине перестройки парадигмы военного образования, 

нехваткой целостного образовательного идеала, неоформленными ценностями военного образо-

вания и утратой общности с традиции российских вооруженных сил.  

Социальный конфликт в работе военного университета как объекта, подлежащего кон-

тролю, необходим учитываться с учетом специфики военного образования в отношении функ-

циональных потребностей образования, а также формирования общих ценностей, объединяю-

щих все предметы военного образования.  

В нынешнем подступе к социальному конфликту в военных вузах все чаще заявляется 

идея о необходимости контролирования конфликта, сокращения их разрушительных итогов, со-

зидание конфликтного соответствия курсантов и офицеров. Опора на продвинутые актуальные 

работы в сфере конфликтологии помогает уравновесить контроль и разрешение социальных кон-

фликтов, которые в настоящее время часто характеризуются административным принуждением. 

Во многом это объясняется следующими причинами:  

– нет анализа сложности управленческой деятельности в различных сферах учебного 

процесса, связанных с конкретными условиями деятельности военного образования в условиях 

военной реформы. Отсутствие всестороннего учета всех факторов, влияющих на образователь-

ный процесс, приводит к увеличению конфликтов;  

– изменение ценностных ориентаций, взглядов, мотивов поведения солдат в разных ситуациях 

порождает осложнение конфликта, который все более и более влияет на функционирование военного 

образования как важнейшего института Министерства обороны Российской Федерации.  

– специфика конфликтов военного образования - это строгие нормы военного устава Во-

оруженных Сил Российской Федерации в отсутствие четко сформулированных коммутируемых 

норм образовательной деятельности и их систематического осуществления.  

– образовательные стандарты советского военного образования забыты, новые образова-

тельные стандарты находятся в стадии становления, поэтому нет социально значимых ценностей 

военного образования.  

– в образовательной деятельности не были разработаны основные положения учебной 

работы, нет социально значимых целей и задач - внедрение ценностно-ориентированной образо-

вательной культуры Военного вуза.  

– в управленческой деятельности представлены только административные технологии 

для работы с различными категориями военнослужащих. Технологии предотвращения, управле-

ния и разрешения социальных конфликтов на основе сформированных представлений об общих 

единых ценностях образования плохо представлены для всего военного вуза. [3, 4, 5] 
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Аннотация. Рассмотрена возможность применения таких методов исследования, как 

контент-анализ, SWOT-метод, причинно-следственная диаграмма Исикавы и спайдер-диаграмма 

для анализа и моделирования процесса формирования экспортного потенциала российской си-

стемы высшего аграрного образования. Предложен междисциплинарный подход в применении 

инструментария анализа и обобщения в исследовании педагогического процесса. 

Ключевые слова: педагогическое исследование, методы исследования, комплекс методов 

обобщения информации для анализа и моделирования процесса исследования 

 
Актуальность статьи обусловлена проблемами выбора инструментария обобщения в исследо-

вании процесса педагогического исследования. Цель исследования состоит в выявлении комплекса ме-

тодов обобщения информации для анализа и моделирования процесса формирования экспортного по-

тенциала российской системы высшего аграрного образования. Методика и методология исследования 

включает обзор библиографических и нормативных источников, обзор междисциплинарных теорети-

ческих и эмпирических методов исследования с демонстрацией инструментов менеджмента качества 

для анализа и моделирования процесса формирования экспортного потенциала российской системы 

высшего аграрного образования. Международные связи в области образования являются неотъемле-

мой частью внешнеполитической деятельности России.  

Экспорт образования, как привлечение иностранных студентов в российские вузы, зарубеж-

ных слушателей онлайн-курсов и иностранных школьников, получающих дополнительное образова-

ние в России, является не только важнейшим источником развития экономики страны, несырьевого 

экспорта, но также индикатором конкурентоспособности системы образования в стране [4; 5]. Обеспе-

чению мирового успеха российского образования способствуют ряд документов Российской Федера-

ции, среди которых национальный проект «Образование» (2019–2024), в приоритетном проекте «Раз-

витие экспортного потенциала российской системы образования», (утвержден в мае 2017 г.), федераль-

ный проект «Экспорт образования» (утвержден 24 декабря 2018 г.) и др. [1; 14]. Государственная по-

литика в области экспорта образования включает в себя совокупность мероприятий, охватывающих 

все сегменты (уровни) национальной системы образования и все программы обучения, направленные 

на увеличение численности иностранных граждан, получающих соответствующие образовательные 

услуги на территории России и за рубежом по российским образовательным программам, по програм-

мам аграрного образования в т.ч. [13].  

В «Стратегии развития аграрного образования в Российской Федерации до 2030 г.»  пред-

ставлен ряд терминов-норм, необходимых для нашего исследования, среди которых: «аграрное 

образование – это приобретение обучающимися знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность (развитие сельских территорий, производство, переработка, ре-

ализация агропродовольственных товаров; развитие потенциала аграрного образования – это 

формирование среды генерирования новых знаний и проведения исследований для модерниза-

ции АПК»; «преемственность поколений научно-педагогических работников; интеграцию обра-

зования и науки, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; создание 

инновационно-предпринимательской среды, повышение уровня востребованности разработок 

отраслью» [8; 20]. 
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Для анализа и обобщения информации и построения полезных моделей по их результа-

там, воспользуется методами, известными в экономике, менеджменте качества, управления пер-

соналом и др. [9]. Так, эффективность экспорта образовательных услуг на уровне учебного заве-

дения с экономической точки зрения, по мнению Б.В. Казарина Е.Е. Кобелевой и др., – это доход, 

который получает вуз от обучения иностранных граждан. Исследователи показывают, что если 

каждой образовательной услуге выставить определенную стоимость, и тогда общий результат 

может быть вычислен по формуле:  

 

Р =  У1 × n1 + У2 × n2 + … Уi × ni ,                                                     (1) 

 

где У – это цена услуги; n – количество проданных услуг, Р – сумма стоимости всех проданных 

услуг учебным заведением нерезидентам за определенный период времени [8]. 

Рассмотрим метод SWOT.  Акроним SWOT был впервые введен К. Эндрюсом в 1963 

году, а затем предложена технология использования SWOT для разработки стратегии поведения 

фирмы. По мнению А.П. Репьева, SWOT является описанием, «инвентаризацией», а не анализом 

состояния какого-либо процесса [17]. Исследователь считает, что SWOT эффективен при осу-

ществлении начальной характеристики текущей ситуации, однако он не может заменить ее ка-

чественный анализ.   

С ним соглашаются ученые, также считающие что выводы, сделанные на основе SWOT, 

носят описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов [21]. Исследователи 

считают, что уместнее данный метод назвать SWOT-описанием или SWOT-методом. Недостатки 

SWOT-метода характеризуются тем, что показываются только общие фактов без классификации 

их на основные и второстепенные и без анализа взаимосвязи между ними; описываются только 

качественные характеристики предмета исследования, большая часть которых носит субъектив-

ный характер.  

Среди значимых сторон SWOT-метода: гибкость, свободный выбор анализируемых эле-

ментов и отсутствие необходимости применять специальные профессиональные знания. Цель 

SWOT-метода заключается в сведении к минимуму слабых сторон рассматриваемой ситуации 

(деятельности) и наибольшем развитии сильных сторон. SWOT-метод позволяет сконцентриро-

вать внимание на выявлении факторов внутренней и внешней среды процесса (проекта), который 

планируется реализовать и для этого делим набор факторов на четыре категории: Strengths (силь-

ные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта рассмотре-

ния, то есть являются тем, на что сам объект способен повлиять.  

Сильные (S) и Возможности (O) объекта рассмотрения характеризуют свойства, дающие 

преимущества перед другими и потому показывают положительное влияние. Слабые (W) и 

угрозы (T) показывают свойства, ослабляющие объект рассмотрения и тем самым, демонстри-

руют факторы, способные осложнить достижение цели. Возможности (O) и угрозы (T) являются 

факторами внешней среды, то есть тем, что может повлиять на объект извне [23]. 

Применим SWOT-метод для исследования процесса формирования экспортного потен-

циала российского образования в части такой модели экспорта образования, как онлайн-обуче-

ние. Электронное обучение, онлайн-образование (англ. – e-learning) представляет собой обуче-

ние с помощью информационно-коммуникационных технологий. По данным Росстата, доля об-

разовательных организаций, реализующих профильные программы с использованием дистанци-

онных технологий, сейчас достигает 78,2 %. А к 2025 года планируется увеличить количество 

обучающихся на онлайн-курсах до 11 млн. и разработать не менее 4 тыс. онлайн-курсов [15]. 

Реализация этой модели способствует достижению основных показателей приоритетного про-

екта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (Таблица 1). 
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Таблица 1 

SWOT-метод для характеристики онлайн-обучения иностранной аудитории 

 

Сильные стороны процесса Слабые стороны процесса 

1. Реализация электронного образования регламентируется законо-

дательно. Расширение масштабов подготовки, целевыми группами 

которой являются заинтересованные в электронном обучении: сту-

денты университета (филиала), в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья;  студенты и аспиранты (в том числе ино-

странные),  для которых онлайн-обучение является альтернативой 

обучению в университета; работающие студенты; слушатели курсов 

переподготовки и повышения квалификации и безработные для по-

лучения квалификации; взрослые, обучающиеся в качестве досуга. 

2. Популярность онлайн-образования из-за ужесточения миграцион-

ной политики в ряде стран, более низкая стоимость обучения, воз-

можность сочетать учебу с работой, рост доверия к дипломам, полу-

ченным онлайн. 

2. Гибкость в выборе времени и ступени образования. 

3. Расширение доступность получения образования. Возможность 

рационального распределения времени в процессе обучения. 

4. Использование разнообразных методов донесения учебной ин-

формации (текстовой, графический, видео). 

5. Осуществление дифференцированного и индивидуального под-

ходов с учетом потребностей и психологических особенностей обу-

чающихся. 

6. Наличие обратной связи с преподавателем (вербальной в про-

цессе вебинара и невербальной посредством чата). 

7. Увеличение количества иностранных слушателей онлайн-курсов, 

в том числе на русском языке, предлагаемых российскими образова-

тельными организациями, количества иностранных граждан, обуча-

ющихся по очной форме в российских образовательных организа-

циях высшего образования и объемы внебюджетных средств, полу-

ченных от экспорта российского образования. Для населения это га-

рантирует сокращение издержек получения образования. 

1. Отсутствие личного (очного) кон-

такта между обучающимися и препо-

давателем. 

2. Трудоемкость разработки курсов 

дистанционного обучения. 

 3. Необходимость наличия ряда инди-

видуально-психологических условий 

(в т.ч. самодисциплина). 

 4. Высокая стоимость построения си-

стемы дистанционного обучения. 

5. Отсутствие эффективных методов 

ориентирования в информационном 

пространстве Интернет. 

6. Дистанционные программы не под-

ходят для овладения профессиями, где 

необходимо много практики. 

Приоритет на разработку будет отда-

ваться онлайн-курсам, на которых обу-

чается наибольшее число студентов. 

Отсутствие системы оценки качества 

онлайн-обучения и механизмов за-

щиты обучающихся от некачествен-

ного контента.  

Отсутствие четких механизмов по-

ступления на программы высшего об-

разования, реализуемые в дистанцион-

ном формате.  

3. Недостаточное количество аккреди-

тованных и сертифицированных про-

фессиональных курсов. 

Возможности процесса Угрозы процесса 

1. Повышение уровня образования населения за счет доступности 

получения образования. 

2. Возможность получения образования на базе ведущих учрежде-

ний образования. 

3. Возможность реализации дополнительного образования взрос-

лых, дополнительного образования детей и молодежи, специальное 

образование. 

4. В учебном процессе вузами используются такие виды открытых 

образовательных ресурсов, как электронные учебные материалы, в 

том числе цифровые учебники, учебные программы и справочные 

материалы, онлайн-хранилища для учебных материалов, инстру-

менты и системы управления для разработки контента и управления 

курсами, а также общеуниверситетские и факультетские студенче-

ские порталы. Российские образовательные организации исполь-

зуют платформы открытого образования Coursera и UNIWEB. 

1. Неравномерность развития электрон-

ного образования в российских вузах. 

2. Высокая конкуренция с зарубеж-

ными учреждениями образования, 

предоставляющими дистанционное 

обучение в свободном доступе в Ин-

тернете 

3. Усиленное соперничество на меж-

дународном рынке электронного обра-

зования и опережающий опыт вузов 

стран дальнего зарубежья.  

2. Появление дистанционного обуче-

ния «низкого качества» в регионах. 
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Таким образом, несомненно, что SWOT-метод пришедший в образовательную среду из 

бизнеса, можно эффективно использоваться практически во всех сферах образовательной дея-

тельности. SWOT не содержит каких-то экономических показателей [7; 18]. Рассмотрим приме-

нение спайдер-диаграммы на примере сравнения возможностей ведущих аграрных вузов: Мос-

ковская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Кубанский государственный аг-

рарный университет им. И.Т. Трубилина, Ставропольский государственный аграрный универси-

тет и Новосибирского государственный аграрный университет по десятибалльной шкале и кри-

териям: 1. Условия получения качественного образования. 2. Уровень востребованности выпуск-

ников работодателями. 3. Уровень научно-исследовательской деятельности. 4. Место в общем 

рейтинге ВУЗов России лучших вузов России RAEX-100. 5. Рейтинг репутации аграрных ВУЗов 

«Национальное признание». 6. Рейтинг репутации ВУЗов «Национальное признание» по пред-

мету «Сельское и лесное хозяйство». 7. Количество бюджетных мест. 8. Возможности для обу-

чения за рубежом. 9. Количество мест в общежитиях. 10. Возможности получения образования 

дистанционно  (табл. 2, рис. 1).  

Таблица 2 

Критерии оценки для построения спайдер-диаграммы 

 

Критерии оценки 

МСХА 

им. К.А. 

Тимиря-

зева 

Кубанский 

ГАУ им. 

И.Т. Труби-

лина 

Став-

рополь-

ский 

ГАУ 

Ново-

сибир-

ский 

ГАУ 

1. Условия получения качественного образования, 

ранг. 
77 

нет в топ-

100 
106 

нет в 

топ-100 

Балл (наибольшее кол-во  – 10 баллов) 7,3 0 10 0 

2. Уровень востребованности выпускников работо-

дателями, ранг. 
51 

нет в топ-

100 
32 

нет в 

топ-100 

Балл (наибольшее кол-во  – 10 баллов) 10 0 6,3 0 

3. Уровень научно-исследовательской деятельности, 

ранг. 
48 

нет в топ-

100 
52 

нет в 

топ-100 

Балл (наибольшее кол-во  – 10 баллов) 9,2 0 10 0 

4. Место в общем рейтинге ВУЗов России лучших ву-

зов России RAEX-100. 
50 

нет в топ-

100 
61 

нет в 

топ-100 

Балл (1 место – 10 баллов; 101 место – 0 баллов) 5 0 3,96 0 

5. Рейтинг репутации аграрных ВУЗов «Националь-

ное признание». 
2 3 1 19 

Балл (1 место – 10 баллов; 56 место – 0 баллов) 9,82 9,64 10 6,61 

6. Рейтинг репутации ВУЗов «Национальное призна-

ние» по предмету «Сельское и лесное хозяйство». 
2 4 1 25 

Балл (1 место – 10 баллов; 251 место – 0 баллов) 9,96 9,88 10 9 

7. Количество бюджетных мест. 2872 1173 756 1096 

Балл (наибольшее кол-во  – 10 баллов) 10 4,1 2,6 3,8 

8. Возможности для обучения за рубежом. да да да да 

Балл (да – 10 баллов; нет – 0 баллов) 10 10 10 10 

9. Количество мест в общежитиях. 10746 9500 2520 2838 

Балл (наибольшее кол-во  – 10 баллов) 10 8,8 2,3 2,6 

10. Возможность получения дистанционного образо-

вания. 
да да да да 

Балл (да – 10 баллов; нет – 0 баллов) 10 10 10 10 
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Рис.1. Спайдер-диаграмма возможностей аграрных ВУЗов по внешним критериям 

 

Для выявления причинно-следственных связей организационно-педагогических условий, вли-

яющих на реализацию экспортного потенциала образования, применим диаграмму Исикавы. Восполь-

зуемся мнениям А.М. Боднара на количество уровней связей и отношений, сосредоточенных в потен-

циале (совокупность свойств, накопленных системой в процессе ее становления; как актуализацию 

имеющихся возможностей; как начальное состояние будущих возможностей) [2].  

Обобщения О.В. Галкиной позволяет рассмотреть классифицировать организационно-

педагогические условия в три группы: ОПУ как предпосылка, как обстановка и как требования) 

[3]. Тогда организационно-педагогические условия обеспечения экспортного потенциала аг-

рарных вузов России можно дифференцировать следующим образом: условия-предпо-

сылки: политико-регламентирующие в образовательной сфере;  нормативные по международ-

ному сотрудничеству в образовательной сфере; нормативные в аграрном образовании (госстан-

дарт), нормативные для иностранных студентов  (финансовое обеспечение; бытовое обеспече-

ние); условия-обстановка: мотивационно-целевые (специальности, предоставляемые аграрным 

вузом; академическая мобильность); кадровые (в аграрном вузе администрация, ППС, обслужи-

вающий персонал; иностранные студенты);  материально-технические для реализации образова-

тельного процесса (в аграрном вузе лабораторный комплекс; машинный парк; с/х комплекс); ме-

тодико-технологические (в аграрном вузе библиотечный комплекс; комплекс ИТ; методический 

комплекс; технологический комплекс); условия-требования: контрольно-аналитические (рей-

тинги аграрного вуза и программ; имидж аграрного вуза); планово-прогностические (программы 

международного сотрудничества аграрных вузов);  организационно-исполнительские (про-

граммы сопровождения иностранных студентов аграрных вузов). 

 Особенности применения диаграммы Исикавы позволяет представить перечисленные 

факты в виде специфической графической иллюстрации (Рис. 2). 
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Рис. 2. Организационно-педагогические условия обеспечения экспортного потенциала аграрных вузов 

 

Проблема исследования носит практико-ориентированный характер, позволяет опреде-

лить комплекс методов исследования, в экономике, менеджменте, управлении персоналом и дру-

гие, то есть осуществлен междисциплинарный подход в применении инструментария анализа и 

обобщения в исследовании процесса.  

Таким образом, на примерах применения контент-анализа, SWOT-метода, диаграммы 

Исикавы и спайдер-диаграммы показано применение междисциплинарного подхода в примене-

нии инструментария исследования процесса формирования экспортного потенциала российской 

системы аграрного образования. 
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Аннотация. Рассматриваются подходы к определению понятия языковой личности, а 

также влияющие на её формирование факторы. Уделяется внимание структуре языковой лично-

сти, в которой важное место занимает мировоззрение человека. Описывается история появления 

и развития такого направления лингвистических исследований, как медиалингвистика, в рамках 

которой изучается медиадискурс; речевой портрет как инструмент изучения языковой личности. 

Анализ языковой личности в медиадискурсе проводится на примере американского комика 

Джимми Фэллона. 

Ключевые слова: языковая личность, языковое сознание, мировоззрение, речевой порт-

рет, медиалингвистика, медиатекст, медиадискурс 

 

В современном мире язык выполняет множество ролей, являясь не только способом вы-

ражения интенций путём вербализации концептов, коммуникации как внутри одной националь-

ной среды, так и между представителями различных народов, но и средством хранения и пере-

дачи информации. Язык помогает человеку познавать окружающую его действительность, в том 

числе и социальную, что делает его хорошим инструментом регуляции человеческой деятельно-

сти и, в то же время, важным показателем идентичности, что приводит нас к проблеме языковой 

личности, исследуемой на междисциплинарном уровне специалистами в области лингвистики, 

лингводидактики, культурологии, социологии, психолингвистики. В данной работе мы поста-

вили перед собой задачу исследовать, как использование различных языковых средств такой лич-

ностью может оказывать влияние на людей, формируя особенности их мировидения. 

Несмотря на то, что проявление индивидуальности через речевую деятельность исследо-

валось ещё в трудах В. Фон Гумбольдта, само понятие «языковая личность» было введено В.В. 

Виноградовым и получило распространение в современных лингвистических исследованиях 

благодаря работам Ю.Н. Караулова. Изучением языковой личности как явления занимались та-

кие учёные, как В.И. Карасик, Г.И. Богин, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Т.В. Кочеткова, Е.С. Кубря-

кова, В. Воробьёв и другие авторы, чьи труды легли в основу данной работы. Феномен языковой 

личности изучается с разных сторон и в рамках различных направлений, что обуславливает су-

ществование большого количества определений данного явления. Само понятие языковой лич-

ности играет важную роль в истории лингвистики, так как именно его изучению уделяется огром-

ное внимание в рамках антропоцентрической лингвистики, которая исследует человека как глав-

ного творца и пользователя языка [8: 204]. 

В определении языковой личности важную роль, как нам кажется, играет понятие языко-

вого сознания, которое рассматривает в своей работе М. Д. Тагаев. Сознание в рамках современ-

ной когнитивистики представляется как ментальный механизм, осуществляющий процессы кон-

цептуального освоения, обработки и интерпретации информации, её выражение в форме языка 

согласно определённым установкам, каковые могут быть заданы этническим коллективом инди-

вида, обладающим своим видением мира и стереотипами. В свою очередь, языковое сознание 

является результатом такого видения; оно формируется путём психических переживаний, нахо-

дясь под постоянным воздействием языка, который использует для удовлетворения стремления 

к вербальному самовыражению [9: 224-225]. 

Как уже было сказано выше, понятие языковой личности определяется по-разному ис-

следователями, рассматривающими данное явление в рамках различных направлений. Напри-
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мер, согласно определению В.И. Карасика, языковая личность является неким срединным зве-

ном, соединяющим языковое сознание как выраженное через язык мировидение этноса и речевое 

поведение [4: 70]. Похожее определение дает Г.И. Богин, согласно которому языковой лично-

стью обладает человек, производящий некие речевые поступки, создавать и принимать произве-

дения речи. В свою очередь, Ю.Н. Караулов понимал языковую личность не только как характе-

ристику индивида, но и как способ описания его языковой компетенции через анализ порождае-

мых им текстов. Как пишет В.И. Карасик, такие речевые поступки имеют свойство раскрывать 

совокупность определенных черт личности, ее характер, демонстрировать ее способность поль-

зоваться языком и уровень языкового богатства [4: 7]. Таким образом, в целях нашего исследо-

вания под языковой личностью можно понимать совокупность лингвопознавательных способно-

стей, психологических особенностей и характеристик человека к речевой деятельности, при этом 

способности человека оказывают определенное влияние на особенности порождаемой им речи 

[6: 110]. 

Большое внимание среди исследователей в области лингводидактики уделяется такому 

важному процессу, как формирование языковой личности, которое может происходить как при 

целенаправленном обучении, так и при спонтанной речевой практике – в любом случае большое 

влияние на формирование такой личности оказывает окружающая её языковая среда, с которой 

она постоянно взаимодействует. Компетентная языковая личность способна к созданию и вос-

приятию текстов различной целевой направленности, точности отражения действительности и 

сложности. Языковая личность, сформированная при изучении второго иностранного языка, 

называется вторичной [6: 112-113]. Уровень развития такой языковой личности отражает спо-

собность индивида к эффективной коммуникации с представителями культуры стран изучаемого 

языка, для чего требуется не только владение лексикой, грамматикой, синтаксисом, стилистикой, 

фонетикой языка, но и знание особенностей взаимодействия внутри изучаемой лингвокультуры 

[7: 782]. 

Структура языковой личности включает в себя три наиболее часто выделяемых учёными 

уровня: вербально-семантический (словарный запас человека), лингвокогнитивный (концепты и 

идиолект, отличительные языковые характеристики, стереотипы) и мотивационный (цели, по-

требности и задачи коммуникации, прецеденты и речевые интенции) [5: 42-43, 60-62]. При этом, 

в толковании Караулова, центральным понятием в структуре языковой личности является миро-

воззрение как взаимодействие системы ценностей личности с её поведенческими установками, 

мотивами, целями, и проявляется такое взаимодействие как правило в текстах, порождаемой лич-

ностью на протяжение длительного периода времени, что делает лингвистический анализ таких 

текстов действенным способом описания языковой личности. Однако, не только мировоззрение 

оказывает влияние на то, каким образом человек использует язык: описывается также возмож-

ность языкового воздействия на формирование мировоззрения, которое может происходить как 

на этапе становления языковой личности, так и в период её зрелости [6: 109-110]. 

Однако подробный анализ такого взаимодействия языка и мировоззрения при формиро-

вании языковой личности требует использования специальных инструментов. В работе Э.Р.Н. 

Джукман описываются различия между двумя довольно важными в контексте нашего исследо-

вания понятиями: языковая личность и речевой портрет. Исследовательница делает упор на то, 

что личность является категорией общественно-исторической, существующей диахронически и 

постоянно развивающейся в своём взаимодействии с окружающим миром (с языковой средой в 

случае языковой личности). Языковая личность, следовательно, при подробном изучении 

должна рассматриваться не только с точки зрения чисто языковедческой, но и в контексте куль-

туры и исторического периода, в которых она развивалась. В свою очередь, для изучения языко-

вой личности используется метод речевого портретирования, создающий выборочную характе-

ристику определённых ярких особенностей исследуемой языковой личности, её языкового бо-

гатства и навыков, а также языковых традиций и моды в выбранный для портрета период, в ре-

зультате чего описание получается синхроническим [1: 355-356]. 

Как отмечают исследователи, языковую личность не стоит трактовать как один из мно-

жества ракурсов, граней психологического толкования личностей, среди которых, например, 

можно назвать юридическую или этическую личность человека, так как языковая личность вклю-

чает в себя все эти грани личности, однако рассматривает их лишь через призму языка. Однако 
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исследования языковой личности довольно тесно связаны с дискурсивными практиками: в рабо-

тах различных современных исследователей описываются языковые личности учителя, ученика, 

сетевая языковая личность, языковая личность национального автора и так далее. В свою оче-

редь, нас интересует языковая личность в медиадискурсе, который относится к такому направ-

лению исследований, как медиалингвистика, о котором в контексте данного исследования сле-

дует рассказать подробнее. 

Начиная со второй половины XX в., средства массовой информации представляют собой 

весьма перспективную область лингвистических исследований: рост количества традиционных 

СМИ и совершенствование технологий, результатом которого стало появление так называемых 

«новых медиа», помогли создать глобальное информационное пространство, влияние которого 

на жизнь как отдельных людей, так и полноценных языковых сообществ сложно переоценить. 

СМИ оказывают качественное воздействие на лингвокультурную ситуацию, которое анализиру-

ется на трёх уровнях: геолингвистическом (изменение числа пользователей языка, передел язы-

ковых сфер влияния), интерлингвистическом (механизмы заимствования) и интралингвистиче-

ском (употребление заимствований, изменение речевой нормы). Такое количество лингвистиче-

ских исследований в области языка СМИ позволяет выделить медиалингвистику как отдельное 

направление, изучающее функционирование языка в сфере массовой коммуникации, где инфор-

мация представлена печатными, аудиовизуальными и сетевыми медиа [3: 34]. Главной катего-

рией медиалингвистики, ложащейся в основу её теоретической базы, является понятие медиа-

текста, который представляет собой диалектическое единство текста как связной и целостной 

последовательности знаковых единиц в контексте масс медиа, включающем в себя необходимые 

для производства и распространения такого текста технологии. В свою очередь, совокупность 

медиатекста как результата сложных процессов, необходимых для его производства, и соб-

ственно его производства принято называть медиадискурсом [13: 3]. 

Для анализа языковой личности в медиадискурсе нами был выбран американский комик 

и телеведущий Джимми Фэллон (Джеймс Томас Фэллон младший), который известен своим уча-

стием в различных ток-шоу, ролями в комедийных фильмах, а также интервью со знаменито-

стями. Несмотря на развлекательную природу передач с его участием, Джимми Фэллон обрёл 

широкую известность благодаря более серьёзным интервью с участием важных политических 

деятелей США и своим комментариям по поводу последних новостей, что также сделало его 

весьма популярным в социальных сетях, в наши дни всё более эффективных в распространении 

информации [15]. 

При анализе языковой личности Джимми Фэллона будет целесообразным начать рас-

сматривать речь телеведущего начиная с вербально-семантического уровня, который считается 

фундаментом развития и функционирования любой языковой личности, так как охватывает от-

дельные слова, а также грамматико-парадигматические и семантико-синтаксические отношения 

между ними. Можно с уверенностью сказать, что на вербально-семантическом уровне языковую 

личность Джимми Фэллона составляет комплекс черт, свойственных стандартному американ-

скому варианту английского языка. В речи ведущего превалирует разговорная и нейтральная 

лексика, ориентированная на стандартного слушателя новостей и развлекательных телепередач, 

которому может не хватать экспертизы в некоторых узких областях; в то же время, темы, кото-

рые могут оказаться слишком сложными для зрителя или содержать слишком сложную лексику, 

как правило, опускаются или обыгрываются с использованием более понятной лексики: 

«…Congressman George Santos will face a House investigation. The specific charges are "everything."» 

[14]. Это демонстрирует нам важную особенность медиадискурса: наличие хотя бы примерного, 

но как правило подробного, скорректированного под потребности зрителя сценария, которому 

актёр или телеведущий должны следовать в изложении новостей. Тем не менее, в контексте ко-

медии наличие такого сценария и очевидное следование ему может вызывать у зрителя недове-

рие к ведущему и отторжение. В связи с этим можно заметить, как в некоторых фразах Джимми 

Фэллон специально делает запинки или использует слегка сниженную лексику: «They were like, 

"Alright, hey... Hey! Come on."», «Ka-ching», «Oh, Geez», «Pingo...Peanut...Butter... 

Cookie...Hot...Chocolate», «And, finally, this is – this is actually real footage.». Данный приём при-

зван создать ощущение импровизированной речи, тем не менее, используемая лексика тща-

тельно подобрана с целью не допустить оскорбления, например, религиозных зрителей (исполь-
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зование эвфемизмов «geez», «my goodness» вместо религиозной лексики). Касательно использу-

емых актёром грамматических конструкций можно также сказать, что речь специально выстра-

ивается из коротких, преимущественно простых предложений, позволяющих зрителю потреб-

лять информацию быстро и в небольшом объёме («A pest-control company encountered a home that 

had been experiencing damage from a woodpecker. And look at this. The bird had been storing acorns 

in the home's walls. 700 pounds of acorns.»). 

При рассмотрении лингво-когнитивного уровня языковой личности телеведущего перед 

нами ставится задача проанализировать концепты, отражающие картину мира и иерархию цен-

ностей данной личности. Здесь мы считаем важным выделить то, какую позицию в глазах зри-

теля занимает Джимми Фэллон при изложении новостей. Ценность любого средства массовой 

информации заключается в его уникальности, которая достигается либо за счёт новаторской по-

дачи материала, либо за счёт его высокого качества. Неудивительно, что на протяжение долгого 

времени всё больше зрителей отдаёт предпочтение комедийным передачам, нежели новостным 

каналам, так как такой формат помогает совместить развлекательную и информативную функ-

ции контента. Из этого следует, что Джимми Фэллону в презентации новостей необходимо под-

держивать тонкий баланс между комедией и серьёзностью. Один из приёмов, который использу-

ется комиком – нейтральная и безличная подача самой новости, сопровождаемая комментарием 

от первого лица, что помогает сымитировать в глазах зрителя общение со знакомым человеком 

(«It's the same thing every year. One side stands and claps. The other side sits still, not having any fun. 

It reminds me of my cousin's wedding. Yeah. "I give it six months!"», «At the State of the Union, Biden 

was excited to talk about all of his accomplishments. I think he even wanted to mess with China a little 

bit.»). В то же время отличать передачу от стандартной новостной должно постоянное нефор-

мальное обращение ведущего к зрителям («Well, guys, earlier tonight, President Biden delivered the 

State of the Union address.», «You're here. You're watching it.», «Here, check this out.»). 

На мотивационном уровне языковой личности рассматриваются интенции и мотивы, 

присутствующие в речевом поведении индивида. Среди таких мотивов мы можем назвать стара-

тельное сохранение образа «гостеприимного хозяина» (host – ведущий, хозяин), соблюдение 

своеобразных правил этикета Джимми Фэллоном при общении со зрителями: приветствие 

(«Welcome, welcome, welcome to "The Tonight Show."»), поздравление зрителя («You're here. You 

made it.») и обязательная благодарность («Thank you for watching at home.», «I'm so excited that 

you're here and thankful that you're here.»). Такое соблюдение традиций телевизионной комедии 

свойственно американскому развлекательному дискурсу. Важную роль в передаче Джимми Фэл-

лона, как правило, играют политические новости, сосредоточенные на представителях одной из 

двух или обеих американских политических партий – республиканцев и демократов. Если ранее 

наблюдалась тенденция к поляризации общества и чёткой поддержке политики либо одной пар-

тии, либо другой, то в наше время наблюдается стремление к ответственному и критическому 

осмыслению любой информации, особенно в такой важной сфере общественной жизни, как по-

литика. Так как критическое мышление предполагает здравую долю сомнения в любой позиции, 

в шутках Джимми Фэллона демонстрируется такое же нежелание определяться со стороной – 

они могут высмеивать как демократов («Of course, Democrats spent most of the night clapping for 

Biden. It wasn't for anything he said. They were just trying to keep him awake.»), так и республиканцев 

(«Some more political news – it seems like every day we're learning more about George Santos and I 

actually saw a clip from back in October, where he and his opponent were asked the same question, 

okay? … I've never seen identity theft happen in real time.»). Помимо критичности такого подхода 

и популярности цинизма в юморе, такой стиль помогает Джимми Фэллону удерживать макси-

мально возможное количество зрителей, так как в случае, если бы юмор ведущего был адресован 

лишь одной из партий, её сторонники перестали бы смотреть данную передачу. 

Таким образом, языковая личность – это комплексное явление, отражающее способность 

человека к порождению и интерпретации речевых произведений, на которую оказывает большое 

влияние его языковая среда и мировоззрение, формируемое его окружением и главенствующими 

в обществе ценностями. Однако как окружение может влиять на языковую личность, так и язы-

ковая личность может влиять на окружение, чем активно пользуются участники медиадискурса. 

Языковая личность в медиадискурсе, как и в политике, обладает важной особенностью, которая 

заключается в практически полной премедитативности устной речи и использовании сценария, 

в создании которого может принимать участие довольно большое количество людей и который 
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направлен как на формирование определённой точки зрения у зрителя, так и на удержание вни-

мания аудитории. 
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Annotation. In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation, in order 
to recognize the special status of teaching staff, 2023 has been declared the Year of the Teacher and 

Mentor. Mentoring is a new form of adaptation of young people, involving the transfer of knowledge 
from more experienced teachers to young teachers. The relevance of the study of the mentoring system 

is based on the need to implement the national project "Education", where the goal is to involve at least 
70 % of students in various forms of support and mentoring. The article pays special attention to the 

development of a refresher course aimed at familiarizing teachers with the possibilities of implementing 
a target model of mentoring in modern education. A survey of teachers of the secondary vocational 

education system on the technologies in demand for the implementation of mentoring activities was 
conducted, and technologies were identified, the study of which should be included in the advanced 

training course. The results of the study allow us to conclude that there is a need in the mentoring system 
to study the technologies of organizing mentoring activities. The conducted research will make the 

course of hanging qualifications more in demand, practice-oriented, will increase the interest of teachers 
in mastering this area of training. 
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Annotation. Topical issues of organizational and pedagogical management of the development 
of competencies of marine specialists in the system of continuing professional education are considered. 

The key tasks, which should include: a) the implementation of promising scientific research; b) devel-
opment of methodological and methodological support for the training, development and self-develop-

ment of the professionalism of marine specialists; c) performance of the socio-organizational functions 
of the system; d) creation of new developing learning technologies, etc. Planning for the development 

of the professionalism of marine specialists is considered as a set of interrelated planning documents 
that reflect the adopted strategic decisions and the allocation of resources. The system of plans serves 

as a form of materialization of the planned activities of the system of continuing professional education, 
but not its main result. The main thing is the definition of goals, strategies, programs, allocation of 

resources that allow the system to adapt to changing conditions and fulfill its mission. 
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Annotation.In the process of transformation of higher education, new forms of implementation 

of the educational process are emerging, the process of digitalization has already affected many areas of 
human society, including education. A number of higher educational institutions implement a mixed 
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training format, which leads us to the idea of the need to conduct research on the levels of motivation of 
students, to identify indicators for assessing the levels of motivation and motivation components, espe-

cially for specialties that are considered applied, including for marine areas of study. The article reveals 
the results of the study, which presents indicators for assessing the level of motivation, components of 

educational technology and motivation of cadets, the results of a study using the methodology of T.I. 
Ilyinova «Motivation for studying at a university». 

Keywords: motivation, educational motivation, professional motivation, digitalization, higher 

education, maritime university, components, level indicators 
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Annotation. This article discusses the modeling of the educational process, the purpose of which 

is the formation of the physical culture of the personality of engineering students. The organization of 

the educational process in accordance with the model provides an effective solution to the problems of 

the development of components (cognitive-reflexive; motivational-value; psychophysical; volitional 

and emotional-sensual) of the formation of physical culture of the individual, the readiness of engineer-

ing students to perform high–quality professional activities. 

Keywords: future engineer, physical culture, organization model, higher school, physical culture 

of the individual 

 

Mentoring as a condition for the development of the personal potential  

of subjects of education 
 

A.M. Petrovsky1 – 1Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Dzerzhinsky  

Polytechnic Institute, Dzerzhinsk, Russia 

E.V. Smirnova2 – 2Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 

G.G. Sechkareva3 – 3Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russia 
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Annotation. In the modern socio-economic conditions of the country's development, the im-

provement of human resources is required. The solution of the designated task is carried out through the 

use of a mentoring system, which allows motivating young professionals to self-improvement and self-

realization. Mentoring involves, first of all, interaction, a high level of dedication, the ability to build a 

dialogue with all participants in educational activities. Within the framework of the study, the conditions 

for accelerating the adaptation of young specialists, the fundamental professional competencies that al-

low a young specialist to solve life problems and build optimal communication were identified. 

Keywords: adaptation, interaction, educational environment, interpersonal communication, 

mentor, initiative, competence approach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

261 

The role of the teacher's emotional intelligence  

in the management of the educational process 
 

U.R. Mamedova– Doctor of Philosophy in Pedagogy, Acting Associate Professor  

of the Department of Pedagogy, Azerbaijan State Pedagogical University  

umhane@mail.ru, ORCID ID:0000-0003-4923-6121 

 

Annotation. Communication and activities provide the necessary socialization for the child, en-

able him to become a full-fledged member of society. Learning activity leads to the formation of the 

necessary emotional feelings and states, which are also associated with the teaching person. Hence the 

special role of emotional intelligence in the development of professional skills of a teacher. New tech-

nologies used in the system of modern pedagogical sciences provide the formation of subject-subject 

relations, which also creates the basis for the development of emotional intelligence. The emotional state 

of the teacher affects the nature and level of students' assimilation of knowledge, the relationship with 

them. 

Keywords: social and emotional development, professional skills, perceptual communication, 

quality of perception 
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E.E. Alekseeva – candidate of pedagogical sciences, associate professor 

A.I. Bogolyubova – master Baltic Federal University. I. Kant, Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the possibilities of using pedagogical 

design in STEAM education. The paper presents the conditions for the application of pedagogical de-

sign, which can improve the quality of the educational process, and also analyzes the features of the 

application of the STEAM approach in the educational activities of different countries. The skills of the 

teacher that contribute to the implementation of pedagogical design are revealed. 

Keywords: pedagogical design, STEAM-practices, thinking, education transformation. 
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Annotation. The semantic sphere of Generation Z is undergoing changes due to the influence 

of the media space. In this perspective, the process of growing up and finding your own picture of the 

world becomes especially difficult. The indicator of personality development will be the degree of de-

velopment of semantic work and its personal characteristics. Semantic reality manifests itself in various 

forms, and its study requires the use of special strategies. In order to study the structure of the values of 

the personality of future teachers, a study was conducted. A person is an open system, both for the 

external and for his own inner world, therefore, in the process of interacting with surrounding phenom-

ena, a person tries on the social, psychological attributes of other participants in social relations. 
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Annotation. The article presents an analytical review of the literature on the evaluation of pub-

lication activity as a tool for performance-based management in the field of science. The problems of 

quantitative assessment of scientific work are considered in the light of modern ideas about motivation. 

Empirical studies of the relationship between intrinsic and extrinsic motivation and the effectiveness of 

creative work, its quality, and the subjective well-being of employees are considered. Based on interna-

tional experience in the use of results-based management tools, recommendations are given for improv-

ing management in the field of science. 

Keywords: management, science, intrinsic motivation, assessment of publication activity 
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Annotation. The article presents the results of the analysis of international experience in the 

field of modeling the educational process in terms of subject integration. A specific object of study was 

the concept of a meta-subject approach in education CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Despite the general methodology of integrated subject-language teaching, the implementation of the 

model in the pedagogical systems of different countries has its own characteristics. In the Republic of 

Kazakhstan, subject-language integration is carried out within the framework of the state language pol-

icy of "trilingualism". In Malaysia the CLIL model is implemented under the conditions of a multilin-

gual student’s background; in Colombia the implementation of the model is complicated by the unequal 

knowledge of non-usual languages (French, German). In the educational system of Thailand, subject-

language integration is used as one of the means of forming students' critical thinking. In Indonesia, the 

CLIL method is combined with other educational approaches: the Ellis task-based learning model and 

the genre approach. 

Keywords: subject-language integration, CLIL model, educational process, language competen-

cies, genre approach 
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O.S. Chekh – master of pedagogical sciences, Senior Lecturer, Grodno State University named after 

Yanka Kupalа 

 

 

Annotation. The article deals with the formation of skills of designing a professional trajectory 

for students – future teachers of 1-3 courses. The purpose of this article is to identify the current state of 

the problem of the formation of professional skills among future teachers in the work of the educational 

institution "Grodno State University named after Ya. Kupala". In the introduction, the author formulates 
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the relevance of the phenomenon under study. The basic categorical apparatus of the study is formulated, 

which includes the concepts of "professional skills", "professional trajectory", "analytical skills", "or-

ganizational skills", "design skills", "constructive skills", "communicative skills", "special skills". The 

main part analyzes the state of the problem of the formation of professional skills among future teachers. 

In conclusion, the author formulates reasonable conclusions about the results of an experimental study 

of the level of formation of professional skills among students – future teachers. 

Keywords: professional trajectory, professional trajectory design, analytical skills, organiza-

tional skills, design skills, constructive skills, communication skills, special skills 
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Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Tyumen State University"; 

O.S. Maslova – graduate of the Department of Arts, Federal State Autonomous Educational Institution 

of Higher Education "Tyumen State University" 

 

Annotation. The article deals with the problem of developing the ability to create an artistic 

image. Based on the analysis of publications, the authors consider the process of creating an artistic 

image. In order to review previous experience, the authors analyze the experience of artists in the course 

of creating an artistic image in works. Effective methods were revealed in the process of creating an 

artistic image (demonstration, exercises, creative tasks). Examples of the use of these methods are given. 

The sequence of using these methods is established. An algorithm for creating an artistic image has been 

developed. The result of the article was the rationale for the use of effective methods in the classroom 

at the Children's School of Art. 

Keywords: artistic image, method, algorithm, means of expression 

 

The use of foreign language speech by English language teachers  

in foreign language classes  
 

N.A. Lebedeva – Senior lecturer 

 

Annotation. The article discusses the communicative process at the lessons, as well as some 

features of teaching a foreign language. The author studied the use of a teacher's foreign language speech 

directly in the classroom, after which it was concluded that the use of foreign language speech in com-

munication to a greater extent optimizes the learning process and makes it effective. 

Keywords: language, features, English language, communicative process, foreign language 

speech, education, teaching 
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I.L. Lyapin – Tyumen higher military engineering command school. Marshal of engineering troops  

A.I. Proshlyakov, Tyumen, Russia 

 

Annotation. The modern educational process is focused on meeting the rapidly changing needs 

of society, which is due to the dynamics of the situation unfolding in the global political arena. Changing 

and adjusting to existing realities, the learning process aims to transform the content of academic disci-

plines. Political science is one of the most important disciplines for the formation of professional com-

petence of students of relevant profiles, the formation of their ability to objectively assess the situation 

on the world stage and build forecasts for further developments. The purpose of the article is to analyze 

the process of designing the content of the academic discipline "Political Science" in the context of 

active world transformations. The article outlines the main aspects of designing the content of an aca-

demic discipline. The process of research aimed at improving and expanding the sections of "Political 

Science" is disclosed. There is a high interest of experts in the field of changing the content of the 

academic discipline in accordance with current political transformations. The conducted research shows 
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the high importance of the introduction of new sections for the preparation of a highly qualified compe-

tent specialist. 

Keywords: content design, evaluation criteria, structure and content of the academic discipline, 

professional competence, political science, national interests 
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M.V. Zolotova – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Chair of English 

for Humanities 

N.V. Vaganova – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor 

 

Annotation. The paper is devoted to implementation of gamification in teaching a foreign lan-

guage with the aim of motivating students to learn a foreign language, creating interest in achieving 

their educational  goals with the help of using Internet sites and educational platforms. The authors of 

the paper consider some ways of organizing the teaching process using the elements of gamification 

with the purpose of determining the most suitable ones to organize the process of teaching foreign lan-

guage effectively. The authors briefly characterize some applications which, in their opinion, are advis-

able to use when organizing distant learning. The paper gives grounds to  choosing some of them.  

Keywords: gamification, motivation, educational platform, gaming technology, educational 

content 
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G.A. Smagina – Associate Professor for Foreign Languages Department, Associate Professor,  
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Annotation. Some experience in compensatory competence development among post-graduate 

military students while their foreign language learning is analyzed in the present article. Importance of 

compensatory competence as a component of the educational program, as well as the value of its for-

mation strategies for scientific communication in English are discussed here. 

Keywords: foreign language; compensatory competence; post-graduate military student; scien-

tific communication; scientific text; academic writing; communicative goal; compensatory ability 
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A.E. Yakubovskaya – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department  

of Foreign Languages of the Resource Center, Immanuel Kant Baltic Federal University 

 

Annotation. Their considered the method of social projects as one of the effective interactive 

teaching technologies for teaching student’s foreign languages taking into account the professional-ori-

ented approach. Their substantiated that the social project method is an effective complex technology 

of teaching students foreign languages; the technology that solve a number of tasks such as obtaining 

new knowledge, gaining new skills as well as adaptation and socialization in the dynamically developing 

life situations. Their described the specific features of grant applications for the social-oriented youth 

grants as a form of the social project activity, their structure and main stages, practical aspects of presen-

tation of the project activity results.  

Keywords: project activity, social project, foreign language teaching, higher education, interac-

tive teaching methods 
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M.Zh. Kirakosyan – Ph. D. ped. sciences, associate professor, dep. "Management", KSTU 

 

Annotation. The article discusses a number of didactic issues that arise in the process of using 

online learning in a higher educational organization. The practice of using the Stepik platform as an 

additional opportunity to implement the main educational programs of higher education is described. 

An example of the implementation of the planned results of the development of academic disciplines of 

the economic cycle using both traditional teaching methods and using Internet technologies is given. 

The types of educational and methodological support of the educational process intended for students 

of economic specialties are listed. 

Keywords: socio-economic development; massive open online courses; distance learning; video 

lecture; digital content; learning models; e-learning; internet technologies 
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Annotation. The processes of digitalization have a huge impact on the development of all 

spheres of society. Today, with the help of digital tools, many technologies for teaching foreign lan-

guages are being implemented, which until recently could not be used for the classroom work. For ex-

ample, over the past few years, blog and podcasts have become one of the most popular formats for 

organization of the virtual communication with other users, providing great opportunities for teaching 

and learning foreign languages. The purpose of the study is to determine and substantiate in scientific 

and methodological way didactic models of teaching foreign languages in conditions of a modern non-

linguistic university. Objectives of the study are to study the psychological and pedagogical literature, 

as well as domestic and foreign experience on the problem considered in the article, as well as to analyze 

didactic models of teaching foreign languages and substantiate the didactic model of teaching foreign 

languages in conditions of a modern non-linguistic university. In the article, a questionnaire as a research 

method to collect information, allowing to identify the features of use. Research results are the follow-

ing: the article discusses the features of didactic models in which digital tools are used or integrated. 

Keywords: didactic model, teaching foreign languages, digital tools 
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Annotation.The aim of the work is to analyze the tools and technologies for additional education 

of children from an early age to prepare for life in the digital economy. Early education of children in 

creative digital engineering and production technologies has been updated in recent months by the rapid 

development of artificial intelligence, which is changing the structure and processes in all areas of the 

economy. Using the materials of the National Project "Education", the prospects for the development of 

infrastructure and technologies for additional education of children and young people in Russia to pre-

pare them for life in the digital economy are considered. It is shown that the achievement of the goals 

of the National Project "Education" can be ensured by systematic work with differentiated groups of 

students aged 4÷5 - 17 years old with the help of early career guidance using modern educational tech-

nologies with the appropriate material and technical base. The shift in the age of the student population 

from school age to preschool age is explained by the readiness of children from the age of 4–5 years to 

be included in modern information technologies, in particular, through specialized computer games. The 
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basis for the general and professional development of children and youth in Russia should be the civili-

zational matrix of the multinational Russian people, their historical spiritual and moral values and na-

tional and cultural traditions, which form the modern progressive basis of the Russian economy and 

society. The vocational education system is presented as a vertically integrated system of preschool, 

school, university and postgraduate education, in which each subsequent link is a network that includes 

the previous links. The development of the intellectual capital of the peoples of Russia, as well as the 

careful attitude to the country's natural resources, is the most important prerequisite for creating a na-

tional digital economy that is competitive in the world market. On the example of the Kaliningrad re-

gion, the space of collective work "IT-cube" and its interaction with participants in the regional digital 

economy in the process of organizing vocational education are shown. 

Keywords: digital education, IT-cube collective work space, technological education, additional 

education, intellectual capital, harmonious development of personality, innovative activity 

 

Application of robotics in education 

 
O.N. Filatova – candidate of pedagogical sciences, associate professor Federal State Educational  

Institution of Higher Education "Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin" 

E.S. Merkushova – student Federal State Educational Institution of Higher Education  

"Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin" 

A.A. Shcheglova – student Federal State Educational Institution of Higher Education  

"Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin" 

 

Annotation. The article discusses the use of robotics in the field of education. Robotics refers 

to end-to-end technology that is applicable in all areas of human activity. Interest in this problem has 

recently increased and education as a link should apply all modern changes and technologies. The study 

considers the use of an intermediary robot, a tutor robot, which helps to build individual learning routes 

and contribute to improving the quality of education. 

Keywords: robotics, end-to-end technologies, education, educational process 

 

On the problem of group motivation development in students of Bachelors program 

during e-learning in English classes 

 
A.А. Iavorskaia – Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia 

A.А. Nasyrova – Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia 

N.S. Nikitin – Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia 

 

Annotation. the study was carried out as part of the implementation of the program for the 

creation and maintenance of the IT-cubes collective work space under the Program of the National Pro-

ject "Education" for 2019-2024, in part of the funds allocated to Lyceum No. 18 in Kaliningrad. 

The article discusses the topical issue of group motivation development in students of Bachelor’s pro-

gram during e-learning in English classes. The research of educational and scientific materials and the 

use of method of questionnaire survey of students allowed article’s authors to obtain the following re-

sults: the content of the concept «group motivation» in students in the process of e-learning a foreign 

language at university, which provides the motivational-valuable component of universal competencies, 

is clarified; the average (insufficient) level of group motivation in most of students of non-linguistic 

studies is revealed, while the level of group motivation in most of students of linguistic undergraduate 

studies is  above average (sufficient) and high (desired);  the methodological recommendations to for-

eign language teachers to develop group motivation in students during e-learning in English classes at 

university are suggested. 

Keywords: group motivation, educational motivation, students, small group, e-learning, online-

learning, foreign language, university, higher education, pedagogical Bachelor’s program, linguistic and 

non-linguistic undergraduate studies, universal competencies, method of projects, gamification, com-

municative game, jigsaw, web quest, group discussion, group project 
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On the question of forms of education based on individual indications and subjective 

needs of disabled military personnel in higher educational institutions 
 

L.N. Vavilova1  – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

O.A. Ananyeva2 – Candidate of Historical Sciences 
1,2Smolensk Orthodox Theological Seminary, Smolensk, Russia 

 
Annotation. The pedagogical technology of increasing the effectiveness of the distance learning 

process according to individual indications and subjective needs of disabled military personnel in higher 

educational institutions is presented. 

Keywords: distance learning process, medical, psychological and pedagogical support, motiva-

tional and characterological properties of personality 

 

Self-realization as a factor of psychological well-being of older citizens 
 

N.V. Lebedevа – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Russian University  

of Economics named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russia 

 

Annotation. The article presents a socio-psychological "portrait" of the personality of the older 

generation in modern Russia, reveals the concept of self-realization and its importance in preserving the 

active longevity of the elderly, substantiates the role of socio-psychological support in the self-realiza-

tion of people of the "silver" age. The best practices of the project "Moscow Longevity" are presented, 

contributing to the disclosure of potential, self-realization, self-development of older people  

Keywords: self-realization, the older generation, the personality of an elderly person, socio-

psychological support, the project "Moscow longevity" 

 

Teaching deaf children in the Kaliningrad region:  

historical and pedagogical regional experience 
 

N.V. Samsonova – Baltic Federal University named after I. Kant, Kaliningrad, Russia 

V.V. Vasiliev – Center for Diagnostics and Counseling of Children and Adolescents, Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The regional experience of organizing education for deaf children on the territory 

of the Kaliningrad region is considered, taking into account the specifics of the region that became part 

of the RSFSR in the post-war period, the peculiarity of which was that, if in other regions of the RSFSR 

the task was to restore the indicators of the education system to pre-war levels, then in the Kaliningrad 

region its area had to be created "from scratch"; the history of the creation of a school for deaf children, 

in which education was based on the experience of the domestic defectological education system. 

Keywords: Kaliningrad region, correctional education, education of children with sensory im-

pairments 

 

Professional responsibility of future officers of the Russian Guard: 

 essence, structure, content 
 

A.V. Zhemchuzhnikov – Associate Professor 

 

Annotation. The article under consideration reveals the problem of professional responsibility 

of future officers of the troops of the National Guard of the Russian Federation. A detailed analysis of 

the essence and structure of cadets of military universities of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation of various specialties is presented. The essence of the professional responsibility of the future 

officer of the Russian Guard is substantiated, taking into account the peculiarities of the performance of 

his functional duties both in the framework of the performance of service-combat and operational-ser-

vice tasks. The structure of professional responsibility of a cadet of a military educational organization 
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of the National Guard Troops is presented, which includes emotional, intellectual and moral compo-

nents. The content of each of the presented components, as well as its importance and significance of 

the studied pedagogical phenomenon as a whole, is disclosed in detail. Methods for the formation of 

professional responsibility are singled out, characterizing the transfer of responsibility for managerial 

decisions made within the framework of the educational (educational and professional) activities of the 

future officer of the National Guard. 

Keywords: professional responsibility, officer, National Guard, officer training system, struc-

ture of professional responsibility 

 

Training of specialists of various profiles in the system  

of continuing education "School-military university" 
 

R.V. Pomaznoy – Candidate of Pedagogical Sciences, Perm Military Institute of the National Guard 

Troops of the Russian Federation. The city of Perm 

V.S. Efimov – Candidate of Pedagogical Sciences, Perm Military Institute of the National Guard Troops 

of the Russian Federation. The city of Perm 

 

Annotation. The article describes the option of creating a system of continuing education 

"school-military university" in the training of specialists of various profiles. The experience of the Perm 

Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation in teaching secondary school 

students in the framework of pre-university training in the system of continuing education is given. 

Emphasis is placed on the continuity of generations, when classes with students of secondary schools at 

the pre-university level are organized not only by commanders and superiors, but also by cadets, "yes-

terday's" schoolchildren. 

Keywords: Continuing education system, pre-university training, university training, self-deter-

mination, military specialist, profile, students 

 

Theoretical analysis of the problem of formation of readiness  

of cadets of military institutes of the national guard troops  

for pedagogical activity as a psychological and pedagogical problem 
 

S.V. Prokopiev – Saratov military order of Zhukov Red Banner institute for the National Guard Troops 

of the Russian Federation, Saratov 

 

Annotation. The article highlights the concept of "cadets' readiness for pedagogical activity". 

Attention is drawn to the works of scientists dealing with the stated problem, the main elements in the 

structure of cadets' readiness for pedagogical activity as a psychological and pedagogical problem are 

highlighted. 

Keywords: readiness, pedagogical activity, components of readiness 

 

The practice of introducing basic professional skills in first-year cadets 

of a military institute 
 

L.V. Pustovik1, I.A. Sarana2
, V.V. Armyanshin3  

1,2,3The Perm Military Institute of the National Guard’s Forces of the Russian Federation, Perm, Russia 
1pustovlarisa@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6092-3785 
2irinasarana@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3945-2955 
3bizon6319@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1896-1577 

 

Annotation. The article discusses the methodological techniques used in a laboratory lesson on 

the topic "Saturated and unsaturated hydrocarbons" in order to provide conditions for the introduction 

of basic professional skills among first-year cadets of a military institute. 

Keywords: fuel; oil; hydrocarbons; laboratory lesson; creative tasks; fuel quality; octane and 

cetane numbers; basic skills; cadet 
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Organization of the process of discipline education as a value attitude  

to a person under the guidance of mentors 
 

S.V. Stenin1, D.V. Fedotov2 

1,2Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russia 

 

Annotation. The article reveals the role of a mentor in the process of discipline education as a 

value attitude to a person. The levels of formation of this integrative personality quality are determined. 

The pedagogical conditions for the formation of discipline as a value attitude to a person are described. 

The diagnostics of interpersonal and intergroup relations in the military team and the dynamics of their 

development are carried out. 

Keywords: value attitude to a person, mentoring, motive of moral actions, pedagogical condi-

tions, personality, integrative quality, moral development of personality, mechanisms of self-regulation, 

intergroup relations 

 

Forming of legal competency of ship’s staff specialist while studying 

 in a maritime higher educational institution 
 

N.Y. Bugakova – doctor of pedagogical sciences, professor, Director of the Institute of Engineering 

Pedagogy and humanitarian training of "KSTU", Kaliningrad, Russia 

A.V. Gruntov – senior lecturer of Baltic Fishing Fleet State Academy, Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. Legal regulation in the field of transport safety is a significant function of organizational 

management activity of ship’s staff specialists. The Federal Educational Standards, international conventions, 

professional standards prescribe to the ship’s staff specialists to be aware of the regulatory documents, though 

the structure of professional competencies does not identify their legal competency.  Forming of legal compe-

tency of ship’s staff specialist while studying in a maritime higher educational institution is determined by the 

model developed by the teachers on the stage based basis during the training process. 

The purpose of research: Appraisal of model of forming of legal competency of ship’s staff spe-

cialist. The subject of research: model of forming of legal competency of ship’s staff specialist in a mari-

time higher educational institution. The article considers the process of forming of legal competency of 

ship’s staff specialist which is based on the model incorporating teaching-learning units. During the ex-

perimental appraisal of the model of forming of legal competency of ship’s staff specialist, it has been 

proven to be efficient.   

Keywords: legal competency of ship’s staff, model 

 

On the question of the Cultural and Religious origins of the Confrontation between  

the Value systems of the West and Russia 
 

V.A. Shakhov – Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Honored Worker of Culture of the 

Russian Federation, Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies of BGARF, KSTU, 

Kaliningrad, Russia 

I.I. Komarova – Candidate of Cultural Studies, Associate Professor of the Kaliningrad Branch of the 

Moscow Finance and Law University of MFUA, Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The article examines the value confrontation between the West and Russia, traces the 

stages of the ideological transformation of Western civilization from Christian origins to their complete denial 

in the modern period. The article substantiates the fact that Americanized culture is used as the main tool for 

the expansion of Western values in the global world, and the "new ethics" is the main means of transformation 

and confrontation of Western and non-Western civilizations in the information space.  

Keywords: Americanized culture, traditional Russian culture, value system, values, transfor-

mation of civilization, post-Christian civilization, new ethics 
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On the question of the structure of the philosophy course 
 

N.N. Yarygin – Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Philosophy  

and Cultural Studies, Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The article analyzes the structure of the philosophy course in Russian textbooks. 

The content of these textbooks has changed little since the Soviet period. They still present dialectical 

and historical materialism as the only true view of the world. However, the world philosophical thought 

is clearly not exhausted by this teaching, in the twentieth century it went far ahead. If we do not address 

the diversity of modern world philosophy, it will be difficult to talk about the development of critical 

thinking among students. 

Keywords: dialectical and historical materialism, history of philosophy 

 

Patriotic education of modern students on the example of the history  

of the great patriotic war 
 

V.V. Galyga – Deputy Director of the Institute of Engineering Pedagogy and Humanitarian Training 

for Humanitarian Training, Associate Professor of the Department "History" of the Institute  

of Engineering Pedagogy and Humanitarian Training of the BGARF of the KSTU 

 

Annotation. The article focuses on the need to preserve and protect the memory of the Great 

Victory, examines the main activities of the Kaliningrad State Technical University staff on patriotic 

education of students and cadets on the example of the history of the Great Patriotic War of 1941-1945. 

Some recommendations are proposed to improve the effectiveness of the formation of patriotic con-

sciousness of students in modern conditions. 

Keywords: patriotic education, student youth, Kaliningrad State Technical University, the Great 

Victory, the Great Patriotic War of 1941-1945 

 

Competence-based approach in forming student (cadet) world view by means  

of philosophy as an educational discipline. Value system of youth (case of bffsa) 

 
E.V. Dorofeeva – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy 

and Cultural Studies, Institute of Engineering Pedagogy and Humanitarian Training, BFFSA FSGfEI 

HE "KSTU", Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The article is devoted to the issues of the axiological dimension of technical education, 

teaching of the humanities in a technical university, the role of the humanities in worldview, value, patriotic 

education, education, enlightenment, the attitude of modern students to the humanities (case study of the 

BFFSA students/cadets). In order to fill the theoretical content of the work, the author conducted an empirical 

study - a survey of the student and cadet audience of the BFFSA on the subject of the goals of teaching the 

humanities, attitudes towards them, and their functional status. The survey showed that the majority of students 

and cadets (63.2 %) are motivated to become an engineer and work in their professional field, and 28.4 % aspire 

to receive a basic education. The most necessary of the humanities for the education of a modern engineer were: 

Psychology (68.4 %), Professional Ethics (48.9 %), Philosophy (46.3 %), Sociology (42.1 %) And The History 

of Russia (35, 3 %). A minority (11.1 %) considers social and humanitarian disciplines unnecessary, and the 

absolute majority recognizes their ideological value, considers them necessary in obtaining a fundamental pro-

fessional education. Almost 18 % of respondents propose not to reduce, but to expand their number in the 

educational process by increasing the number of practical/seminar classes. 

Keywords: axiological significance of the humanities, universal competence, key competencies, 

value, worldview, social and humanitarian disciplines, technical/engineering education 
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Innovative technologies in agriculture and features of international  

cooperation with Belarusian universities 
 

A.I. Kibysh – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics 

and Management in Agriculture Kaliningrad Branch of the St. Petersburg State Agrarian University, 

Polessk, Russia  

ast39new@yandex.ru ORCID 0000-0003-3548-9574 

A.A. Narinyan – candidate of Philosophical Sciences, associate professor of the Department  

of Philosophy and Cultural Studies of BGARF, KSTU, Kaliningrad, Russia  

aram.narinian@mail.ru ORCHID 

 

Annotation. The article discusses some of the possibilities of using modern digital technologies 

in agricultural production in Russia and Belarus in the context of global geopolitical changes. The pos-

sibilities of existing technological innovations and the prospects for their development require a revision 

of the previously existing system of international cooperation of universities. Reorientation to coopera-

tion with universities of friendly countries opens up new opportunities in the training of qualified spe-

cialists for agriculture. A special place in such cooperation belongs to the universities of the Union State 

of Russia and Belarus. 

Keywords: innovative digital technologies, technoparks, international cooperation, conferences, 

seminars, scientific projects 

 

Patriotic education of students and cadets in the study of the discipline "history"  

in engineering and technical university 
 

N.L. Ryabtseva – senior lecturer at the History Department, Institute of Engineering Pedagogics and 

Humanitarian Training, BSARF FGBOU VO KSTU, Kaliningrad, Russia  

ryabtseva@bgarf.ru 

 

Annotation. Tthe article raises the question of the need for patriotic education of students and 

cadets in an engineering and technical university when studying the discipline "History" and its role in 

this process. The author refers to his own practice and recommends approaches that can be used by 

teachers for the patriotic education of students. 

Keywords: patriotism, patriotic education, history, history of Russia, teaching history in higher 

education 

 

Psychological factors influencing the perception by Russian viewers of information 

about emergency situations through the media  

 
O.V. Strelkova – PhD in Psychology, Associate Professor, 

Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia 

 
Annotation. Modern Russian mass media (media) is a socio-political factor that actively influ-

ences the consciousness, tastes, views and worldview of society. Since the media realistically reflect 

current events, people are forced to immerse themselves in them, being, as it were, their direct eyewit-

nesses. The mass consciousness is faced with a contradiction between the growth of stress factors cov-

ered in the media and the varying degrees of emotional involvement of Russian TV viewers in these 

events, as indirect participants. 

Keywords: psychological factors, emergency situations, stress, frustrations, human psyche, in-

dividual psychological properties of personality, panic attacks, emotional infection, mental disorders 
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Wave characteristics of the formation process of foreign language professional  

communicative competence 
 

L.G. Stupina – PhD, Associate Professor 

 

Annotation. The study focuses on the approach of using the physical concepts “wave” and “res-

onance” as a methodological basis for pedagogical phenomena for analyzing the regularities of the ped-

agogical process in the formation of foreign language professional communicative competence. 

Keywords: pedagogical process, wave characteristics, resonance, foreign language professional 

communicative competence 

 

Personality and its role in society development 
 

N.А. Temnyuk – candidate of philosophy, assistant professor 

FGBOU VO "Kaliningrad State Technical University", Kaliningrad, Sovetskiy prospect 1, Russian Federation  

nikolaj.temnyuk@klgty.ru 

 

Annotation. The article deals with the essential aspect of social conflict, its nature, role and 

significance in the life of the individual, team and society. An attempt has been made to determine the 

role and significance of social conflict in pedagogical activity in the course of training personnel for the 

country's national economy. Various approaches to understanding the genesis of social conflict and its 

role in the history of the development of society are presented. Attention is focused on the main methods 

of resolving social conflicts. 

Keywords: concept, conflict, cause, struggle, good, evil, reconciliation, witticism, theory, war, 

interests, contradictions, strategy, tactics, situation, method 

 

Problems of countering bullying in educational organizations 

 
N.V. Yurasyuk – PhD of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Sciences,  

Pedagogy and Law of Institute of Engineering Pedagogy and Humanitarian Training, Kaliningrad, Russia 

O.A. Makarova – PhD in law, Associate Professor of the educational and Scientific cluster of Institute 

of Management and Territorial Development, Kaliningrad, Russia 

 

Annatation. The article examines the issues of legal regulation of the prevention and counteraction of 

bullying in educational organizations, the authors propose an algorithm for the actions of a teacher in the event 

of a bullying situation. The authors of the paper consider the main directions of anti-bullying activities in edu-

cational organizations. The article highlights some of the problems of countering bullying in educational organ-

izations related to legal education of students, and suggests ways to solve them. 

Keywords: bullying, legal regulation of anti-bullying, legal education, legal literacy, training 

in the discipline "Social Studies", educational organizations, students, teachers, parents 

 

Infoetics: goals and objectives of the discipline 

 
S.L. Yashinа  – Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of "Philosophy 

and Cultural Studies" of the Institute of Engineering Pedagogy and Humanitarian Training of the 

BSARF FGBOU VO "KSTU", Kaliningrad, Russia 

 

Annotation. The article is devoted to the study of goals and objectives, and, consequently, uni-

versal competencies that the newly introduced discipline "Infoethics" should form in students. The moral 

content of "freedom of speech" as a value that has received special significance in the modern infor-

mation society is analyzed. 

Keywords: information ethics, moral values, freedom of speech, Internet technologies 
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Stages of historiography problems of formation  
of conflictological culture among cadets of military universities 

 
О.N. Bilalov – adjunct1, 
V.V. Avdoshin – adjunct2 

1,2Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Perm, Russia 
 

Annotation. The current stage of social development in the Russian Federation is characterized 
by global changes, accompanied by serious contradictions in all social spheres. In addition to the con-
solidation of different strata of society, there is an increase in mutual intolerance and hostility. In the 
process of communication between people, there are many conflicts, including in professional groups. 
This phenomenon requires scientific understanding, especially in the army, where the indicator of re-
sponsibility is extremely high, and the features of the educational process in military universities are 
specific. 

Keywords: conflictology, military university, Armed Forces, historiography 
 

Interdisciplinary approach in the application of analysis and 
generalization tools in the study of the process of forming the export potential  

of the Russian system of higher agricultural education 
 

A.V. Dekar – is a PhD student at the Engineering Institute, Novosibirsk State Agrarian University, 
Novosibirsk, Russia 

 
Annotation. Introduction. The relevance of the article is due to the problems of choosing the 

tools of generalization in the study of the process of pedagogical research. Problem statement. The pur-
pose of the study is to identify a set of methods for generalizing information for analyzing and modeling 
the process of forming the export potential of the Russian system of higher agricultural education. Meth-
odology and methodology of the study. A review of bibliographic and regulatory sources, a review of 
interdisciplinary theoretical and empirical research methods with a demonstration of quality manage-
ment tools for analyzing and modeling the process of forming the export potential of the Russian system 
of higher agricultural education. Results. The results of the work include a description of the problems 
associated with the disclosure of the concepts of "educational potential of Russian universities" and 
"export potential of the Russian agricultural education system"; application of research methods such as 
content analysis, SWOT method, Ishikawa causal diagram and spider diagram. The possibility of using 
these methods for the analysis and modeling of the process of forming the export potential of the Russian 
system of higher agricultural education is shown, thereby an interdisciplinary approach is proposed in 
the use of analysis and generalization tools in the study of the pedagogical process. Conclusions. In the 
final part of the work, it is said that the problem of research is practice-oriented in nature, allows us to 
determine a set of research methods in economics, management, personnel management and others, that 
is, an interdisciplinary approach has been implemented in the application of analysis and generalization 
tools in the study of the process. 

Keywords: pedagogical research, research methods, a set of methods for generalizing infor-
mation for the analysis and modeling of the research process 

 

On the topic of linguistic personality in media discourse 
 
A.L. Mikhailova – Graduate Student at Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia 
alinamikhaylova@mail.ru. 

 
Abstract. This paper deals with various approaches to the definition of linguistic personality, as 

well as factors influencing its development. Some attention is dedicated to the structure of a linguistic 
personality and the role of worldview in this structure. A speech portrait is considered as a tool for 
studying linguistic personalities. The paper also provides a brief history of the emergence and develop-
ment of media linguistics that deals with media discourse. Jimmi Fallon, the American comedian, serves 
as an example of a linguistic personality in media discource. 

Keywords: linguistic personality, linguistic consciousness, worldview, speech portrait, media 
linguistics, media discourse 
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Название разделов набирать прописными буквами, размер шрифта – 14 пунктов. 

Заголовок статьи набирать прописными буквами, размер шрифта – 12 пунктов. 

Аннотация (резюме (объем не более 250 слов)), ключевые слова или словосочетания (ко-

личество не меньше 3 и не больше 15 слов) к статье – размер шрифта 11 пунктов, список источ-

ников – размер шрифта 10 пунктов. 

Поля: верхнее – 2, 5 см; нижнее – 2, 5 см; левое – 2, 5 см; правое – 2, 5 см. 

Отступ (красная строка): 1, 25 см. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

Выравнивание основного текста: по ширине. 

Выравнивание заглавий, рисунков – без отступа, по центру. 

Выравнивание таблиц – «Автоподбор по ширине окна».  

Содержимое таблиц заполняется шрифтом Times New Roman, размер – 10 пунктов  

(на один пункт меньше основного текста, допускается при большом количестве текста в таблице 

набор шрифтом 9 размера). 
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При переходе таблицы на другую страницу необходим повтор головки таблицы на другой 

странице. 

Подпись к рисункам – шрифт Times New Roman, размер – 10 пунктов (на один пункт 

меньше основного текста). 

Формулы выравниваются по правому краю (номер формулы), с табуляцией до центра. 

Выравнивание списка авторов: по левому краю, без отступа. 

Список авторов отделен от заголовка статьи одной пустой строкой. 

Выравнивание списка источников: без отступа, по центру. 

Основной текст отделен от ключевых слов и от списка источников одной пустой строкой. 

Аннотация (резюме) и ключевые слова к статье не отделены друг от друга, а от заголовка 

и основного текста отделены одной пустой строкой. 

Необходимо использование автоматического переноса слов. 

Рисунки и диаграммы в виде единого изображения (объекта) в форматах BMP, TIFF или 

JPG в масштабе 1:1, разрешением от 270 до 400 dpi, не требующие дополнительной доработки, 

полностью соответствующие распечатке, предоставляемой автором (подрисовка, подчистка бу-

мажного оригинала при отсутствии соответствующих изменений в электронном виде не допус-

кается). Рисунки, выполненные в цвете, должны быть преобразованы авторами в полутона 

(grayskale), таблицы – в формате Word по размеру окна. 

Краткое резюме статьи на русском и английском языках; ключевые слова или словосоче-

тания на русском и английском; название статьи – на русском и английском, список пристатей-

ной литературы. 

Рецензия ведущего специалиста. 

Статьи аспирантов и докторантов требуют рецензии научных руководителей или науч-

ных консультантов. 

К тексту, представленному для публикации, просим приложить данные об авторе. 

Полностью Ф. И. О. автора, телефон, почтовый адрес, е-mail, ученая степень, звание, по-

четные звания, место работы и должность.  

Автор/соавтор может представить только одну статью в номер журнал. Редакция не при-

нимает к рассмотрению рукописи, если отсутствуют предъявленные требования. Редакция остав-

ляет за собой право отправлять рукописи статей на независимую экспертизу. При наличии отри-

цательной рецензии решение о публикации может быть принято редколлегией. Плата с аспиран-

тов за публикацию рукописей не взимается. 
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Образец оформления основной информации статьи  

для одного автора 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Научная статья 

УДК (определить) 

Doi: 

 

Технология обучения иностранных курсантов морской терминологии 

на занятиях по русскому языку 
 

Иван Иванович Иванов 

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия 

Iivanov@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматривается изучение терминологической лексики, обусловленное зна-

чимостью терминологии в освоении профессии, построении профессиональной коммуникации. 

Отмечается важность совместной работы преподавателей русского языка и преподавателей спе-

циальных дисциплин. 

Ключевые слова: иностранные курсанты, морская терминология, русский язык 

 

 

Образец оформления основной информации статьи  

для нескольких авторов 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Научная статья  

УДК (определить) 

Doi: 

 

Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции  

и проблема институциональных ловушек 
 

Владимир Викторович Вольчик1
, Игорь Михайлович Ширяев2  

1Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия  
2Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «КГТУ»,  

Калининград, Россия 
1volchik@sfedu.ru, http://orcid.org/0000-0002-0027-3442  
2shiryaev@sfedu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1820-8710 

 

Аннотация. Проанализированы нарративы и глубинные интервью основных акторов. 

Дистанционное образование не является полноценной заменой образования в традиционной 

форме, затрудняет передачу неявного знания, контроль и обратную связь при обучении, неодно-

значно влияет на издержки образовательной деятельности, не позволяет полагаться на надеж-

ность информационно-коммуникационных технологий. При этом подчеркивается, что переход 

на дистанционное образование может трактоваться как новый этап эволюции институциональ-

ной ловушки электронизации и цифровизации. 

Ключевые слова: экономика, управление народным хозяйством, институциональная эко-

номика, дистанционное образование, цифровизация образования, высшее образование, самоизо-

ляция, институциональные ловушки 
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Образец оформления текста статьи, таблиц, рисунков, списка источников 

 

 

Текст статьи 

................ 

 

Таблица 1 

Название таблицы 
 

1 2 3 

   

 

................ 

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 

 
Список источников 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Информация об авторах 

 

В.В. Вольчик – доктор социологических наук, профессор, академия Российских наук;  

И.М. Ширяев – доктор экономических наук, профессор. 

 

Article titles English version (названия статьи английский вариант) 
 

Author (authors) – Information about the author (authors) 

(Автор (авторы), информация об авторе (авторах) полностью на англ.яз.) 

 

Annotation. (Аннотация). … 

Keywords (Ключевые слова): … 
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Материалы просим присылать по адресу: 

 

Редакционный совет научного рецензируемого журнала  

«Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.  

Психолого-педагогические науки». 

236029, Калининград, ул. Озерная, 30, уч. корп. № 2, ауд. 527,  

Институт инженерной педагогики и гуманитарной подготовки 

Бычкова Ольга Серафимовна,  

тел. 8(4012) 92-51-55 (вн. 2-55),  

e-mail: ipp_bga_rf@ mail.ru  

 

Оплата редакционно-издательских услуг производится после принятия редакцией  

решения о публикации статьи безналичным расчетом по банковским реквизитам:  

 

Юридический адрес: 236022, Калининград, ул. Советский проспект, 1 

Почтовый адрес: 236035, Калининград, ул. Молодежная, д. 6 

referent@bgarf.ru 

«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота»  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

Руководитель: начальник БГАРФ Грунтов Александр Владимирович,  

действующий на основании Устава «КГТУ», Положения о БГАРФ,  

доверенности № 01/05Д от 09.01.2023. 

Лицевой счет: 20356Ш99290 

ИНН 3904014891 

КПП 390643001 

УФК по Калининградской области 

(БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», л/с 20356Ш99290) 

 

Банк: 

Отделение Калининград Калининград 

Счет 40501810140302004001 Корсчет нет 

БИК 042748001 ОКПО 00471567 

Счет общий (можно писать: прочие услуги) 
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РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА 
«Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. 

Психолого-педагогические науки» 

 
Редакционная этика научного рецензируемого журнала «Известия Балтийской государ-

ственной академии рыбопромыслового флота. Психолого-педагогические науки» основывается 

на Кодексе этики научных публикаций, разработанном Комитетом по этике научных публи-

каций (http://publicet.org/code/) и Committee on Publication Ethics  

(COPE – http://publicationethics.org/ resources/code-conduct). Русская версия кодекса представ-

лена ниже, английская версия доступна по ссылке "Responsible research publication: international 

standards for editors". 

В ней объединяются и раскрываются общие принципы и правила, которыми должны ру-

ководствоваться в своих взаимоотношениях участники процесса научных публикаций: авторы, 

рецензенты, редакторы, издатели, распространители и читатели. 

 
Основные термины 

 

Этика научных публикаций – это система норм профессионального поведения во взаи-

моотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей и читателей в процессе создания, 

распространения и использования научных публикаций. 

Редактор – представитель научного журнала или издательства, осуществляющий подго-

товку материалов для публикации, а также поддерживающий общение с авторами и читателями 

научных публикаций. 

Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), участвующих в создании публи-

кации результатов научного исследования. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного журнала или издательства и про-

водящий научную экспертизу авторских материалов с целью определения возможности их пуб-

ликации. 

Издатель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее выход в свет научной 

публикации. 

Читатель – любое лицо, ознакомившееся с опубликованными материалами. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или искус-

ства, чужих идей или изобретений. Плагиат может быть нарушением авторско-правового и па-

тентного законодательства и в качестве такового может повлечь за собой юридическую ответ-

ственность. 

 
Принципы профессиональной этики в деятельности 

редактора и издателя 

 

В своей деятельности редактор несет ответственность за обнародование авторских 

произведений, что накладывает необходимость следования следующим основополагающим 

принципам: 

– при принятии решения о публикации редактор научного журнала руководствуется до-

стоверностью представления данных и научной значимостью рассматриваемой работы; 

– редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости 

от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, со-

циального положения или политических предпочтений авторов; 

– неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам без письменного 

согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе редактирования и связанные с воз-

можными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с це-

лью получения личной выгоды; 

– редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется достаточно 

оснований полагать, что она является плагиатом; 
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– редактор совместно с издателем не должны оставлять без ответа претензии, касающи-

еся рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении кон-

фликтной ситуации принимать все необходимые меры для восстановления нарушенных прав. 

 

Этические принципы в деятельности рецензента 

 

Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, вследствие чего 

его действия должны носить непредвзятый характер, заключающийся в выполнении следующих 

принципов: 

– рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденци-

альный документ, который нельзя передавать для ознакомления или обсуждения третьим лицам, 

не имеющим на то полномочий от редакции; 

– рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложенным ре-

зультатам исследования. Персональная критика автора неприемлема; 

– неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не должны использоваться рецензентом для личных целей; 

– рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалификацией для 

оценки рукописи либо не может быть объективным, например, в случае конфликта интересов  

с автором или организацией, должен сообщить редактору об исключении его из процесса рецен-

зирования данной рукописи. 

 

Принципы, которыми должен руководствоваться автор  

научных публикаций 

 

Автор (или коллектив авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность 

за новизну и достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 

следующих принципов: 

– авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных исследо-

ваний. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы; 

– авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в предостав-

ленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения 

должны быть оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные за-

имствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразиро-

вание или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы; 

– необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход исследова-

ния, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели значение 

при проведении исследования; 

– авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в другой 

журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале; 

– соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в про-

ведении исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не участвовавших в иссле-

довании; 

– если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее рас-

смотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом редак-

цию журнала. 

  



ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
 

 

281 

Порядок рецензирования рукописей для публикации  

в научном рецензируемом журнале  

«Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. 

Психолого-педагогические науки» 
 

Научные статьи принимаются и рецензируются членами редакционного совета по 

направлению Психолого-педагогические науки. Принимаются статьи, научные обзоры, неопуб-

ликованные малоизвестные научные данные по заявленной проблематике от ученых, преподава-

телей, аспирантов, докторантов, научных сотрудников. 

При получении рукописи в электронном варианте редакционным советом журнала про-

водится проверка на соответствие присланных материалов формальным требованиям, указан-

ным на сайте журнала в разделе «Информация для авторов».  

Если формальные требования к материалам на публикацию не выполнены, то статья к 

публикации не принимается «по формальным признакам» и об этом сообщается автору по элек-

тронной почте.  

Если формальные требования выполнены, то статья в обязательном порядке проходит 

внутреннее рецензирование (в течение 30 дней) членами редакционного совета или специально 

привлекаемыми рецензентами – докторами наук по научному направлению статьи, не входя-

щими в состав совета.  

Привлечение рецензентов осуществляется в случае необходимости, определяемой чле-

нами редакционного совета. 

Целью внутреннего рецензирования является содержательная экспертная оценка каче-

ства научной статьи по следующим обязательным критериям научности: 

 соответствие названия статьи ее содержанию; 
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